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L 

*1ъ2ь: цслав. \ъж& ж . р . , лишь в Chr i s t , в творит, ед. Л Ъ Ж А Ю 

'ложно' (SJS) , сербохорв. лаж ж . р . ' ложь, обман, измышле
н и я ' (РСА X I , 168; R J A V, 935—936), laz ж . р . то ж е (Ма-
zuranic I, 586), словен. laz, lez ж . р . ' л о ж ь ' (P le t . I , 503, 
515; Slovar sloven, jezika I I , 566), диал. Ids, lazl, мн. lazl 
(Tpminec 122), ст.-чеш. lez ж . p . ' л о ж ь ' (Gebauer I I , 241), 
чеш. lez ж . p . ' ложь , заведомая неправда' ( Jungmann I I , 310), 
диал. (ляшск.) lez* ж . р . то ж е , слвц. loz ж . р . то ж е (SSJ 
I I , 60), ст.-польск. lez ' л о ж ь ' (SI. stpol. IV, 110—111), ' л о ж ь , 
неправда, фальшь, вымысел' (SI. poJszcz. X V I w. , X I I , 546), 
lez Л о ж ь . Неправда (Лексикон 1670 г., 96 об.), польск. устар . 
lez то ж е (Warsz . I I , 807); диал. lez то ж е (SI. g w . p . I I I , 
72), словин. lez ж . р . ' л о ж ь ' (Sychta I I I , 20), laz то ж е (Lo-
r e n t z . Pomor. I , 471), др.-русск, лъжъ, ложь ж . р . с ложь , об
ман' (Гр. Наз . 78. X I в. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 2 7 5 — 
276; Срезневский I I , 62), ложь ^неправда' («Моление» Дани
ила Заточника, 100), русск. ложь ж . р . 'намеренное искажение 
истины; обман, неправда' , ст.-укр. ложь ж . р . 'ло^кь, обман, 
неправда' (Словник староукраТнсько! мови X I V — X V ст. 1, 
555), укр. лож ж . р . ' л о ж ь ' (Желеховский I, 411) , диал. 
то ж е , ст.-блр. лож: «Кто ж е свидетель скорый складаеть 
языкъ его ложъ» (ПС 206) (Скарына 1, 301), блр. диал. лэш 
ж . р . ' л о ж ь ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 700). 

Сюда ж е производное сербохорв. редк. лашца ж . р . , уменын. 
от лаж ' л о ж ь ' (РСА X, 267; R J A V, 917: «только в Словаре 
Стулли»), 

Производное от *lbgati, *1ъ%д (см.; там ж е литература); об
разовалось аналогично словам *mazb (от *mazati), *гёгъ 
(от *rezati) (см. их). См. Slawski V, 105; A. Meillet . Etudes 
263—265 (сведения о подобных отвлеченных производных 
на -ь). Любопытна герм, параллель—англос . lyge м. р . 'ложь*. 

Ср. синонимичные праслав. *lbga (см.), Нъш (см.). * 
1ъгьсь: болг. лъжёц м. р . 'лгун, обманщик' ( Р Б Е , Б Т Р , Д ю 

вернуа; Геров: лъжёцъ м. р . ) , диал. лажец м. р . то ж е 
[М. Младенов Б Д I I I , 97), фамилия Лъжеците, откуда назва
ние низкой местности Лъжёчка падина (И . Дуриданов, Мест-
ните названия от Ломско 44, 155), сербохорв. лажац и лажац 
м. р . ' л ж е ц ' (РСА X I , 170; R J A V, 937), словен. Idzec, lezec 
м. р . ' лгун ' (P le t . I, 503, 515), русск. лжец м. р . то ж е 
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(Даль 3 I I , 622) , укр. устар. поэтнч. лжець м. р . г л г у н ' (Словн. 
укр. мови IV, 482). 

Сюда ж е производное русск. лжецов 'лгуну принадлежащий' 
( Д а л ь 3 I I , 622). 

Производное (имя деятеля) с суф. -ъсь от */ъ2ь (см.), соотно
сительное также с *lbgati, *1ъ£у (см.). 

* lbzbje : сербохорв. lazje ср. р. собнр. к laz ' л о ж ь ' ; 'лганье, 
вранье ' (RJA V, 942, с замечанием: «У одного писателя 
XVI I I века»). 

Производное с суф. -bje, соотносительное с (см.) и 
с *lbgati, *1ъ2д (см.), семантически и структурно близкое од-
нокоренному *lbganbje (см.). Древность образования проблема
тична. 

*h>zb(jb): ст.-слав, Л Ъ Ж А , прилаг. ^S'JOTJ;, бгбатт];, meadax ' л ж и в ы й , 
выдуманный, ложный, ненастоящий' (SJS , MikL, Sad., Supr, 
Ostrom), сред.-болг. лъжъ (в Хронике Манасия) то же, др . -
русск. лъжии = лжии ' ложный, не истинный' (Изб. Св. 
1073 г., 151; Апокал., 5 1 . XII в.), с л ж и в ы й , содержащий 
ложь ' (Флавий. Полон. Иерус . I, 78. X V в. со XI в.), 'под-
ложный ' (И'зб. 1073 г.; Ио. екз. Бог. 342) (Срезневский II , 
62; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 229), укр. ложь 'обманчивый' (Же-
леховский I, 411). 

Сюда ж е возникшие в результате субстантивации прилаг. 
*/ъзь(/ъ) следующие существительные м. р . со значением 
'лгун, л ж е ц ' : цслав. Л Ъ Ж А В Слепч. апост. X I I в. (S JS I I , 
144), болг. лъжъ (Геров), устар. днал. лъж (в пословице Гла
дей мъж — готов лъж.—БЕР I I I , 5 4 1 ; Речник Р О Д Д 242), 
стар, лъжове ' л ж е ц и ' (Троян. д а м . — В Е Р I I I , 541), лат (На-
родописни материали от Р а з л о ж к о . — С б Н У X L I I I , 473), диал. 
лъш (Ст. Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 213), макед. 
лаж (И-С; Кон.), сербохорв. laz (RJA V, 936: в X I V е . ; 
в Словаре Стулли), словен. диал. laz (P le t . I , 503), ст.-чеш. 
lez (Gebauer I I , 241), ст.-польск. tez (SI. stpol. IV , 111; 
SI. polszscz. X V I w. , XI I , 547)., др.-русск. ложь (лъжь) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 276), укр. устар. ложь. 

По-видимому, сюда также производное (от прилаг. *1ъ%ь]ь) 
сербохорв. лаштво «*lbztstvo) ср. р . редк. ' л о ж ь ' (РСА XI , 
267). 

Субстантивированное в большинстве своих продолжений от
глагольное прилаг. на * - / 0 - > - ' ъ от *lbgati, *1ъ%д (см.). Пер
воначально только прилаг. ' лживый ' , перешедшее затем в сущ. 
' л ж е ц ' . Ср. лат. mendax, -dacis, прилаг. ' л ж и в ы й ' , напр. homo 
mendax — и mendax, употребляемое одно, как существит .— 
*лжец'. 

Обращают внимание на сохранение вокализма корня произ
водящей основы {^Hg-ati, *lbz-Q) в производном прилаг. 
(Ibz-bjb), вместо ожидаемого продления корневого гласного, что 
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было бы типично для первичных слав, дериватов на -to-
в случае совпадения тона гласных корня производного обра
зования и производящей основы. 

Возможно, такое отклонение связано с непосредственным 
влиянием (если его допустить) соответствующих (см. ниже) 
герм, слов при образовании слав. *1ъгъ]ъ. 
Во всяком случае, с морфолого-семантической точки зрения» 
бросается в глаза точное соответствие слав, слова др.-в.-нем. 
luggi, lucki, др.-сакс. luggi ' лживый ' , этимологически родст
венных ему. См. Pokorny 687; Slawski V, 107; Б Е Р I I I , 5 4 1 ; 
Петрученко 385; М. Wojtyla-Swierzowska. Praslowianskie nomerc 
agent is . Wroc law e tc . , 1974, 27; Т . Шимански. Лекикални 
въпроси в трудовете на Любомир Милетич. — Б Е X X X I V , 1, 
1984, 16—17. 

*1ъгька I: цслав. Л Ъ Ж А К Л ж . p . cochlear 'ложка ' (Mikl.), чеш. 
редк. lezka, lozka ж . р. ' ложка ' ( K o t t VI, 847, 894), диал. 
tezka 'ложка ' (Bar tos . Slov. 183), les'ka ж . р . то ж е , velka 
ies'ka 'половник' (Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 71), слвц. 
диал. lozka 'ло^жка' (Kalal 313), loska ж . p . то ж е (Orlovsky. 
Gemer. 166: «Повсеместно в Гемере»; Диалект. , Братислава), 
lazka 'ложка ' (Kalal 301), н . -луж. устар. tezka ж . р . / л о ж к а ' 
(Muka SI. I, 780), словин. lezka ж . р . то ж е (Lorentz . Pomor. 
I , 450 — с фонетическими вариантами: lezka, Idika, lazka, 
lozka, lozka), leiska ж . p. 'ложка; дощечка при улье ' (Loren tz 
Slovinz. W b . I, 569), lezka ж . p . 'ложка ' (Ramult 93), lezka 
ж . p . то ж е (Sychta I I , 366), lezka ж . p . 'ложка; содержимое 
ложки, малое количество; дощечка, по которой входят в голу
бятню голуби, а также пчелы в улей' (Sychta I I I , 18—19), 
др.-русск. ложка, ложька -ж. р . 'ложка; узор в виде круглых 
или продолговатых углублений; нижний конец грудной кости, 
ложечка; широкая лопасть бурава или бурав с такой лопастью; 
курильница' (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 274; Срезневский I I , 43) , 
Ложка, языческое личное имя собств.: Василий Ложка Семе-
новичь Карповъ, московскш дворянинъ. 1547 г. и др. (Тупи
ков 286; Веселовский. Ономастикой 183), русск. ложка ж . р . 
часть столового прибора, предмет, которым наливают или едят 

полужидкую, рассыпчатую пищу (кашу, кисель и проч.) ' , 
только мн. 'примитивный музыкальный инструмент вроде ка
станьет' (Ушаков I I , 84), диал. 'ковш, для вычерпывания 
воды из лодки' (по Волхову и Ильменю), 'длинная палка, 
по форме напоминающая ложку; служит для подпирания из
городи' (арх.), 'небольшое ботало, применяющееся при ловле 
сомов' (донск.), 'инструмент для вытачивания спиц к колесам 
экипажа ' (твер.), мн. 'снасти, идущие по бортам по обеим сто
ронам мачты (обычно на речных судах)' (костр., астрах., волж., 
касп.), 'конец грудной кости (ложечка) ' (перм.) в сочетаниях 
баская ложка, белая ложка, гладкая ложка и т. д . (Филин 



Мъгька II, 1ъ£ько, 1ъгькъ 8 

17, 109), укр. ложка ж . р. 'ложка ? (Гринченко I I , 375), блр. 
диал. ложка ж . р . 'ложка ' (Л народнага слоушка 195; Сцяш-
ков*1ч. Грод. 266; TypaycKi слоунш 3 , 39; Янкова 181), Лажко, 
личное имя собств.; Лажкоу, фамилия (с переносом ударения) 
(Б1рыла 259). 

Сюда ж е производные русск. ложечка ж . р . , уменьш. 
к ложка, устар. с впадина в груди под ребрами' (Ушаков I I , 
83), укр. ложечка ж . р. 'ложечка; конец грудной кости' (Же-
леховский I , 411); блр. диал. лджачка ж . р . ткацк. 'ложкооб
разная палочка для снования и выравнивания ниток основы' 
(Жывое слова 231). 

Производное с суф. -ъка от несохра'нившегоСя слав. *lbga, 
синонимичное слову */ъз/са с тем ж е корнем (см.; там ж е ли
тература). 

*1ъгька II, * 1 ъ 2 ь к о , * 1 ъ г ь к ъ : болг. лъжка ж . р . *лгунья, об
манщица' (Геров, Дювернуа, В Е Р I I I , 542), лъжко м. р . 'лгун, 
обманщик' (там же) , диал. лъшку м. р. ' л ж е ц ' (II. И . Петков. 
Еленски речник. Б Д VI I , 85), лъжко м. р . 'месяц айрель ' 
(Шуменско. — Дювернуа; Геров — без территориальных ограни
чений), лъжку ср. р . то ж е (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. 
Б Д VI , 54), лдшко то ж е (Смолянско, Маданско, Асеновград-
ско) ( Б Е Р I I I , 542), макед. латка ж . р . ' л гунья , обманщица' 
(И-С, Кон.) , диал. лажга ж . р . то ж е (Кон.), латка '^прежде
временно отелившаяся корова' ( Б . Видоески. Поречкиот говор 
61), сербохорв. диал. лажак м. р. 'название месяца марта, 
реже апреля, с его очень неустойчивой, капризной погодой' 
(РСА X I , 169), lasko ' лгун ' (Ка 395), ст.-чеш. lezka м. р . 
' лгун ' (Gebauer I I , 243 — с замечанием: «Собственно, ум. 
от lez ' л о ж ь ' ж . р.»), Izek м. р . 'лгун, обманщик' (Gebauer 
II , 300), чеш. редк. Izka ж . р. 'незначительная л о ж ь ' ( K o t t V I , 
909), польск. устар. lezka, ум. от lez ' л о ж ь ' (L inde , без при
мера). 

Сюда ж е производные болг. лъжков устар. 'принадлежащий 
лгуну, свойственный ему' (1875 г.) , ТН>жко м. р . , прозвище, 
и Лътков, фамилия (С. Илчев. Речник на личните и фамилии 
имена у българите 309), Лъткова банка, название низкой лу
говой местности (И . Дуриданов. Местните названия от Лом-
ско, 149: «от основы фамилии Лъшкови»), Лъткиното (Лдт-
кииото) — нивы к востоку от Бреза в Маданско, принадлежав
шие когда-то некоему Лдтко « Лътко —прозвище 
от гл. лъжа ' л гать ' (Г. Христов. Местните имена в Маданско 
241), чеш. Lezkovice и Lezky — названия деревень, счита
ющиеся производными от ст.-чеш. Izek (выше) (Profous I I , 514), 
болг. лъжкйня (<^*1ъ2ькуп1) ж , р . разг . ' л гунья ' ( Р Б Е , 
Б Т Р ) , диал . латкйн'ъ ж . р . то ж е (Д. Евстатиева. С Тръ-
стеник. Плевенско. Б Д V I , 190), латкйна ж . р . то ж е 
(М. Младенов. Б Д I I I , 97). 
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Производные от *1ъ2ъ(]ъ) ' л гун ' (см.) с суф. -ъка (при обо
значении существ, женск. пола, реже — ср. чеш. lzka — в чи
сто ум. функции с сохранением грамматич. женск. рода и 
с суф. -ъко, -ъкъ (и единств, раз -ъка), имеющими, по суще
ству, лишь эвфемистическое назначение (сглаживание некото
рой грубости смысла слова при отсутствии значения реальной 
уменьшительности у приведенных образований с формально 
уменьшительными суф. -ъко, -ъкъ: ср. болг. лъшко ' апрель ' 
и т . д . ) 

*1ъ£ькагь: слвц. диал. loskar м. р . 'тот, кто делает и продает 
ложки ' (Orlovsky Gemer. 166), др.-русск. Лошкаревъ, отчество 
(от ложкаръ: Тупиков 684), русск. спец. ложкаръ м, р . 'рабо
чий, кустарь, делающий деревянные ложки ' (Ушаков I I , 84; 
Д а л ь 8 I I , 681), Ложкари (и Лошкари) мн. ч., название дере
вень при ключе Лошкареве в Сарапульск. у Вятск. губ. , также 
название починков в Слободск. у. Вятск. губ. , в Ветлужск. 
у . Костромск. губ. и Оханск. у. Пермск. губ . (Списки X , 584, 
639; XVI I I , 105; X X X I , 203), укр . ложкар м. р . 'мастер, де
лающий ложки; инструмент, которым изготовляют л о ж к и ' 
(Словн. укр. мови IV, 541 ; Шелеховский I, 4 1 1 : 'изготовля-
ющий ложки ' ) . 

Производное с суф. -агъ (имя деятеля) от *1ъ1ъка (см.). 
Праслав. древность этого специального термина весьма сомни
тельна. 

*lbZbkomyjb/*lbzbkomyja: др.-русск. ложкомоя м. р . 'тот, кто моет 
посуду' (Кн. прих.-расх. Бог. м. 90. 1685 г. — С л Р Я X I — 
XVII вв. 8, 274), Ложкомой, личное имя собств.: Ложкомой, 
я р ы ж к а . 1622 г. Устюг. (Веселовский. Ономастикой 183), 
русск. ложкомой м. р . , ложкомоя общ. р . 'кто моет посуду, 
лодски, судомой' (Даль 3 I I , 681), диал. ложкомой м. р . ирон. 
'прозвище человека, облизывающего посуду 1 (новг.), 'угодник, 
прислуживающий кому-л. ради своих корыстных целей' (южн,-
сиб.) (Филин 17, 110), Ложкомой мн. ч., название казачьего 
починка в Сарапульск. у. Вятск. губ. (Списки X , 578), укр . 
ложкомйй м. р. 'моющий ложки; блюдолиз' (Гринченко I I , 
375), ложкомой н ложкомйй м. р . 'моющий ложки, мийщик' 
(Желеховскнй I, 411). 

Сюда же производные др.-русск. ложкомойка общ. р . 'тот 
(та), кто моет посуду' ( Р я з . столб. 1694 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 
8, 274), русск, ложкомойка м. и ж . р . 'судомой; ложкомойкой 
зовут и лоханочку' ( Д а л ь 3 I I , 681), Ложкомойка^ название де
ревни в Уржумск. у . Вятск. губ. (Списки X, 709). 

Сложение *1ъ2ъка I (см.) и *myti, */ш//р(см.). Праслав. древ
ность, скорее, сомнительна. 

*1ъ2ь1а: болг. лъжла ж . р . ' л г у н ь я ' (РВЕ, Б Т Р , Геров), лъжлъо 
м. р . ' лгун ' (Р ВЕ , Б Т Р ) , диал. лъоюлъ ж . р . ' л гунья ' (Ралев 
ВД VII I , 144), лажла ж . р . то ж е (М. Младенов. Б Д I I I , 
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97), лъжльо м. р . ' л ж е ц ' , лъжла м. р . то ж е , лъжла ж . р . 
' лгунья ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 246), 
лажльб м. р . ' л ж е ц ' и лажла ' л гунья ' (Самоковско), лъжл'у, 
лъжльо м. р . ' лгун ' (Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен-
ско. — Б Д VI , 191), лъжл'у м. р . то ж е (П. И . Петков, Елен-
ски речник. Б Д VII , 85; Ралев Б Д VII I , 144), макед. лажла 
ж . р . ' л гунья ' , лажло м. р . с лгун ' (Кон.) , сербохорв. лажла 
и лажла м. р . 'участник в свадебном обряде, имеющий опре
деленную роль забавлять гостей, веселить, шутить ' , диал. 
'лгун ' (PGA X I , 172). 

Здесь формы на -0 в роли номинатива вторичны (из вока
тива). 

Экспрессивные имена деятеля , производные с суф. -ъ1а 
от *lbgatiy *1ъъд (см.). См. синонимичные *lbgala / *Hgalo / 
*lbgaH (см. там ж е литература). 

*h>zblivb(jb): болг. лъжлйву -а, -о ' лживый; ложный, фальши
вый' ( Р Б Е ; Б Т Р ; Дювернуа; Геров: лъжлйвый), диал. лъжлйв, 
прилаг. ' лживый, ложный ' (Шклифов Б Д VI I I , 261), лъжлйф, 
-ыва, прилаг. ' лживый; неистинный, поддельный' (Стоиков, 
Банат. 133), макед. лажлив ' ложный, л ж и в ы й ; обманчивый, 
иллюзорный' (Кон.) , сербохорв. лажлив, -а , -о ' лживый; об
манчивый, иллюзорный, ложный ' ; устар. 'поддельный, фаль
шивый' (РСА X I , 172; RJA V, 942—943: с X V I в.), сло-
вен. lazlfw, lezljiv ' ложный ' ( P l e t . I , 503, 515), укр. ложлйвий 
' лживый ' (Желеховский I, 411), Сюда ж е производные болг, 
лъжлйвец м. р . е л гун ' (Геров), макед. лажливец м. р . то ж е 
(Кин.), сербохорв. лажливац то ж е , болг. лъжлйвост ж . р . 
'ложность, лживость ' ( Б Т Р ) . 

Прилаг. , производное с суф. -ъИиъ(]ъ) от *1ъъъ (см.), *lbgati9 

*1ъ%д (см.), подобно прилаг. *кгороЬъИиъ]ъ, образованному 
от *kropotby *kropotati (см. эти слова). 

Ч ъ г ь ш к ъ : болг. диал. лъшник м. р . ' ящичек или «крачуна» для 
хранения ложек ' (Журавлев. Криничное 172), словин. lezrCik 
м. р . собир. ' л о ж к и ' (Sycbta I I I , 19), русск. диал . лджник 
м. р . 'то ж е , что ложечник — небольшая корзина с крышкой 
для хранения ложек ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР 
( К — Л ) , 129), 'полка, на которую вешаются ложки ' (Slown. 
s tarowiercow 142). 

Производное с суф. -ьпЬкъ, соотносительное с *1ъ1ька (см.). 
Ввиду связанности праслав. корня *1ъ1- / *lbg- (о ложке), здесь 
следует усматривать деривацию от усеченной основы: 
*1ъ£(ъка) + -ыг1къ. 

*lbzbm>jb: ст.-слав. лъждмъ феоот^, фг'-юо-, falsus, fictus, pseudo-, 
mendax 'лживый, ло^кный, ненастоящий, притворный' ( S J S , 
Mikl., Sad., Supr), болг. устар. лъжеи (1850 г., Г. Йошев) и 
лъжний (удар.?) (1806 г., Софроний Врачански, Неделник) ' лжи
вый, ложный' ( В Е Р I I I , 543—544), субстантивированные диал. 
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лъжна ж . p . ' л гунья ' (M. Младенов. Говорьт на Ново село, 
Видинско, 246), лажнд ср. р . ' ложь ' (Народописни материали 
от Разложгсо. — СбНУ X L V I I I , 472), макед. лажен ' ложный; 
фальшивый, поддельный' (И-С, Кон.), сербохорв. лажан, ла-
жан, прилаг. с лживый, ложный; фальшивый, неискренний, 
фиктивный* (РСА X I , 169; R J A V, 938), словен. Idzen ' лжи
вый, ложный; фальонивый' (P le t . I, 503; Slovar sloven, jezika 
I I , 566), чеш. lezny ' лживый, вымышленный' ( Jungmann I I , 
312), редк. lozny 'обманчивый, ложный ' ( K o t t VI , 894), слвц. 
luzny ' ложный, обхманчивый' (SRS 361), др.-русск. лъжьныи, 
лож(ь)ныи 'не согласующийся с истиной, л о ж н ы й ' , в знач. 
сущ. 'тот, кто лжет ' (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 275 ; Срезнев
ский II , 62), русск. ложный, -ая, -ое 'несогласный с истиной, 
ошибочный; фальшивый, притворный, показной и т. п . ' (Уша
ков I I , 85), укр. ложный ' лживый, ложный, ошибочный, фаль
шивый' (Желеховский I, 411). 

Сюда ж е производные ст.-слав. ЛЪЖАЫИКЪ М . р . фе6зтт]с, men-
dax ' л ж е ц ' (SJS , Mikl.) , болг. лъжник м. р . 'лжесвидетель ' 
(Геров), бот. 'растение Quercus pedunculata , так называемый 
«летний дуб» (РБот. 438), диал. ' л ж е ц ' (Т. Вояджиев. Гю-
мюрджинско. Б Д VI , 54), лаж ник м. р . то ж е ( Т . Стойчев 
ВД I I , 198, также другие местности — см. В Е Р I I I , 547— 
548), 'лекарственное растение, используемое в народной меди
цине ' (Костандово. — В Е Р I I I , 548), лкжник (удар.?) 'лжесви
детель' (П. Гл^бюв. Материал за български речник. От с. Ко-
лопчие (Чирпанско). СбНУ IX, 231), словен. laznik, leznik 
м. р. ' лгун ' (Slovar sloven, jezika II , 567; P l e t . I, 516), укр. 
лджник м. р . 'лгун, л ж е ц ' (Желеховский I , 412); болг. устар.. 
лъжност (удар./) 'лживость, ложность ' (1861 г., Й. Г р у е в . — 
В Е Р III , 544), макед. лажност ж . р . ' ложность ' (Кон;), сер
бохорв. laznost то ж е , словен. laznost ж . р. то ж е (Slovar 
sloven, jezika I I , 567), ст.-чепт. leznost ж . р . 'ложность' (Ge-
bauer II , 243), русск. ложность ж . р . 'состояние ложного' 
( Д а л ь 3 II , 622), укр. ложтстъ ж . р . 'ложь, неправильность, 
неверность' (Желеховский I, 412). 

Прилаг. , производное с суф. -ьпъ]'ь от */ъ£а, *lbga 
(см. эти слова). 

lyba t i : болг. диал. лавам 'быстро и жадно хлебать ложкой" 
(сев.-зап.), '(о скоте) есть неохотно' (Славеино, Момчиловци^ 
Соколовци, Восотина, Смолянско) ( В Е Р I I I , 386), лйва 'не
охотно брать что-л. в рот, неохотно есть (о скоте)' (Стойчев 
ВД П, 199), укр. лйвати, обозначающее, судя по контексту 
(1ам i паша така, що треба скотиш по стебельцю ливати\ 
рвать понемногу, урывать ' (так см. Ж . Ж . Варбот. Этимоло

гия 1982. М., 1985, 25; несколько иначе у Гринченко I I , 357 : 
медленно пастись'), блр. диал. лывыць (лывыць) (могилевск.-

минск. пограничье) 'косить сухую, редкую траву' (Яусееу 65), 
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лыбаць 'очень жадно пить; лакать ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 I I , 694). 

Сюда ж е цроизводные чеш. редк. lybnaV *ударить кого-л. 
чем-л. по чему-л.' (Ko t t VI , 907), диал. (морав.) tybnuV Ода
рить ' (Bar tos . Slov. 188; F . Sverak . Kar lov . 123), интенсив 
lybotaf: lybotato v ococh сискрило в глазах' (Bar tos . Slov. 188), 
блр. диал. лыбанне (лыбаньня) ср. р . *кошение редкой травы' 
(Hyceev 65), аблыбаць *обкосить (траву)' (там же ; ЭСБМ I, 
53). 

Русск. улыбаться, улыбнуться, диал. лйбить(ся) сюда не 
относятся и с *lybati не связаны (см. о них *lybitl (s$)). 

Звукоподражание, подобное созвучному с ним *xlipatl (см.). 
См. Младенов Е П Р 275; Б Е Р II I , 386—387 (приводятся— не 
напрасно ли? — также формы, связанные с *xlipati). 

Иначе см. Ж . Ж . Варбот. Указ. соч. 2 4 — 2 5 . 
* lybedb: др.-русск. Лыбедь ж . р . , название речки, приток Днепра 

в древнем Киеве (Лавр. лет. 1377 г., под 968 г. — П С Р Л I, 
1962, 67), также как географич. название (Ряз . п. кн. I, 3 . 
1954 г . — С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 315), Лыбедь ж . р . , личн. 
имя собств. (женск.) (Лавр, лет., б. д . — П С Р Л I, 1962, 9): (и) 
быша. г. братьи единому ИМА Кии . а другому Щекъ. а третьему 
Хоривъ (и) сестра ихъ Лыбедь; — также название притока 
Клязьмы около г. Владимира (Лавр, лет., под 1237 г. — П С Р Л I, 
463), русск. Лыбедь, название лев. притока р . Трубеж, впа
дающего в р . Оку, Волжск, бассейна Рязанск. края (Материалы 
Рязанск . губ. 42, 48; Сп. Рязанск. 1), укр. Лйб'ьдь, -едь ж . р . , 
название речки, притока Днепра в Киеве (с XI в. — см. выше) 
(Словн. л д р о ш м . Украши, 313). 

Сюда ж е производные: др.-русск. Лыбедское (урочище) 
(АЮЗР III , 713), укр. ЛибЬдь, название озера близ устья 
речки ЛибЬдь в Киеве (Ономастич, картотека 1нституту мово-
знавства АН У Р С Р ) . 

Производное с суф. -edb от отглагольн. имени (у)лыба, од-
нокоренного с русск. гл. улыбаться, суффикс как в чернядь 
и под. (о круглолицей девушке-славянке, что было бы в со
гласии и с антропологией, изучающей мезокранных брахике-
фальных славян — обитателей Иоднепровья). См.: О. Н. Тру-
бачев. Славянская этимология и праславянская культура (Док
лад для X Междунар. съезда славистов в Софии). М., 1988, 
334—335. 

Древность образования проблематична. 
По другой, близкой к данной, версии, могущей считаться 

этимологически ей не противоречащей, из *Z£7fe- (ср. русск. 
диал. (новгор.) лыбонь ^верхняя часть головы животного (темя, 
макушка)', праслав. *1ъЬъ \лоб'; ср. русск. взлобок м. р . , взло-
бина ж . р . 'невысокое, крутоватое общее возвышение местно-
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сти, без близкого спуска, чем и отличается от бугра или при
горка и холма' (Даль 2 I, 198) — в связи с Девич-горою возле 
устья Лыбеди; суф. -edb как в мокр-едь; летописная связь 
гидронима с женским личн. именем рассматривается при этом 
как наследие позднего переосмысления. См. Вяч. Вс. Иванов, 
В . Н« Топоров. Мифологические географические названия как 
источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории 
славян.. — Вопросы этногенеза и этнической истории славян 
и восточных романцев. М., 1976, 122—123 . 

Известна также попытка сблизить с укр. лйбати 'моргать 
глазами', лйбцъ 'леска с привязанным мясом д л я ловли р ы б ы ' , 
либадя 'еда из растертого пареного пшена и поджаренного 
растертого конопляного семени', лйбати 'медленно пастись (на 
росистой траве) ' лйбецъ ' н и щ и й ' , лйбити 'брать'?, 'собирать '?) , 
блр. диал. лыбЬла 'приспособление для ловли раков' , лыбазщь 
' есть медленно, неохотно, перебирая ' , лыбаць 'пить очень 
жадно; дуть (водку и пр.) ' , русск. диал. улыбчатый («на гни
лой, улыбчатой соемке» (Причитания Северного края I, 2 6 8 ) = 
'на качкой, вертлявой, обманчивой лодке'), диал. улыбнутъ 
'обмануть' , лыбкое {место) 'топкое (место в болоте)', сербо-
хорв. лйбати 'качаться, колыхаться, колебаться' , болг. диал. 
лйбам 'есть неохотно', лит . lupus 'такой, который легко сди
рается' , лат. liibricas 'скользкий, подвижной, плавкий, быст
рый ' , ирл. luib 'трава ' , алб. lubertine 'болото'; праслав. *lyb-
'вода' > Hybedb 'топкое (болотистое) место'. По словообразова
нию ср. укр. диал. вёршьидь 'верховья (верхняя часть бас
сейна) какой-л, речки' , стромльидь 'крутой берег речки' , 
русск. диал. быстредъ 'быстрое течение, глубокое место с бы
стрым течением в речке', мокредь 'болото'. I . М. Железняк . — 
Ет. сл. л1топ. геогр. назв. Швденно1 P y c i . К и ш , 1985, 84. 
См. подробнее: И . М. Ж е л е з н я к . — О ЛА. 1984. М., 1988, 

Здесь бросается в глаза пестрота лексическ. материала, 
сближаемого с др.-русск. Лыбедъ. Сомнительно. 

Есть и еще менее вероятные версии. См. Стр'екалов. — Учен , 
зап. Моск. ун-та, 1835, май, № 11, 301—319 (считает Лыбедъ 
заимствованием из венг. lebedes 'дрожание ' , lepes 'ход, успех' , 
lepedo 'полотенце, убрус ' , что как будто дает почву д л я утвер
ж д е н и я об основании г. Киева аварами); Фасмер I I , 539 
и R. Jakobson. Selected wr i t i ngs . S-Gravenhage, 1962, t . I, 
546—-549 (считают слово заимствованным из др.-сканд. Ulfheidr, 
женского личн. имени собств.); П о т е б н я . — Р Ф В , 1879, т. I , 
в. 1, 75 ; Преобр. I, 441 (допускается невероятное происхож
дение из лебедь); Зеленин И О Р Я С 1903, VII I , IV , 259 (объяс
няет родством с луб и влиянием слова лыва, исключительно 
сев.-в.-русск. по распространению); Соболевский И О Р Я С 1924, 
X X V I I , 269 (связывает с гидронимами на -бед-). 
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* lybe t i : русск. диал. лыбёть, -ёет 'смеяться втихомолку' (твер. — 
Филин 17, 216). 

Гл. состояния на -eti, этимологически тождественный с гл . 
*lybitl (se) (см.; там ж е литература). 

Древность образования проблематична. 
* lybi t i (s£): русск. диал. лыбипъъ (новг., твер.) 'улыбаться, усме

хаться, гов. о младенце' (Даль 3 I I , 713), ' улыбаться ' (Филин 
17, 216), 'усмехаться ' ( твер .—Опыт 106), 'улыбаться ' ( к а , 
л и н . — О п ы т словаря говоров Калининской области 122), то ж е 
(новг. — М. К . Герасимов. Материалы лексикографические по 
новгородским говорам.— ЖСт. , год восьмой, 1898, вып. I I I — 
IV, 395), лыбиться 'улыбаться ' (нижегор. , новг,, влад., ле-
нингр. , твер., пенз. , ульян. , кубан.), 'смеяться, насмехаться 
над чем-либо' (кубан., пенз. , ульян . , влад.), 'ластиться ' (брян.) 
(Филин 17, 216), 'улыбаться, смеяться ' (Словарь русских го
воров Мордовской АССР ( К — Л ) , 136), ' улыбаться ' (Сл. Сред
него Урала И , 106), блр. диал. лыбщца ' ухмыляться ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 I I , 694), 'усмехаться* (Народная ле-
кЫка 43). 

Гл. на - i t i , вместе с русск. улыбаться сближается с *1ъЬъ 
'череп' , с удлинением вокализма корня: ъ > у; ср. русск. диал. 
лыбонъ ж . р . 'верхняя часть головы животного (темя, ма
кушка) ' . Развитие знач. носило первонач. экспрессивный харак
тер: 'скалиться, подобно ч е р е п у ' ] > ' у л ы б а т ь с я ' . См. Фасмер И , 
539; дополнение О. Н . Трубачева со ссылкой: П . Я . Черных. 
Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956, 188. 

За то ж е сближение несколько раньше высказался Р . Якоб
сон: « . . . р у с с к . lybit\ ulybdVsja.. ., как и lybon' 'темя головы 
животного' , родственны lob: alybafsja буквально значило 'раз
гладить лоб'» (R. Jakobson. Whi le Read ing Vasmer's Dictio-
na ry . -Word , 11 , 1955, № 4 (Slavic Word , № 4^ 6 1 3 ) # 

В связи с этим сближением и объяснением П. Я . Черных 
любопытно др.-русск. улыснуться ' улыбнуться , осклабиться' 
(из у-лыб-с-нуться — с -s- интенсивным): «Александръ/оулыс-
н8всд речкъ послан'нымъ, стар 'цемъ. . .» (в др . месте: «Алек-
сандръ ж е С&склабивсА. реч. (:) СО храбр!и фивей . . . » — Е л -
линскии летописец, кон. X V — нач. X V I в. О Р Г П Б им. 
М. Е . Салтыкова-Щедрина. Шифр: Погод. 1437, лл. 129 об.; 
130 об.; см. еще л. 138, 158: словоформа «оулысн^всд»). 

Иначе CJM. Ж . Ж . Варбот — Этимология 1982 ( М , 1985), 
24—25: делается сближение с болг. диал. лйба 'неохотно 
есть ' , чеш. диал. lybnuV 'ударить ' . 

*1уЬопь: русск. диал. лыбонъ ж . р . 'темя у животного, макушка 
головы у зверя ' (новг. — Д а л ь 3 I I , 713; Филин 17, 216). 

Производное с суф. -опь от *lybiti (se) (см.). См. Фасмер I I , 
539; IV, 540; ЭССЯ 1, 4 2 — 4 3 ; R. Jakobson. Word 1 1 , 1955, 
№ 4, 613 . 
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*lybo ta t i /* Iybe ta t i : болг. диал. либбтим (се) 'усмехаться; смеяться 
неприлично' (с. Станьовци, Брезнишко; Т р ъ н . — А р х и в н ы е ма
териалы Софийского ун-та; ИССФ VI I , 64), либбтим се 
'смеяться больше лицом, чем голосом' (Брезнишко, Трънско, 
Куле ко), 'смеяться неприятно' (Брезнишко), с гиперкоррект
ным е вместо и в первом слоге: леббтим са 'смеяться непри
лично' (с. Раковица, Кулско .—Дипломные работы. Архив Со-
фийск. ун-та; Цар Петрово, Видинско), 'говоря, смеяться ' (Ми-
хайловградско), леббтя се 'ухмыляться, смеяться ' (Трънско, 
Брезнишко) ( Б Е Р I I I , 335), леббта съ 'смеяться неприлично' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д V I , 190), ли-
бёпг'ъ съ 'легкомысленно смеяться (о женщине) ' (П. Китипов. 
Казанлъшко. Б Д V, 128). 

Интенсив на -otati от гл. *lybiti (se) (см.; единственный 
р а з — н а -etati от гл. *lybeti — см.), подобно праслав. *lomotati 
( > б о л г . ломбтя) (см.) от гл. *1отШ (см.). См. Б Е Р I I I , 335 , 
388, 466. 

*lycaga/*lycagT>: русск. лычага ж . р . 'веревка, свитая из лыка, 
мочала, мочалыга' ( Д а л ь 3 I I , 715), диал. 'кора л и п ы ' (калин,), 
'веревка из лыка, мочала' (вят., перм., новг.. астрах., свердл.), 
'нарубленная ивовая кора, употребляемая в кожевенном деле ' 
(твер., новг.) (Филин 17, 228), 'сундук, сделанный из гнутого 
луба; большая корзина для сена, соломы, навоза и т. п . ' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР ( К — Л ) 137), лычаг 
м. р. 'веревка из лыка , мочала' (тобол., урал. , н о в г . — Ф и л и н 
17, 227). 

Сюда ж е производное русск. лычажный 'мочальный, моча-
льикный' (Даль 3 I I , 715). 

Производное с суф. -jaga от *1уко (см.), подобное образова
нию *kbrcaga (см.) из *къгкъ (см.), и подобно ему (*kbrcaga 
ж . p. j*kbrcagb м. р .) , имеет также вариант *lycagb м. р . — 
вторичное образование. 

Древность образования проблематична. 
*lycajb: русск. диал. лычай м. р . собир. 'листья и стебли корне

плодов, овощей, ботва (моркови, редьки, репы и т. п . ) ' (волог., 
киров.), лычёй м. р . 'стебли и листья корнеплодов, овощей' 
(волог., вят.) (Филин 17, 228), лычёй м. р . ' зелень, листья 
корнеплодных растений' (Васнецов 126). 

Производное с суф. -ё]ъ ( > - а / ь после с) от *1уко (см.), по
добно *кигё]'ъ 'курица с особенностями петуха' от *кигъ ' п етух ' 
(см. эти слова). 
^ Древность образования проблематична. 

1усакъ: словен. liejak м. р . 'шляпа, сделанная из лыка ' (P le t . I , 
517), чеш. lycdk м. р . 'веревка из лыка ' ( K o t t I , 957), диал. 
(морав.) то ж е ( Jungmann I I , 366; Bar toS. Slov. 188), ст.-елвц. 
lyciak м, p . : za 20 lycziakow na lessenye po t rebnych dal i d, 
60 . 308 с/ Adm. prav . — 2ilina 1617, 32 . OA2 Mg T — 1 7 m; 
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kupi ly sme lyczaky t r y . Hosp. denn lk Krup ina 1684, 127; prow-
ras a l iczak 1336a/Adm. prav . — /Тгепб. T u r n a 6. 1. [1757. §A 
Ni t r a , 2NI, Civi lne spory no 278; слвц. диал. Viciak м. p . 
'сетка для ношения глиняных сосудов5 (О. Sliacky, 1962 — 
L D — Laskomerske, В . Byst r ica . Диалект. , Братислава), lycdk, 
lyciak 'веревка из лыка ' (Banska BysJtrica), 'оборванец' (также 
чеш.: морав.) (Kalal 317), ст.-польск. lyczak м. р . 'веревда из 
лыка ' (SI. s tpol . IV , 132; SI. polszcz. X V I w. , XI I , 629), 
польск. lyczak 'веревка из лыка или из камыша' (также lecak), 
'материя из конопляных волокон, из которой шьет себе одежду 
беднота', ум. от lyk, 'башмак (лапоть) из липового лыка; чело
век в таких лаптях ' ; горн, 'кошелка для руды, плетенная из 
лыка ' (Warsz . I I , 829), диал. lyczak 'толстая веревка из лыка 
преимущественно молодой липы' (SJ. gw. p . I I I , 85), 'лапоть, 
башмак из лыка ' (там же) , словин. Id'ccok м. р . 'веревка, канат 
из лыка ' (Lorentz . Pomor. I , 473), русск. лычакй м> р. мн. ч. 
'лыковые, мочальные лапти' (Даль 3 I I , 715; Филин 17, 228 — 
со ссылкой на Бурнашева), Лычак м. р . , название речки в Усть-
Медведицк. округе Земли Войска Донского (Списки XI I , 75), 
укр. личак м. р . 'обувь из лыка, лапоть; веревка из лык; про
столюдин, простой человек' (Гринченко I I , 365—366; Словник 
украшсько! мови IV, 5 0 1 : 'убогий человек'), 'лапоть, сплетен
ный из л ы к а ' (Бшецький-Носенко 211), диал. 'лапоть ' (во-
л ы я с к . — П о л е с с к . этно-лингвист. сб. 157), 'черевик, сплетен
ный из рогожи или из п р я ж и ' ( одесск .—А. А. Москаленко. 
Словник д1алектизм1в украшських roeipoK ОдеськоУ область 
Одеса, 1958, 48), блр. диал. лычак 'короткая веревка с петлей' 
(Бялькевич. М а г ш . 254). 

Производное с суф. -)акъ от *1уко (см.). О суф. -)акъ см. 
S townik prastowianski . I . Zarys , 89. 

*1усапъ]ь: ст.-чеш. lyceny, прилаг. 'из лыка ' (Gebauer I I , 298), 
чеш. lyceny то ж е ( J u n g m a n n I I , 366; K o t t I , 957; Travnicek 
871 : lyceny = lykovу, устар.»), редк. lycany то ж е (Kot t VI, 
907), диал. lyc'any (в статье lyko) (Lamprech t . Slovn. stfedoo-
pav . 72), слвц. lyceny 'лыковый' , ст.-польск. lyczany 'сделан
ный из лыка ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 629), польск. lyczany 
'лыковый' , прилаг. от lyko (Warsz . I I , 829), словин. lacdn'i, 
дрилаг . 'состоящий из лыка ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 556), 
Idcarii то ж е (Lorentz . Pomor. I , 473), др.-русск. лычаныи 
и лыченыи, прилаг. 'то ж е , что лычный, относящийся к лыку ' 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 318), укр. лйчаний, -а , -е *лыковый' 
(Гринченко I I , 366), лйчаный, -ая, -ее 'сделанный из мочала' 
(Бшецький-Носенко 211), блр. диал. лычаны 'лыковый, сде
ланный из лыка ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! I I , 698). 

Сюда ж е производные ст.-чеш. lycenec м. р . 'веревка из 
лыка ' (Gebauer I I , 298), русск. Лыченцы мн. ч., название села 
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при p. Нерли Переяславск. v. Владнмирск. губ. (Списки VI , 
152). 

Вероятно, вторичным образованием (п.о образцу *1усапъ]ъ) 
является в.-луж. tykany 'лыковый' (Pfuhl 328; Трофимович 105). 

Прилаг. , производное с суф. -ёпъ С>-апъ после с) от *1уко 
(см.); ср. подобное ж е образование *berstenb(jb) от *bersta 
(см. эти слова). 

* lycevbjb: чеш. диал. lejcovy, lejtory 'лыковый' (Kubin . Cech. 
klad. 194), ст.-слвц. licovy (po'raz) 'лыковый' (Blanar. His t , 
lexikol. 131), Ijjczowy: kdi kupil lyczowy powras (Banske uc ty 
z Boce 1589. Ист. слвц., Братислава), русск. Лычева Гора, 
название деревни в Устюжск. у., Лычево, название сельца 
в Грязовецк. у. Вологодск. губ.; название деревень в К а л у ж с к . у . 
Калужск. губ. , в Тверск. и Ржевск . у у . Тверской губ. , в Ве-
ликолуцк. у. Псковск. губ. , в Дмитровск. у. Московск. губ. , 
в Ярославск. и Даниловск. уу . Ярославск. губ. , в Ковровск., 
Суздальск., Юрьевск. уу . Владимирск. губ. и сельца 
в Юрьевск. у . той ж е губ. (Списки VII , 4 1 1 , 119; X V , 10; 
X L I I I , 13, 322; X X X I V , 92; X X I V , 92; L , 40, 54; VI , 94, 
193, 231 , 239). Сюда ж е производное русск. диал. лычбвка 
ж , р . 'веревка из лыка ' (смол. — Филин, 17, 229). 

Прилаг. , производное с суф. -еиъ от *lyko (см.). 
*lycina: болг. личина ж . р . 'веревка, скрученная из лыка' (Геров — 

Панчев 195), диал. 'домашняя веревка из липового лыка ' (Ил-
чев Б Д I, 194, с пометой: «редк.»), лйчини мн. ч. 'связки, 
скрепляющие обруч на бочке' ( Б Е Р I I I , 442: «сев.-зап.»), сер
бохорв. личина (личина) ж . р . (с X V I I в.) 'веревка, трос из 
лыка; веревка, трос вообще'; диал. рыбацк. 'веревка, при по
мощи которой сети вытаскиваются на сушу' ; диал. 'веревка, 
трос, сплетенные из травы определенного вида; мочало, лыко' ; 
бот. ' рафия ' ; 'тонкая кожаная бечевка, которой заплетена верх
няя часть опанка — вида простой крестьянской кожаной обуви; 
внутренняя поверхность коры древесного ствола; кожица репы, 
яблока и т. п . ' ; устар. 'веревка для связывания или повеше
ния осужденного; петля, виселица"; диал. и бранн. 'прозвище 
крестьянина; хулиган ' (РСА X I . 5 1 1 ; RJA VI , 51), словен. 
licina ж . р . 'лыковое волокно' (Plet . I, 517), чеш. редк. lycina 
ж . р . 'одежда, одеяние из лыка, мочала' ( K o t t VI, 907), русск. 
личина ж . р . 'хмочалка, волокно, лычко' (Даль 3 I I , 715), диал. 
личина ж . р . 'лыко' (смол., перм., пек., твер.), 'мочалка' (пек., 
твер.), 'нитка 5 (пек., твер.) (Филин 17, 228), блр. диал. лйчына 
ж . р . 'полоска дуба с корой' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 
I I , 699). 

Сюда ж е производные сербохорв. ум. licinica, русск. Лычин-
ское, название двух деревень в Вельск, у . Вологодск. губ. , 
одной — при оз . Лычинском; Лычинова, название деревни в Ка-
шинск. у . Тверск. губ . (Списки V I I , 7 0 — 7 1 ; X L I I I , 202). 



*fyciti (se) 18 

Производное с суф. - m a от *lyko (см.). См. Б Е Р I I I , 442. 
*lyciti (s£): сербохорв. диал. лйчити се 'становиться волокнистой, 

гибкой, подобно лыку (о соломе)' (РСА XI , 512), словен. licitl 
"драть лыко' , koruzno licitl ' зачищать кукурузу ' , licitl grain 
высвобождать горох из стручков'; вообще 'раздроблять, разъе
динять ' (P le t . I, 517), польск. диал. lyczyc sip 'скупиться, 
ограничивая себя; обходиться без чего-л'. (SJ. gw. p . I I I , 
85) — значение возникло на базе выражения drzec (zdzierac) 
lyko 'драть лыко ' -> ' в зыскивать , обдирать, грабить кого-л.' 
S iawski V, 387), русск. диал. лычитъ 'сдирать с дерева лыко, 
кору полосой' (новосиб.) 'бить кого-л. ' (сев.-двинск.), 'стирать 
белье' ; безл. 'создавать трение, тереть ' ; ~ дровни лычитъ 'ез
дить свататься ' (иркут.) (Филин 17, 228—229) . 

Отыменной гл. на -Ш, производный от *1уко (см.). 
*1усь: русск. диал. лыч м. р . 'свиное рыло; отруб бревна, комле

вый неровный конец, с уступами и мохрами в отрубе' (зап. — 
Д а л ь 3 I I , 718), 'рыло у свиньи; лицо у грубияна , невежи ' 
(смол.—Добровольский 386), укр. лич ж . р . 'морда, рыло ' 
(Гринченко И, 365), диал. лич м. и ж . р . 'кончик рыла у сви
ньи, свиная морда' (П. С. Лисенко. Словник д1алектшл лексики 
середнього и схщного Ш ш с с я . Киш, 1961 , 39 ; Лисенко. Слов
ник пол1ських roBopie 115; Н. В . Никончук. И з лексики по
лесского села Листвин. — Лексика Полесья. М., 1968, 45 , 85), 
блр. лыч м. р . 'рыло у свиньи' ; перен. с лицо грубияна ' (Но
сов. 274), диал. лыч м. р . то ж е (Гарэщи 89; Сержпутовский, 
Чудина 54; Тураусю слоунш 3 , 53; Ф . Д . Климчук. Специ
фическая лексика Дрогичинского Полесья; Слоун. пауночн.-за
ход. БеларуЫ 2, 698). 

Сюда ж е производные ум.: русск. диал. лычип м. р . 'перед
н я я часть носа свиньи, рыло' (зап.-брян., смол.) (Филин 17, 
228), ' рыльце у поросенка; плохая свекла' (Добровольский 
386), блр. лычип м. р . 'ум. от слова лыч: рыльце у поросенка; 
верхушка свеклы, срезанная при чищении, употребляемая 
в корм свиньям' (Носов. 274), лйчыкг мн. 'головки корнеплода 
свеклы' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 698—699) . 

Польск. диал. lycz 'рыло свиньи; нос, носище' является за
имствованием из блр. лыч (Slawski V, 384). 

Производное с суф. -уъ от звукоподражат. гл . Hykati I I 
'жадно пить, глотать, издавать короткие звуки' (см.). Связано 
также с междометием праслав. *lyk-lyk\, передающим глотание 
(см. там ж е ) . Значение 'комлевый отруб бревна' могло возник
нуть из 'свиная морда, свинья ' по внешнему сходству. 

*lycb(jb): чеш. диал. Vec = lyc ' ж г у т ' (Bar tos . Slov. 179), lejc 
'лыко' (Kub in . Cech. k lad. 194), русск. диал. лыч м. р . ' листья 
и стебли, ботва корнеплодов, овощей (брюквы, моркови, репы, 
свеклы и др . ) ' (вят., волог., калин. — Филин 17, 227), 'типун 
у петуха' ( н и ж е г о р . — Д а л ь 3 I I , 715), 'волосы над лбом, чуб* 
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(сев.-двинск. — Филин 17, 227), лычь ж . р . 'картофельная 
ботва' (Словарь русских говоров Мордовской АССР ( К — Л ) 137), 
лычи (удар.?) мн. 'обувь из лык ' [?] (перм.) (Филин 17, 228), 
лыч м, р . 'стебли корнеплодов' (Словарь говоров Соликамского 
района Пермской обл. 292) , лыч, лычь 'стебли картофеля, огур
цов, гороха, хмеля, тыквы' (Сл. Среднего Урала И, 107), лычь 
ж . р . [?] 'то ж е , что лычей: стебли и листья корнеплодов, 
овощей' (волог., вят., арх., Удм. АССР, Map. АССР. — Филин 
17, 229) . 

Первоначально прилаг. , производное с суф. -ь(/ь) от *1уко 
(см.), затем субстантивировавшееся (по-видимому, еще в прас-
лав. эпоху). См. о древних слав, образованиях с этим суф.: 
Н. П. Зверковская. Суффиксальное словообразование русских 
прилагательных X I — X V I I вв. М., 1986, 6—8. 

*lycbje: сербохорв. licje ср. р . , собир. к Ilk 'мочало' (RJA VI , 
53), лйч]е ср. р . диал. 'мочало; связка, моток лыка ' (РСА X I , 
513), словен. licje ср. р . 'лыко (конопляное, лиловое); сорван
ная ботва на полях; очистки кукурузы ' (Ple t . I, 517), ди£л . 
licje ср. р . 'сорванная ботва на полях' (S t rekel j L j Zv I X , 
1889, 163), также licje (Tominec 123), чеш. lyci ср . p. , собир. 
к lyko 'лыко' (Travnicek 871 ; K o t t I, 957), также leyjci 'лыки" 
(Jungraann I I , 367), ст.-слвц. lycie ср. p . 'липовый луб ' : 
powe lycij, na kterem dawno pjsa\vali» (1899 d / K S 1763, 639 . 
Ист. слвц., Братислава), слвц. диал. Vicia ср. р . 'лыко вербы 
или липы, использовавшееся в прошлом на связывание вино
градника' ( J . Zamboj. 1970, VI . Pukanec , о. Levice . — Диа
лект., Братислава), русск. лычьё ср. р . ' лыки ' ( Д а л ь 8 I I , 715), 
диал. лычьё ср. р . , собир. ' лыки ' (арх., костр., новг.), лычё 
ср. р . 'ботва моркови, репы' (волог.) (Филин 17, 228 , 229), 
укр. лйче ср. р . 'лыко; бечевка из волокон пеньки' , перен. 
'волокнистое мясо' (Матер'тли до словника буковинських roei-
рок 5, 27), лйч'е 'твердая внутренняя оболочка гороха или фа
соли' (Онишкевич. Словник бойтвського д!алекту (Л), 21). 

Производное с суф. -ь/е (собир.) от *1уко, *1укъ (см. эти 
слова). 

1уська: ст.-польск. Lyczka, антропоним: P e t r u s Liczka (1492 г.) 
(SI. stpol. nazw osobowych I I I , 347), польск. liczka 'веревка 
из лыка ' (Warsz . I I , 738), русск. диал. льгчпа ж . р . 'кора че
ремухи' (иркут., новосиб.), 'пучок волос' (иркут.) (Филин 17, 
229), 'полоска молодой древесной коры' (Среднеобской словарь 
I I , 20). 
„ Производное с суф. -ька (ум.) от *1уко (см.). 

lycbko : чеш, lycko ср. р . ум. от lyko ( Jungmann I I , 367), слвц. 
lycko то ж е , ст.-польск. lyczko ср. р . ум. от lyko, 'липовый 
л У б ' (Si. polszcz. X V I w. , X I I , 629), Lyczko м. р . , антропоним 
(1389, 1467 гг. и т. д . — S J . stpol. nazw osobowych I I I , 347), 
польск. lyczko 'ум. от lyko'; редк. lyczko muszkulowe 'волокно'; 
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редк. 'болванка, пригодная для выделывания на ней шляп, 
чтобы они сохраняли свою форму' (Warsz , I I , 829), словин. 
lacko ср. р . 'лыковое волокно' (Lorea tz Slovinz. W b . I, 551), 
1эскцо, ср . р . 'ум. от 1эк'~1о тонкое лыко, лыковое волокыо' (Loren tz . 
Pomor. I, 473), др.-русск. лычко ср. р . ' ум. к лыко' (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 318), Лычко м. р . , личное имясобств . : Иванъ Лычко, 
крестьянинъ. 1582 г. (Тупиков 291), русск. лычко ср. р . ум.-
ласкат. к лыко (Ушаков II , 100; Д а л ь 3 I I , 714), диал. 'ремен
ная связка цена' (орл. — Филин 17, 229), лычко 'ум. от лыко' 
(Добровольский 386), лйчки мн. ч. 'игра жеребий: хватаются 
за концы согнутого вдвое пучка лык, и если двое ухватятся 
за одно лыко, то целуются ' ( Д а л ь 3 I I , 714, без указ. места), 
укр. лйчко ср. р . 'ум. от лико ( 'лыко ' ) ' ; мн. лачка 'лапти' 
(Гринченко I I , 358, 366), диал. лычко ср. р . 'твердая кожица 
на зерне кукурузы ' (Матер'тли до словника буковинських гово-
pie 5, 27), ст.-блр. Лычко м. р . , личное имя собств. X V I — 
X V I I вв.) (В1рыла 259—260) , блр. лычка ср. р . 'ум.-ласкат. 
лычко' (Влр.-русск. 425) . 

Сюда ж е производные русск. Лычково, название деревень 
в Опочецк. и Холмск. уу . Псковск. губ. , Лычкова, название де
ревни в Пермск. у . Пермск. губ. (Списки X X X I V , 183, 195, 
475; X X X I , 64). 

Производное с суф. -ъко (ум.) от *1уко (см.). 
*1уськъ: польск. tyczek ум. от tyko; т а к ж е 'обыватель, горожа

нин' (Warsz , I I , 829 , 830), 'лыковое волокно; всякое волокно' 
(Linde: с X V I I I в.), русск. диал. лычбк м. р . 'то ж е , что 
лычко' (смол.— Филин 17, 229). Возможно, сюда ж е блр. 
диал. лычбк м. р . 'ручка на кассовом приборе' (Щаталава 100) 

Производное с суф. -ъкъ (ум.) от *1уко (см.). Древность об
разования проблематична. О развитии семантики польск. tyczek 
'ум. от tyko' -> ' горожанин ' см. Slawski V , 394 . 

* 1 у с ы п к ъ : др.-русск. лычникъ м. р . 'тот, кто дерет лыко, делает 
и продает различные изделия из лыка ' (Новг. лав. кн., 46 . 
1583 г . — С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 318) , русск. лйчник м. р . 
'промышляющий диркою л ы к ' ( Д а л ь 3 I I , 715), Лышники мн. ч., 
название деревни в Вышневолоцк. у. Тверск. губ . , Лычники 
(Лычинки), Лышник, названия деревень в Сычевск. и Рос-
лавльск. v y . Смоленск, губ. , в МолоЖск. у. Ярославск. губ . 
(Списки X L I I I , 103; X L , 375, 342; L , 117), диал. лйчник 
м. р . 'липовая поросль, с которой сдирают лыко ' (ряз.) , 'о том, 
кто занимается сдиранием лыка ' (без указ . места), лйчники 
мн. ч. 'лапти из лыка ' (свердл.) (Филин 17, 229) . 

Маловероятно, но не исключено отнесение сюда словен. Itcnik 
м. р . 'рубанок ' (P l e t . I, 517) . 

Производное с суф. -ькъ от *1усъпъ)ъ (см.), субстантивация 
последнего. Древность образования проблематична. 
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*1усьпъ]ь: цслав. Л Ы Ч А М Ъ , прилаг. от лыко (Mikl.), болг. диал . 
личён 'лыковый' (Русенско. — Б Е Р II I , 400), сербохорв. лйчан, 
-чна9 -чно 'сделанный из лыка, относящийся к лыку ' (PGA 
XI , 510; RJA VI, 50: «в одном примере X V I I I в.»), чеш. 
lycny, lejcny ' лыковый' ( Jungmann II , 367; K o t t I, 957), 
также lycny 'волокнистый' ( K o t t . Dod. k Bar t . 52; K o t t VI , 
907), диал. lycny 'твердый, жесткий, упругий (хлеб, мясо) ' 
(BartoS. Slov. 188), польск. диал. lyczny ' гибкий, прочный, 
неломкий' (Kucala 46), др.-русск. лычъныи прилаг. от сл. лыко, 
относящийся к лыку ' (Ио. Мал. Хрон. VII и д р . — С р е з н е в 
ский И, 63 ; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 318), 'мочальный' (Грам. 
ми*гр; Кипр. 1378 г .—Срезневский II I , 157 1), лыченъ, -чна, 
-оУ лычный, -ая, -ое 'сделанный из лыка' («Моление» Даниила 
Заточника 101), русск. личный ' к лыку относящийся или 
из него сделанный' (Даль 3 I I , 715), названия деревень Лычна 
(2 раза), Лычная (2 раза), Лычное (3 раза), Лычной Починок, 
Лышное в Гдовск. у . Петербурга*, губ. , Вельск., Тотемск., 
Устюжск. и Никольск. уу . Вологодск. губ . (Списки X X X V I I , 
5 1 ; VI I , 70, 337, 341 , 7 1 , 3 0 5 , 376, 231 , 206), Лышня — 
в Рославльск. у. Смоленск, губ. , а также названия сел Лычное 
в Ранненбургск. у . Рязанск . губ. и в Петрозаводск, у. Олонецк. 
губ. (Списки X L , 342; X X X V , 95; X X V I I , 518), диал. лич
ный, -ая, -ое 'сделанный из лыка ' (Деулинский словарь 284), 
личной то же (Сл. Среднего Урала II , 108), лышная 'эпитет 
сумки'; лышная пуга 'плохой брачный союз', также лычный 
(смол.—Добровольский 386), лычные галоши 'женская обувь 
из лыка' ( к и р о в . — Ф и л и н 17, 229), ст.-укр. *Лычныи рогъ 
м. р . , топоним (в Подольск, земле) (Сучава, 1429 Cost I , 
269 .—Словн . ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 560), блр. 
диал. лышны 'лыковый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2 , 
699). 

Сюда ж е производные: словен. licnat 'лыковый' , licnata vrv 
'веревка из лыка' ; русск. Лычнево, название казачьей деревни 
в Устюжск. у. Вологодск. губ. ; Лышнево, название деревни 
в Вуйск. у. Костромск. губ. (Списки V I I , 369; X V I I I , (68), 
диал. лычневый, -ая, -ое 'сплетенный, сделанный из лык ' 
(орл; — Филин 17, 229); цедав. Л Ы Ч А Ы И Ц Д Ж . р . 'башмак' (Mikl.) , 
Др.-русак, лычьница, лыченица 'лапоть, обувь из лыка ' (Сл. 
Дан. Зат . XVI I в. оо XI I I в .—Срезневский I I , 63 ; С л Р Я 
Щ—XVII вв. 8, 318; «Моление» Даниила Заточника 101), 
русск. названия деревень Лыченица в Никольск. у Вологодск. 
губ., Лышница(иначе Лычиница) в Опочецк. у. Псковск. губ . 
Лышницы (деревня и мызы) в Л у ж с к . у . Петербургск. губ. 
(Списки VII, 216; X X X I V , 193; X X X V I I , 91), ср. еще др-. 
русск. Лыченииын, отчество (1623 г. Соль Вычегодская. — Ве
се ловский. Ономастикой 188). 
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Прилаг . , производное с суф. -ъпъ от *1уко (см.). Специально 
о русск. материале (др.-русск. лычьница) см. Ф . П . Филин 
Лексикографич. сборник» VI, М., 1963, 169. 

*]yda / *lydo / * l y t a : слвц. диал. (вост.) lido 'бедро, л я ж к а ' (Buffa. 
Dlha Luka 171), ст.-польск. lyda 'длинная нога, бедро' (см. 
Slavia X X X I I , 1963, 176), польск. lyda, устар. lyta, lyt, 
glyda 'игра ноги ' (Warsz . I I , 829), диал. lyta то ж е , glydy 
мн. ч. 'икры ног' (SJ. g w . p . I I I , 85), русск. диал. лыды ж. р . 
мн. ч. 'ноги или долгие, голенастые нюги', литы ;(волог. 
вост. — Д а л ь 3 I I , 714, 716), лыда ж . р . 'положение игральной 
бабки на неровном боку' (чкалов.), лыды мн. ч. 'длинные ноги' 
влад., волог., ворон.) (Филин 17, 218), Лынды, название де
ревни в Краснинск. у. Смоленск, губ. (Списки X L , 291), блр. 
диал . лынды, лынты мн. ч. экспрес. 'ноги; колени; литки ' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 696—697) . 

По-видимому, сюда ж е производные русск. Лыдовка, Лын-
довка, названия деревень в Рославльск. и Краснинск. уу. Смо
ленск, губ . (Списки X L , 359, 287). 

Следует считаться с возможностью заимствования польских 
форм из восточнославянских (см. Slawski V, 390, с литературой). 

Надежной этимологии нет. См. Berneker I, 752. Наиболее 
убедительно объясняют это слово упрощением первоначального 
*glyd-1 *glyt-, родственного русск. глуда, словен, gluta 'шишка' , 
герм. *klauta- (нем. К1оЗ, ср.-н.-нем. klute) 'ком, , глыба' 
из и.-е. *gleu-d- / *gleu-t расширения корня g(е)lea- < gel-
'о разных припухлостях, выпуклостях; о чем-л. округлом, вы
гнутом, шарообразном'. Мясистая часть ноги, лытка часто на
зывается по её выпуклости; ср-, напр. , польск. диал. brzaszko 
' лытка ' — с тем ж е корнем, что и *br'uxo (см.) — первонач. 
'выпуклость, набухлость' ; праслав. *jbkra / *jbkro (см.) 'лытка' , 
первонач. 'вздутие, опухоль' , др.-ипд. piccha ж . р. *лытка\ 
первонач. ' глыба, масса'. Ср. еще частое в роман, языках обо
значение лытки, икры как 'брюха ноги ' . (См. Н. Schuster-
Sewc. Zur Etymologic von с. lytko, poln, lydka ' W a d e ' u s w . — 
Slavia X X X I I , 1963, 176—179; Он ж е . — ZfSl VII I , 1963, 
873). Трудности вызывает начальный звук слова: группа со
гласных gl- обычно сохраняется. О возможности единичного, 
нетипичного упрощения gl-^>l- говорят случаи упрощения 
W - > / - (см. Slawski V, 391). 

Упрощение начальной группы согласных допускали также 
Фортунатов KSch l . Bei t r . VII I , 119, и Брюкнер (A. Bruckner . 
Etymologien . — Slavia Х Ш , 1935, 275; Bruckner 315), которые 
сближали *lyda / *lyta, русск. лытка и т. д . с лит. blaazdd 
' голень, лытка ' (см. так ж е : V. Machek. Zum Wor t scha tz des 
L i t au i schen . Tei l . 2. — ZfslPh X X I X , 1961, 352. Позднее 
В . Махек присоединился к версии X. Шустер-Шевца, см.: Ma
chek 2 345). 
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Связь с *lodyga (см. так Bruckner 315) фонетически непри
емлема. 

Неубедительно сравнение (Matzenauer . L F X, 50 и сл.) 
с др.-исл. lata 'наклоняться, нагибаться, падать ' , о котором 
см. Holthausen. Vgl . u. e tym. W b . des Awn. 186. 

См. еще: Фасмер I I , 542; Holub—Kopecny 2 1 3 . 
* 1 у ё ъ к а / * l y t b k a / * l y t b k o : словен. litka ж . p . 'икра ноги' 

(Z polskich s tud iow slawistycznych, 1963, 200) , ст.-чеш. lytka 
ж . p. 'икра ноги; большая берцовая кость' (Gebauer II , 298), 
чеш. lytko ср. р . 'мягкая задняя часть голени' (Travn icek 
872):, редк. lytka ж . р . то ж е (Kot t VI , 908), слвц. lytko 
: икра ноги' , диал. Шко ср. р . ' н и ж н я я часть ноги; нога ' (Gre-
gor. Slowak. von Pi l isszanto 240), польск. lydka ж . p . 'икра 
(ид?и.у (Warsz . I I , 829), редк. lytka вместо lydka (Warsz . I I , 
832), др.-русск. лытка ж . р . 'нога, голень' (Псков, лет. И , 
167. 1469 г.) , 'окорок, свиная лопатка' (Рим. имп. д. I I , 498 . 
1597 г.) (СлРЯ X I - ^ X V I I вв. 8, 318), русск. лытка ж. р . 
'вся нога, н и ж н я я или задняя конечность', диал. 'бедро, 
л я ж к а ' (симб.), 'окорок, задняя, а иногда и передняя свиная 
лопатка' (яросл.), 'берцо, голень, будыль; икры, подколенье' 
(твр., тул.), 'пятка ' (каз.) ( Д а л ь 3 I I , 716), лыдка м. и ж . р . 
?о длинноногом человеке' (урал. , перм.), ж . р . 'часть ноги 
от колена до стопы, г ш е н ь ' (арх., калуж.) (Филин 17, 218), 
укр. литка ж . р . 'икра ноги человека' (Словн. укр . мови I V , 
495), блр. лытка ж . р . 'голень и вообще нога' (Носов. 274), 
диал. 'голень' (Сцяшков1ч. Грод. 270^. 

Сюда ж е производные русск. Лыткарино, местн. название 
в Бронницк. у. Московск. губ. , Лытково, название деревни 
в Угличск. у. Ярославск, губ. (Списки X X I V , 53 ; L , 326) . 

Производное с суф. -ъка, -ъко (ум.) от *lyda\*lyta (см., 
там ж е литература). Об особенностях распространения этого 
образования в сл. языках см.: К . Zierhoffer. Uwagi о h i s to r i i 
) geografii nazw Jydki, szpaka, pluskwy i sciezki w JQzykach 
s t o w i a n s k i c h . — Z polskich s tudiow slawistycznych. W a r s z a w a , 
1963, 200; H. Popowska-Taborska. Leksykalne d ia lek tyzmy 
wielkopolskie w swiet le wspotczesnego polskiego jqzyka l i t e ra -

^ c k i e g o . — S t u d i a z filologii polskiej i s lowianskiej . V I I I , 59 . 
'yga / *lygo: русск. лига ж . p . 'кто часто говорит неправду, 

лжет ' (Даль 3 И, 622), диал. лига м. и ж . р . ' л ж и в ы й чело
век' (курск. — Филин 17, 218; Доп. к Опыту 105), блр. Лига 
и-_с переносом удар. Лыгб м. р . , личное имя собств. (Б1рыла 
259: «из лига 'лживый человек'»), блр. диал. льгга м. и ж . р . 
лгун, врун' (Народная лексша 35). 

Обратное производное от *lygati I (см.). 
lygati I : чеш. редк. lyhatl ' лгать ' (Ko t t VI , 907), слвц. lyhaf 'то ж е , 

нто luhat\ лгать, врать' , диал. 'лгать ' (Kalal 317), ст.-польск. 
tygac 'врать, говорить неправду' (St. s tpol. IV, 133), 



lygati II 24 

польск. устар. tygac то ж е (Warsz . I I , 830), словин. Idga'c 
' л гать ' (Lorentz . Pomor. I, 473), русск. лыгать 'врать, гово
рить или писать л о ж ь ' ( Д а л ь 3 I I , 621), блр. диал, лыгаць 
' л гать ; обкручивать (что-л.) около чего-л.; плести' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 694), 'манить ' (Сцяшков1Ч. Грод. 
2 4 1 , 269). 

Сюда ж е производные русск. диал. лыган м. р . 'лгун ' (во
р о н . — Филин 17, 218), блр. Лыган, личное имя собств. (Bi-
рыла 259), диал. лыгач м. р . ' лгун ' (Слоун, паувдчн,-заход. 
Беларус1 2, 694), 'обманщик' (Сцяшков1ч. Грод. 242), лыгун 
м. р . 'лгун, врун' (Слоун.-пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 694; 
Сцяшков1ч. Грод. 269), 'плут, вредитель' (Тураусш слоушк 3 , 
52). См. также *lyga. 

Итератив к *Vbgati (см.; там ж е литература), этимологически 
тождественный лит. lugoti 'просить' (см. Slawski V , 121). 

*lygati II: сербохорв. лйгати 'сдвигать туда-сюда, качать, раска
чивать, кивать головой', лйгати се 'раскачиваться, качаться ' 
(РСА X I , 418), русск. диал. лыгать ' прыгать ' (тамб. — Филин 
17, 218), лыгать 'слоняться без дела ' (Слов. рус . донск. гов. 
I I , 123), блр. диал. лыгацца 'часто ходить или ездить туда — 
сюда' (Народнае слова 87). 

Сюда ж е отглаг. производное блр. диал. лига ж . р. 'нога ' 
(Сцяшков1ч. Грод. 241 ; Жывое слова 172), лига ж . р . , льт 
мн. ч. 'тонкие ноги ' (Народная лексша 207), 'ноги' (Народная 
словатворчасць 44), 'длинные тонкие ноги' (Янкоуск1 I I I , 60). 

Возможно, экспрессивный вариант к *lykati II (см.). 
*Iygura: сербохорв. Ugure ж . р . мн. 'небольшше санки, на которых 

дети катаются по льду и снегу' (RJA VI , 54). 
Вероятно, родственно русск. лыжа, от и.-е. *(s)luga из корня 

*(s)leug- ' скользить ' , засвидетельствованного в герм, и балт. 
языках . В то время как русск. лыжа представляет собой про
изводное слово на -/a, Ugure — производное с увелич. суф. -ига. 
См. Skok. Et im. rjecn. I I , 294. 

*lyka: болг. лыка ж . р . 'лыко ' (Геров), диал. лика ж . р . 'липа' 
(Стойчев Б Д I I , 200), лика (удар.?) то ж е (ряд местностей — 
см. Б Е Р I I I , 399), лека (с гиперкорректным безударным е 
на месте соврем, болг. и) 'лыко ' (Т. В . Швецова. Словарь го
вора села Твардицы 91), макед. лика ж . р . 'лыко' (Кон.), сер
бохорв. лика ж . р . 'лыко; волокна льна, конопли или джута , 
используемое в качестве п р я ж и ' (РСА X I , 432—433; R J A VI , 
89), словен. Ilka ж . р . 'лыковое волокно; кожица кукурузного 
початка', биол. 'фибра' , uolcja lika 'раст. Lonicera xylosteum, 
жимолость' (P le t . I, 518), чеш. редк. lyka ж . р . 'лыко' (Ko t t 
V I , 907), ст.-польск. Lyka, антропоним (1269—1273 гг. — SL 
s tpol . nazw osobowych I I I , 348), русск. диал, лыка ж . р . 
' лыко ' (калин., нижегор. , том., кемер, омск., свердл. — Филин 
17, 220), блр. диал. лыка ср. и ж . р . 'тонкие длинные по-
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лоски коры, из которых плелись лапти' (Слоун. пауночн.-за-
ход. БеларуЫ 2, 695). 

Этимологически тождественно праславянскому *1уко (см.; 
там ж е литература). 

* lykadlo : чеш. диал. lykadlo сверевка, которая протягивалась че
рез дорогу перед свадебными гостями' (Kot t . Dod. k Bar t . 52). 

Производное с суф. -dlo от *lykati I I I (см.). Его продолже
ние чеш. lykadlo отражает свадебный обычай задерживания 
гостей ( = з а л у ч е н и я ? ) д л я п о л у ч е н и я от них выкупа. 
Отсутствие в польск. и чеш. языках глаголоз, продолжающих 
праслав. *lykati I I I , позволяет считать чеш. lykadlo образова
нием праслав. древности. См. Ж . Ж . Варбот .—Эгимология 
1972. М., 1974, 48—49. 

Если учесть, что чеш. lykadlo было обозначением верейки, 
хотя и особого назначения, и что в древности веревки делались 
славянами преимущественно из лыка (ср. многочисл. слав, обо
значения веревок, канатов и проч., восходящие к lyko 'лыко') , 
то можно предположить преобразование чеш. lykadlo из семан-
тич. тождественного ему *lakadlo (как производного от гл. *1и-
kati 'смотреть за чём-л., выжидать ' ) под влиянием слов *1уко, 
*lykati I (см. эти слова). В таком случае отсутствие чеш. про
должения праслав. *lykati III выглядело бы более естественно. 

*lykastbjb: сербохорв. лйкаст, -а, -о ' к ш лыко, наподобие л ы к а ' 
(РСА XI , 433). 

Прилаг. , производное с суф. -astb от *lyko (см.). 
lykat i I: серэохорз. лйкати 'сдирать лыко с дерева, л у щ и т ь , 

шелушить' (РСА X I , 433), словен. likatl 'очищать от сучьев; 
сдирать (кожуру); очищать , чистить (фрукты)' (Ple t . I , 518) , 
в.-луж. tykac 'драть лыко' (Pfuhl 328; Трофимович 105) . 

Сюда ж е производные словен. likac м. р. 'тот, кто снимает 
лыко с деревьев или кожицу с початкоз кукурузы ' (P le t . I , 518) , 
др.-русск. Лыкачевичъ, отчество: Замятия Лыкачезичъ, чер-
Кассшй мЬщанинъ. 1552 г. (Тупиков 687), русск. Лыкарево 
(от *лыкаръ), название двух деревень в Опочецк. у. Псковск. 
губ. (Списки X X X I V , 184). 

Гл. на -ati, прэизводный от Нуко (см.). Ср. лтш. lukuot 
сдирать липовзе лыко' — родственный древний отыменный г л . 

lykati / *lygati II: болг. лакам 'сильно желать чего-л. и быть 
не в состоянии его достигнуть ' (ВЕР I I I , 399, с этимологией), 
словен. likati 'рыдать, всхлипывать, плакать навзрыд; хлебать 
(с.Уп), потягивать (вино), чавкать' , то ж е , что hlikati ( P l e t . I , 
518), чеш. lykati 'глотать; всхлипывать, плакать навзрыд ' ( J u n -
gmatm I I , 367), рэдк. lygati то ж е ( K o t t V I , 907)^ диал . 1у-
gat 'глотать, жадно пить ' (Bartos . Slov. 188), lygat ' глотать ' 
(Sverak Karlov. 123; Kel lner . Straraber. 30 — с замечани ем 
oo экспрессивном изменении ft> g), tykac' ' г л о т а т ь ' ( L a m p r e c h t . 
Slovn. stfedoopav. 72), слвц. диал. llgac 'глогать, проглаты-
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вать ' (Buffa. Dlha Luka 171), ст.-польск. lykac 'рыдать, громко 
всхлипывать, плакать, стонать, охать' (SI. stpol. IV, 133), 'ры
дать , всхлипывать' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 629), 'пить 
глотками, есть кусками, быстро, мало разжевывая пищу' 
(с нач. X V I I в. — Slawski V, 396), lykam Поглощаю. П о ж и 
раю. (Лексикон 1670 г. , л . 100 об.), польск. lykac и Iygac 
' глотать, проглатывать ' , устар. 'рыдать, всхлипывать' (Warsz . 
I I , 830), диал. Iygac 'глотать' (SI. gw . p . I I I , 86), также диал. 
иукас 'проглатывать, пить ' (Tomasz., t o p . uikac 'рыдать; 
плача преимущественно во сне, издавать короткие, отрывочные 
звуки ' (Gornowicz. Dia lek t malborski I I , 1, 225), словин. la-
кас 'глотать, проглатывать' (Lorentz Slovinz. W b . I , 551), 1э-
кас ' глотать ' (Loren tz . Pomor. I, 474), lekac то ж е , устар. U-
сас 'рыдать, всхлипывать ' (Sychta I I I , 16, 21), русск. диал . 
лыкать 'пить с жадностью' (смол., курган. — Филин 17, 220), 
'попивать, пить с жадностью' (Добровольский 385, с поясне
нием: «лык-лык — о глотании жадном»), сюда ж е экспрессией. 
лыкаться 'бродить, мыкаться ' и производное от него лыкала 
м, р . 'бродяга ' (оба — смол. Филин 17, 220), ст.-укр. лыкати: 
« . . . Поворочайтеся до мене плачу чи постячи и лыкйючи...» 
( X V I I в. — Картотека словаря Тимченко), укр . лйкати и лй-
гати 'глотать, проглатывать; жадно глотать ' (Желеховский I, 
403), лигати, -гаю, -еш 'хлебать, глотать, ж р а т ь ' (Гринченко 
I I , 357), диал. лйкати 'глотать' (Словн. укр. мови IV* 485) , 
лйгати, лигати 'глотать, проглатывать, пить ' (Дзендзелшсь-
кий . Атлас I I , карта 255), блр. диал. лыкаць 'лакать, пить, 
глотать ' (Блр.-русск. 425), также 'предаваться пьянству ' (Но
сов. 273), лыкаць 'глотать что-л.; жадно есть, пить ' (Слоун. 
пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 696), лыгаць* лыкаць 'глотать, 
(Сцяшкив1ч, Грод. 269) , лыгаць 'лакать, глотать, пить ' (Ту-
раусш сл'оушк 3 , 52), лыгаць 'медленно есть ' (там же) , 'есть 
очень торопливо' (Бялькев1ч, MarLi. 253). 

Сюда ж е производные чеш. lykac м. р . ' пьяница ' ( Jungmann 
II , 367) , польск. tykacz 'тот, кто усиленно глотает; обжора, 
п ь я н и ц а ' (Warsz . I I , 830), ст.-польск. lykanie ср. р . 'всхлипы
вание, плач ' (Si. polszcz. X V I w. , X I I , 630), блр. лйканне 
ср. р., 'поливание, особенно хмельных напитков' (Носов. 273), 
др.-русск. лыкоть м. р . 'треск' (Мелюзина 88 . X V I I в . — С л Р Я 
X I — X V I I вв. 8, 316). Судя но вокализму, отглагольными 
производными от *lykati / *lygati I I являются звукоподража
тельные меж дом. и судцествит., связанные чаще всего с глота
нием при питье, торопливой еде: сербохорв. lik, звукоподра
жание , которым обозначается удар кистью руки; также lik 
м. р . 'мгновение' (RJA V I , 88), слвц, диал. lig-lik, о глотании 
(Buffa. D lha Luka 171), ст.-польск. (с X V I в.) lyk м. р . 'гло
ток' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 629), польск. tyk lyk, мезкдом.; 
диал. lyk м. р . 'глоток': desce ze dva цукЧ p^ocQgnq (Kucala 
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196), словин. Idk м. p . 'глоток' (Lorentz . Pomor. I, 473), русск. 
диал. лык, междом, по гл. лыкатъ (лыкнуть) в знач. 'жадно 
пить' : «Ён так лык-лык горелку» (смол.—Добровольский 385; 
Филин 17, 220), укр. диал. лак, м. р. 'глоток' (Словн. укр. 
мови IV, 484), блр. лык, междом., означающее звук от питья , 
лык м. р . 'глоток', лику, междом., означающее частое повторе
ние питья (Носов. 273). См. Slawski V, 396). 

Итератив от *1ъкаЫ (см., там ж е литература), ср. и харак
терное продление вокализма. Двувариантность *lykati / *lygati 
может быть связана с экспрессивностью глагола, но представ
ляет собой при этом скорее всего явление древнее, восходящее 
к и.-е. форме корня *(s)leug- / *(s)leuk~. В Е Р I I I , 399; Slawski 
V, 393; Bezlaj . Et im. slovar sloven, jez. I I , 1 4 0 — 1 4 1 . 

Об истории употребления польск. tykac 'хлестать, лакать 
(водку)', также 'всхлипывать' см. специально J. Otrqbski . Zy-
cie wyrazow w jqzyku polskim. 1948, 298. 

lykati III: н . -луж. lykas 'подкарауливать, подглядывать ' (Muka 
SI I, 797). 

Образование с тем ж е корнем, что и слав. *1исШ 'попадать, 
достигать, получать' (см.), но с удлинением корнезэго глас
ного. Далее сближается с лит. liikHl, luklu ' поджидать ' — 
с корневым и, соответствующим слав. у. Любопытны производ
ные от *lykati I I I — п р а с л а в . Hykailo (см.) и *prilyka (см.), 
также с у корневым: их продолжения отмечены соответственно 
в чеш. и польск. языках, но отсутствуют в нижнелужицком, 
что свидетельствует о более широком распространении глагола 
с корневым у в древности, чем в соврем, слав, языках, и даёт 
возможность говорить о *lykati III как о праслав. глаголе. 
Н.-луж. tyknus 'то ж е , что lykas может быть древним глаго
лом, родственным *lykas, но не обязательно вторично образо
ванным от последнего. 

См. Ж . Ж . Варбот. Этимология 1972 (М., 1974), 4 8 — 4 9 . 
lykavvjb: болг. диал. лакав, -ва, -во (Търново) 'имеющий во

локна, подобно лыку ' (Геров—Панчев 194), ликаф, -dwa 'во
локнистый' (П. И . Петков. Еленски речник. Б Д V I I , 83), сер
бохорв. лйкав, -а, -о 'подобный лыку, волокнистый' (РСА X I , 
433; R J A VI , 89), чеш. lykavy 'похожий на лыко, волокни
стый' ( Jungmann II , 367), диал. чеш. (морав.) и слвц. (Banska 
Bystrica) lykavy 'твердый, ж е с ш и й ' (Kalal 317), польск. устар. 
lykawy 'волокнистый, мочалистый' (Linde И , 1317; Warsz . I I , 
830), укр. ликавий ' тягучий, вязкий, клейкий, жесткий ' ( Ж е -
леховский I, 403): допускается возможность займете, из польск. — 
Slawski V, 400; укр. диал. ликавий ' гибкий, эластичный' 
(Матергали до словника букозинських гоз'фок 5, 24). 

Сюда ж е ст.-польск. производное lykawiec 'веревка, ш н у р ' 
(Si. polszcz. X V I w. , X I I , 630) . 

Прилаг. , производное с суф. -аиъ от *lyko (см.). 
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*lyknqti / lygnqti: сербохорв. диал. ликпути 'ударить, шлепнуть; 
отойти, отбежать, удрать ' (PGA XI , 436), liknuti ' ударить ' 
( R J A VI , 89), чеш. lyknouti 'глотнуть, проглотить' ( Jungmann 
I I , 367 ; K o t t V I , 907), диал. tyknuc' ' глотнуть ' (Lamprecht . 
S lovn. s tfedoopav. 72), lyknutf то ж е (BartbS. Slov. 188), 
слвц. диал. lyhnuf: со nuhne , to l y h n e . — C a s o p i s Musealnej 
s lovenskej spolocnosti v Tu rc . Sv, Mart ine . (Kalal 317), польск. 
lyknqc 'глотнуть, выпить ' , перен. 'напиться ' (Warsz . II, 830), 
диал. uykn'onc svoUe (при гл. uykac 'глотать, пить') 'глотнуть' 
(Tomasz., t o p . 149), русск. диал. лыгнуть 'ударить чём-л.* 
(курск. — Доп. к Опыту 105), укр. лйкнути и лйгнути 
' глотнуть, проглотить с жадностью' (Желехговский I , 403), 
лйгнути 'хлебнуть, глотнуть, проглотить; ударить, хватить' , 
лигнутися ' удариться ' (Гринченко I I , 357—358) , диал. лйк
нути ' глотнуть ' (Словн. укр. мови I V , 485), блр. лыкнуць 
«гл. соверш. вида от лыкацъ 'локать, пить, пьянствовать'» 
(Носов. 273), диал. лыкнуць 'глотнуть, немного отпить' (Слоун. 
пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 696), лыгнуць то ж е (Янкова 183). 

Г л . на -ngti, производный от *lykati \ *lygati I I (см.). 
*lyko: цслав. лыко ср. p . l iber 'луб , лыко' (Mikl.), болг. лйко 

ср . р . 'лыко от молодых лип, верб или некбтор. других рас
тений; материал для связывания из такого лыка' ( Р Б Е ) , лйко 
ср. р . 'лыко; веревка из него; фибра' ( Б Т Р ; Геров: лыко), 
диал . лйко ср. р . 'липовое лыко' (М. Младенов. Б Д I I I , 99; 
Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI , 190), 'длин
ная и г р у б а я шерсть ' (Шклифов Б Д V I I I , 261), 'веревка, вы
делываемая из липы' (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско 245), диво лйко бот. 'раст. Daphne paezereum 
Б о т Р . 151), макед. лйко ср. р . ' лыко ' (И-С), сербохорв. лйко 
ср . р . 'лыко' ; зоол. 'кожица на молодых, новых рогах оленя' , 
диал. 'ус виноградной лозы' (РСА XI , 437; R J A V I , 89), llko 
vucjB 'раст. Daphne mezereum', словен. liko ср. р . 'лубяное во
локно, волокно, фибра' (Ple t . I , 518), ст.-чеш. lyko ср. р . 'лыко' (Ge-
bauer I I , 298), vlcie lyko 'раст. Daphne mezereum' (там же) , 
чеш. lyko и lyko, lejko, устар. layko 'лыко' ( Jungmann I I , 
367) , vlci lyko 'раст. Daphne mezereum', ст.-слвц. legko и lajko 
ср. p. о растении: wlcy legko wetssy 3 1 4 a / K S 1763, 100; 
w l c y layko wetss j . Sermones 18 . a 19. s t . (s. d.) Jasov Prem. 
kn izn ica R 812—816 s t r . 360 (Ист. слвц., Братислава), слвц. 
lyko ср. р . 'лыко, луб ' , бот. 'флоэма', также 'раст. Daphne 
mezereum, волчье лыко' (SSJ I I , 70), диал. lygo 'то ж е , что 
lyko' (Kalal 317), liko ср. р . 'лыко' (Gregor. Slowak. von P i -
l isszanto 240), Vikd 'тонкие гибкие деревянные ленты для пле
тения корзин' (Orlovsky^. Gemer. 163; здесь ж е : liko ср. р . 
'лыко ' ) , в . -луж. lyko (разг. toko) ср. р . 'лыко, лыковый трос, 
канат' (Pfuhl 328; Трофимович 105; 'лыко, мочало, луб ' ) , 
н . -луж. lyko ср. р . ' лйко; сухожилие ' (Muka SI. I, 797), ст.-
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польск. lyko ' лыко ' (с нач. XV в.), wilcze lyko бот. 'раст. 
Daphne mezereum L. , волчье лыко' , также 'раст. Mercurialis 
annua L . ' (SI. stpol. IV , 133), Lyko, антропоним: Iohanne Ly-
quo 1273 г. и т. д . (SI. s tpol . nazw osobowych I I I , 348), lyko 
ср. p . 'лыко; веревка, канат'; входит в составные ботанические 
термины, напр. wilcze lyko (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 630), 
польск. lyko ср. p . 'лыко; веревка, сплетенная из лыка ' 
(Warsz . II, 830), диал. lyko 'нечто гибкое, неломкое, прочное' (Kucala 
46), словин. Шко ср. р . , 1экцо ср. р. 'лыко' ( L o r e n t z . Slovinz. 
W b . I, 552; L o r e n t z . Pomor. I , 474), др.-русск. лыко ср. p . 
'лыко' (Кн. расх. К и р . м. № 2, И . 1568 г.; Арз. а., 226. 
1603 г. 'веревочка из лыка' ( Ж . Корн. Ком. 198. X V I I в. с\э 
1589 г.) , 'связанная лычком пара лаптей' (Южновеликорус. 
письм. 187. 1624 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 316), Лыко 
м. р . , личное имя собств.: Князь Иванъ Володимировичъ Обо-
ленскш Лыко, боярин московский. 1478 г. (Тупиков 290; Be-
селовский. Ономастикой 187), русск. лыко ср. р . 'внутренн. 
часть коры молодых лиственных деревьев, преимущественно липы; 
луб ' , диал. лыко ср. р . 'род мочала' (тобол,, волог,), 'молодая 
липа, с которой сдирают кору' (ряз. , тул.) , 'о веревках 
из луба ' (Волхов и Ильмень), «метка на веревке рыболовных 
снастей или на верхней подборе орудий неводного типа» 
(пек.), 'мера земли в 100 кв. сажен ' (урал.), дикое лыко 'по
левое растение' (перм.) (Филин 17, 2201), лыко ср. р . 'молодая 
липа, с которой сдирают кору на лыко ' (Деулинский словарь 
284), 'лапоть' (Словарь русских говоров Мордовской АССР. 
К — Л , 136), лыко [лыка] ср. р. ' заусеница' (Слов. рус . донск. 
гов. I I , 123), укр. лйко м. р . (так!) 'лыко; веревка (из лыка?) ' 
(Гринченко I I , 358), лйко ср. р . 'липовое мочало, кора с моло
дой липы' (П. Бшецький-Носенко 208), диал , лыко штры 
'внутренняя сторона шкуры ' (Онишкевич. Словник бойювського 
д1алекту (Л), 17), ст.-блр. Лыко м. р . , личное имя собств. 
( X V I — X V I I вв.), блр. Лыка то ж е (Б]рыла 259—260) , лыка 
ср. р . 'лыко' , диал. лыка ср. р . то ж е (Сцяшков'гч, Грод. 269), 
лыко ср. р . 'ивовая или липовая кора для лаптей' ; перен. 
'вязка (действие)' (TypaycKi слоунж 3 , 52). 

Согласно традиционной точке зрения, слав. *lyko считается 
родственным др.-прусск. lunkan, лит. lunkas, лтш. luks 'лыко, 
преимущественно с липы, ивы, вербы' (Holub — Кореспу 213; 
Кнут-Олоф Фальк. Славянское название дуба. — Scando-Sla-
vica IV, 1958, 268—269; Skok. Et im. r jecn. I I , 3 0 1 ; Bezlaj . 
Et im. slovar sloven, jez. I I , 141; В Е Р I I I , 400) . Далее , часто 
сближают с др.-инд. luncati 'рвет, дергает, обдирает, шелу
шит' , потому что понятие 'лыко' включает в себя понятие 
'рвать, дергать ' ; *lunko-m имеет вид отглагольного существи
тельного. Сюда ж е относят лат. гипсаге 'вырывать, напр. 
траву, щипать ' , т. е. и.-е. соответствия на г и на L 
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(Ф. Ф . Фортунатов AfslPh XI , 572; С. С. Uhlenbeck . Etymo-
logica. — K Z X X X I X , 1906, 260; A. Meillet. De quelques flot-
tements e n t r e г e t I. — Melanges de philologie offerts a Mik-
kola, 158—159; Berneker I, 751 (с некоторыми уточнениями); 
T rau tmann B S W 163; I I , 540; Machek 2 345) . 

Иногда, исходя из сближения с балт. словами lunkan, lan-
kas, luks, считают *lyko связанным чередованием с *lgcitl 'со
единять, скреплять ' , первонач. ' гнуть, сгибать, изгибать ' . 
Первичн. значение 'вязало' соотнесено с использованием 
лыка для связывания, сплетения, соединения. Чередова
ние у: д в корне аналогично тому, как в *byti: *bgdg 
(A. Bruckner KZ XLT1. 339, 345; X L V I I I , 2 1 1 ; AfslPh 
X X X I X , 6; Bruckner 315; Slawski V, 403—404) . О переходе 
праслав. un> йп перед согласным в у см.: Mikkola В В X X I I , 
248; Lorentz AfslPh X V I I I , 86—106; Vondrak . Vgl. Slav. 
Gramm. I, 131—133 , 145; Milewski RS X, 97; Trau tmann B S W 
163—164; Fraenkel 3 9 0 — 3 9 1 . 

В соответствии с мнением, противоположным общепринятой 
точке зрения, праслав. *1уко не связано с балт. названиями 
л ы к а — л и т . lunkaSy др.-прусск. lunkan: балт. *1апка-, полу
ченное в результате внутренней реконструкции для лит. 1йп-
kas, невозможно сблизить с *1уко. «Гораздо естественнее 
. . . объяснить праслав. *1уко 'лыко, светлое, белое подкорье 
дерева' из дославянского *Шко-, связав его в рамках славян
ского— с Нась, *lucina, *luna (<^*loukio-, *louksna), 
а из других и . - е . — с нем. Lohe ' (дубильная) кора', lohen 
"пылать, пламенеть' (герм. *lauha-), далее — греч. Xooaaov 
(*loukiom) 'белая часть древесины', лат, lux 'свет' и т. д . — 
из и.-е. *1еик- 'светить(ся), светлый, белый' . Ясно, что именно 
светлая окраска молодых слоев древесины, подкорья, лыка по
служила мотивом для такой номинации». (Трубачев. Ремеслен
ная терминология 165—166). 

При другой попытке отделить праслав. *1уко от балт. си
нонимов реконструируется праформа *1йко-, в ней усматрива
ется суф. -ко- и основа, содержащаяся в герм, lawa- 'оторван
ная древесная кора' , др.-в.-нем. 16, род. п. lowes 'кора ' , нем. 
Lohe 'дубильное вещество' (Mikkola. Urs lav . Gramm. I, 1913, 
71). 

См. еще Franc is A. Wood A J P h X X I I I , 2 , 1902, 203 (возво
дит слав. *lyko к и.-е. leu-q- через традиционные балт. и др.-
инд, сближения, привлекая, впрочем, и посторонний материал — 
лит. laukas 'поле' , лат. Ideas ' роща ' и т. п.) . См. Он ж е . Na
mes of S t i n g i n g , Gnawing and Rend ing Animals. A J P h X L I , 
№ 4, 1920, 342 (сомнительное сближение русск. лыко и дру
гих близких ему слов с ирл. lack (*lukot-) 'мышь' , валл. llyg 
'мышь п о л е в а я ' — ч е р е з др.-инд. luncati 'рвет, дергает, обди
рает, шелушит') ; J . Otrqbski . Studia indoeuropeis tyczne. Г939, 
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45 (в слав. *lyko предполагается метатеза элемента у в сосед
стве с I). 

M y k o g u b b : чеш. lykohub м. р . 'вид насекомого из семейства соло-
меннокрылых, i четырехчленных, лыкоядных' ( Jungmann II , 
367; K o t t VI , 907). 

Сложение *lyko (см.) и корня глагола *gubiti (см.), анало
гичное образованию *кого1иръ (см.), если это не калька. 

* lykoderb / * lykodbra : чеш. Lykodefi м. р . , мн., название местно
сти (Puh 4, 38. 1460), lykodra ж . р . 'дерево, подобное ильму, 
из него делали прекрасные инструменты, орудия труда ' ( Jun
gmann I I , 367; K o t t I , 957), редк. 'раст. Ulmus campestris, 
ильм полевой' ( K o t t VI , 907), русск. лыкодёр м. р . 'промьуи-
ляющий сдиранием с деревьев лыка ' (Ушаков I I , 100; Д а л ь 3 

I I , 715), укр. лыкодёр м. р . 'тот, кто сдирает лыко' (Словн. 
укр. мови IV, 485). 

Сложение *lyko (см.) и ^der-ъ, *dbr -a— корня гл. *dwati, 
*derg (см.); возникло на базе употребительного словосочетания 
*dbrati lyko. 

*lykojedb: болг. диал. ликояд 'вредитель фруктовых деревьев' 
(Годечко. — Б Е Р I I I , 400). 

Сложение *lyko (см.) и корня *edmb, *esti (см.), подобное 
образованию *korojedb (см.). 

* lyko t r£S i> : др.-русск. Лыкотряс, личное имя собств.: Лыкотряс 
Нечай, бортник, 1608 г., Н и ж н и й Новгород (Веселовский. Оно
мастикой 187). 

Сложение *1уко (см.) и корня гл . *tresti (см.). 
* lykovat i : сербохорв. диал. лйковати ' вязать , связывать, заматы

вать, завязывать ' (РСА X I , 437; R J A VI, 90). 
Отыменный гл. , производный с суф. -ova- от *lyko (см.); ср. 

образование гл. *besedovati (см.) из *beseda (см.). 
Древность образования проблематична. 

1укоуа1ъ]ь: чеш. диал. (морав.) и слвц. диал. lykovaty 'твердый, 
тугой, прочный' (Kalal 317), в . -луж. диал. (в г. Воерецах) Iq-
kowaty, -а, -е 'подобный лыку, жесткий, тягучий, клейкий, 
вязкий' (Pfuhl 328), польск. диал. iykowaty 'подобный лыку, 
расчленяющийся на твердые нити, жилистый, волокнистый* 
(Sychta. Slown. kociewskie I I , 115), словин. Idk-ovati 'подоб
ный лыку, жесткий, тягучий, клейкий, вязкий' (Loren tz Ро-
m o r . I, 474), русск. лыковатыйу прилаг. 'волокнистый, на лыко 
похожий' (Даль 3 I I , 715), диал, лыковатый, -ая, -ое: зелено-
вато-лыковатый лён (перм. — Филин 17, 221}, укр . лйкува-
Тош, -а, -е 'хмочалистый, волокнистый, жилистый ' (Гринченко 
II , ЗЩ^ликоватий ' вязкий, клейкий, жесткий, прочный' (Же-
леховский I, 403), блр. диал. лыковаты 'мочалистый' (TypaycKi 
слоун1к 3, 52), лыкаватый ' н е ж и р н ы й ' (о сале, мясе) ' (Шата-
лава 100). 
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Прилаг . , производное с суф. -atbjb от *lykovbjb (см.) или 
с суф. -ovatbjb от *1уко (см.), подобно образованию *cesnovatbjb 
(см.), *sukovatbjb (см.). 

*lykovina: сербохорв. лйковина ж . р . 'лыко' ; бот. 'то ж е , что 
вуч(и)]а лика (волчье лыко) ' , диал. 'плохая, скверная водка из 
фруктов или выжимков винограда, сивуха ' (PGA X I , 437—438; 
RJA V I , 90), словен. likovina ж . р. 'лыковое изделие' (P le t . I; 
518). 

Производное с суф. 4па от *1укоиъ]ь (см.), субстантивация 
последнего. 

*lykovifrbjb: чеш. редк. lykovitij 'подобный лыку ' ( K o t t VI, 907), 
диал. (морав.) lykovity 'лыковатый, твердый, напр. о хлебе, 
мясе ' (Bar tos . Slov. 188), в .-луж. lykojty, -ojce, -асе 'подобный 
лыку, жесткий, вязкий, клейкий' (Pfuhl 328), 'волокнистый, 
мочалистый' (Трофимович 105), польск. диал. lykowity 'содер
ж а щ и й лыко, богатый лыком': Vipovou skura ( 'кора') ]е цуко-
vitou (SJawskJ V, 405, со ссылкой: R. Olesch. Der W o r t s c h a t z 
der polnischen Muridart von Sank t -Annabe rg . I . Ber l in , 1958, 
110). 

Прилаг. , производное с суф. -ovitbjb от *lyko (см.), подобное 
образованию *granovitbjb (см.). 

*lykovbjb: болг. ликов, -а, -о 'относящийся к лыку; сделанный 
из лыка ' (Р ВЕ , Б Т Р ) , диал. лйкоф 'липовый' (Стойчев Б Д I I , 
200), макед. ликов 'лыковый' (Кон.), сербохорв. ликов, -а, -о 
'относящийся к лыку, сделанный из лыка ' (РСА X I , 437; 
R J A V I , 90), словен. likov 'лыковый' , чеш. lykovy, lykovy 'лы
ковый' ( Jungmann I I , 367), lykovy то же (Ko t t I, 958), слвц. 
lykovy, прилаг. от lyko (SSJ I I , 70), 'лубяной, лыковый' , диал. 
likovi (в статье liko): Likovd kicka dobre puka na bisu (Orlov-
sky. Gemer. 163), в . -луж. lykowy, -a, -e из лыка; лыковый, 
лубяной ' (Pfuhl 328; Трофимович 105), н . -луж. tykowy 'лыко
вый, сухожильный, жилистый ' (Muka SI. I , 797), польск. ty
kowy 'лубяной, лыковый' (Warsz . I I , 831), словин. ld№ovl 'лы
ковый' (Loren tz . Pomor. 1,474), lakuovi 'относящийся к лыку ' 
(Loren tz . Slov. W b . I, 557), др.-русск. Лыков м, р. , отчество: 
Александр Владимирович Лыков, 1430 г. , Москва (Веселовский. 
Ономастикой 187), русск. лыковый, -ая, -ое 'сделанный из лыка, 
к нему относящийся ' ( Д а л ь 3 I I , 715; Ушаков I I , 100), Лыкова, 
название деревень в Подольск, у. Московск. губ. , в Оханск. у . 
Иермск. губ. , в Малоярославец^ у . Калужск . губ. и т. д . ; 
Лыковы мн. ч., название деревни в Вятск. у . Вятск. губ.; Лы-
ково, название деревень в Старицк. у. Тверск. губ . , в Раннен-
бургск. и Скопинск. уу . Рязанск. губ . , в Псковск., Опочецк., 
Островск., Торопецк. у v. Псковск. губ. и т. д . (Списки X X I V , 
172; X X X I , 205; XV', 80; L X , 163; I X , 118; X , 3 1 ; X L I I I , 
368 ; X X X V , 102, 129; X X X I V , 59, 187, 235, 294, 433; X X X I , 
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C)i; VI, 83 , 214; X V I I I , 162, 295, 370, 378; L , 98 , 222; V I , 
20; X X V , 135). 

Прилаг. , производное с суф. -спъ/ь от *1уко (см.). О продук
та шогти, а тадкке дрззнозти подобные оэразозаний в праслав. 
см. *berzo)bjb и *lipoi)bjb. 

*1укоуьсь: серээхорз. лИкозаи м. р . бот. 'название растений рода 
Оардпэ (сем. Тдутз1аеасеаз) , которыэ включают в себя до п я 
тидесяти видоз лиотзэнных пород дерззьев, в том числе вечно
зеленые породы, р з ж е кустарники' , также 'раст. Lonicera са-
prifoliuna' и т. п. (PGA X I , 437), слоззн. likovec м. р . ' р аст . 
Daphne т з г е г е и т ' ( P l e t . I , 518), ч.&ш. lykovec м. р . бот. 'вид к у 
старника; вэлчник, волкоперец' (Travmcek 871 ; K o t t VI , 907 ; 
Holub—Корзспу, 213 , о чеш. lykovec указывают: «из лат. 1у-
сорэНит; нозоз»), елвц. lykovec м. р . 'рэд лзсяого лекарствен
ного растения в виде кустарника' , бэт. lykovec krlckovlty 
'рдег. Daphne arbuscula, вэлчьз л ы ю ' (SSJ I I , 70'), ст . -пшьск . 
Lykowiec м. р . , антропоним: P e t r u s Likowecz. 1416 г. (SI. 
stpol. nazw osobowych I I I , 348), в . -луж. tykowc м. p . 'веревка 
из лыка' (Pfuhl 328), укр. ликовёць м. р . зоол. 'лубоед ' ( Ж е -
лехозский I, 403). 

Производное с суф. -ьсь от *1укооъ]ъ (см.), субстантивация 
позледнего. 

* lykozbrq tb : чзш. редк. lykozroxt м. р . зоол. 'насекэмэз b o s t r y -
chus, жук-дрозоззк, усач' ( K o t t VI , 907), елвц. lykozrat м. р . 
'вид небольшого жука , пожирающэго лыкэ дерззьев ' ; зоол . 
lykozrat svrclnovy (1рз typographus) (SSJ I I , 70). 

Сложение *lyko (см.) и *zbrgtb— старого причастия наст , 
дейзтв., дэ расшярзняя йотом (от гл. *zbrati-—см.), здесь — 
уже суостантлзирэзанного. Ср. характерный чзш. культурный 

^ термин-кальку lldo-zroxt 'людоед' . 
1укъ: серэохорз. лак м. р . 'лыко' ; диал. 'деревянный обруч ' ; 

бот. с раст. Оарццэ arbuscula , волчье лыко ' (РСА X I , 432 ; 
RJA VI, 83 — с замзчанизм о наибольшей дрзаности формы 
ср. p . *lyko ^>liko)y слоззн. ДА, род. п. Ilka м. р . ' луб , лыко; 
лыкозэз вэлокаэ' (P l e t . I, 518), польск. устар. tyk м. р. прз-
неэр. 'мзщанин (по дешевым обуви и шляпе из лыка) ' , диал . 
tyk м. р . то ж е (SI. g w . pol. I l l , 85), Ilk м. p . ' ж и л и с т ы й , 
волокнистый слой мяса или растений' (Sychta . Stown. kociew-
skie I I , 115), слозин. Гек м. р . то ж е (S^ch ta I I I , 16), 1эк 
м. р. 'мещанин; сорзанец, проказник, н е г о д я й ' (Loren tz . Р о -
т э г . I, 473) ? б Л р # Л Л К м р # « Л Ь 1 К 0 ' (Слоун. пауяочн.-заход. 
Ьеларус1 2, 695) . 

Этимологически тождестззнно праслав. *lyko (см.; там ж е ли-
тература). 

У1а: польск. lyla 'чзлоззк нзеоэраняый, увалень, невоспитанный, 
н е Дотепа , растяпа, неуклюжий человек, непозоротливый, бол-
в а « , ротозей, остолоп' (vVarsz. II , 831), вусск. диал. лыльг 
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'ничто, безделка' (новг., пек., твер.), 'любовное свидание' 
(влад.) (Доп. к Опыту, 105), лылы 'пустяки, вздор, ничто; 
фу-фу, обман; одураченье, осмеяние' (калуж. , новг., твр., во-
лог.), 'любовное свидание' (волог.) ( Д а л ь 5 I I , 716), лылы мн. 
' л о ж ь , обман' (пек., твер., калуж. , новг,, волог., тамб.), ' злая 
шутка, насмешка' (тамб., твер., к а л у ж . , новг., волог.), 'небы
лица, вздор ' (пек., твер., калуж. , новг., волог.), 'праздное 
времяпровождение, бездельничанье' (новг., ряз . ) , 'любовное сви
дание ' (влад.) (Филин 17, 221). 

Возможно, сюда ж е производное Лылуй Терех, рыболов^ 
1586 г. Псков (Веселовский. Ономастикой, 187). 

Представленный в статье материал объединяет лексемы 
со значительным семантическим диапазоном. Но тем не менее 
они связаны тем, что восходят к общему звукоподражатель
ному комплексу. Д л я значения 'ведор' мы находим аналогию 
в таких образованиях, как фу-фу, ср . еще выражения жить 
на лылы ' ж и т ь , обманывая кого-либо, нечестно' (новг., пек., 
твер.), поднять на лылы 'поднять на смех, высмеять' (калуж. , 
твер., новг., волог. и др.) (см. Филин 17, 221). Сюда ж е лульг 
' ложь , обман, небылицы' (Филин 17, 192). Польск., блр. lyla 
'увалень, ротозей' вряд ли следует рассматривать как балтизм, 
как это делает Лаучюте (Словарь балтизмов в славянских язы
ках. Л . , 1982, 69), балтийский материал не совпадает по се
мантике и фонетической форме, ср. лтш. диал. liels 'большой, 
высокий'; в то время как в славянских мы имеем не только 
*/г//а, но и *lola с близким значением (см. ЭССЯ 16). См. Вегпе-
ker I, 688, Фасмер I I , 5 4 1 , Slawski V, 406 . 

* lyn ' a t i : сербохорв. диал. лйгьати 'бесцельно ходить, бродить, 
скитаться, ходить туда-сюда, блуждать ' ( P C А XI , 460), русск. 
диал. лынятъ 'уклоняться от дела, лытать ' (волог., нижегор. , 
новг., пенз. , тамб., твер.) (Опыт, 107), 'скрываться, убегать ' 
(пек., твер.) (Доп. к Опыту, 105), лынятъ 'лениться, укло
няться от дела ' (Добровольский, 385), лынятъ 'лытать . . у к 
лоняться от дела; шататься, шляться , скитаться без дела' 
(пек., твер.) ( Д а л ь 3 I I , 716), лынятъ 'уклоняться от работы' 
(волог., олон., новг., твер. и др.) , 'бездельничать ' (твер., брян. , 
тул. , олон., пек.), 'скрываться, убегать ' (пек., твер.) (Филин 
17, 222). 

Гл. *lyn'ati — результат переразложеййя гл. *lytngti при об
разовании от него имперфективной формы. Ср. сербохорв. 
луььати 'слоняться, шататься без дела ' (см. Ж . Ж . Варбот. 
Праславянская морфонология, словообразование и этимология. 
М., 1984, 145—146; Фасмер И, 541). 

* lynq t i I: русск. диал. лынутъ то ж е , что лунуть 'выстрелить' 
(Элиасов, 190). 

По-видимому, результат вторичного удлинения гласной корня 
(ср. *lypati), см. *lungti. 
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*lynqt i I I : польск. устар. lynqc то же , что lunqc 'течь потоком' 
(Warsz . I I , 831 : из укр.) , русск. диал. лынуть ' хлынуть 
(о дожде) ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, К — Л , 
136), укр. линути 'политься, хлынуть ' (Гринченко I I , 360) . 

Вариант глагола *xlyngti (см. Фасмер IV, 247; ЭССЯ 8, 
42). Допустим поздний характер формы. 

*1упь: русск. диал. лынь м. р . 'кто лыняет ' (пек., твер.) (Доп. 
к Опыту, 105), лынь об. 'лентяй, шатун, побродяга, бегающий 
от дела и работы' (Даль 3 I I , 716), лынь м. р . 'лентяй, тунея
дец ' (пек., твер.) (Филин 17, 222), Лынь (1581 г. , Псков) (Ве-
селовский. Ономастикой, 187), блр. Лынёв, фамилия (Взрыла, 
260). 

Производное от гл . Hyn'ati (см.). (См. Потебня, Р Ф В 1, 
77; Преображенский I, 484; Фасмер I I , 541). Возможно, позд
нее. 

*lypati (se): чеш. диал. lypatf sa 'копаться в еде; задирать , при
ставать к кому-л.' (Bar tos . Slov., 189), lypai sa 'копаться 
в еде' (Sverak. Kar lov . , 123), польск. typac 'поглядывать, 
бросать взгляды' (Warsz . I I , 831), yjsp. лйпати 'мигать, мор
гать' (Словн. укр. мови IV, 488), блр. лыпаць 'хлопать (гла
зами)' (Блр.-русск., 425), лыпаць вбчы 'пялить глаза ' (Бай-
коу—Некраш., 161), диал. лыпаць 'моргать; сверкать' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 697). 

Огласовка глагола *lypatl — результат вторичного удлинения 
гласной корня гл. Hupati, ср. гл. *lupati в тех ж е значениях 
и сочетаниях (см. Machek 2 341). Отрембский склонен видеть 
в этом глаголе результат скрещения глаголов *lupati и Hyskati 
(см, J . Otrqbski . Zycie wyrazow w jqzyku polskim, 1948, 

^ 298—299). См. еще Slawski V , 408—409. 
lypnqti: польск. lypnqc 'сверкнуть; стрельнуть (глазами)' (Warsz . 

II , 831), блр. лыпнуць разг. 'моргнуть (глазами)' (Блр.-русск. , 
42о), лыпнуць вачыма 'хлопнуть глазами' (Байкоу—Некраш. , 
161), лыпнуць 'моргнуть ' (Тураусш слоунш 3 , 53). 

Глагол н а -ngti, образованный от Hypati (см.). 
lysacb: словин. Idsmc м. р. 'лысоголовый человек; вол, бык со 

светлым пятном' (Lorentz . Pomor. I , 474), русск. лысач м. р . 
'человек или животное с лысиною' ( Д а л ь 3 I I , 717), блр. диал. 
лысач м. р . 'лысый человек' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
2, 697). 

Производное с суф. -ась от основы прилаг. *lysb(jb) (см.). 
Ср. *lysakb (см.) с близким суф. 

Аувакъ: сербохорв. лйсак м. р . 'кличка коня с лысиной' , Лисак, 
фамилия (РСА XI , 471), словен. lisdk 'кличка борова с лыси
ной' (цит. по: Bezlaj . E t im . slovar sloven, jez. I I , 143), чеш. 
lysdk м. p. 'лысый человек' ( K o t t I , 958; J u n g m a n n I I , 367), 
Диал. lysdk 'красная фасоль с белыми пятнышками' (Bartos. 
Slov. 189), елвц. lysdk м. р . экспр. 'человек с лысиной' (SSJ 
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I I , 71) , в . -луж. Iysak м. р . 'с лысиной, лысуха (вид утки); 
лошадь с белым пятном' (Pfuhl 328; Трофимович 105), н.-луж-
tysak м. р . 'вол с лысиной (с маленьким белым пятном) на лбу ' 
(Muka SI. I , 797), ст.-польск. iysak м. р . 'лишенный волос' 
(SI. polszcz. X V I w. , X I I , 631), польск. iysak ' лысый ' (Warsz . 
I I , 831) , русск. диал. iysak 'о человеке с лысиной' (SJownik 
starowierccVw 143), укр, лисак м. р . 'плешивец' (Вх. Лём. 432), 
'животное со светлым пятном на лбу; обнаженный берег или 
возвышенность' (Вх. З н . 32), 'птица лысуха черная, Fnlica 
a t r a ' (Вх. Пч, I I , 11) (Гринченко I I , 361), диал. лысак с лысый 
человек' (Верхратский. Про говор галицких лемюв 432), лисак 

. м. р . 'холм, на котором земля неплодородна' (Матер] а ли до 
словника буковинських говорок 5, 26), лисак 'вершина' (По-
лесск. этно-лингв. сб. , 176), лисак ' обнаженней берег или воз
вышенность' («Полесье» 234), Лисак м. р . , гидроним (Словн. 
гщронз'м. Украши 316), блр. диал. лысак 'лысый человек' 
(CJIOVH . пауночн.-заход. Ееларус1 2, 697), Лысак, фамилия (Bi-
рыла" 260) . 

Производное с суф. -акъ от прилаг. *lysb(jb) (см.). 
* lysa lb : сербохорв. диал. лйса^ь м. р . 'кличка коня с пятном на 

лбу ' (РСА X I , 471) , польск. диал. lyial 'лысый человек' 
( W a r s z . I I , 832; SI. g w . p. H I , 86), словин. iesdla м. p. 'лы
сый человек' (Sychta I I I , 17). 

Производное с суф. -а1ъ от прилаг. *lysb(jb) (см.). Прасла-
вянская древность проблематична. О суф. -а1ъ см. SJawski. Za-
r y s . — Siownik praslowianski I , 108 . 

* lysaua : русск. диал. лысина ж . р . 'птица Ful ica a t r a L . , лысуха ' 
(Филин 1 7 , 223). Сюда ж е с расширением суффикса чеш. диал. 
Iуsana 'корова с этой кличкой с белым пятном на лбу ' (Bar tos . 
S lov . , 182), слвц. lysana 'корова с белым пятном' (Kalal 317), 
'корова р ы ж е й или бурой масти со светлым пятном, обычно 
на голове' (SSJ I I , 71), у к р . лисаня ж . р . 'голая гора' (Грин
ченко I I , 361), диал. лисаня ж . р . 'овца с белой Г О Л О Е О Й И Л И 

белым пятном на голове' (Матердали до словника буковинських 
roeipoK 5, 26), лисаня 'вершина' (Полесск. этно-лингв. сб.* 
176). 

Производные с суф. -ana, -ап'а от -прилаг. *1у&ъ(]ъ) (см.). 
*1у£апъ: сербохорв. lit an м. р . 'кличка пятнистого домашнего ж и 

вотного мужского пола (коня, барана) ' (RJA VI , 105), лйсан 
и лйсан м. р . 'пятнистое домашнее животное мужского пола 
и кличка такого животного (коня, барана); лысый человек' 
(РСА X I , 471), др.-русск. лысанъ м. р . 'тюлень на третьем 
году ж и з н и ' (Кн. прих.-расх. люн. к а з н а ч . — А р х . Он. 1661 г . — 
С л Р Я X I — X V I I вв., 8, 316), русск. лысан м. р . 'человек или 
животное с лысиною' (Даль 3 I I , 717), диал. лысан м. р. 'о лы
сом человеке' (новг., свердл. — Филин 17, 222), лысан ' лысый ' 
(Сл. Среднего Урала I I , 107), лысан м. р . 'тюлень самец 
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(арх., беломор. — Филин 17, 223), укр . лисан м. р . 'животное 
со светлым пятном на лбу (о лошади) ' (Гринченко I I , 361) , 
блр. Лысан6в1ч, фамилия (Б1рыла 260). 

Производное с суф. -апъ от прилаг. */г/5ъ(/ь) (см.). 
*lysastb(jb): сербохорв. lisast прилаг. 'об имеющем пятно на теле 

(о домашнем животном)' (с X V I I в. — R J A VI , 105); лйсаст, 
-а, -о 'имеющий пятно, отметину на лбу или какой-либо дру
гой части тела (о животных), имеющий пятно в волосах, прядь 
волос другого цвета (о человеке)', диал. 'без лесного покрова, 
оголенный' (Лика), кличка коня, кобылы, кошки (PGA X I , 
471), словен. lisast 'пятнистый, в пятнах, (вороно)пегий' (Kot -
nik 175), диал. lisast 'придурковатый; с пятнами' (Tominec 
123), русск. лысастый ' с большою лысиною' ( Д а л ь 3 И, 716). 

Прилаг. с суф. -asfo от *lysa, см. *1у$ъ(]ь). Древность 
проблематична. Ср. Hysatb (см.). 

*lysati: словен. llsati 'быть отмеченным белыми пятнами' (цит. по: 
Bezlaj . Et im. s lovar sloven, jez. I I , 143), чеш, lysati 'стано
виться лысым' ( K o t t I , 958), еловин. tdscoc (Lorentz . Pomor. 
I, 474). 

Отыменный глагол, образованный от прилаг. *lysb(jb) (см.). 
(SJawski V, 410—411) . 

*lysalT>(jb): сербохорв. llsat прилаг. ' лысый ' (в словаре Стулли 
с помет, «русск.») (RJA VI , 105), лйсат, -а, -о 'имеющий 
пятно, отметину на лбу или другой части тела (о животных) ' , 
(РСА XI , 471), чеш. lysaty ' лысый ' ( K o t t I, 958; Jungma,nn 
I I , 367), Lysata, -у, м. р . , мужское имя (Cas. mus. VI, 63 — 
Jungmann I I , 367), слвц. lysaty 'плешивый, лысый ' (SSJ И, 
71), диал, lysaty ' лысый ' (Kalal 317), в .-луж. lysaty, -а, -е 
'пятнистый, с пятном' (Pfuhl 328), русск. диал. лысатый ' лы
сый' (волог., новг., ленингр. , олон., влад.), ' с белым пятном 
на лбу (о животных) ' (калин.) (Филин 17, 223), блр. лысатый 
прилаг. 'лысастый; говоря о животных, лысый, имеющий бе
лое пятно на л б у ' (Носов., 273), лысаты 'лысастый, лысый ' 
(Еайкоу—Некраш., 161). 

Сюда ж е сербохорв. лйсатина ж . р . 'отметина в виде рубца, 
шрама, родимого пятна ' (РСА X I , 471), русск. лысатка ж . р . 
кличка коровы комолой и с каким-нибудь пятном на лбу (пек., 
твер. — Доп. к Опыту, 105; Д а л ь 3 I I , 717; Филин 17, 223). 
^ Прилаг. производное с суф. -atb от субстантивированного 

fysa, *lysb см. в статье *lysb(jb). 
rysavbjb : сербохорв. lisava ж . р . 'кличка коровы с белым пятном 

на лбу 5 (RJA VI, 105; РСА X I , 471), н . -луж. Jysawa ж . р . 
корова с белым пятном на лбу ' (Muka SI. I, 797), польск. ly-

немного лысый ' (Warsz . I I , 831), укр. лисавий 'с лыси
ной (Словн. укр. мови IV , 489) . 
ci МР^звоДное с суф. -щ> от прилаг. *lysb(jb) (см.). (См. Slaw-
sKi v , 411—412), 
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*lyseti: чеш. lyseti 'становиться лысым' ( K o t t I, 958), слвц. lysieV 
'становиться лысым, плешиветь' (SSJ VI, 50), ст.-польск. ly-
siec 'утрачивать волосы" (SI. polszcz. X V I w. , XI I , 631), польск. 
lysiec 'становиться лысым, линять (о животных)' , перен, 'све
титься как лысина' (Warsz . I I , 831), диал. uysec (Kucala 166), 
Шее 'лысеть ' (Sychta . Slovvn. Kociewskie И , 116), словин. 1ё-
sec 'лысеть ' (Sychta I I I , 17; Loren tz . Pomor, I , 474; Lorentz 
Slovinz. W b . 1, 558), русск. лысеть 'становиться лысым' (Уша
ков I I , 100; Д а л ь 3 II , 717), диал. лысеть безл. 'о появлении 
гладкой поверхности воды среди мелкой зыби на море' (север. — 
Филин 17, 223), укр. лиегти 'плешиветь, лысеть ' (Гринченко 
I I , 3 6 1 ; Словн. укр . мови IV, 490), блр. лысёцъ 'лысеть, пле
шиветь ' (Блр.-русск., 425), диал. лысёцъ 'становиться лысым' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 697). 

Глагол на -eti, производный от прилаг. */г/$ъ(;ъ) (см.), 
*lysica: сербохорв. llsica ж . р . кличка кошки с белым пятном на 

лбу ( R J A V 1 , 1 0 6 ; PGA X I , 473), ст.-чеш. lysice ж . р . 'лысина' 
(Gebauer I I , 298), Lysice, топоним ( K o t t I, 958), ст.-польск. ly-
sica 'утка лысуха Fulica a t r a L . ' (SI. s tpol . IV , 133), польск. 
диал. iysica 'высокая крутая, лишенная растительности гора; 
утка ' (Warsz . I I , 831 , SI. gw . p . I l l , 86; Sych ta . SJown. Ko
ciewskie I I , 116), словин. I'iseca ж . p . 'лысая голова; гора, 
лишенная растительности' (Sych ta I I I , 17), укр. диал. лйсиця 
'вершина' (Полесск. этно-лингв. сб., 176), блр. диал. лйсща 
ж . р . 'птица лысуха ' (Тураусш. слоушк 3 , 53). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *lysb(jb) (см.) (Slawski 
V, 413); суффиксальная субртантивация. 

*lysina: болг. (Геров) лысина ж . р . 'голое место на голове, лы
сина, плешь' , лисина ж . р . 'голое место на голове, где вы
лезли волосы' ( Р Б Е I I , 23), сербохорв'. Llsina ж . р . , топоним 
(RJA VI , 108, с XIV в.), lisina 'лимфаденит' (RJA VI , 108), 
лисина и лиейна ж . р . 'прядь волос или шерсти другого 
цвета; земля без растительности, голая прогалина в лесу; 
гора с ровной незаросшей вершиной', лйшина ж . в. 'возвышен
ность без растительности, росчисть в лесу ' (РСА X I , 519), чеш. 
lysina ж . р . 'голое, не заросшее волосами место на голове, 
плешь; голое место в лесу, в траве, на снегу; белое пятно на 
лбу у животных' , lysina 'лысина, голое место' (Gebauer II» 
298), диал. Lysiny мн., топоним (Bar tos . Slov., 189), слвц. ly
sina ж . р . 'незаросшее волосами место на голове, плешь; бе
лое, светлое или темное, черное пятно в шерсти животных, 
обычно на голове; место, возвышенность без растительности 
(SSJ I I , 71); диал. lysina 'лысина; синяк ' (Kalal 317), Visina 
ж . р . 'белое пятно в виде звезды на теле коня ' (Matejcfk. V^-
chodonovohrad. , 296), lisina ж . p . 'лысина, пятно' (Orlovsk^. 
Gemer., 164), в .-луж. lysyna 'светлое пятно на лбу ' (Pfuhl 
1084), н . -луж. lysyna ж . р . 'лысина ' , диал. 'лоб; белое пятно 
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на лбу; бесплодная пустая местность' (Muka SI. I, 798); полаб. 
Idisalnajlldisaind 'лоб' (Polanski—Sehner t 87 с реконструкцией 
*lysinajl*lysiria), ст.-польск. iysina 'место на голове, лишенное 
волос', также 'лоб; белое пятно на лбу коня ' (SI. s tpol . IV . 
133), 'место на голове, лишенное волос или с редкими волосами\ 
также 'лоб', перен. 'голова, старый человек7, бот. Sw. Piotra 
iysina, вероятно, Succisa pra tensis (Si. polszcz. X V I w. , X I I , 
631—632), польск. Iysina ж . p . 'лысое место на голове, высо
кий лысый лоб; длинная белая полоса ото лба до ноздрей коня ' 
(Warsz. I I , 831), диал. Iysina 'лоб; лысина' (SI. g w . p . I I I , 
86), uusinajj'usina ж . р . 'лоб человека и животного' (Н. Gorno-
wicz. Dialekt malborski I I , 1, 225); uusina = lusina с лоб ' (Ma-
ciejewski. Chelm.-dobrz. 166), uysina 'лысина' (Kucala 166; 
Tomasz. t o p , , 149), tisina ж . p . 'лоб' (Sychta . Slown. Kociew-
skie I I , 116), uy&ina 'лоб' (Вцк. Kramsk. 106), словин. Idsand 
ж . p. 'лоб' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 554), tdSdna, Шэпа, 16-
sdna, lusdna, tosna 'лоб' (Loren tz . Pomor. I, 474), др.-русск, 
лысина ж . p . 'белое пятно на .лбу животного (чаще лошади)' 
(Там. кн. I, 261 . 1636 г.) , 'светлый конский налобник, бляха, 
подвеска' (Дм., 128. X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 317), 
лысина (Котков. Леке, южн.-русск. письм. X V I — X V I I I вв., 
102), русск. лысина ж . р . 'место на голове, преимущественно 
начиная ото лба, лишенное волос; белое пятно на лбу некото
рых животных' , диал, лысина ж . р . 'лоб' (калуж. , смол., брян.) , 
'полона или лужайка в лесу, прогалина' (кубан.), 'отметка то
пором или ножом на коре дерева' (перм.), 'продольный затес 
на бревне, дереве' (сев.-двинск., урал.) . 'передняя стена дома, 
фасад' (казаки-некрасовцы) (Филин 17, 223), лысина 'светлое 
пятно' (Картотека Печорского словаря), tysinb 'лоб' (Slownik 
s tarowiercow 143), укр . лйсина ж . р . 'место на голове, где 
выпали и не растут волосы; белое пятно на лбу некоторых ж и 
вотных', перен. 'участок земли, лишенный растительности* 
(Словн. укр. мови IV, 490) , лйсина ж . р . 'плешь, лысина; бе
лое пятно на лбу у животных; проталина, прогалина, при 
снежном покрове место, свободное от снега; поляна в лесу" 
(Гринченко I I , 361), диал. лысина ж . р . 'необрабатываемая 
песчаная земля; пропущенный прта севе участок поля", топоним, 
название поля (Лексика Полесья 108), лйсина 'вершина' (По-
лесск. этяо-лингв. сб., 176), лйсина 'место, где ветер "сдул 
С Н е г

 о (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся, 117), 'часть 
водной поверхности, свободная от водорослей' (Там ж е , 46), 
f fv f U W a 'пропуск при пахоте' (Никончук. Сшьськогосподар., 
41R Лис}1На> гидроним басе. Дона (Словн. пдронзм. Украши 

ст.-блр. лысина: Ащели ж е на лысине белый или черм-
ньщ блескъ явится ( К Л 26—266) (Скарына 1, 304), блр. лы-
С 1 н а лысина, плешь; белое пятно на лбу у животных' (Блр.-
Русск., 425), диал. листа ж . р . 'лысина (у человека); пятно 
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на лбу у животного; поляна в лесу ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуси 2, 697), листа ж . р . 'свободное место на поле, на 
сенокосных угодьях; плешь на голове, белое пятно на лбу 
у животных 5 (Тураусш слоушк 3 , 53), листа ж , р . 'лысина; 
пятно на лбу у животного; небольшая полянка в лесу, на бо
лоте; пустое, голое место на сенокосных угодьях, в посевах' 
(Янкоусш I I I , 60), 'незасеянное место в поле' (Шаталава, 100), 
Листа, фамилия (Бзрыла 260). 

Производное с суф. -ina от прилаг. *lysb(jb) (c\i.) ^Slawski 
V , 416—418 с анализом словообразования и семантики). 

* ly s inbka : ст.-польск. lysinka 'белое пятно на лбу коня ' (SI. stpol. 
IV, 133), lysinka, ум. от lysina 'место на голове, лишенное 
волос; раст. Succisa pra tens is ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 632), 
польск. lysinka см. lysina (Warsz . I I , 831), др.-русск. лысинка 
ж . p . , ум. к лысина 'светлый конский налобник' (Там. кн. 
Тихв. м., № 1338, 11 об. 1666 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 
317), русск. диал. лысинка уменып.-ласкат. к лысина 'отметка 
топором на коре дерева' (перм.), (Филин 17, 223). 

Деминутив с суф, -ъка от *lysina (см.). 
*lysinbCb: сербохорв. Лисинац, фамилия (РСА X I , 473), словин. 

les'inc м. р . 'лысый человек' (Sychta I I I , 17). 
Производное с суф. -ъсь от *lysina (см.). 

*Iysiti (se): ст.-чеш. lysiti 'делать лысым' (Gebauer I I , 298), чеш. 
lysitl 'делать лысым' ( K o t t I , 958; Jungmann I I , 367), ст.-слвц. 
lysit sa 'становиться лысым' (254 c /KS 1763, 82) (Ист. слвц. 
Братислава), польск. lysic 'делать лысым, брить ' (Warsz . И, 
831), диал. *lys'ic ср. prilis'ic ' прижечь ' (Sychta . Slown. Ко-
ciewskie I I , 109), русск. диал. лысйть 'делать лысым', лы-
сить лес 'стесывать жерди с двух сторон' (перм.) ( Д а л ь 3 И, 
716), лыситься 'голеть, очищаться лысинами, пятнами' (твер.) 
(Даль 3 I I , 717), лысйть 'снимать с дерева, бревна кору цели
ком или полосами' (арх., волог., перм., свердл., новосиб., том., 
краснояр.), 'оставлять при подметании пола неубранные пзлосы 
пыли' (свердл., перм.) (Филин 17, 224), лыситься 'проясняться 
(о небе)' (твер., яросл.) (Там же) , лысйть 'очищать от коры' 
(Словарь Приамурья , 148), лысйть 'обдирать кору с дерева; 
мыть, чистить что-либо местами, а не все целиком' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР ( К — Л ) , 136), блр, диал. 
лысыты 'делать зарубки на стволе дерева' (Жывое слова 100), 
лысщь 'плохо делать что-нибудь' (Шаталава 100), лысщь 'об
дирать бревно, дерево; делать «лысины», «лысинки»' (Янкоу-
ск! I I I , 61). 

Глагол на -Ш, производный от прилаг. *lysb(jb) (см.). 
* l y s ' a k b : сербохорв. лис]ак (лйс]ак) м. р . 'домашнее животное 

мужского пола с белым пятном на лбу и кличка такого живот
ного' (РСА X I , 476), блр. Лысякбу, фамилия (Б1рыла 261), 
сюда ж е польск. диал. lysiacz ' лысый ' (Warsz . I I , 831). 
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Производное с суф. -акъ от *lysb(jb) (см.). Экспрессивный 
вариант к *lysakb (см.). 

*lyska: болг, диал. лиспа 'искра ' (Кр. Григоров, цит. по: Б Е Р 
I I I , 422), макед. лиска 'слюда' (И-С). 

Производное имя от гл. *lyskati II (см.) (Berneker I, 750; 
Б Е Р I I I , 422). 

*lyskanbje: ст.-польск. lyskanie 'свет, блеск, молния; блеск, свер
кание' (Si. polszcz. X V I w. , 633), др.-русск. лыскание ср. р . : 
лыскание — блистание (Алф. 1 ,132. XVI I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 
8, 317). 

Производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд. *lyskanb или 
же образование с продуктивным суф. -пъ]е от гл. *lyskati II (см.). 

Myskati (se) I : болг. лйспам 'выливать, выплескивать' [(Берн-
штейн), диал. лискам 'выплескивать воду из котла, ведра, ко
рыта или другого сосуда; лить воду на кого-либо с размаха' 
(Д. Маркнов, Думи. и фрази из Западна Б ъ л г а р и я . — С б Н У 
XI I I , 1896, 250), лискам 'выплескивать жидкость с размаха 
недалеко' (И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 116; Б Д VI , 190, 
Б Д IX, 27о), русск. диал. лыскать 'бегать, рыскать ' (пек., 
твер.) (Доп. к Опыту 105, Д а л ь 3 I I , 717), лыскать ' лязгать 
зубами' (Словарь Приамурья 148), блр. диал. лыскаць 'бить; 
пить ' , лыскацца ' биться ' (Юрчанка Мегрел., 123). 

Болгарские этимологи видят в глаголе лискам глагол хли-
скам с отпадением х- (см. Б Е Р I I I , 423), Младенов предпола
гал, что это глагол, производный от *1Ш (Младенов 276), что 
представляется сомнительным с формальной ^точки зрения. 
Л , В. Куркина (Этимология 1972. М., 1974, [72) связывает 
слова с корнем *lysk- со словами с корнем *lusk-. Установление 
этой связи делается наиболее вероятной, если обратить внима
ние на семантическую связь 'бить ' — 'хлестать ' (ср. Д о ж д ь 
хлещет). См. *Vuskati (ЭССЯ 15, 217). 

lyskati (se) I I : сербохорв. лйскати се 'испускать сияние, сиять, 
блестеть' (РСА XI , 478), словен. liskati 'чистить, разглажи
вать', liskati se 'блестеть' (P le t . I , 521), ст.-польск. iyskac sie 
светиться, вспыхивать неожиданным кратковременным блеском 

(о молнии)' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 632), польск. tyskac sie 
сверкать' (Warsz. I I , 831), укр. лйскати 'блестеть, сверкать' 

(Гринченко II , 3 6 1 ; Словн. укр. мови IV, 491), блр. диал. лй-
скаць 'трещать; бросать в з г л я д ' (TypaycKi слоушк 3 , 53). 

Глагол *lyskati — итератив к *lbskngti, *lbskati (см.). Про
дление корневого гласного, как в *dyxati, Hygati (см.) (SJaw-
ski V, 421—422). Брюкнер и Шустер-Шевц склонны видеть 
в глаголеу Hyskati упрощение из *blyskati (Bruckner 302, 315 , 
^chuster-Sewc X X X I I , 78), что представляется менее вероят-
ным. 

hskavica: сербохорв. лйскавица ж . р . 'слюда, камень, слой земли, 
°°гатый слюдой' (РСА X I , 478), ст.-польск. lyskawica 'молния ' 
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(SJ. polszcz. X V I w. , X I I , 633—4), укр. лиспавйця ж . p . 'зар
ница' (Гринченко I I , t361), ср. еще лйскавка 'молния; одно 
зерно блестящих бус, бусина блестящая ' (гуцул.) {Гринченко 
I I , 361). 

Производное с суф. -(a)v-ica от гл. *lyskati I I (см.). О суф. 
-аи-гса см. Slawski . Z a r y s . — S l o w n i k praslowiariski I, 99 (Slaw-
ski V, 423). 

* lysknqt i I: сербохорв. диал. лйснути 'ударить, хватить' (РСА 
X I , 481), словен. диал. lisniti 'ударить с размаха' (Tominec 
264), др.-русск. лыскХтиш ' улыбнуться ' (Георг. Ам.) (Срез
невский I I , 63 ; СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 317), русск. диал. 
лыснутъ 'ударить; выпить спиртного; пропить ' (Словарь рус
ских донских говоров 2, 124). 

Глагол, соотносительный по виду с гл. *lyskati (см.). Слав-
ский (Slawski V, 425) склонен не разделять значения 'ударять, 
бить ' и 'сверкать' , что представляется неправомерным, поскольку 
*lyskngti, *lyskati соотносятся с *luska и далее восходят к и.-е. 
Ней- 'драть ' . 

Древнерусский пример требует комментария. Существует 
устойчивая модель 'колоть, раскалывать, разрезать, раздирать ' -> 
'улыбаться ' . Ср. скалить зубы, ощериться, ухмыляться, оскла
биться и др. (См. В. А. Меркулова. Восточнославянские эти
мологии Д . —Этимология 1982. М., 1984, 45—47, ЭССЯ 8, 
45). 

* l y s k n q t i l l : польск. lysknqc ' сверкать ' (Warsz . 11,832), словин. Ы-
skndifc 'сверкать (о зарнице) ' (Lorentz . Slovinz. W b , I, 545). 

Глагол на -ngti, соотносительный с *lyskati I I . (Slawski V, 
425). 

* lyskb : слвц. lysk 'блистание, сияние ' ( Jungmann I I , 367), польск. 
iysk 'внезапный сильный блеск, свет; молния' (Warsz . И, 
831), словин. lisk, tesk 'блеск, блистание, сияние; молния' (Lo
ren tz . Pomor. I, 474—5; Sych ta I I I , 22), укр. лиск м. p. 
гблеск, лоск, глянец ' (Гринченко I I , 361 ; Словн. укр. мови 
IV, 490). 

Отглагольное имя от *lyskati II (см.). 
Mysmanb . в.-луж. iysman 'кличка быка ' (Grosblasse) (Pfuhl 328), 

н . -луж. lysman 'вол с лысиной (белым пятном) на лбу' (Muka.Sl. 
I, 797), блр. диал. лысман 'лысый человек' (Сцяшков^ч, 
Слоун., 242; Народная лексша 203). 

Производное с суф. -тапъ от *lysb(jb) (см.). О суф. -тапъ 
см. Slawski . Zarys . — Slownik praslowianski I, 131. Ср. струк
турно близкие индоевропейские образования: др.-англ. leornd 
'блеск '<^*leuk-mon- и лат. lumen 'свет' < ] *leuk-s-men (Pokorny 
1, 688—9). 

*lysoxa: польск. диал, lysocha 'корова с белой головой' (MaciejeW-
ski. Chelm.-dobrz., 65; SI. g w . po l . I I I , 87), словин. ilesoxa 
рова с белым пятном на лбу (Sychta I I I , 17), блр. диал. лы-
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сбха ж . p . 'корова с пятном на лбу ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуси 2, 697). 

Производное с суф. -оха от *lysb(jb) (см.). 
*lysom», *lyson , a: сербохорв. диал. лйсогьа или лйсогьа м. р . 

'кличка вола, обычно со светлым пятшш на лбу ' (РСА X I , 
481), чеш. диал. lyson ' р ы ж и й вол с брлым пятном на лбу* 
(Bartos. Slov. 189), слвц. диал. lyson 'лысый человек' (Kalal 
317), ст.-польск. lyson м. р . бран. 'лишенный волос на голове" 
(SI. polszcz. X V I w. , X I I , 634), польск. диал. lyson 'вол или 
конь со звездой на лбу; лысый человек' (Warsz . I I , 832), сло-
вин. I'eson м. р . 'лысый человек' (Sychta I I I , 17). 

Производные с суф. -опъ, оп'а от *1уяъ(]'ъ) (см.). О суф. -опъ 
см. SJawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 133. 

*lysostb. чеш. lysost' ж . p . 'лысина' ( K o t t I , 958, Jungmann I I , 
368), ст.-польск. lysosc ж . p . 'место на голове, лишенное волос 
или с редкими волосами; лысение' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 
634), польск. lysosc 'отсутствие волос, плешивость' (Warsz . I I , 
832), русск. лысость ж . р . 'состояние лысого, свойство это 
в отвлеченном виде' ( Д а л ь 3 I I , 716), блр. лысасцъ 'плешивость' 
(Блр.-русск., 425). 

Производное с суф. -ostb от *lysb(jb) (см.). 
*lysota: русск. лысота ж . р . 'состояние лысого, свойство это 

в отвлеченном виде' ( Д а л ь 3 I I , 716), сюда ж е производное сер
бохорв. Usotina ж . р. 'светлое или лишенное растительности ме
сто' (RJA VI, НО) . 

Производное с суф. -ota от *1уяъ(]'ь) (см.). 
*lysovatb(jb): ст.-слвц. lysovaty прилаг. : lisowaty, cerweny, plawy 

(2303d/KS 1763, 750) (Ист. слвц., Братислава), польск. lyso-
waty 'лысоватый' (Warsz . И, 832), русск. лысоватый 'с малою 
лысиною' ( Д а л ь 3 И, 716), диал. лысоватый 'с редкими воло
сами на голове' (псков., твер.) (Филин 17, 224), укр. лисува-
пшй, -а, -е 'с небольшой лысиной' (Словн. укр. мови IV, 493), 
блр. лысаваты 'лысоватый' (Блр.-русск., 425). 

*1 - ^ Р о н з в ° Д н ° е с суф. -ovat- от *lysb(jb) (см.). 
lysta/ * lysto , *lysti>: ст.-слав. \ь\стъ м. p . XVT]{J .^, t ibia , лысто 

С Р . Р. xviqat;, хлнг̂ Т] (Mild., 347), \L\CTO ср. р . ' голень' , XVT)JX7], 
t ibia (SJS 17, 145), макед. лист (мн. листови) анат* 'икра ' 
(И-С, 243), сербохорв. list м. р. 'мышцы на ноге человека 
из-под колена до пятки ' (RJA VI , И З ) , лист м. р . анат. 'зад-
fnr ч а с т ь г о л е н и ; часть чулка, покрывающая эту часть н о п Г 
UJCA XI , /,84), чеш. listo, -а ср. р . 'большая берцовая кость 
( K o t t 1^ 928), слвц. диал. llsty 'мышцы на нижней оконечно
сти ног' (Chlebnice, okr . D . K u b i n . — Д и а л е к т . , Братислава), 
yst вместо lytko (Banska Bystr ica) (Kalal 317), listd ж . p . 
1А07 а ^ ? г и ' ( B u f f a ' D l h d Ы ~ к а ' 1 7 1 ) » ст.-польск. lyst 'лытка ' 
^ d 7 , X V p. pr.) (si. s t p . IV, 134), lyst ' з адняя мясистая 
часть ноги между коленом и стопой, лытка' (SI. polszcz. 
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X V I w. , X I I , 634), польск. устар. lyst 'лытка ' (Warsz . I I , 
832), lysta устар. и диал. 'лытка ' (Warsz . I I , 832), диал. 
uysta ' голень ' (Kucala 168), др.-русск. лысто ' голень ' , t ibia 
(Мин. 1096 г., окт. 40, Симон. Сказ, и др.) (Срезневский II , 
63J, лыстю ср. р . 'голень, икра ноги, мускулы, связки на го
лени' (Мин. окт., S5 . 1096 г. и др.) , мн. или дв. 'ноги' 
(Сл. Иппол. об антихр., 48 , XI I в. и др.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв., 8, 317), лыста дв. и лысты мн. 'икры' (Леке. 
«Моления Даниила Заточника», 101), русск. лысто ср. р. 
церк. 'лытка, глезно, голень' ( Д а л ь 3 I I , 718), укр. диал. 
листа ж . р . 'лытка, икра у ноги ' (Верхратский. Про говор 
галицких лемшв, 432; Гринченко I I , 362), ст.-блр. лысто 'го
лень ' (Скарына 1, 304). 

Следует обратить внимание на единую территорию распро
странения формы *lysta (елвц., польск. диал. , укр. диал.). Ва
риантность образования *lysta / *lysto / *lystb аналогична образо
ваниям типа *bersta J *bersto I *berstb, *jbkra / *jbkro и т. д. 
Праслав. *lystb образовано из *lyd-tb: *lyt4b с диссимиля
цией tt^>st, см. *lyda, *lyta. О суф. -tb, -ta, -to см. Slawski . 
Zarys. — Slownik praslowiaiiski I I , 36—42. См. Miklosich 177— 
8; Berneker I , 752; Bruckner 315; Skok I I , 308; Преображен
ский I , 485; Фасмер I I , 542, Machek 2 345, Slawski V, 4 2 8 — 
429. 

* l y s t b k a : польск. устар. lystka то ж е , что lysta, раст. 'острица' 
W a r s z . И , 832), укр. диал. листка ж . р. 'икра ноги' (Верх
ратский. Про говор галицких лемк1в, 432; Гринченко I I , 362). 

Производное с уменын. суф. -ъка от *lysta (см.). 
* lysty , -bve : елвц. диал. Vistva, -I ж . р. 'икра ноги' (Porubka. 

Н ш п е п п ё . — Д и а л е к т . Братислава), польск. диал. lystwa с икра 
ноги' (Malecki—Nitsch Atlas, карта 252). 

Парадигматический вариант *lysta (см.). См. Slawski V, 430. 
*lystbnb(jb) : ст.-слав. ШСТАНЪ прилаг. t ib iae (Mikl., 347), сербо

хорв. лйсни, -а, -о 'относящийся к икрз ноги ' (PGA XI , 480). 
Сюда ж е производные: сербохорз. лйсница, лясница ж . р. 

'голень' (РСА X I , 481), llstan м. р. ' г о л е н , ' (RJA VI, И З — 
114), лйстаяз м. р. анат. устар. ' задняя мышечная часть го
лени' (РСА X I , 486), llstanak м. р. 'икра нога ' (RJA VI , 144), 
словен. listanjek м. р. 'икра ноги; доска у т у г а , которая под
резает землю' (Plet . I, 521), польск. диал. lys-iie мн. 'лытки' 
(цпт. по: Siawski V, 436). 

Прилаг. , образованное с суф. -ыг- от *lyUa (см.). 
*lysuxa: русск. лысуха ж . р . 'болотная птица с темным оперзнием 

и белым наростом на лбу' (Ушаков I I , 100), лысуха ж . р. 'че
ловек или животное с лысиною; большая черная водяная ку
рица с белым гладким наростом на голозе и с перепонками 
городками, дунайская курочка, Fulica a t r a ' (Даль 3 I t , 717), 
диал. лысуха ж . р. 'животное с большим , белым пятном 
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на л5у или на морде' (Словарь Приамурья , 148), лысуха ж . р . 
сто же , что лысая сопка, на вершине которой нет растительно
сти' (Слозарь Приамурья , 148), лысуха 'лошадь с лысинами 
на голозе' (Среднеобской словарь I I , 20), лысуха ж . р . 'лесная 
поляна' (Словаре русских говороз Мордозской АССР ( К — Л ) , 
137), укр. лысуха ж . р. 'водоплавающая птица с чернооерым 
оперением и белым наростом на лбу ' (Слозн. укр. мозя I V , 
494; Гринченко I I , 363), диал. лысуха ж . p . 'Ful ica a t r a , лы
суха; Motacilla alba L. , трясогузка белая ' (Лексика Полесья , 
456), блр. лысуха зоол. 'лысуха ' , разг. '(о животном) белолобая ' 
(Блр.-русск., 425), диал. лььсуха 'высокое место, где ничего 
не растет' (Народная лексша, 79), лысуха ж . р . 'возвышенное 
песчаное мзсто (Сюун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 697), лысуха 
ж . р. 'бесплодная песчаная почза' (Жызоз слова 32), Лысуха, 
фамилия (Б'фыла, 260). 

Производное с суф. -иха от *lysb(jb) (см.). 
*lysuPa: сербохорв. lisu\a ж . р. 'кличка коровы с белым пятном 

на лбу' (RJA VI , 118), чеш. диал. lysula ' р ы ж а я корова 
с , белым пятном на лбу ' ( K o t t . Dod. k Ba r t . , 52), польск. 
диал. lysula, кличка коровы (Warsz . I I , 832), lysula кличка ко-
розы; 'женщина с лысой головой' (SI. g w . pol. I l l , 87). 

Производное с суф. -иГа от *lysb(jb) (см.). (См. Slawski V, 
430). 

*1узиаъ: чеш. диал. lysoun 'лыооголозый' ( K o t t , Dod. k B a r t . , 
52), польск. диал. lysun 'вид дикой утки; сорт к а р т о ф е л я ' 
(Warsz. И, 832; St. g w . pol., I I I , 87), русск. лысун м. р . 
гренландский тюлень, мззкопитающзе отряда ластоногих ' 

(Ушакоз I I , 10Э), ллсун м. р. 'чэлоззк или животное с л ы с и 
ною' (Даль 3 I I , 717), диал. лысун ' в эдящчйся в Сэзерном 
окзане морской тютеньей породы ззэръ, так называемый грен
ландский тюлень Phooa Gro3nlandica ' , у помороз слозо лысун 
употребляется и как ругательство: Лысун ты экой несуразной 
(Подвысоцкий 85), лысун м. р. 'о лысом челозеке' (перм.) , 
шкура_ годозалого тюленя, лысуна ' (Слоз. Акад. 1847) (Филин 

17, 225), укр. лисун то ж е самое, что гренландский т ю л е н ь ; 
Челозек с лысиной' (Словн. укр. мози IV , 493), блр. лысун 
зоол. 'лысун' , разг. '(о животном) белолобый' (Блр.-русск. , 
42о), диал. лысун м. р . 'лысый челоззк' (Слоун. пауночн.-за-
Х 0 Д . Беларус1 2, 697), сюда ж е укр. лисуна ж . р . 'корова 
с белым пятном на лбу ' (Гринченко I I , 363). 

Производное с суф. -ипъ от *lysb{jb) (см.). 
tysbfjb): цслав. шсъ in ьъзшсъ calvus (Mikl., 347), болг, ( Г е -

Р°а) лысый 'плешивый, облыселый, облысевший; лысый ' , лис, - а , 
~° ц Рнлаг . '(о челозеке) у кого выпали волоса, плешивый; (о живот 
ам) с белым пятном на лбу ' ( Р Б Е I I , 22; Б Т Р ) , лис прилаг . 
имзющлй бзлую пэлосу на лбу (о лошади и буйволе) ' ( Д ю 

вернуа 1126), диал. лис прилаг. 'плешивый' (с. Иааняне , Со-
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фийско — дип. раб.), лис прилаг. 'животное, которое имеет 
на лбу или между рогами белую шерсть ' (Ив. К е п о в . — С б Н У 
X L I I , 266), лис прилаг. 'имеющий белое пятно на лбу 
(р коне, буйволе, поросенке)' (Горов. Страндж. Б Д I, 106), 
лис прилаг. 'имеющий белое пятно на лбу (о коне или собаке)' 
(Божкова Б Д I, 254), лис прилаг. 'плешивый; с белыми поло
сами между черными волосами; с белым, светлым пятном 
на ноге' (Стойчев Б Д I I , 200), 'имеющий белое пятно на лбу 
(о коне); светлый, русый (о человеке); плешивый' (Шапкарев— 
Близнев Б Д I I I , 239), 'имеющий светлое пятно на лбу' 
(М. Младенов Б Д I I I , 99 ; Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. Б Д VI , 190), 'черный или сивый с белым на лбу 
(о собаке, овце, козе или коне); лысый* (Хитов. Б Д I X , 274), 
сербохорв. lis прилаг. 'имеющий белое пятно на лбу ' (RJA 
VI , 104), диал. лис, лиса, лйсо 'имеющий белое пятно, отме
тину на лбу или другой части тела; оголенный, не покрытый 
растительностью; не имеющий волос, лысый; имеющий желтые, 
светлые глаза (о овце, ягненке); слабо развившийся, захирев
ший (о кукурузе) ' (РСА X I , 470), Lisa slijena, Liso pole, то
понимы (RJA VI , 105), ст.-чеш. lysy прилаг. ' лысый ' (Gebauer 
И , 298), чеш. lysy прилаг. 'непоросший волосами, гологоло-
вый; непокрытый, голый; (о животном) имеющий белое пятно', 
слвц. lysy прилаг. 'имеющий голову, не поросшую волосами, 
лысый; не покрытый растительностью, голый' (SSJ I I I , 71), 
диал. lesy penis (Kalal , 304), ст.-польск. lysy '(о человеке) ли
шенный волос на голове; (о животном) с белым пятном на лбу' 
(SI. s tpol . IV , 134; SI. polszcz. X V I w. , X I I , 635), польск. 
lysy 'человек, у которого отсутствуют волосы на голове, лы
сый; (о животном) имеющий длинное белое пятно ото лба до ноз
дрей ' (Warsz . I I , 832), диал. uysy 'конь с белым лбом' (Ма-
ciejewski. Chelm.-dobrz. , 166; Tomasz. Lop , , 149), mjs'i 'лысый' 
(Kucala 166; Gornowicz. Dia lek t malborski I I , 1, 225), list 
прилаг. 'лысый; лишенный растительности' (Sychta . SJown. 
Kociewskie I I , 115), словин. lusi прилаг. 'лысый; с заметным 
пятном' (Loren tz . Sbovinz. W b . I, 554), hsi, losi прилаг. 'лы
сый; не покрытый растительностью; со светлым пятном' (Lo
r e n t z . Pomor. I , 479), lesi прилаг. 'не покрытый волосами ча
стично или полностью, лысый; (о животных) имеющий белое 
пятно на лбу; лишенный растительности, песчаный' (Sychta 
I I I , 16), др.-pyccfc. лысый calvus (Дух. Ос. Окинф. 1459 г.) 
(Срезневский I I , 63), лысый прилаг. 'имеющий на лбу белое 
продолговатое пятно (о животных) ' (1068 — Ник. лет. I X , 95), 
лысый 'лишенный волос на голове' (Козм. 408 . 1670 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв., 8, 317), Лыс, Лысый: Васка Федоров сын/ь 
Лысой (Путивль 1646) (Котков. Леке, южнорусск. письм. 
X V I — X V I I вв., 87 , 104, 252), русск. лысый 'имеющий лы
сину' , диал. lysyj, uysy] 'лысый; о корове с белым пятном 
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на голове' (Slownik s tarowiercow 143), лысая сопка 'сопка, 
на вершине которой нет растительности' (Словарь Приамурья , 
148), лысая гора 'игра мальчиков, находящихся в ночном', 
Лысая середа 'середа на Фоминой неделе' (Добровольский, 
385), лыс-бес м. 'посторонний, чужой человек' (тамб.) (Доп. 
к Опыту, 106), лысый, -ая, -ое 'конь с белым пятном на лбу ' 
(тул.), лысый бес 'дьявол, черт' (калуж., смол., вят., курск. , 
тамб. и др.) , лысая гагара 'птица Fulica a t r a L . , лысуха (бо
лотная птица из отряда пастушков)' (тобол.) (Филин 17, 225). 
Лысый Иван Степанович Самарин, XV в. (Веселовский. Оно
мастикой, 188), ст.-укр. лысый, имя собственное (Перемышль 
1366 Р 12 (Словн. ст.-укр. мови X I V — X V ст., 1, 560), укр. 
лис, лисий, -а> -е ' лысый, плешивый' , лисая гора ' гора, 
не покрытая растительностью, обыкновенно считается притоном 
ведьм', лисий дядько 'черт, домовой', лисий к1пьу вы и пр. 
'имеющий белое пятно на лбу ' , лисий xeicm 'раст. петуший 
гребень, Ononis ' , лисие яйця с раст. Sa ty r ion ' (Гринченко I I , 
361), лисий, -а, -е ' с лысиной или без волос (про голову); 
с лысиной или без волос (про человека); облезлый; не име
ющий растительности, голый (о земле, горе и т. д . ) ; с белым 
пятном на лбу (о животных) ' (Словн. укр. мови I V , 490), 
Лиса Прка, Лиса Могила, гидронимы (Словн. гздрошм. 
Украши, 316), Лысое, гидроним бас. Сев. Донца ( W o r t e r b u c h 
der russischen Gewassernamen, 22 , 7, 153), ст.-блр. лысый 
прилаг. к лысина (Скарына 1, 304), блр. лысы 'плешивый' , 
лысый прилаг. кроме известного знач., 'имеющий белый знак 
на лбу' , говорится о домашних животных (Носов., 273), диал. 
лысы, лысый, лэсый прилаг. 'такой, у которого вылезли волосы 
на голове; с пятном на лбу (о животном)' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларус1 2, 697—8), лысы прилаг. ' л ы с ы й ' (Сцяшков1ч. 
Грод., 269), лысы ' с белым пятном на лбу (о животных); лы
сый, имеющий лысину' (TypaycKi с л о у ш к 3 , 23), Лысое на
именование болота в районе Невеля (Wor t e rbuch der russischen 
Gewassernamen 22 , 7, 153), Лысы, Лысду, Лысау, Лысых 
(в X V I — X V I I I вв.), фамилии (Б1рыла, 260). 

Сюда же субстантивированные формы: болг. лыса ж . р . 
(Геров) 'болезнь, от которой выпадают волосы', лиса ж . р . 
лысина (белое пятно в шерсти на лбу животных, особенно 

лошадей и коров)' (Дювернуа 1125), лиса кличка собаки, козы 
с пятном на лбу (Геров—Панчев, 194), лисата ж . р . 'болезнь, 
от которой выпадают волосы на голове' (Д. Маринов. Думи и 
Фрази изъ Западна България . — С б Н У X I I I , 1896, 249), сер
бохорв. лиса ж . р. 'пятно на голове животного, macula a lba ' , 
^ l s a (^sa) ж . p. кличка домашних животных с белым пятном 
на лбу (кобылы, козы, коровы, овцы, собаки) (R JA VI , 104), 
Диал. лиса ж . р. 'прядь шерсти или волос, которая отличается 
по цвету, отметина; пятно; место на голове или другой части 
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тела птицы, которое оголено, не покрыто перьями; домашнее 
животное с белым пятном и кличка такого животного (кобылы, 
овцы, козы, коровы, кошки и др.) ; женщина со светлой прядью 
в волосах; светловолосая женщина; сорт фасоли с пятнистыми 
зернами' (РСА X I , 470—471), лиса ж . р . 'овца с белым пят
ном на морде5 (Леке. Срема 106), словен. lisa ж . р . 'светлое 
пятно на лбу животного; лысина; животное женского пола 
со светлым пятном на лбу; затруднительное положение ' (Plet . 
I , 520), диал . lisa ж . р . кличка коровы с белым пятном 
на голове (SaSel, Ramov& 109), ст.-чеш. Lysa, -ё, топоним (Ge-
b a u e r I I , 298) , чеш. lysa ж . р . ' лысая корова, которая имеет 
на теле пятно ' (Jungmann I I , 367), чеш. диал. lysa ж . р. 'лы
сина ' (BartoS. Slov. , 189; Kubfn . Cech. K lad . , 195), слвц. lysa 
ж . I p . 'корова р ы ж е й или бурой масти со светлым пятном, 
обычно на голове; кличка такой коровы' (SSJ I I , 71), диал. 
Visa ж . р . 'длинное белое пятно на лбу и носу коня ' (Matejcik 
Novohrad . , 116), lisa ж . р . бранн. 'большая лысина' (Gregor. 
Slov. slavk.-bufcov., 89), в.-луж. lysa ж . р . 'корова с лысиной 
(на лбу) ' (Pfuhl 328; Трофимович, 105), польск. диал. lysa: 
#ysa 'корова с белой головой' (Maciejewski, Chelm.-dobrz. , 65), 
uisa ' черная корова с белой головой' (G6rnowicz. Dia lekt mal-
borsk i I I , 1, 225) , словин. lesa 'корова или кобыла с лысиной' 
(Sychta I I I , 17), русск. диал. лыса ж . р . 'лысина ' (влад.) (Фи
лин 17, 222), укр . диал. лиса 'вершина' (Полесск. этнолин-
гвист. сб., 176), лиси 'совокупность небольших гор ' (Полесье, 
234) , блр. диал. лыса 'масть 1фровы, корова с белым лбом' 
(Лексика Полесья , 45) , Лыса, фамилия ( К р ы л а , 260). 

Болг. (Геров) лысд ср. р . 'лысина; белое на лбу у коня, 
буйвола' , диал. лисб ср. р. 'белые волосы, которые имеют 
на лбу некоторые животные' (Д. Маринов. Думи и фрази изъ 
Западна Б ъ л г а р и я . — С б Н У X I I I , 1896, 249), сербохорв. liso 
м. р . 'кличка вола с белым пятном на лбу ' (RJA VI , 110), 
Liso ср. р . , топоним (RJA VI , 110), диал. лйсо м. р. кличка 
домашних животных (собаки, кошки, вола) (РСА X I , 481), 
слвц. диал. lyso кличка вола с белым пятнОхМ (Kalal, 317), 
русск. Лысо, гидроним в Вят. г. (Wor te rbuch der russischen 
Gewassernamen 22 , 7, №3) . 

Сербохорв. lis м, p . 'белая или вообще светлая отметина 
на лбу животного' (RJA I I , 104), диал. лис м. р . 'отметина; 
кличка вола с белым пятном' (РСА X I , 470), словен. стар. Us 
м. р . 'длинное пятно; ошибка, промах' ( Ja rn ik , 87), ст.-чеш. 
lys и. p . (Hus . Slovnfk) (Ст.-чеш., Прага) , чеш. lys м. р . 'лы
сый человек' ( Jungmann И , 367), польск. lys 'человек лысый; 
лысина; лоб ' (Warsz . I I , 831 ; SI. g w . pol. H I , 86), диал. tis 
м. p . 'лысина ' (Sychta . Slown. Kociewskie I I , 115), lys 'широ
кая белая полоса на голове коня' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. , 
67), uls м. р . 'лоб человека и животного' (Gornowicz. Dia lekt 
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malhorski I I , 1, 226), словин. iesi сущ. 'лысый человек, конь 
или вол с лысиной'; шутл. 'месяц' , ies м. р . 'места по бокам 
головы, лишенное волос5, шутл. 'разум' (Sychta I I I , 16), русск. 
диал. лыс м. р . ' гладко причесанные волосы' (олон.) (Филин 
17, 222). 

Ближайшим соответствием праслав. */*/$ъ(/ь) является др.-
инд. гй&ап, ru&ant- 'светлый, белый, блестящий, светящийся ' . 
Славянское слово отличается от др.-инд. долготой гласного 
корня, которую Махек объясняет как экспрессивное удлинение 
ряда праславянских корней (см. Machek 2 , 345, 11). Считавши
еся соответствиями арм. lois 'свет' , lusin 'месяц 1 , lusn 'белое 
пятно на глазу ' (Berneker I, 752, Фасмер I I , 542), по мнению 
Зольта, восходят к и.-е. *1еик- (см. праслав. *1исъ, *1ипа). 
Праслав. *lysb(jb) восходит к н.-е. *leuk- (см. Pokorny I, 
687—90), к которому восходит индоевропейское название рыси 
lufc-: luk-. Мотивационные отношения последнего наименования 
лежат в синкретизме значений 'свет' — 'зрение, способность 
видеть' (Machek2, 527). 

Некоторые детали семантики праслав. *lysb(jb) требуют 
разъяснений. Значение с 'белым пятном на лбу (о животных) ' 
устойчиво представлено во всех славянских языках. Другими 
наименованиями этого пятна служат слова звезда и зорька 
'звезда', ср. звёздка 'звездочка на лбу животного' (пек., смол.), 
звездйна 'звезда на лбу животного' (перм.) (Филин 1 1 , 212— 
213), звёздка 'светлое пятно на лбу животного' ( Д а л ь 3 I I . 
1678, Акчимский словарь 1, 339), укр. звЬздатий ктъ 'лошадь 
с белым пятном на лбу ' (Гринченко И , 132) и т. д. Исключи
тельная устойчивость обозначения животного с белым пятном 
на лбу во всех славянских языках говорит о большой значи
мости этого признака в древности. Животные с белым пяти »м 
на лбу служили предметом поклонения у многих народов. 
У уйгуров еще до недавнего времени баран и конь с белым 
пятном на лбу являлись предметами посвящения божеству, 
в силу чего им воздавались божеские почести (см.: С. Е. Ма-
лов. Остатки шаманства у желтых уйгуров. — Ж . Ст.. 1912, 
вып. 1, 72—73). У марийцев в качестве жертвенного коня вы
ступал рыжий жеребец с лысиной на лбу, которому они воз
давали божеские почести (см. М. Г. Худяков. Культ коня 
в Прикамье. — И з истории докапиталистических формаций. 
М.; Л. , 1933, 251—280). Таким образом, белое пятно на лбу 
Животного свидетельствовало о его избранности. 

Что касается значения слова *lysb(jb) 'лишенный волос*, 
то оно также указывает на то, что этот признак был знаком 
избранничества. При обряде инициации волосы обрезали, опа
ляли, скрывали под бычьим пузырем или особым головным 
Убором (см.: В . Я . Пропп, Исторические корни волшебной 
сказки. М., 1986, 136—138). Сохранением языческих обрядов 
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в христианстве служат обряд пострижения в монахи, тонзура 
католических священников и др. Ср. «Лысы — як месяц све-
ц1ць на галаве» (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 697), Лы
сенко, о миловидной привлекательной женщине (костр. — Фи
лин, 17, 223). Ср. еще: А во лбу звезда г о р и т . . . 

Таким образом, мы имеем одно значение слова *lysb(jb) 
'светлый, блестящий ' ( = ' н е б е с н ы й , божественный'). 

Отсюда следует, что такие словосочетания, как лысая 
середа значат то ж е , что светлое воскресенье, светлый вечер, 
лысый бес, черт и т. д. могло значить не 'хитрый черт, 
а 'бес, имеющий особую отметину, главный среди других ' . 
На древнерусских миниатюрах черт часто изображался лысым 
(см. Толстой Н. И . И з заметок по славянской демонологии 
2. — Народная гравюра и фольклор в России X V I I — X I X вв. 
М., 1976, 288—319) , Словосочетание Лысая гора служит на
именованием гор, где находились языческие святилища. С при
ходом христианства эти горы стали считаться местом сборища 
ведьм. Исходное значение слова лысый в этом словосочетании 
могло быть как 'лишенный растительности', так и 'ясный, свет
лый ' , ср. Ясные горы, Светлые горы и любопытное Белая 
гора 'кладбище' : Мне уш на белу гору надо йехать (Архан
гельск, словарь 1, 159). 

Анализ русск. диал. лысо 'превратно (говорить), плохо (де
лать) ' вне всего комплекса рассмотренных выше слов и выра
жений (А. А. Потебня. Этимологические заметки. — Р Ф В , 1879, 
1, 77) представляется неправомерным, о чем у ж е Унбегаун 
(см. В . U n b e g a u n . (Рец. на кн.:) М. Vasmer. Russisches etymo-
logisches W o r t e r b u c h . — BSL 52, 2 , 1957, 170). 

И з литературы см. С. С. Uhlenbeck . Die Behandlung des 
i ndg . s im Slavischen. — AfslPh. X V I , 1894, 370 ; V. Machek. 
Expressive Vokaldehnung in e inigen slavischen Nomina — ZfSl, 
1956, 34; Преображенский I, 484; Фасмер I I , 542; Bruckner 
315—316, Slawski V, 431—433; Machek 2 , 345; Skok I I , 307. 

*1узъка: болг. (Геров) лыска 'птица Fulica a t r a , лысуха, курочка 
дунайская ' , диал. лиска ж . р. 'нырок из породы диких уток' 
(Э. И . Полтораднева-Зеленина, Г-р болгарского села Суво-
рово, 95), макед. лиска 'озерная птица ' (X. Андоновски. Збо-
рови од flojpaH. — MJ IV, 3 , 1953, 70), сербохорв. llska ж . р. 
'вид птицы, Fulica a t r a L . ' ; кличка домашнего животного (ко
былы, коровы, собаки, овцы) с белым пятном на лбу (RJA 
V I , 109), лйска ж . р . 'порода небольших болотных птиц, ко
торые плохо летают, но хорошо плавают'; диал. 'домашнее ж и 
вотное с белым пятном на лбу и кличка такого животного' 
(РСА X I , 477—8), словен. liska ж . р . 'корова с белым пятном 
на лбу; средней величины водная птица, Fulica a t r a ' (Slovar 
sloven, jez. I I , 614; P le t . I , 521), диал. liska кличка коровы 
Tominec 123), стар. Щка 'водяная курочка' ( J a r n i k 87), ст.-
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чеш. lyska ж . p . е пт. лысуха' (Gebauer I I , 298), чеш. lyska 
ж. р. 'лысина; след от удара; кличка овцы, коня, коровы, име
ющих белое пятно на лбу; птица; зарубка на стволе дерева' 
(Kot t I , 908), диал. lyska 'кличка рыжей или черной коровы 
с белым пятном на теле' (Hruska . Slov. chod., 51), слвц. lyska 
ж . р. 'пятно на шерсти животных, лысина (обычно на голове, 
на теле); лысина, плешь ' (SSJ I I , 71), в.-луж. lyska 'птица 
побережник' (Pfuhl 1084), н.-луж. lyska ж . р . 'лысуха чер
ная Fulica a t r a L . , побережник, Pe l idna alpina L . ' (Muka SI. 
I, 798), ст.-польск. lyska 'утка Fulica a t r a L . ' , (SI. stpol. IV , 
133), lyska ж . p . 'зоол. Fulica a t r a L . , водная птица с чер
ным оперением, с белым клювом и белой головой', перен. 'си
няк ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 632), польск. lyska 'кобыла 
с лысиной; корова с белым лбом', устар. 'короста, пятно' , бот. 
'раст. острица', зоол. 'утка Fulica a t r a ; птица из рода дерга
чей' (Warsz. I I , 831), диал. liska ж . р. 'лошадь, корова с лы
синой или с белым лбом; водная птица Fulica a t r a ' (Sychta . 
Slown. Kociewskie I I , 115), словин. Idska ж . p . 'корова с бе
лым пятном на лбу; вид дикой утки ' (Loren tz . Slovinz. W b . 
I, 554; Loren tz . Pomor. 1, 474), leska, liska ж . p . 'лошадь, 
корова с лысиной и с полностью белым лбом; водная птица 
Fulica a t ra , гора песчаная, не поросшая растительностью' (Sy
chta I I I , 17), др.-русск. лыска ж . р. 'средний ремень в узде , 
идущий от лба до нижней части морды лошади' (Цар. ик., 
27. 1645 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 317), русск. лыска ж . р . 
'дунайская курочка Fulica a t ra ; средний продольный ремень 
в узде по лбу; залыска для приметы, метка на пнях в лесу, 
затес; кличка собаки с лысиной, белым пятном на лбу ' ( Д а л ь 3 

I I , 717), диал. лыска 'корова лысая, вообще корова; кличка 
собаки' (Добровольский 49), лыска ж . р. 'птица Fulica a t r a L. , 
лысуха' (тобол.), 'птица Gall inula chloropus L. , водяная ку
рочка' (казаки-некрасовцы), кличка коровы с белым пятном 
на лбу (смол., калуж, , псков., тул.), кличка собаки с белым 
пятном на лбу (пек., новг., смол., твер., ряз . , ворон., влад., 
перм.), 'средний ремень в узде, идущий ото лба до нижней 
части морды лошади' (Вурнашев); то ж е , что лысина, 'отметка 
топором' (влад.) (Филин 17, 224), укр. лиска ж . р . 'птица лы
суха, черная, Fulica a t r a ; животное с белым пятном на лбу: 
корова, собака и пр . ' (Гринченко И , 361), лиска 'черная водя
ная курица с белою на лбу нарослью' (Бшецький-Носенко, 
209), лиска ж . р. 'болотная птица с черно-серым оперением и 
белым роговым наростом на лбу; кличка коровы, собаки и др. 
домашних животных с белым пятном на лбу ' (Словн. укр. мови 
IV, 490—491) , Лиска, гидроним (Словн. п д р о ш м . Украши, 
317), диал. лиска 'вершина' (Полесск. этнолингвист. сб., 176), 
лйска ж . р . 'лысуха, Fulica a t r a L. ; трясогузка белая, Mota-
cilla alba L . ' (Лексика Полесья, 456), блр. лыска ж . р . упо-
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требляется для обозначения животного с бэлым пятном 
на лбу (Носоз., 273), Лыска, фамилия (Б'фыла, 230), Лыска, 
гидроним, Витебск, г. (Wor te rbuoh der russischen Gewasserna-
men 22 , 7, 153). 

Производное с суф. -ъка от *lysb(jb) (см.), субстантивация. 
* lysbko: болг. (Геров) лыско ср. р. 'белое пятно на лбу ' , сербо

хорв. диал. ласко м. р. 'домашнее жизотноэ мужского пола 
с белым пятном на лбу и кличка такого животного (собаки, 
коня, вола)' (RJA ХГ, 472), лйшко м. р . 'тот, кто без волос, 
лысый; животное мужского пола с белым или сзэтльщ пягяом 
на лбу (конь, вэл, собака), кличка собака' (PG:\ XI , 520), сло
вен. Шко м. р . 'конь с белым пятном на теле' (цит. по: Вз-
zlaj . E t im. slovar sloven, jez . I I , 143), русск. диал. лйско 
м. р . кличка лошади (перм.), кличка собаки (перм., вят. , тзер., 
горьк., новг., арх.) (Филин 17, 224), Лыско (1495 г.) (Взселоз-
ский. Ономастикой, 188), укр. Лиско м. р . кличка собаки с бе
лым пятном на лбу (Гринченко I I , 362) , 

Производное с суф. -ъко от *lysb(jb) (см.). 
*1уаъкъ: сербохорз. диал. зоол. лйсак м. р. 'черная лысуха ' (PGA 

X I , ^471), словен. lisek м. р . 'кабан с белым пятном на лбу; 
вид заболевания дерева' (Plet . I, 520), чеш. lejsek м. р . 'Мо-
tacilla phoenicurus L . ; Sylvia phoenicurus; красношейка; птица 
Muscicapa скорпион' ( Jungmann I I , 283), lysek м. p . 'лысый 
человек'; кличка гончего пса; мужское имя ( Jungmann I I , 367), 
ст.-польск. lysek 'лысый человек, без волос на голове' (St. s tpol. 
[V, 133), lysek м. р . 'о челозеке, лишенном волос' (St. polszcz. 
X V I w., X I I , 631), польск. lysek ' лысый; вол с белым лбом', 
lysk 'лоб' (Warsz . t l , 831), диал. lysek, частая кличка собаки 
с лысиной; 'вол с белой головой, с белым лбом' (St. gw . pol. 
I l l , 86), lysk 'лоб; зад зайца ' (St. gw. pol. I l l , 87), lysek 
'широкая белая полоса на голове коня ' (Nlacejewski. Ghetm.-
Dobrz. , 67), lisek м. p . 'вол или конь с лысиной, белым пят
ном на лбу ' (Sychta . Stown. Kociewskie II , 115), uisek м. p . 
'лысый человек' (G5rnowicz. Dialekb malborski I I , 1, 225), 
слозин. lesk м. p. 'животное с белым пятном' (Loreabz. Pomor. 
I, 475), lesk, lisk\M. p . 'вол или конь с лысиной, белым пят
ном, кот с лысиной; лысый мужчина; прозвище; сорзанец' 
(Sychta I I I , 17), ;русск. лысбк м. р . ' затес на дерэзе в лесу, 
примета пути ' ( Д а л ь 3 I I , 716—717), диал. лысбк м. р. 'отметка 
в виде небольщого среза коры на дереве или среза на столбе' 
(Деулинский словарь 284; Филин 17, 224). 

Производное с*суф. -ъкъ от прилаг. *lysb{jb) (см.); субстан
тивация. 

*lysb: польск. диал, lys 'конь с белым пятном на лбу; лысый че
ловек; собака с белым или сззтло-желтым пятном' (St. gw . pol. 
I l l , 88), русск. диал. лысь ж . р. соб. 'мелкий морокой зззрь 
или тюлень вообще (кожа, кроме моржа, белухи и пр.) ' (Даль 3 
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IE, 717; Подвысоцкий 85), лысъ 'лысина' (Картотека Печор
ского словаря). 

Существительное с основой на от прилаг. *lysb(jb) (см.). 
*1узьсь: сербохорв. Шас, м. р . 'кличка домашних животных с бе

лым пятном на лбу (коня, вола)' (RJA VI , 105), Llsac м. р . , 
топоним, образованный от Us ' голая гора, вершина' (RJA V I , 
105), Лйсац м. р . название высоких горных вершин (PGA X I , 
472), лйсац м. р . 'домашнее животное с белым пятном на лбу 
и кличка такого животного' (РСА XI , 472), Лйсац, топоним 
(Топоними Пол>анице 132), словен. Usee м. р. 'животное муж
ского пола с белым пятном на лбу (конь, бык, кабан и т. д.); 
птица щегол; придурковатый человек' (Plet . I, 520), диал. U-
seclisc кличка вола; 'придурковатый челозек' (Tominec, 123), 
ст.-чеш. lysec м. р. ' лысый ' (Gebauer EI, 298), чеш. lysec 'лы
сый человек' ( Jungmann I I , 367), диал. lysec 'лысоголовый' 
(Kot t . Dod. k Bar t , , 52), ст.-польск. lysiec 'место на голове 
человека, лишенное волос, в особенности лоб; гора, не покры
тая лесом' (SJ. s tpol . IV, 133), lysiec м. р . 'человек, лишенный 
волос, старик' (SI. polszcz. X V I w. , {XII, 631), польск. lysiec 
'лысый' (Warsz. И, 831), Lysiec, название горы (Si. s t a r o z y t -
nosci slowianskich i l l , 139), русск. Лысцов, фамилия (1495 г.) 
(Веселовский. Ономастикой 188), блр. Лысцоз, фамилия (Bi-
рыла, 260). 
^ Производное с суф. -ьсь от *lysb(jb) (см.). 

lysca: др.-русск. производное Лыщин, фамилия (1627 г.) (Взсе-
ловский. Ономастикой, 188). 

Производное с суф. -/а от *lyskati Г (см.). Мотивационные 
отношения для прозвища устанозить трудно. Неясно происхож
дение болг. лйща 'внутренняя сторона обработанной *кожи' 
J C M . B E P НЕ, 446). 

lyscati (s§) I : болг. дпал. лища.ч 'сильно течь' (цпт. по: В Е Р 
III, 446), др.-русск. лыЩатгся 'улыбаться ' (Пчела X V в.) 
(Срезневский I I , 63 ; СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 318). 

v v Глагол, производный от Hyskatl I (*lyscati <^*lysk-j-ati). 
lyscati П : польск. lyszczec, lyszczec sie 'блестеть' (Warsz . I I , 

832), укр. диал. лшцатш 'блесгеть, лосниться' (Гринченко I I , 
367). 

Глагол, производный от *iyskati II (см.). 
lyscica: в.-луж. lyscica ж . р. 'раст. Gypsophila (Pfuhl 328), 

польск. диал. lyszczyca 'вид болезни глаза ' (Maciejewski. 
Chetm.-Dobrz., 244), русск. льыиица ж . р. раст. Gypsophila 
mura l i S j котылёк, мыло, мышьи-глазки' (Даль 3 I I , 719), укр. 
tyscyca 'раст. Gypsophila mural is L. (Makowiecki 173). 

Производное с суф. -ica от *lyskati I I (см.). Мотивационные 
отношения неясны. Шустер-Щевц предполагает в названии рас
тения новообразование (См. Schuster-Sewc. Hist . -etym. W o r t e r 
buch 11, 794). 
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*1у§сь: словен. диал. Use м. р. 'лоск, блеск' (цит. по: Bezlaj. 
E t i m . slovar sloven, jez. I I , 144). 

Производное от глаг. *lyskati I I (см.) с суф. -;ъ (См. Bezlaj . 
E t i m . slovar sloven, jez. IT, 144). 

*lyta: ст.-польск. Lyta, имя (SI. s t . pol. nazw osob. H I , 349), 
польск. диал. lyta 'икра ноги' (Warsz. I I , 832), русск. диал. 
лыта ж . р . 'нога ' (казан.) (Филин 17, 225), производное Лы-
тино, озеро в Новгор. г. (Wor t e rbuch de r russischen Gewas-
sernamen, 22 , 7, 154), укр. диал. лита 'толстая лытка' (Мате-
р]али до словника буковинських гов1рок 5, 26), блр. Лыцш, 
фамилия (Взрыла, 261). 

Возможны две гипотезы. Или *lyta является старой парал
лельной формой к *lyda (так Slawski V , 437), или ж е это вто
ричное образование *lyda > *lydbka ^>*lytka > lyta. Но не ис
ключено, что это архаическая форма, так ж е , как и *lyfo (см.). 
Более подробно см. в статье *lytbka. 

*lytajb: русск. лытай 'праздный гуляка, шатун' ( Д а л ь 3 И, 718; 
Филин 17, 225), Лытай, кн. Федор Васильевич Охлябина, се
редина X V I в. (Веселовский. Ономастикой, 188), сюда ж е про
изводное лытайка 'праздный гуляка, шатун, кто ходит, бродит 
без дела или избегая дела ' (Даль 3 I I , 718). 

Производное с суф. -(а)/ь от гл. *lytati (см.). 
*lytalo: русск. лытала 'праздный гуляка, шатун' (Даль 3 I I , 718), 

лытало 'лодырь, «летун»' (Словарь русских говоров Среднего 
Урала I I , 107), лытала и лытало м. р . 'праздный гуляка, 
шатун, лодырь ' (нижегор., новг., перм., ср.-урал.) (Филин 17, 
225). 

Производное с суф. 4а, -1о от гл. *lytati (см.). 
*lytanbje: болг. (Геров) лытаню ср. р. 'лытанье ' , др.-русск. лы-

тание действ, по гл. лытати (Алф. 1 , 36. X V I I в.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв., 8, 318), русск. лытанье ср. р . действ, по знач. 
гл . ( Д а л ь 3 I I , 718). 

Производное с суф. -пь]е от гл. *lytati (см.). или с суф* 
-ъ]е от прич. прош. страд. *lytaiib. 

*lytati: болг. (Геров) лытамь 'лытать, шляться , бродить' , др.-
русск. лытати 'уклоняться от дела, лодырничать; праздно 
бродить, скитаться' (Сказ. кн. Влад. 1 , 178. XVI в. со XVII вв.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 318), русск. лытать 'уклоняться 
от чего-либо, отлынивать' , диал. лытать 'убегать, уклоняться' 
(новг., псков., твер.) (Доп. к Опыту, 106), лытать 'уклоняться 
от дела, бегать работы; шляться, шататься, скитаться, бегать 
без дела, проводить время праздно и вне дома' (пек., твер.) 
( Д а л ь 3 И , 718), лытать 'быть праздным, лениться, лодырни
ч а т ь ' (Подвысоцкий 85), лытать 'избегать работы, отвиливать 7 

(Куликовский 51), лытать 'уклоняться от дела, от работы; 
бесцельно ходить, странствовать' (Васнецов 126), лытать 'ук
лоняться от работы' (Герасимов. Словарь уездного Череповец-
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кого говора 54), лытать 'часто менять место работы' (Словарь 
русских говоров Среднего Урала I I , 107), лытать 'болтаться 
без дела, уклоняться от работы7 (Мальниченко 106), лытать 
'отлынивать от дел, занятий, бездельничать' (тул., курск., во
рон., пенз., тамб., симб., самар., нижегор. , влад., твер. и др.) , 
'скрываться, прятаться ' (пек., твер., урал.), 'жульничать , плу
товать' (перм., урал.) (Филин 17, 226), лытать 'уклоняться 
от чего-л. с помощью хитрости, уловок, увиливать ' (Элиасов 
190), блр. диал. лытаць 'бездельничать' (Слоун. пауночн.-за
ход. БеларуЫ 2, 698). 

Глагол *lytati связан чередованием гласных с праслав. *1и-
tati, представленным в южнославянских языках. Далее эти гла
голы сближаются с греч. Xeoxcov 'от медлительности', н.-в.-нем. 
liederlich 'распутный' , hotter ' л ентяй ' , англос. lybre ' убогий, 
плохой' к и.-е. *(s)leut-, *(s)lout-, расширение на от *sleu-
'слабый, обвисший' (см.: Berneker I, 748; Н. Persson. Slavische 
Etymologien. — AfslPh X X X I V , 1913, 378; А. А. Потебня — 
Р Ф В , 1879, 1, 77—78; Фасмер I I , 542, Shevelov. A. P r e h i 
story of Slavic, 194; Skok I I , 333; В Е Р I I I , 430). О слав, и 
герм, продолжениях и.-е. *(s)leat- см. еще Borys W. Na t r o -
pach slowianskich re l ik tow l e k s y k a l n y c h . — R S I X V I I , cz. 1, 
1981, 25—27. CM. Hutati. 

*lytiti: русск. диал. лытить 'уклоняться, бегать от дела ' (Дит-
тель. Сборник рязанских областных слов. — Ж . Ст., 1898, I I , 
216; Филин 17, 226). 

Глагол, соотносимый с *lytati (см.). 
*lytona/ *lyton'a: русск. диал. лытона ж . р. 'бездельница, лен

тяйка' (нижегор.) (Филин 17, 226) , лытдня м. и ж . р. 'лен
тяй, бездельник; бродяга 7 (сарат.) (Филин 17, 226). 

Производное с суф. -она, -оп'а от *lytati (см.). Ср. *luton'a 
(см.) то же . 

lytunb: русск. диал. лытун м. р . 'праздный гуляка, шатун, кто 
ходит, бродит без дела, или избегая дела ' ( Д а л ь 3 I I , 718), 
лытун то ж е , что лытала (южн.-сиб., перм., ни^кегор.) (Фи
лин 17, 227). 

Производное с суф. -ипъ от гл. *lytati (см.). 
lytb; польск. устар. lyt 'икра ноги' (Warsz . I I , 832), 

Реликтовая праславянская форма, предшествующая образо
ваниям типа *lystb « *1уЫъ). Этимологическую интерпрета-

^ Цию см. в статей *lytbka. 
lytbka: словен. Шка ж . р. 'икра ноги' (Plet . I , 523), ст.-чеш. 

lytka ж , р. 'икра ноги' (Gebauer I I , 298), чеш. устар. lytka 
'икра ноги ' ( Jungmann I I , 368), ст.-елвц. lytka ж . р . : . . . s ad l a . . 
l y t h k y , masla, s i r y . . . (13a/Mis.-s. 1. 1552 J S VI , 228 § S U A 
Rakovsk^-, fasc. 85, c. 2305. — Ист. слвц., Братислава), ст.-
польск. lytka 'икра ноги' (SI. stpol. IV, 133) , lytka ж . p. 
икра ноги* (SI. polszcz. X V I w., XI I , 636), польск. l y t k a 



Mytbka 56 

(Warsz . I I , 832), диал. uytka ' задница ' (Kucala 168), др.-русск. 
лытка: А другого Иванка Торгошу за лытки тогды ж е 
въ осень на леду повысили (Псков 1 л , 6977 г.) (Срезневский 
I I , 63), лытка рк. р . 'нога, голень' (1469 — Псков, лет., I I , 
167), 'окорок, свиная лопатка' (Рим. имп. д. I I , 498 , 1597 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 318), русск. 'лытки мн. 'икры, го
лени ' , диал. лытка ж . р . 'нога' (каз.), 'бедро' (иркут.), 'око
рок ветчины' (костром., яросл.) (Опыт, 107), лытка 'пятка 
ноги ' (казан.) (Дополнение к Опыту, 106), лытка ж . р. 'вся 
нога, н и ж н я я или задняя конечность, бедро, л я ж к а ' (сиб.), 
'окорок, задняя , а иногда и передняя свиная лопатка' (яросл.), 
'берцо, голень, будыль ' (твер.), 'икры, подколецье, пятка ' (ка
зан.) (Даль 3 I I , 817), лытка ' голень ' (Барсов I I , 324), лытки 
'подошвы ног; голень' (Куликовский 51), лытка 'передняя 
свиная нога; окорок ветчины; л я ж к а всякой ноги; икра ноги' 
(Мельниченко, 106), лытка 'голень, нога ' (Добровольский 386), 
лытка 'бедро' (Словарь Приамурья, 148), лытка ж . р. 'любая 
толстая кость' (Элиасов 190), лытка ' голень ' (Словарь русских 
говоров Кузбасса, 115), лытка ж . р . , чаще мн, лытки 'нога' 
(казан., ряз . , орл., курск., калуж. , ворон., смол., псков., олон., 
волог.) 'бедро' (иркут., сиб., новг., арх., смол., ворон., дон.), 
мн. 'колени' (волог., новг.), мн. 'ступни' (олон,, арх., южн,-
сиб.), 'пятка ' (ноги) (казан., волог., том.), 'кость (ноги)' (волог., 
сев.-двинск., краснояр., новосиб.), 'игральная кость, бабка' 
(перм.), 'передняя часть мясной туши ' (урал.), 'свиной окорок' 
(яросл., костром.), 'клешня рака' (волог.). 'материал, лоскут, 
которыми ж е н щ и н ы обертывают икры ног ' (смол.) (Филин 17, 
226), Лытка, крестьянин, 1545 г., Новгород (Веселовский. 
Ономастикой, 188), Лыткино, озеро, Новгор. г. ( W o r t e r b u c h 
der russischen Gewassernamen 22, 7, 154), ст.-укр. литка 'икра 
(на ноге) ' (XVI I I в.) (Картотека Тимченко), укр. литка ж . р. 
'икра (у ноги) ' (Гринченко II , 363), литка ж , р. 'округлый 
мускул на задней стороне голени человека' (Словн. укр. мовп 
495), литка 'икра у ноги' (Бшецький-Носенко, 210), диал. 
литка (Дзендзел1вський Атлас II , карта Л° 147), ст.-блр. 
лытка: . . . и лытки свое ко стегнамъ пригибали (КС 336) 
(Скарына 1, 304), блр. лытка 'икра ноги ' (Блр.-русск., 425), 
лытка ж . р. 'голень и вообще нога' (Носов., 274), диал. лытка 
ж. р. 'икра ноги' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 698), 
лытка 'лытка ' (Тураусш слоунш 3 , 53), лытка ж . р. 'узкая 
полоска земли' (Народнае слова, 170), лытка 'голень — часть 
ноги ' (Сцяшков1ч, Грод., 270), Лытка (с X V I I I в.). фамилия 
(Взрыла, 261). 

Апофонический вариант к праслав. *lyfoka представлен 
в словен. latki м. р. мн. (Plet . I , 562, Gutsman, 516), 
К *Шъку). 
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В современной этимологической литературе принята этимоло
гия Шустер-Шевца, который сравнивает праслав. *lytbka, 
*Iystb со слозами *gluda, *gluta 'ком' (См. Schus t e r -Sewc — 
Slavia, X X X I I , 2, 1963, 176—179; X. Шустер-Шевц. Место и 
проблематика этимологического исследования. — Этимология, 
1967, М., 1969, 73 ; Фасмер II , 542, дополнение О. Н. Труба-
чева; Machek 2 345). 

Гипотеза Щустер-Шевца подтверждается этимологией пра
слав. glezna < дослав. *gleg''n-, родственного Рдр.-исл. klakkr 
'ком, пятно' (см. Berneker I, 302; ЭССЯ 6, 119). Эта гипотеза 
предполагает раннее отпадение начального g-. Можно предло
жить и иное решение. Праслав. *lytbka, *lysta, *lystb обо
значают заднюю мясистую часть голени, другими названиями 
этой части тела служат метафорическое *jbkra и многочислен
ные названия от корня *тек-, ср. укр. диал. мн'акушка, 
мн'атушка, мн'акч'йца (Дзендзел1вський. Атлас I I , к. 147), 
словен. теса, блр. текст: Лытка мякка (Слоуя. паун.-заход. Бела-
pyci 2, 698). 

Можно предположить, что слово *1у1ъка восходит к тому ж е 
корню, что и глагол *lytati и обозначает мягкую, слабую часть 
нижней части ноги. Переход значений 'мягкий ' -> ' слабый ' -> 
'ленивый' достаточно 'широко представлен в и.-е, я зыках (см.: 
И. II . Петлева. Этимологические заметки по славянской лек
сике X I V . — Э т и м о л о г и я 1983. М,, 1985, 46). Если принять 
эту гипотезу, то формы *lyda, *lydbka следует рассматривать 
как вторичные, как результат деэтимологизации. Адъективный 
характер таких форм, как *lytb, *lyta, подтверждается их ва
риантностью. Структурно *lytb аналогично таким оэразозаниям, 
как *sytb. Непосредственная связь с глаголами *latati, *lytati 
оыла утрачена у ж е в праслазянский период. Прилаг. *lytb яв 
ляется продолжением и.-е. *(s)lezt- в ступени продления (см. 
Pokorny I, 932—3), ср. родственные с.-хорз. sliutav, sljUtast 
слабый, бессильный' . 

lytbka II: русск. диал. льътга м, и ж . р. 'о ненадежном чело
веке' (дон.) (Филин 17, 225), литы дщ. 'выгода, которую 
имеет работник артели за счэт бесплатного питания ' (костром.) 
(Филин 17, 226). 

Производное с суф. -ъка от гл. *lytatt (см.). Праздазяасяая 
Дрэзность проблематична. 

У^ъко: чэщ. lytko ср. р. ' з адняя часть ноги под коленом', слзц . 
Щко ср. р . 'часгь ноги под коленом* (SSJ I I , 71), диал. Шко 
CP- р. 'икра ноги ' (Orlovsky. Gemer., 164), польск. диал. lytko 
(Zar iba. Atlas Skjska IV, 639). 

По Славскому, деплюралнзацня пэрзоначального *lytbka 
(Slawski V, 437—8) . 

*ytbkb: словен. ШеЧ м. р. 'икра ноги' (Plet. I, о23), польск. 
Диал. lyteku. р. ' икраноги ' (Maleck i—Ni t sca . At las , карта 2 5 2 ) . 
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Деплюрализация формы *1уНку (см. Slawski V, 437). 
*lytbnb: русск. лытень м. р. 'праздный гуляка, шатун' ( Д а л ь 3 I I , 

718), лытень ' лентяй, лодырь ' (Подвысоцкий 85), лытень 
м. р . 'бездельник, лентяй ' (щ>вг,, перм., арх., курск.) (Филин 
17, 226), лытень 'лентяй ' (Картотека СТЭ), лытни считать 
'бездельничать ' (курск.) (Филин 17, 226). Возможно, сюда ж е 
Лытенка, гидроним, Новгор. г. (VVorterbuch der russischen 
Gewassernamen 22, 7, 154), блр. Лытня, фамилия (Б1рыла, 
261). 

Производное с суф. -ьпъ от гл. *lytati (см.). 
*lyzati (s§): болг. лигам се 'скользить, кататься по л ь д у ' (Наро-

дописни материали от Разложко. — С б Н У X L V I I I , 475). сер
бохорв. диал. лйзати се 'скользить по льду , кататься на конь
ках ' (РСА X I , 424), lyzat 'ползти, двигаться ползком' (Sus, 
166). 

Возможно, сюда ж е укр. Лыза ( X V I в.) (Тупиков, 290). Ре
конструкция глагола может быть двоякой. Если его связывать 
с *lyzgati9 то праформа должна быть такой, как в данной 
статье (см. Б Е Р I I I , 396). Славский склонен видеть здесь про
должение праслав. *(s)lizgati sf (см. Slawski IV , 250—251). 

*lyzga: болг. лизга ж . р . 'липкая почва, белая глина' (Геров— 
Панчев, 194), макед. лизга ж . р. 'плоский слоистый кусок 
камня' (Кон.). 

Вариант слова *lyska (см.) с чередованием -sk-j-zg-. (См. 
Б Е Р I I I , 396), или ж е производное от гл. *lyzgati (см.). 

*lyzgacb: макед. лизгач 'конькобежец' (И-С 242), русск. лызгач 
м. р. 'бойкий, проворный на ногах" (Даль 3 I I , 714), диал. лыз
гач м, р. 'быстро бегающий человек' (псков., твер.) (Филин 17, 
219), лызгач м. р . 'бойкий н и щ и й ' (Элиасов 190). 

Производное с суф. -(а)сь от гл. *lyzgati (см.). 
*lyzgati (s£): болг. лйзгам се 'скользить, кататься по льду ' (Ге

ров—Панчев 194), диал. лйзгам се 'поскальзываться' (Ив. Ке-
пов. — СбНУ X L I I , 266), макед. лизга се 'скользить по льду ' 
(Кон.) , лизга се 'скользить; оступаться (на скользком месте); 
терять равновесие (поскользнувшись); кататься (на льду)"; пе-
рен. 'скатываться ' (И-С, 242), сербохорв. диал. лйзгати (се) 
' кататься на коньках' (РСА X I , 424), русск. диал. лызгатъ 
' снашивать сапоги, лызгая ; кататься по льду ' (псков., твер.) 
(Доп. к Опыту, 105), лызгатъ 'скользить по льду , кататься 
на коньках, на колодке или просто на ногах ' (псков., твер.) 
( Д а л ь 3 I I , 714), блр. днал. лызгаць 'нищенствовать, попрошай
ничать ' (Яусееу 65). 

Д р у г а я огласовка корня представлена в *lbzgati se (см.), 
Huzgati (se) (см.). 

Б л и ж а й ш и е родственные образования: лтш. luzas 'длинные 
л ы ж и ' , лит. sliuzes мн. 'полозья ' , лтш, sluzaty sluzat 'сколь
з и т ь ' , голл. sluiken 'красться ' (Berneker I , 752; Фасмер I I , 540 
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в статье лыжа; Л . В. ЬЧркмна. — Этимология 1972, 6 8 — 7 3 ; 
Б Е Р I I I , 397). 

*lyzgavica: болг. диал. лизгавица ж . р. 'каток' (П. Златков. Р о -
допски речник .—Родопи. 1976, № 2, 21), макед. лизгавица 
ж. р . 'скользкое место, скользкая дорожка ' , разг. ' гололедица ' 
(И-С), сербохорв. диал. лизгавица 'скользкое место, скользкая 
дорожка; гололедица' (РСА XI , 424). 

Производное с суф. -ica от *lyzgavb(jb) (см.). 
*lyzgavb(jb): болг. лизгав прилаг. 'скользкий' (Геров—Ианчев. 

194), макед. лизгав 'скользкий' (И-С), сербохорв. диал. лйзгав 
'скользкий' (Момина Клисура, Вранье) (PGA X I , 424). 

Прилаг. с суф. -аи- от оснозы гл. *lyzgati (см.). 
*Iyziti (s$) I: ст.-чеш. lyziti se 'улыбаться, усмехаться' (Gebauer 

II , 299), lyziti se 'усмехаться' (Sirmk, 75), чеш. диал. lyzif sa 
'улыбаться глупо' (Bar tos . Slov., 189). 

Интерпретация данного глагола может быть двоякой. Махек 
склонен связывать чеш. гл. с праслав. *lybiti s£, Hysciti s$, 
форму *lyziti он считает возникшей вторично на чешской почве 
на базе *ulyskati s$ (см. Machek 2 , 280). Вариантность корневого 
гласного в чешском языке (lyziti se и UzonWsa, liziti и т. д.) 
позволяет рассматривать чеш. материал в связи с *leziti s$, 

liziti s$ (см.) 'улыбаться, смеяться ' , ср. болг. диал. лёзим се 
'смеяться' , хлезим се то же ; (БД I X , 274). 

lyziti II: сербохорв. диал, лйзити 'ползти, лезть' (PGA X I , 425). 
Глагол на -Ш, соотносимый с *lyzati (см.). 

lyznqti (s§): макед. лизне се 'поскользнуться' , перен. 'обма
нуться, ошибиться ' (И-С), сербохорв. диал. лйзнути ' двинуть , 
толкнуть, потянуть ' , лйзнути се 'поскользнуться' (PGA X I , 
426), русск. диал. лизнуть ' ударить ' (псков., твер.) (Доп. 
к Опыту, 105), лызнутъ 'улизнуть, дать тягу , наострить 
лыжи, ускользнуть, скрыться ' ( Д а л ь 3 I I , 714), лызнутъ ' ук
расть; быстро пойти, побежать ' (Словарь русских гозороа Мор
довской АССР, К — Л , 136), лизнуть ' убежать , улизнуть ' 
(Картотека Словаря рязанской Мещеры), лизнуть ' у д а р и т ь ' 
(исков., твер., сев.-двин., KAGGP), 'надоедать' (сев.-двин.), 
лызнуться ' удариться обо что-либо' (ленингр.), 'шлепнуться ' 
(Барнаул.) (Филин 17, 220). 

Глагол с суф. -noti, соотносимый как с *lyzati (см.), так и 
#

 с *lyzgatt (см.). 
lyzbka: ст.-чеш. lyzka или lyzka м. р. 'тот, кто усмехается' (Ge

bauer I I , 299) . 
Имя , производное от гл. *lyziti se I (см.). 

*У2ьпа: чеш. диал. lyzna ' синяк ' (Bartos. Slov., 189), lyzna 
ж * p . 'синяк' (Sverak. Kar lov. , 123). слвц. диал. lyzei 'след 
от раны' (?) (Kalal, 317). 
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Производное с суф. -ъпа от основы гл . *lyzati, *lyzngti 'уда
рять , бить ' (см.), ср. еще макед. лузна, лузно 'рубец, шрам* 
(И-С). См. Vuzna. 

*lyza I: др.-русск. лыжа ' ложная весть' (Псков. I л . 274 — Срез
невский I I , 63 ; СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 315). 

Производное с суф. -ja от *lygati (см.). 
Myza II: польск. lyiway устар. lyza, диал . lozwa% lyzba, lyza, 

lyzwa 'плоскодонная лодка; конек' (Warsz . I I , 833), диал. 
#yzbal/конек' (Tomasz. t o p , , 148), др.-русск. лыжа: На лыжах 
прескоча (Никиф. м. поел. Мон. о лат.) (Срезневский I I , 63), 
лыжа ж . р . , чаще мн. 'скользящий полоз, полозья д л я пере
д в и ж е н и я или перевозки груза; л ы ж и ' (Поел. мит. Никиф. 
Влад. Мон. X V I в .счэХИ в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 315), 
русск. лыжи мн. 'плоские деревянные полозья д л я хождения 
и бега на снегу ' , лыжа1 ж . р . 'одна из парных дощечек, под
вязываемых под подошвы д л я хода по насту, по окрепшему 
снегу; полозья под судами для спуска; барочный киль ' (Даль 3 

I I , [714), диал . лыжи 'ноги ' (казан.) (Доп. к Опыту, 105), 
лыжа 'педаль ткацкого станка' (Картотека Словаря белозерских 
говоров), [лыжа ж . р . ^'киль или средний продольный брус 
днища барки' (нижегор.) (Филин 17, 218), лыжа м. и ж . 
о рослом человеке (вят.) [(Филин 17, 218), лыжи MJB:. 'коньки, 
состоящие из деревянной колодки с врезанной в нее внизу же
лезной пластинкой [или [толстой проволокой; прикреплялись 
к обуви ремнем или бечевой' (калуж.) , о ногах (самар., казан., 
терск.) (Филин 17, 219), lyzvy 'коньки' (Slownik s tarowiercdw 
143), Лыжа, гидронимы в Арх. г. (Wor t e rbuch der russischen 
Gewassernamen 22 , 7, 150), укр. лйжг мн. 'плоские обычно 
деревянные полозья, которые прикрепляются к ногам для пе
редвижения* по снегу; педаль^для упора в разных устройствах, 
машинах и [т. д . ' (Словн. укр. мови I V , 483), диал. лижва, 
лйдва> лёжва, редк. лижма, -и, мн. лижви, лйдви, лёжви, 
лйжми 'коньки ' (Матер1али до словника буковинських говзрок, 
5 , 24), блр. лыжа ' л ы ж а ' (Блр.-русск., 425), диал. лыжбы, 
лыжы ' л ы ж и ' (Сцяшков1ч, Грод., 269). 

В к статье не приводятся материалы из других слав, языков, 
где слово лыжа является новым, заимствованным из вост.-слав. 
языков в[ недавнее время в связи с распространением лыжного 
спорта. Польские лексемы,г датируемые X V I I в. , также счита
ются заимствованными из восточнославянских языков (исконное 
польск. название л ы ж — narty) (см. Bruckner 316, Slawski V, 
438). 

Время возникновения самой реалии не установлено. У корен
ных народов Сибири и американских индейцев для ходьбы 
по глубокому снегу употреблялись ль^ки 'плетеные, внешне на
поминающие ракетку, на севере Европы использовались дере
вянные л ы ж и , изготовлявшиеся из ели, сосны, березы или 
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клена. Л ы ж и , подбитые ншурой с ног оленя, или тюленьей 
шкурой для того, чтобы они не скользили на подъемах, полу
чили широкое распространение на севере Европы и Сибири; 
в русском языке такие л ы ж и всегда носят заимствованные на
именования (ср. калги). Деревянные л ы ж и были широкими и 
короткими, предназначенными для хождения по снегу. Узкие и 
длинные беговые л ы ж и еще в начале века назывались норвеж
скими. 

Следует обратить внимание на исконность слова* *lyza. Было 
высказано несколько гипотез о происхождении этого слова. 

Брюкнер (Bruckner 316) сравнивает слово *1уш с лит. lu'gnas 
' гибкий' , греч. X6fog 'ветвь' , Хо^Сш 'изгибаю, вью ' , нем. Locke. 
Эта гипотеза имеет основание, т. к. изогнутость л ы ж и явля
ется одним из определяющих признаков, существовали специ
альные снаряды для гнутья л ы ж . Ср. еще др.-русск. лъжа 
'жолоб' . 

Матценауэр (LF X , 41) и Бернекер (Berneker I , 752) ука
зывали на связь с балтийскими и германскими материалами: 
лтш. luzas 'длинные охотничьи л ы ж и ' , luges то ж е , sluzat 
'кататься по льду ' , лит. sliuzes 'коньки' , sliauzti 'ползать, ла
зать ' , голланд. sluiken 'красться, ползти'. Все эти формы вос
ходят к и.-е. *(s)leuk-: *(s)leug~. Эта гипотеза имеет серьезные 
основания, поскольку отношения 'ползти' -> 'полоз' ^ ' л ы ж и ' 
наблюдаются во многих языках, ср., например, семантику вепс
ского глагола hihtta 'ходить на л ы ж а х ' 'ползать (о ребенке) ' . 

Уточняя и развивая эту гипотезу у ж е на славянской, почве, 
Славский (вслед за Фасмером) связывает слово *lyza с глаголом 

lyzgati 'скользить ' . Он реконструирует севернославянское *lyz-
ja или *lyg-ja ' снаряд для быстрого движения по льду и 
снегу', с суф. -ja к гл . *lyzgati с апофонией^ \Hzg-: luzg-. 
На параллельную форму корня *lyg- (чередование lyg-: lyzg-: 
lyz-) указывает укр . выражение лиги дати ' у б е ж а т ь ' , русск. 
сать лызка то ж е (См. SJawski V, 438—439). 

Нельзя отказать в убедительности и третьей гипотеге, Е Ы -
сказанной Микколой и поддержанной Р . Якобсоном, о связи 
слов *lyza и *1ъ1ъка (см. J. Mikkola. Ber i ihrungen zwischen 
den westfmnischen und den slavischen Spiachen I. S lav . Lehn-
^vorter in den wes t f inn . Spiachen, 1894, 37; B . Jakobson. 
While Reading Vasmer 's Dic t ionary . — Word , 1 1 , 1955, 

4, 613). Простейший вид лы'жи или конька — эао доска, 
С Р- русск. диал. лыжина 'плоский кусок дерева, расколотого 
пополам, плаха' (Словарь говоров Соликамского района Перм
ской области, 292), укр . диал. лижи 'лубки' (Horbac P ivden -
nokmkovska hovi rka , 1973, 41). Ср., далее лит. lauzti 'ломать' . 

lyza и *1ъгъка представляли сосою первоначально отколо
тую часть полена, герное — доску, ьторое — щепку. Ср. др.-
и с л . skid 'полено, льЛка', англосакс tad 'полено', др.-в.-нем. 
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sclt 'кусок дерева, полено*, ср.-в.-нем. schiten 'раскалывать' 
(Pokorny I , 921 ; K l u g e 1 5 , 661). 

Потебня связывал слово *lyza с елозить, что представляется 
маловероятным (А. А. Потебня. Этимологические заметки.— 
Р Ф В , 1879, I, 1, 76), так ж е , как и мысль Оштира о том, что 
(слово *lyza содержит в себе дославянское название снега 
К , Os t i r . Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen, 99). 

* lyzat i (s§): ст.-чеш. lyzetl se 'ласкаться к кому-либо, страстно 
ж е л а т ь ' (Gebauer I I , 299). 

Возможно, глагол, соотносимый с *lyzati s$ (см.), *lyziti s$ 
(см.). 

*lyzica: ст.-слвц. lizica (Blanar. Hist , lexikol. 131, 139, 161), 
с л вц. lyzica 'ложка; рожок; лопаточка', диал. lizica 'ложка' 
(Kalal 310), Vizica, lizica (Stoic. S lovak, v Juhosl . , 52, 69, 80). 

Производное с ум. суф. -ica от несохранившегося *lyga, см. 
*1у%ька. 

*lyzina: русск. диал. лыжина ж . р. 'плоский кусок дерева, рас
колотого пополам; плаха, используемая как нижнее основание 
баржи, лодки' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской 
обл., 292), лыжина ж . р. ' л ы ж н я ' (волог.), 'киль или средний 
продольный брус судна' (волж., перм.) (Филин 17, 219), блр. 
диал. лыжъна ' л ы ж а ' (Народная словатворчасць, 363). 

Производное с суф. -ina от *lyza (см.). 
*lyzbjb: блр. диал. лыжы ' лживый ' (Слоун. пауночн. заход. Бе-

ларус1 2, 695). 
Прилаг . , производное с суф. -/ь от сущ. Hyza I (см.). 

*1угька: ст.-слвц. lyzka ж . p. : Tegto wodky gedna lizka anebo pol 
wzata zene piesek s podjewenjm (12d /Rec Тнгс. po r . 1679. 
LAMS Mar t in ev. с 1791) (Ист. елвц. Братислава) елвц. lyzka 
' ложка, ложечка ' , ст.-польск. lyzka ж . р. 'орудие для того, 
чтобы есть жидкие кушанья ; аптекарская мера, ложечка для 
чистки у ш е й ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I , 636—637), lyzka 
' ложка ' (SI. stpol. IV , 134), польск. lyzka 'орудие для того, 
чтобы подносить ко рту пищу ' и др . спец. знач. (Warsz. И, 
833), диал. lyzka 'вид ложечки, гончарное орудие, служащее 
для выглаживания и выравнивания глиняного сосуда внутри; 
выемка под грудью' , lyzki ' уши оленя ' (S£. g w . pol. I l l , 88), 
uiska=lyzka ж . p . 'орудие д л я того, чтобы набирать суп и 
подносить его от тарелки ко рту ' , также 'вместимость ложки 
(Gornowicz. Dia lek t malborski I I , 1, 225; Kucala 146), iiyska 
'разливательная ложка; ложечка д л я сапог' (Maciejewski. 
Chelm.-dobrz. , 195),* uyska ' ложка ' (Tomasz. Lop. 149), русск. 
диал. лйжка ж . р. 'ложка ' (костром^, тамб.) (Филин 17, 219), 
укр. лйжка ж . р . 'ложка ' , диал. лйжка ' нож, которым выре
зают углубление в ложке ' (Шух. I , 247) (Гринченко I I , 358), 
уыжка ' ложка ' (.Верхратский. Про говор галицких лемшв, 
432), блр. лйжка 'ложка ' (Блр.-русск., 425), диал, лйжка 



63 Мугьп'а 

'ложка' (Сцяпгков1ч, Грод., 269), лыжка, 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 694). 

Слово Hyzbka считалось обычно примером неправильного раз
вития редуцированных. Но географический ареал с гласной -у-

ясно указывает на праслав. диал. *1у2ъка. Следовательно, ря 
дом с праформой *lbga (см. *1ъ2ька) следует реконструировать 

праформу *lyga (Slawski V , 441—445) . 
Отрембский объяснял вокализм польского слова влиянием гл. 

lykac или ж е вторичным разбиением трудной для произноше
ния группы Zz- (J . Ot rqbsk i . Zvcie wyraz6w w je,zyku polskim, 
1948, 299). 

Слово *lygaj*lbga восходит к н.-е. Ней-, На- 'отрубать, от
делять ' , ср. др.-инд. ddrvih, darvi ж . p , ' ложка ' при dam 
ср. р. 'дерево', англ. spoon ' ложка ' , др.-в.-нем. span 'щепка ' , 
др.-исл. spdnn spann 'ложка, щепка' , швед., дат. sked ' ложка ' , др . -
в.-нем. sceidon 'раскалывать ' (Фасмер I I , 512; Slawski V, 
441—445; Pokorny I, 980). 

lyzbnica: др.-русск. лыжница 'след от полозьев, л ы ж н я ' (Гр. 
Сиб. Милл. I I , 165. 1601 г. и др.) (Сл. Р Я X I — X V I I вв., 8, 
316), лыжница ж . р . ' л ы ж н ы й путец, малик, след ' (Ушаков 
II , 714), диал, лыжница 'след л ы ж на снегу ' (Подвысоцкий, 
84), лыжница 'след, проложенный лыжником, л ы ж н я ' (Мер
курьев, 83), лыжница ж . р. 'одна л ы ж а ' (тюмен.), ' л ы ж н я ' 
(сиб., амур, и др.) (Филин 17, 219), укр. лижниця ж . к лиж-
нип (Словн. укр. мови IV , 483), 

v Производное с суф, -ica от *lyzbn'a (см.), 
Jyzbnikb I : польск. диал. lyznik, lyznik 'приспособление д л я 

хранения ложек в виде дощечки, прибитой к стене, в отвер
стия, имеющиеся в дощечке, вставляют ложки ' (SI. g w . pol. 
Ш , 88; Kucala 146). 

Производное с суф. 4къ от основы прилаг. Ну2ъпъ]ъу обра-
зованного от Hyzbka. 

угьп .къ I I : др.-русск. лыжнипъ м. р. 'воин на л ы ж а х ' (По-
служ. сп. Орд., 534. 1609 г. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 

°"-~*31б), русск. лыжник м. р. 'человек, занимающийся 
лыжным спортом; военный, принадлежащий к составу воин
ской части на л ы ж а х ' (Ушаков I I , 99), лыжник м. р . 'охотник, 
лесник, промышленник на л ы ж а х , стар, воин лыжной рати, 
зимней пехоты; след от прохода на лыжах , лыжница ; л ы ж а 
П о Д судном, лыжная доска для спуска' ( Д а л ь 3 I I , 714), диал. 
лыжник ' лыжня ' (новг.) (Филин 17, 219), Лыжников, фамилия 

/ 0 г.) (Ономастикой, 187), укр. лйжник м. р. 'тот, кто хо-
Н ? л / 1 Ь 1 > К а х и л и з а н и м а е т с я лыжным спортом' (Словн. укр. 

ви IV, 483), блр. лыжтк ' лыжник ' (Блр.-русск. , 425) . 
* l y z b n ' 3 B ° A H o e с ~Шъ о т при^аг, *1у1ъпъ)ъ (см.). 

t C ( J * o

a : польск. диал. lyznia (Warsz . И , 833), lyznia, lyznia 
РУЖение в мельнице, в немецкой мельнице. Железная lyznia 
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вбивается в стену мельницы' (SI. g w . pol. I l l , 88), др.-русск. 
лыжня ж . р. 'след от лыж, л ы ж н я ' ( Д А И VII I , 76. 1682 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 316), русск. лыжня ж . р . 'две па
раллельные колеи, накатанные лыжами ' (Ушаков I I , 99), диал. 
лыжня ж . р. 'киль или средний продольный брус днища 
барки ' (Филин 17, 219), лыжня 'следы л ы ж , л ы ж н а я дорога' 
(Куликовский, 51), лыжня ж . р. 'приспособление для гнутья 
л ы ж ' (Элиасов, 190), Лыжна, гидроним ( W o r t e r b u c h der rus-
sischen Gewassernamen 22, 7, 150), укр. лыжня 'след, проло
женный лыжами ' (Словн. укр. мози IV, 483), лыжня ' л ы ж н я ' 
(Блр.-русск., 425). 

Субстантивация прилаг. ж . р. *1у1ъпъ]ъ (см.). 
*1угыгь(]ь): др.-русск. лыжный прил. к льют (СГГД I I , 512, 

1611 г. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв.; 8, 316), русск. лыжный 
прилаг. к лыжи, 'на лыжах, снабженный л ы ж а м и ' (Ушаков II, 
99), диал. лыжная доска 'доска, предназначенная д л я днища 
лодки' (яросл.) (Филин 17, 219), укр. лйжний 'относящийся 
к лыжам ' (Словн. укр . мови IV, 483), блр. лъгжны ' л ы ж н ы й ' 
(Блр.-русск., 425). 

Прилаг . к суф. -ыг- от *lyza I I (см.). 
*lbga: польск. диал. Iga 'одна из жердей д л я поддержания бре

вен на возу; задняя часть саней; деревянный снаряд, положен
ный на сани, для поддержания дерева' (Warsz . I I , 730), др.-
русск. льга; не лъга 'нельзя , невозможно': Троупи по оули-
цдмъ и по търгоу и по п о у т ь м ъ . . . , смородъмъ не лъга вы-
лести (Новг. I лет. 6636 г.) (Срезневский I I I , 157; СлРЯ 
X I — X V I I вв., 8, 319), русск. диал. льга ж . р . 'возможность' 
(арх., перм.) (Доп. к Опыту, 1Q6), лъга ж . р . 'легкота, лег
кость' и 'льгота, вольгота'; нар. ' л ь з я , можно, легко испол
нить ' ( Д а л ь 3 И , 627), лъга 'послабление, вольгота; можно, по
зволительно' (Добровольский 386), лъга ж . р . 'послабление' 
(смол.), 'сила, мочь' (арх., перм.) (Филин 17, 230), блр. Ьлъга, 
лъга в знач. сказ, 'можно' (Блр.-русск., 355 , 425), лъга ж . р. 
'возможность; льгота ' (Носов,, 274), диал. лъга 'можно' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 699), лъга, глъга 'можно 
(TypaycKi слоушк 3 , 53), лъга (3 народнага слоушка 110). 

Возможны две гипотезы о происхождении этого существи
тельного: или это оущ. с абстрактным значением, образованное 
от корня * /ь£- , ср. *lbgbf *lbgbkb ' легкий ' (так Фасмер I I , 543), или 
ж е это субстантивация прилаг. *lbgb, что представляется бо
лее вероятным (Slawski IV, 86). Ср. еще *lbze. 

*lbgacb: русск. диал. легач, -а, м. ' о быстром, резвом, легком 
на ногу человеке' (якут. — Филин 16, 309) . 

Производное с суф. -ась от основы прилаг . *lbgb(jb) (см.) 
или гл. Hbgngti (см.). 

*3bgastb(jb): русск. диал. легастый 'человек ветреный, опрометчи
вый' (волог.) (Дал> 3 I I , 627). 
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Прилаг. с суф. -ast- от основы прилаг. *lbgb(jb) (см.). 
Древность проблематичда. 

*lbgnqti: сербохорв. ланути 'полегчать, стать легче' , laknuti 'сде
латься, стать легче' (RJA V, 884—5), ланути, ланути (ла
нути) то же , что лакнути 'почувствовать облегчение, осво
бодиться' (PGA X, 221), лагнути то же (РСА X, 157), лак
нут 'стать легче, почувствовать облегчение' (Елез. I), лакнути 
'стать легче' (Vuk, 390), польск. диал . ирич. Igly 'мягкий , 
легкий' (Warsz. I I , 730), свидетельствует о существовании ут
раченного глагола *lgnqc. 

Глагол, образованный при помощи суф. -пд- от основы при
лаг. *lbgb(jb) (см.). 

*h>goba: русск. диал. легбба ж . р. 'облегчение (от болезни, боли)' 
(новг. — Филин 16, 314). 

Производное с суф. -оЪа от гл. *lbgngti (см.) или, что более 
вероятно, от прилаг. *lbgb(jb) (см.). 

Ibgon'a: укр. легёня ж . р. 'легкое' (Гринченко I I , 350; Словн. 
укр. мови IV, 461). 

Производное с суф. -on'а от основы прилаг. *lbgb(jb) (см.). 
lbgonbkb(jb): русск. лёгонький 'довольно легкий, весьма, самый 

легкий' (Даль 3 П , 627), диал. лёгенький 'очень легкий; не
крепкий, проворный; спящий не крепким сном; о развратной 
оабе' (Добровольский, 371), лёгонький, -ая, -ое, лёгонек, -нька: 
легонькая вода 'чистая, свежая, приятная на вкус вода' (арх.), 
ленивый' (свердл.) (Филин 16, 314), укр. легенький уменып.-

ласк. к лёгкий (Словн. укр. мови IV, 461), диал. лёгенько 
легко' (Лисенко. Словник пол1ських говор'ш, И З ) , легонький: 

легонький до роботи 'ленивый, медлительный' (Матер1али 
До словника буковинських гов1рок 5, 18), блр. Лёгенькг, Лё-
ганьт, Леганькоу, фамилии (Взрыла, 251). 

Прилаг., образованное с помощью суф. -опък- от основы при-
лаг. *lbgb(jb) (см.). 

^gostajb: ст.-чеш. Ihostp,] 'мот' (Slov S 82b) (Ст.-чеш., Прага) , 
слвц. устар. Vahostaj ж . р . 'свобода; непринужденность ' (SSJ 
П» 10), диал._ Vahostaj 'свобода' (Kalal 295), lehostai 'добрая 
f i 0 J ? a ( Z ° c n Y D ) , lehostaj: Po lehostaji son si to mobla urobi t 
\ • Rizner. Bosacky slovnik, 335) (Диалект., Братислава), 

CK' f,eeocm&u м. p. 'ветреный, опрометчивый; нерадивый, 
ленивый' (Даль 3 II , 627), диал. легостай м. р. 'ленивец, ук-
1 0 О ^ Ю 1 Ц И ^ С Я ° Т Т Р У Д Н Ы Х занятий' (тамб., влад.) (Доп. к Опыту 
(П лигостай 'сухощавый, бессильный, тощий человек' (моек.) 
во Л Ь г ^ ' л и г о с т & й м - Р« 'лентяй; озорник' (Словарь го-
вап° В 1 о д м о с к о в ь я , 255), легостай 'лентяй, бездельник' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР ( К — Л ) , 118), 'человек, 
^ оняющнйся от работы' (Словарь говоров Соликамского р-на 
р 0 в р С к о й ° ° л - ' 278), 'лентяй, лодырь' (Словарь русских гово-

Реднего Урала II , 88), легостай 'хилый, слабосильный. 
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худой человек' (моек.), 'лодырь, лентяй* (нижегор., влад,, 
моек,, калуж. , тамб., курск., ворон., перм.,чвят,, и др.) 'легко
мысленный, ветреный человек' (волог.), 'озорник, шалун' (моек.) 
(Филин 16 , 315), легостай м. р. 'человек, легко просыпаю
щийся , встающий после сна" (костром.) (Филин 16, 314), Ле-
гостаевы, 1596 г., Мещовск (Веселовский. Ономастикой, 179), 
блр. Легастаеу, фамилия (Б1рыла, 249), 

Сложение основы прилаг. *lbgb(jb) (см.) и продленной ступени 
вокализма основы глагола *stojati (см.). О структуре сложения 
см. Ж . Ж . Варбот. Праславянская .морфонология, словообразо
вание и этимология. VI., 1984; см. еще Machek 2 , 330. 

*lbgostajbm>jb: чеш. Ihosteiny 'равнодушный, безучастный, безраз
личный' , диал. Vahostajne = ро Vahostajl = Ihostajne 'равно
душно, безразлично' (Bartos. Slov. , 176), слвц. Vahostajne 'рав
нодушно, безразлично5, диал. Vahostajni 'равнодушный, без
участный' (Orlovsky. Gemer., 157). 

Производное прилаг. с суф. -ъп- от *lbgostajb (см.). 
*lbgostojiti: слвц. диал. lehostojiV = VahostojiV 'бездельничать' 

(Kalal, 302). 
Глагол, образованный из сложения основы *lbg- 'легкий' и 

гл. *stojiti или, скорее, вторичное образование от *lbgostajb. 
Древность проблематична. 

*lbgostati: русск. диал. легостатъ 'бездельничать ' (горьк. — Фи
лин, 16, 315). 

Глагол, образованный путем сложения основы *Zfcg- 'легкий' 
и гл. *stati (см.). 

*lbgostyni: др.-русск. лъгостыни 'редкость' (Георг. Ам., 150) 
(Срезневский I I , 64; СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 319). 

Производное с суф. -yni от им. сущ. *lbgostb (см.). 
*lbgostb: ст.-чеш. lehost ж , р. 'легкость* (Rkp. s tud . Knih . Olom. 

(J . E . 1), 134 1.4°, z. r . 1410) (G^bauer I I , 290), слвц. диал. 
VahosV 'свобода' (Kalal, 295), др.-русск. легостъ ж . р. 'каче
ство, свойство, состояние по знач. прилаг. легкий" (Назиратель, 
127. X V I в.), 'легкость, подвижность' (Аз. пов., 200. XVII—-
X V I I I вв.), 'облегчение от каких-либо тягот, забот, труда 
(Сл. христол., 111. X V I в.), безл. в знач. сказ, не легостъ 
'трудно, тяжело ' (1511—Псков , лет., II , 259) (СлРЯ-XL— 
XVIL вв., 8, 192), русск. легостъ ж . р. 'легкость, но только 
в прямом значении тяжести и веса' , морс 'веревка, протяги
ваемая с салинга, для подъема на ней туда снастей, такелажа 
( Д а л ь 3 I I , 627), легостъ 'облегчение' (Картотека Словаря ря
занской Мещеры), легостъ ж . р. 'свойство, качество легкого; 
легкость* (петерб., псков., влад., калуж.) , 'ощущение ф и з и ^ 
ской свободы, покоя, облегчение' (тамб., ворон., калуж., 
твер,, костром., арх.), 'о легкой, обеспеченной жизни , без осо
бых забот и труда ' (влад., ряз . , том.), 'отпуск' (вост. 
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Забайкалье), 'льгота ' (ворвн.), 'о способности легко и быстро 
ходить' (калуж.) (Филин 16, 315). 

Производное с суф. -osib от основы прилаг. */ь£"б(/б) (см.). 
Mbgostbn'bjb: др.-русск. легостьиый прилаг. 'легкий, осуществля

емый или достигаемый без труда' (Травник Любч., 102. 
XVII в.сч:1534 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 192), русск. диал. 
легостчый, -ая, -ое 'легкий, простой' (нижегор.) (Филин 16, 
315). 

Прилаг. с суф. -ъп-, образованное от имени *lbgostb (см.). 
*lbgosbrdbjb. др.-русск. льгосърдыи = легосердыи 'незлопамятный' 

(Ипат. лет., 929—1289) (Срезневский I I . 62; С л Р Я X I — 
XVII вв., 8, 192). 

Сложение основы прилаг. *lbgb (см.) и основы слова 
*sbrd(bce), не осложненного суффиксом. Ср. *milosbrdb. Ср. с мо
дернизацией основы прилаг. русск. диал. легкосёрдый 'покла
дистый, отходчивый' (Филин 16, 313). 

*lbgosa: Льгота, гидроним, Смол. г. (Wor te rbuch der russischen 
Gewassernamen, 22, 7, 155). 

Производное с суф. -osa от основы прилаг. */ъ#ъ(/ь) (см.). 
*lbgositi: русск. диал. легбшитъ 'облегчать, делать что-либо 

льготнее, легче' (тзер., псков.) ( Д а л ь 3 I I , 628). 
Глагол, образованный от имени *lbgosa (см.) или с помощью 

суф. -OS- от основы им. прилаг. *lbgb(jb) (см.). 
Mbgota: ст.-слав. Ы А Г О Т Л 'легкость' , Улоиррьа, levi tas (SJS 17, 146), 

словен. lagota == legota ж . р. 'легкость, удобство' (P le t . I, 
496), ст.-чеш. Ihota, Ihota ж . р. 'свобода, облегчение, освобож
дение' (Gebauer II , 245), чеш. устар. Ihota ж . р. 'терпение, 
ожидание, продление; промедление; селение, временно освобож
денное от платы' (Jungmann I I , 313), Ihota, Ihota ж . р. 'сво
бода' (Cejnar. Ces. legendy, 272, Lhota, топоним (Bar tos . Slov., 
183; Profous II , 156), слвц. lehota ж . p. 'установленное, назна
ченное время, привилегия ' (SSJ I I , 27), Vahota 'привилегия; об
легчение7 (Kalal, 295), lehota т о ж е (Kalal, 302), Uahota, топо
ним (Orlovsky. Gemer., 157), др.-русск. льгота = легъта 'лег
комыслие' (Кор. 2. I, 17. Апост. Толст. X I V в.) (Срезневский4III, 

) , льгота = легота = лгота 'облегчение, освобождение, 
(Нов. вр. л. 6601 г.; Нолик. Поел. Пат. Яеч. 10), 'вольность, 
свобода' _(Изб. 1073 г., 19), 'удобство, довольство' (Изб. 
1U/3 г., 71), 'спокойствие' (Жит. Ник., 39. Мин. чет. апр. 56), 
льгота' (Жал. гр. митр. Дан. Мелет. Новик., 1527 г.) (Срез

невский II , 64—65), легота ж. р. 'состояние человека, ничем 
не обремененного' (Горе Зл. , 14. X V I I I в . счэХУП в.), 'облег
чение, освобождение' (Патерик Печ. 116 XV в. ос XII I в.) 
V лНИ X I — X V I I вв., 8, 192), льгота 'облегчение, освобожде-
Of 6 - ( ^ ^ 3 — Лавр, лет., 224 и др.), 'удобство, довольство' 
д • ^в , 1^76 г., 229 и др.), 'льгота, отступление от общих 

Равил при налогообложении в пользу отдельных лиц или со 
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циальных групп ' (Кн. пер. Водск. пят. I I , 118. 1500 г. и др.) 
(СлРЯ X I — X V I I в., 8, 319), русск. льгота ж . р. 'привилегия, 
отступление от общих правил в пользу отдельных лиц или со
циальных групп ' (Ушаков I I , 100), легбта, льгота ж . р. льга, 
простор, свобода, легкота, воля; особые права, преиму
щества перед другими; облегчение от податей, повинностей, 
налогов, работ, большая свобода в чем-либо' (Даль 3 II , 628), 
легота ж . р. 'ухменынение тяготы чего-либо, улучшение поло
жения ; облегчение' (Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской обл., 278), легбта ' легкая ж и з н ь ' (Картотека Печорского 
словаря), легота 'красота, благодать; льгота ' (Словарь русских 
говоров Среднего Урала I I , 88), легота ж . р . 'легкая жизнь ' 
(Меркурьев, 79), легота и легбта ж . р . 'легкость' (сев.-двинск.), 
'облегчение' (ср.-урал., перм., вят., арх.), 'о легкой, обеспечен
ной ж и з н и ' (том., перм., свердл.), 'льгота ' (волог., ср.-урал., 
арх., горьк., орл., перм.), 'освобождение, свобода' (енис , ко
стром.) (Филин 16, 316), Льгота Клементьев Бяконтов, посад
ский человек, 1623 г., Гороховец (Веселовский. Ономастикой, 
188). 

Производное с суф. -ota от прилаг. */ъ#ъ(/ь) (см.). 
* lbgot ina: чеш. диал. Vehotina 'негодяй, подлец' (Bartos . Slov., 

180), русск. диал. легбтйна 'легкая работа' (Словарь русских 
говоров Среднего Урала И, 88). 

Производное с суф. -ina от имени *lbgota (см.). Древность 
проблематична. 

* lbgot i t i : словен. legotiti — lagotiti 'чем-либо облегчить страдание, 
тяжесть , работу' , lehtiti то ж е (P le t . I, 506—7), др.-русск. 
льготитися 'получать, присваивать себе льготы' (Белокур. I» 
154, 1697 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 320), лъготити 'давать 
льготу, облегчение; освобождать от излишних налогов, работ 
или взысканий' (Гр. Сиб. Милл. I I , 169. 1601 г., Переп. Мих. 
Фед. , 50. 1619 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 320). 

Глагол, образованный от имени *lbgota (см.). 
* l b g o t b : укр. лёгот дь р . ' зефир, легкий ветерок' (Гринченко И» 

351 ; Словн. укр. мови I V , 461). 
Имя , образованное с помощью суф. -оЬъ от основы прилаг. 

*lbgb(jb) (см.). Ср. Hbgota (см.). 
* lbgotyni : русск. диал. леготьшь ж . р. 'легкость, большое уд°°" 

ство' (сев.-двинск., арх.) (Филин 16, 316). 
Производное с суф. -упь от основы имени *lbgota (см.). 

* lbgotb: слозен. Idgot ж . р. 'удобство, покой' (Plet . I, 496), диал. 
Idgot ж . р. 'удобство, покой' (Erjavec LMS 1879, 143), русск. 
лёготь ж . р. 'легкость, но только в прямом значении тяжести 
или веса' (Даль 3 II , 627), лёготь 'легкость' (новг., арх., в 0 " 
лог.) (Филин 16, 316). . / ) 

Производное с суф. -otb от основы прилаг, *lbgb(jb) (C Mv* 
Ср. *lbgota (см.). 
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•lbgotbnbjb: словен. Idgoten прилаг. 'удобный, покойный' (P le t . 
I 496), legoten то ж е (Ple t . I, 506), чеш. Ihotni ток ' годичный 
срок' (Rkp. 1511. Gl. 133) ( K o t t I, 910), Ihotnfj прилаг. 'дан
ный на срок' ( Jungmann I I , 313), др.-русск. льготный прилаг. 
к льгота (Прав. гр . К и р . мон., 1490 г.; Писц. д. I I , 47. 
1628 г. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 320), русск. льготный, 
-ая, -ое 'представляемый кому-либо в виде льготы' (Ушаков 
II , 100), льготный 'ко льготе относящийся' (Даль 3 I I , 628), 
легдтный 'легкий, не требующий усилий, труда ' (свердл.), 
'льготный' (олон., орл.) (Филин 16, 316), блр. льготны при
лаг. 'льготный' (Блр.-русск., 425). 

Прилагательное с суф. -ьп-, образованное от имени *lbgota 
(см.). 

*lbgoumbje: др.-русск. лъгоУмию хоисрбтт^ (Гр. Has . XI в. 262) 
(Срезневский II , 65). 

Сложение основы прилаг. *lbgb (см.) и сущ. *итъ (см.). 
*lbgo\b(jb): словен. Idgou прилаг. = lagoj 'плохой' (Ple t . I, 496) , 

польск. Igowy прилаг. от сл. Igi (Warsz. I I , 730), русск. диал. 
легбвый, -ая, -ое 'легко достижимый, без труда дающийся , 
легкий' (новг. — Филин 16, 314). 

Прилаг., образованное с помощью суф. -ои- от ооновы при
лаг. *lbgb(ib) (см.). 

' Ь 8 Ъ ( 3 Ь ) « польск. диал. Igi 'мягкий, легкий ' ; Igo 'мягко, не хо
лодно, оттепель' (Warsz . II, 730), др.-русск. лъжаи = льжЫ 
льжа\е = льжЪ\е 'более легкий ' , (Лавр. л. 6635 и др.) , 'скорее' 
(Библ. 1499 г.) (Срезневский I I , 66), русск. диал. лёга нареч, 
'легко' (новг. — Ф и л и н 16, 309). 

Частично сохранившееся в славянских языках архаичное при
лаг., не осложненное суф. -ък-. От основы этого прилагатель-, 
ного образовано большое число производных (см. */ъ#а, *Zbze-

Ibgostajb, *lbgota и др.). Это прилаг., склонявшееся по осное 
вам на -и- (см.: Откупщиков Ю. В. Балтийские и славянскио 
прилагательные с ц-основой. — Balt is t ica, 1983, JV° 19). Он . 
продолжает и.-е. *leguhu- (с редуцированным гласным корня), 
1а же ступень корня в др.-ирл. компаративе laigiu 'мен>ший-
худший' (пракельт. *lag-ios). Греч. Улос/б; 'маленький, неболь. 
ш ° и , незначительный', идентичное др.-инд. laghu-, raghd- 'не_ 
тяжелый, легкий, незначительный', авест. гауи 'быстрый, лег 
кий в движении' (см.: Fr isk , 485; Абаев I I , 387—9). Две дру-
Г1*ь с т У п е н и К 0 Р н я представлены в лат. levis 'легкий ' < 
£~/ггг- t I л п т > i e n g v a s : l e n g U S 'легкий ' , лтш. liegs 'легкий, неж
ный <^*leng*hu-. См. Berneker I, 753—754; Meillet. Etudes 
I b 4 — 1 6 6 ; Bruckner 293—294; Fraenkel 355—356; Machek 2 

^ 4 — 3 2 5 ; Mayrhofer I I , 31—32; Shevelov. A prehis tory of Sla
vic 594; Pokorny I, 6 6 0 — 6 6 1 ; SJaAvski IV, 130—131 , K l u g e 1 5 , 

Walde 424; Фасмер I I , 473. 
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* lbgb : словен. lag м. p . , в вы раж.: poldl v lag г иди медленно* 
(P le t . I, 495). 

Имя сущ., являющееся субстантивацией прилаг. *lbgb(jb) 
(см.). 

* lbgbca : сербохорв. laksa ж. р. 'облегчение ' (XVII I в.) (RJA V, 
891), лакша м. и ж . р. 'тот, кто делает потихоньку, медленно' 
(PGA X I , 201). 

Отглагольное имя, образованное от *lbgbcati. Древность про
блематична. 

* lbgbca t i : сербохорв. laksati 'облегчать, становиться легче' (RJA V, 
891), лакшати 'делать более легким, облегчать; становиться 
бодрее, веселее; быть, становиться более легким' (РСА XI, 
201—202) , словен. lahcati — lehcdti "облегчать, смягчать' 
(P le t . I , 506), др.-русск. легчати 'ослабевать (о повальной бо
лезни, эпидемии)' (1522 — Никон, лет. XILI, 179), безл. 'о на
ступлении облегчения, улучшения (в состоянии больного)' 
(Жит, Иос. Вол.1 , 75. XVI в.), 'облегчат. / (Назиратель, 473, 
X V I в.) (СлРЯ X I — XVII вв., 8, 193), русск. легчать 'стано
виться легче, утишаться ' (Даль 3 I I , 628), диал. легчёть "(го
воря о больном) выздоравливать' (псков., твер.) (Доп. к Опыту, 
100), легчёть 'худеть, становиться легче ' (смол,), 'чувствовать 
облегчение, поправляться, выздоравливать' (твер., смол., ряз., 
тул.), безл. 'становиться теплее, мягче (о погоде)' (смол., псков.) 
(Филин 16, 317), легчать 'кастрировать, холостить' (челяб., 
перм., смол., зап.-брян., влад., пенз., сарат.) (Филин 16, 317), 
укр. лёгшати 'становиться легче' (Гринченко I I , 351 ; Словн. 
укр. мови IV, 466), блр. легчёць 'становиться легче ' (Носов., 
266), легчаць 'скопить, холостить' (Носов., 266), лягчэцъ 'ста
новиться легче ' (Байкоу—Некраш., 162), диал. легчаць 'каст
рировать ' (TypaycKi слоунж, 3 , 17), лехчаць 'холостить (поро
сят, баранов)' (3 народнага слоунжа, 176), ляхчацъ 'холостить 
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 725). 

Глагол, образованный от основы прилаг. *lbgbkb(jb) (см.). 
* lbgbcenbje : польск. устар. lekczenie произв. от гл. lekczec и lek-

czuc (Warsz. [I, 709), др.-русск. легченье ср. р . , легченье ела-
совъ — 'стрижка волос' (ДТП I I I , 1690, 1676 г.) (СлРЯ X I - ; 
X V I I вв., 8, 193), русск. диал. легчёние ср. р. 'облегчение 
(смол.), 'кастрирование' (калин.) (Филин 17, 317). 

Производное с суф. -епь]е от гл. *lbgbciti. , 
*lbgbcina : болг. диал. £6хчша ж . р. 'облегчение, спокойствие^ 

(Стойчев Б Д Н, 201), сэрбохорв. lakslna ж . р. 'облегчение 
(с X V I I в.) (RJA V, 891), диал. лаштина ж . р. 'мир, покои; 
облегчение' (РСА X, 266), чеш. lehcina ж . р. 'легкое' (мор.; 
( Jungmann П, 284), диал. Vehciny ж . р. мн. 'легкие; Р а 3 ^ у 
внутренности; печень, почки и селезенка' (Bartos. Slov., 1 ° и / ' 
ст.-слвц. Vahcuia ж . p.: Na poledtie chleba d 2, lahczinj 
d 1 . . . (309 d/Adm. prav. — 2i l ina 1617, 36) . (Ист. елвц., Б Р а ' 
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тислава), слвц. диал. Vahcina 'внутренности (легкие и пр.) ' 
(Kalal, 295), l('Jaxcina ж . р. 'пищевод вместе с сердцем и лег
кими' (Vad'ovce, о. Myjava), 'внутренности у животных (пе
чень, легкие, селезенка)' (Z. Vanekova, dip], 1973 — Marikova, 
pov. Bystrica) , 'сердце и легкие вместе' (М. Pe t rov icova , L D 
1962 — Vacfovce, Myjava) (Диалект., Братислава), lachcina 'то, 
что легко" (JBzince pofl Javorom, о. Trencin) (Диалект., Бра
тислава), laxsina, lakcina 'легкие животных как пища ' (Palko-
vie . Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. , 328, 317, 335), др.-
русск. легчина 'легкость, облегчение' (ВМЧ, Дек . 3 1 . 2825. 
XVI B .C45XIV в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 193), русск. лег
чина ж. р. 'легкость, облегчение' (Даль 3 I I , 628). 

Производное с суф. -та от основы им. прилаг. *lbgbkb(jb) 
(см.). 

Mbgbciti : ст.-слав. лягачити xoocpi'Ceiv, leve reddere (Mikl., S J S 17, 
147), ст.-чеш. lehciti 'делать легким, легче, облегчать' (Geba
uer II , 219), чеш. lehciti 'делать легким; порочить, поносить, 
плохо делать' ( Jungmann I I , 284), ст.-елвц. VahcW: Toho sobe 
nelechcit ' i (120b. Cant . Cat . 1655, 2 5 1 , 252), Semen о re-
ckeho sena w a r e n e . . a pite lechcj . . (ZC/Rec. N i t r . 17—18 
stor. SA Ni t ra , zod. Szi lvany IV) (Ист. слвц., Братислава), 
н.-луж. lazcys 'облегчать ' (Muka SI. I , 810), польск. устар. 
lekczyc 'делать более легким, облегчать' (Warsz. I I , 709), др.-
русск. легчити 'делать более легким, облегчать' (Гебд., 74, 
1661 г.), 'подавать облегчение в болезни' (Англ. д. , 175, 
1585 ^ г.), 'холостить (животных)' (Кн. расх. Ив. м. № 24, 
87 об., 1664 г.) легчитися 'освобождаться от груза, тяжести; 
снимать с себя что-либо тяжелое ' (Курб, Ист., 201 . 

}} в > ° ° в0> 'облегчать себе бремя повинностей, плате
жей (АИ IV, 479. 1671 г.), 'пускать кровь, лечиться крово
пусканием' (Гр. Арх. Оруж. пал., 2, 1641 г.), 'стричься ' 

Дч*' Б у М * П е Т р а Т ' 2 5 9 , 1 6 8 3 Г') (Сл- Р Я Х 1 — Х У П В В " 8 ' у^)> русск. легчить кого 'облегчать, убавлять тяжести, ношу 
или труд; скопить, выхолащивать' , легчить, спускать волоски 
^стар.) 'остричь', легчиться 'облегчаться, снимать верхнюю 
одежду (твер.), 'пускать себе кровь' (стар.), 'холоститься 
у животных)' (Даль 3 I I , 628), диал. легчить 'кастрировать' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР ( К — Л ) , 119), лег
чить 'кастрировать' (Словарь Приамурья, 143), легчить 'об
легчать' (арх.), 'опустошить (карман)' (твер., орл.) (Филин 16, 

v> легчиться 'освобождаться от верхней одежды ' (твер., 
смол.) (Филин 16, 317—318). 
(см ^ а Г О Л н а ~z^> образованный от основы прилаг. *lbgbkb(jb) 

l b g * \ ? \ e : , 4 e i

f

u - Диал. морав. lehke ср. р. 'легкое' (Kot t VI, 828), 
enke, -eho 'легкие' (Bar tos . Slov. 180, с пометой «slov.»), н.-луж. 

Lazke ср. p. m i . ч. 'легкое, потроха^ (Muka SI. I, 810), польск. 
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диал. lekkie, Ietkie, l$tkie 'легкие, гл. обр. телячьи, иногда — 
человека; внутренности; блюдо из телячьих легких' (Warsz . II , 
710), др.-русск. легкое ср. р. 'легкое (орган дыхания у чело
века и животных)' (Назиратель, 131 . XVI в., СлРЯ XI— 
X V I I вв. 8, 191), русск. лёгкое ср. р . 'орган дыхания у чело
века и позвоночных животных', русск. ^диал. легка и легка 
ж . р. 'легкое' (нижегор., сарат., том., Филин 16, 310), легко 
ср. р. 'легкое (человека, животного)' (тобол., е н и с , вят., амур., 
Филин 16, 311), укр. диал. легка, лёгке, лёхке, обычно мн. ч. 
лёгт, лёхт, лъбхт 'легкое, легкие ' (Матер'шли до словника 
буковинських roeipoK, вип. 5, 18), легкё, -кого ср. р. и лёгте, 
лъбгте, льохк1е мн. ч. то ж е (П. С. Лисенко. Словник шшсь-
ких говор1в, И З ) , блр. лёгкае 'легкое' (Блр.-русск.), блр. диал. 
лёгкая ж . р. то ж е (Янкова 178), лёгке, лёхко ср. р. , лёхкая, 
лёхка ж . р., лёгкгя, лёхк'ья, летя, лёгт, ляхтя мн. ч. 'лег
кие ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 648, 725). — Ср. также 
производные с суф, -ina: чеш. диал. морав. lehcina ж . р. 'лег
кое' ( K o t t VI , 528), слвц. диал. Vahcina (и Vahcovie) 'вну
тренности (легкие и др.) ' (Kalal 295), laxslna 'легкие' (Pal. 
kovic, Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 317), laksina, реже 
laxsina ж . p. 'свиное легкое7 (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 
239), Vahcina ж . p. (и Vachcina, lachcina) 'гортань; легче 
всего перевариваемое мясо (печень, легкие, сердце, селезенка); 
то, что наиболее легко, выгодно' (Slovn. slow nar. Uk. zvl 
197—198) и блр. диал. лёгкушы, легкуши мн., лёгкуша, лег-
куша, леукуша ж . р. 'легкие ' (Тураусю слоушк 3 , 28). Укр. 
формы, вероятно, — русизмы. 

Субстантивация формы ср. р. прилаг-ного *1ь$ькъ(]'ъ) (см.)« 
Досубстантивная стадия сохранена в словосочетаниях типа чеш. 
диал. lechke pldca 'легкие ' (при Veske pluca 'печень' , Sverak. 
Kar lov . 122), польск. диал. letka wairoba 'легкие животных 
(Warsz . VII, 482), letkie pluca то ж е (Slawski IV, 132). Сопо
ставление сочетаний типа чеш. диал. lechke pluca 'легкие 
Veske pluca 'печень' , а также н.-луж. sezke мн. ч. 'печень 
(при sezki ' тяжелый ' ) обнаруживает материальную основу но
минации — легкость обозначаемого органа по сравнению с ДРУ~ 
гими внутренностями, в частности — с печенью. Тот же признак 
легких отмечен (как способность всплывать, плавать в воде) 
в праслав. *p!utje 'легкое' (см.), образованном от *pluti пла
вать' , так что чеш. диал. lechke pluca этимологически близко 
к тавтологии. Расширение значения *lbgbkoje вплоть до ооо-
значения всех внутренностей (см. выше н.-луж., польск.* 
слвц.) — вторичное развитие исходной семантики 'легкие' . По
этому определение значения слвц. диал. Vahcina в Slovn. ^ o V * 
nar. Uk. zv. 197—198 как 'легче всего перевариваемое м я С 0 

(печень, легкие, сердце, селезенка)', содержащее объяснение 
мотивации названия как 'легко перевариваемое', является эти-
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мологически некорректным: это в сущности народно-этимологи
ческое осмысление, базирующееся на вторичном значении слова. 

Праслав. *lbgbkoje— зап.-вост.-слав. диалектизм. При фор
мальной связи этого слова с собственно праслав. структурой 
основы прилаг. */ъ£ъ/съ(/ь), семантика субстантивированного при
лагательного имеет и.-е. истоки — ср. то ж е значение в других 
продолжениях и.-е. *legiLh- 'легкий ' : англ. lights мн. ч. 'легкие 
животных' (при light 'легкий*), нем. Lunge 'легкое' (при др. -
в.-нем. lungar 'легкий') , португ. leves 'легкие' (ср. leve 'лег
кий'), см.: Miklosich 163; Berneker I, 754; Bruckner 294; 
Slawski IV, 132; H. Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 1 1 , 
805—806; Фасмер II , 474; Pokorny I, 661. К индоевропей
скому восходит и обозначение легких по признаку плавучести —• 
и.-е. *pl(е)и-топ- и *pleu-tio- 'легкие ' , см.: Pokorny I, 837; 
Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык PI 
индоевропейцы. Т. И, 815. 

Значение 'легкое* представлено также в укр, продолжении 
суф. производного от *lbgbkb(jb) — в сущ. *lbgyni (см.). 

*lbgbko(s)kridh>(jb): болг. лекокрйл, прилаг. (поэт.) 'быстро, 
легко летающий; подвижный" (РВЕ II , 12), макед. лекокрил 
(поэт.) 'легкокрылый 7 (И-С), сербохорв. lakokril, прилаг. 'име
ющий легкое крыло' (у одного соврем, автора, R J A V, 885), 
словен. lahkokrll, прилаг. 'легко летающий' (Ple t . I, 496), 
чеш. lehkokfidly, прилаг. 'имеющий легкие крылья ' , слвц. 
Idhkokridly, прилаг. поэт, 'легко летающий' (SSJ I I , 9), 
польск. lekkoskrzydly 'имеющий легкие крылья, легко лета
ющий (Warsz. IT, 711), русск. легкокрылый, -ая, -ое (книжн. 
поэт.^ устар.) 'бысгрый в полете, в движении; (перен.) измен
чивый, непостоянный, мимолетный; беспечный, беззаботный, 
ветреный' (Ушаков 2, 36, см. также Д а л ь 3 I I , 628). 

Прилаг., образованное сложением основ прилаг. *lbgbkb(jb) 
(см.) и сущ. *kridlo (см.). 

bgbkostb: ц.-слав. ЛАГЪКОСТА Ж . p. levi tas (Mikl.), болг. лёкост 
р. 'легкость' (РВЕ I I , 13; см. также Геров I I I , 9: лёкость), сер-

^>хорв. лакост ж . р. и устар. лахкост ж . р . 'легкость* (РСА 
А А > 196, 261; см. также R J A V, 890: lakost), словен. lehkost 
ж - Р. 'легкость' (Plet, I, 506), lahkost ж . р. то ж е (там ж е 496), ст.-
91сп { e ^ o s t ж - Р» 'легкость, унижение , позор' (Gebauer I I , 
f i y ) , 'легкомыслие' (Novak. Slov. Hus. 56), чеш. lehkost ж . p . 
легкость; подвижность, бодрость; легкомыслие; малоценность, 

малоэффективное^' (см. также Jungmann I I , 385; K o t t I, 890), 
Диал. lechkost; miti v lechkosti 'порочить' (Kubin . Cech. klad. 

. )> ст.-елвц. Vahkost'ж. p. ( . . . a sobe Thuranyom gmenoval, 
P igmenya p a k Chorwath zeby totjss z lechkosty nek te rych 
r o d ' V T b g e m U - b y l ° p r y d a n e ' S A в У 1 б а D u r 22.2.1703. Pis . zem. 

tboran i , Ист. слвц., Братислава), слвц. Vahkost' ж. p. 
ыстрота, подвижность; легкость; ловкость' (SSJ [Г, 9), в.-луж^ 
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lohkosc ж . p . 'легкость7 (Pfuhl 343), ст.-польск. lekkosc ж . p. 
'малый вес; подвижность; легкость, доступность; легкомыслие; 
позор, поношение; вред ' (SI. polszcz. X V I w., X I I , 129), lek
kosc 'беграссудство, непостоянство', lekkosc 'легкомыслие' (Лек
сикон 1670 г., 96), польск. lekko&c, стар, lekosc (с XV в.) 'ма
лый вес; быстрога, подвижность; изящество; потворство; легко
мыслие; (стар.) навет, поношение' (Warsz . I I , 711), словин. 
letkoasc ж . р. 'малый вес; легкость ( = нетрудность) ' (Ramull 
92), letkrosc ж . р. то ж е (Lorentz . Pomor. I , 448), др.-русск. 
лёгкость ж . р. 'легкость, подвижность' (1243 — Ник. л. X, 
126), 'облегчение каких-л. тягот, забог' (ДАИ VI, 473. 1674) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 191), русск. лёгкость ж. р. 'отвлеч. 
сущ. к легкий; чувство внутренней (физической или психиче
ской) свободы, радостного покоя; ловкость, подвижность 
(книжн.) ' (Ушаков 2, 36), диал. лёгкость: давать легкость 'из
бавлять от болезни, исцелять ' (Словарь русских говоров Мор
довской АССР, К'—Л, 118), лёгкость 'отходы при веянии 
зерна' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 272), укр. лёгтсть, -ко
сти ж . р. 'легкость' (Гринченко I I , 350), ст.-блр. легкость 
'легкость' (Скарына 1, 294), блр. лёгкасць 'легкость' (Блр.-
русск . )— Сюда ж е , вероятно, н.-луж. lazkosc ж . р. 'легкость; 
облегчение, выздоровление; малый вес; легкомыслие' (Muka 
SI. I, 810), которое может быть следствием преобразования 
*lbgbkostb под влиянием актуальной формы прилагательного 
н.-луж. lazki. Макед. лехкост 'легкость ' (Кр. Тошев. Струш-
киот говор. CKonje, 1979, 102) является русизмом. 

Производное nomen abs t rac tum с суф. -ostb от прилаг. 
*lbgbkb(jb) (см.), см. Slawski IV, 134. Возможно формирование 
*lbgbkostb как преобразования более древнего *lbgostb. 

* lbgbkosbrdb( jb ) : сербохорв. лакдсрд 'легыэ раздражающийся, 
вспыльчивый' (РСА X I , 196, см. также R J A V, 890: lakosrd, 
i racimdus, у одного соврем, автора), др.-русск. легкосердый, 
прилаг. 'незлобивый, добродушный' (Козм., 167. 1670 г., СлРЯ 
X I — X V I I вн. 8, 191), русск. диал. легкосгрдыщ легкосёрдый, 
-ая, -ое 'приветливый, ласковый', 'покладистый, отходчивый, 
не умеющий долго сердиться ' (перм., Филин 16, 313, см. 
также Д а л ь 2 II, 244: легкосёрдое слово 'приятное') , лёгкосер-
дой, -ая, -ое 'неспособный долго помнить обиды, сердиться, 
отходчивый' (Словарь говоров Соликамского района Пермской 
обл. 2 7 8 ) . — С ю д а же , как вторичное расширение с помощью 
суф. -ьп-, русск. диал. легкогёрдный, -ая, -ое 'приветливый, 
ласковый' (костр., калин., Филин 16, 313). Ср. также произ
водное др.-русск. льгкосьрдищ (Зл. цЬп. ок. 1400 г., Срезнев
ский II , 65). 

Прилаг . , образованное сложением основ прилаг. 
ЧъёъкъЦь) 

(см.) и сущ. *sbrdbce (см.). 
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• Ibgbkota : ст.-слав, Л А Г Ъ К О Т Л Ж . p . levi tas (MikJ. 347), болг. ле-
кота ж . p. 'ловкость, подвижность; легкость; чувство душев
ного спокойствия; легкомыслие' ( Р Б Е I I , 13, см. также Геров 
III , 9), сербохорв. устар. лахкоЫ ж . р. 'легкость; ловкость; 
простота; готовность; облегчение' (PGA XI , 261), диал. лакдта 
ж. р. то же (РСА XI , 196, см. также R J A V, 890: lakota), 
словен. lehkota 'легкость' (Ple t . I, 506), z la^/kgtg 'легко ' (То-
minec 122), в.-луж. lohkota 'легкость' (Pfuhl 343), др.-русск. 
легкота ж. р. 'легкость, облегчение от каких-л. тягот, забот' 
(Влх. Словарь, 30. X V I I в.), 'легкомыслие' (Леке. Берынды, 
106. 1627 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 191), русск. диал. лег
кота ж . р. 'легкость, легкомыслие, безрассудство, безрассуд
ный люд' (Даль 3 I I , 627), то же и 'легкая, спокойная ж и з н ь 
в довольстве и достатке' (олон., том.), 'о состоянии спокойст
вия, радости, душевной легкости' (краснояр.) (Филин 16, 313), 
укр. легкота ж . р. 'легкость' (Гринченко I I , 351), блр. диал. 
легкота, легкота ж . р . 'легкость' (Турауск! слоунж 3 , 28). — 
Сюда ж е н . -луж. lazkota 'облегчение5, которое может быть ре
зультатом преобразования первоначального *lbgbkota под вли
янием актуальной форумы прилагательного — н . -луж. lazki. 

Производное nomen abst ractum с суф. -ota от прилаг. 
*hgbkb(jb) (см.). 

lbgbkoverbn-b(jb): болг. лековёрен, прилаг. 'легко верящий всему, 
доверчивый' (РБЕ II, 12), макед. лековерен 'легковерный' 
(И-С), сербохорв. лаковёран 'легковерный' (РСА X I , 191), сло
вен. Ыгкоифгеп, прилаг. 'легковерный' (Plet . I , 496), чеш. leh-
koierny, прилаг. 'слишком доверчивый', слвц. Vahkoverny, при
лаг. 'легко верящий всему, доверчивый' (SSJ I I , 9), польск. 
lekkowierny редк. 'легковерный' (Warsz . I I , 711), словин. let-
№overni, прилаг. 'легковерный' (Lorentz . Pomor. I, 448), русск. 
легковерный, прилаг. (книжн.) 'верящий всем и всему без раз
о р а , доверчивый' (Ушаков 2, 35). 

Прилаг., образованное сложением основ прилаг. *lbgbkb(jb) 
(СА*.) (или соответствующего наречия) и сущ. *иёга (см.) с при
соединением суф. -ьдг-. Не исключено калькирование нем. 

*1ь I g}dubiZ 'легковерный'. См. Slawski IV, 135. 
g b k b ( j b ) : ст.-слав. \АГЪКЪ, - М И , прилаг. ёХасррбд, хоЗсрод levis, 1е-
^1S> tenuis 'легкий' , levis, facilis 'легкий, нетрудный' (Ev Euch 

upr. etc., MikJ., S J S ) , серб.-ц.-слав, Л А Г Ъ К Ъ , прилаг. dvexxog 
Ук- ев., XI I I в., 82), болг. лек, прилаг. 'имеющий неболь

шой вес; легкий, нетрудный; подвижный; приятный, хороший 
улека нощ 'спокойной ночи' и под.) 1 ( Б Т Р ) , то ж е и 'тонкий, 
прозрачный; (о пище) не обременяющий желудка; слабый, еле 
Уловимый; несерьезный; (воен.) не имеющий тяжелого воору
ж е н и я ' (РБЕ II , 11—12, см. также Геров III , 9: лёкыи, при
лаг. ТТГ Ой. ' \ с » 

^о. лъкыи, прилаг.), диал. лек, прилаг. имеющий 
« д о л и н о й вес' (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. Б Д VI, 52; 
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П. И . Петков. Еленски речник. Б Д VII , 83 ; Журавлев. Кри-
ничное 167), то ж е и (переноси.) 'разговорчивый, сговорчивый* 
(ихтиман., Младенов Б Д I I I , 98; см. также Д . Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI , 190), лек, лека и лек", при
лаг. 'легкий; нетрудный' (Стоиков. Банат. 129), л'бка, прилаг. 
'легкий ' (родоп., Стойчев Б Д II , 200), макед. лек 'легкий' 
(И-С), сербохорв. лак, лака и лака, лако и лако 'имеющий 
малый вес; сделанный из тонкого, легкого материала; тонкий 
(о материале); подвижный, быстрый, ловкий; удобный, легкий 
для ношения, использования (об оружии и под.); удобный для 
передвижения; доступный; понятный, ясный; спокойный; не
серьезный, веселый; легкоусвояемый (о пище); слабый; нерез
кий; легкомысленный и др . ' (РСА X I , 185—186; см. также 
Карапип: лак, па, ко levis, facilis; R J A V, 878—882: lak при
лаг.) , устар. лахак, -хка, -хко то же (РСА X, 260), устар. и 
диал. лагак, лака, лако то ж е (РСА XI , 154), диал. lajk, 
lajka, lajko то ж е (Sus 165), слов'ен, lagdk, hka, lagek, hka, 
lahak, hka, lahek, hka, legdk, hka, lehdk, hka, lehek, прилаг. 
' легкий ' (Plet . I, 495 , 496, 505, 506; см. также Tominec 121: 
lahek), lagak1, lahek, lahki 'имеющий малый вес; незначитель
ный ' и lagak2 'быстрый, подвижный, проворный' (Stabej 72), 
ср. также 1а:х 'легко' (М. Stanonik. Govor Zirovske Kotline 
in njenega obrobja. — S R 25 , 1977, s t . 2 — 3 , 308), ст.-чеш. 
lehky, прилаг. levis 'легко вооруженный (lid); незнатный, не
значительный (lid, clovek); приветливый, обходительный; не
серьезный; легкомысленный' и др. (Gebauer I I , 219), lehky 
k с е т и : ( toto ctenie) jest lehke k rozumv (Novak. Slov. Hus. 
56), чеш. lehky, прилаг. 'имеющий малый вес; подвижный, 
проворный; легкомысленный; слабый; незначительный; нежный; 
тихий; беззаботный; развлекательный; нетрудный' диал. lefkyj 
' легкий ' (Hruska. Slov. chod. 48), Vehky 'имеющий малый вес; 
легкомысленный' (Bartos. Slov. 180), lechkej 'пустой' (Kubin. 
Cech. klad. 194), ст.-слвц. lehky, прилаг. 'легкомысленный; Д°" 
ступный' (Vazny. Stfedovek. list. 34), слвц. Vahky, прилаг. 
'имеющий малый вес; нетрудный, простой; спокойный; беспеч
ный; (об одежде) предназначенный для теплых времен года, 
тонкий; легко усваивающийся; слабый; подвижный; легко
мысленный' (SSJ II , 9), слвц. диал. Vahky ' легкий ' (Banska 
Bystrica, Slovenske P r a v n o v Turc . z.), 'легкомысленный' (Ka
lal 295), Vdcliki, -a, -va 'легкий; беззаботный' (Orlovsky. Ge-
mer. 160), Vekl, прилаг. 'легкий' (Buffa. Dlha Luka 172), f ax** 
(Stoic. Slovak, v Juhosl. 316), в.-лу к. lohki 'легкий; нетрудный; 
незначительный; легкомысленный' (Pfuhl 343), н.-луж. lekh 
-а, -е (стар.) и 1аШ 'легкий' (vluka S i I, 817), полаб. Vat а, 
прилаг. 'легкий ' (*lbgbkoje, Polai iski—Sehnert 90; см. так*се 

OJesch. Thesaurus l inguae dravaeno-polabicae. Koln; Wien, 
1983, I, 511 : Igdtga, прилаг. им.-вин. ед. ч. ср. р.), ст.-польск. 
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lekki, lekl 'малого веса; подвижный; понятный, доступный; спо
койный; тихий (о голосе); нежный; легкомысленный' (SI. s tp . 
IV, 17), lekki ' легкий ' (Лексикон 1670 г., л. 95 об.), польск. 
lekki, диал. leki, lefki, l$tki, редк. letki 'имеющий малый вес; 
легко вооруженный; подвижный, живой; изящный; незначи
тельный, слабый; нетрудный; беззаботный; легкомысленный; 
поверхностный' и др. (YVarsz. I I , 709—710) , польск. диал. letki 
прилаг. 'имеющий малый вес, додвижный; нетрудный, понят
ный; слабый; неглубокий' (Sychta. Slown. kociewskie I I , 106), 
словин. letci, -ко, -сё, прилаг. ' легкий ' (Ramuft 91), letk'i, 
прилаг. 'малый по весу; нетрудный; мягкий ' (Lorentz . Pomor. 
I, 448), letft'i, прилаг. 'малый по весу; нетрудный' (Lorentz . 
Slovinz. W b . I, 571), letki, прилаг. 'имеющий малый вес; про
ворный; нетрудный; нечестно заработанный; слабый; сумасброд
ный' (Sychta I I , 362), др.-русск. легкий (лъгъкыи), прилаг. 
'незначительный по весу' (Мат. XI , 30; Остр. ев. 244; 1057 г.; 
Шестоднев Ио. екз., 12. 1263), 'обладающий легкостью дви
жений; быстрый, проворный; подвижный, энергичный' (Библ. 
Генн. 1499 г.; Палея Толк. 1 , 266. 1406 г. со XI I I в.), 'вообще 
способный к быстрому передвижению, не имеющий при себе 
ничего обременяющего' (1225 — Ник. лет. X, 92; Сказ. Авр. 
Палицына 1 , 190. X V I I в.), 'нетрудный, необременительный' 
(Златостр., 69. XII в.), 'не тя келый, не опасный, легко пере
носимый' (Флавий. Полон. Иерус. I, 184. XVI в. счэ XI в.; 
АМГ I, 458. 1633 г.), 'не влекущий за собой тяжелого нака
зания (о преступлении)' (Польск. д. I I I , 540. 1567 г.), 'незна
чительный, небольшой' (1474 — Симеон, лет., 249), 'слабый, 
несильный' (Травник Любч., 703. X V I I в. 1534 г.), 'некреп
кий (о напитках), слабой концентрации (о растворах)' (Дм., 

в * ) ' с т г а и й , нежный (о звуке) ' (Сказ. Агапия — Усп. 
со., 468.^ X I I — X I I I вв.), 'не суровый, мягкий, кроткий' (Хро-
ногр. 1512 г., 196), 'тонкий, плохо защищающий от холода 
(об одежде)' (МДБП, 40. X V I I в.), 'мало обремененный пода-
тами, платежами' (АХУ I I I , 103. 1631 г.) (СлРЯ Х1=-
A V H вв. 8, 188—190; см. также Срезневский II , 65—66), 
РУсск. лёгкий, ая, ое 'незначительный по весу; простой для 
усвоения, доступный пониманию; исполнимый без труда, не
сложный; приобретаемый без труда, без усилий добываемый; 
Н е причиняющий затруднений; без труда поправимый, излечи
мый; малый, незначительный; незаметный, мимолетный; слабый, 
неопасный; не суровый; поверхностный, неглубокий; легко-
н ы " Л е Н Н Ь 1 ^ ' н е с е Р ь е з н ы й ; мягкий, уживчивый; изящный; плав-
см И ' г л а д к 1 1 1 * ' без тяжелого вооружения ' (Ушаков II , 34—35, 
Н е * т а к > к е ^ Д а л ь 3 I I , 626), диал. лёгкий, -ая, -ое 'легкий, 
К и о Т Я > ^ е л ь 1 й ; нетрудный, не требующий больших усилий; лов-
чио' рЬ 1 с тРЬ1Й в движении, подвижный; хороший, приятный; 

Ь 1 и , свежий (о воздухе или воде)' (Деулинский словарь 
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269, см. также Картотека Словаря рязанской Мещеры: 'чистый, 
свежий (о воздухе)'), то же и 'не обременный заботами, тя
желой работой и т. п.' (урал.), 'бойкий, скорый на решения, 
легкомысленно относящийся к делу' (перм.), '(об огнестрельном 
оружии) плохо, недалеко бьющее, неметкое' (арх.), 'незначи
тельный, малоценный' (новг., влад., арх., моек., вят.), 'бедный, 
ничего не имеющий, малосостоятельный7 (арх., калуж.) , 'бес
сильный, неспособный к тяжелому труду ' (арх.), лёгкий парень 
'видный, красивый, хороший парень' (яросл.), лёгкая погода 
'хорошая, ясная, сухая погода7 (казакп-некрасовцы), лёгкий 
дух 'слабый жар (в печи)' (там же) , лёгкая печь 'только что 
приготовленная русская печь, из которой выгребли угли 
(не дает сильного жара) ' (нркут.), лёгкая земля (пашня) 'не
плодородная земля; пахотная земля самого низкого качества' 
(арх., ворон., иск., смол.), 'плодородная пахотная земля луч
шего качества' (арх.), лёгкая пашня, пашенка 'о ленивом чело
веке' (волог., моек.) и др. (Филин 16, 310—311), лёгкой 'све
ж и й , чистый' (Сл. Среднего Урала I I , 88), укр. легкий, а, ё 
'легкий, легковесный, нетрудный' (Гринченко I I , 350), диал. 
лёхкий '(про пашню) мелкий' (белоцерк., Курило 89), ст.-Г-лр. 
легкий : легкий ветръ (ПБ 8, Скарына 1, 294), блр. лёгкг 'лег
кий ' (Блр.-русск.), лёгкий, прилаг. 'легкий; скорый в обещании 
неисполнимого' (Носов. 266), диал. лёгт, прилаг. 'малый 
по весу' (TypaycKi слоунш 3, 27), то же и ' нежаркий ' (Яя-
кова 179), лёгкЬ, лёхкг, лёккЬ, лёт, лёхкый, прилаг. 'нетяже
лый; нехолодный, теплый; подвижный; свежий, прохладный; 
несложный, простой' (Слоун. паун.-заход. БеларуЫ 2, 648) .— 
Сюда ж е , как результат преобразования под влиянием формы 
сравн. степени, н.-луж. lazki ' легкий ' (Muka SI. I, 810). Ср. 
также собств. имена: гидронимы укр. Легкий, -ого м. р. (яр, 
бассейн Дона), Легка, -oi ж . р. (бассейн Дона) (Словн. пдро-
H i M . УкраУни 311), блр. личное имя ЛёгкЬ (Б1рыла 251). 

Праслав. *lъgъkъ(jь)— собственно праслав. расширение с по
мощью суф. -к- унаследованной из и.-е. праязыка -й-основы 
*Ieguhu-, продолжениями которой являются также греч. sXa/uS 
'маленький' и, возможно, др.-инд. Iaghu, вед. raghu- 'легкий, 
быстрый, короткий, слабый, незначительный' (где, однако, воз
можна и полная ступень огласовки — * е ) . Ступень редукций 
в корне представлена также в др.-ирл. laigiu 'меньший 7 . И.-е. 
-й-основа с полной огласовкой корня отражена в лат. levis 
'легкий' , где полная огласовка — следствие аналогического вли
яния формы сравнительной степени. Назализованная и.-е. основа 
представлена в авест. гэп/уд 'легче, ловчее', др.-в.-нем. lungQJ 
'быстрый' , гот. leihts 'легкий ' , лит. lengvas, lengvus ' легкий. 
Вопреки предположению Вондрака (Vondrak ВВ 29, 114 и 
Vondrak. Vgl. Slav. Gramm. I, 141), праслав. *lbgbkb(jb) не мо
жет быть продолжением и.-е. основы с назализованным корнем, 
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ем. J. J. Mikkola. Рец. : V. Vondrak. Vergle ichende slavische 
Grammatik. — RS t. 1, 1908, 16. Обзор материала см.: Berne-
ker I, 753—754; Pokorny I, 6 6 0 — 6 6 1 ; Младенов 272, Геор
гиев Б Е Р 3, 350; Skok. Et im. r jecn. I I , 262—263; Bezlaj. 
Etim. slovar sloven, jez. I I , 120; Machek2 324—325, Bruckner 
293—294; Slawski IV, 129—132 (указаны случаи вторичной 
назализации титт польск. диал. ЦЫ, l<=tki, болг. lenka); 
Н. Schuster-Sewc. His tor . -e tym. W b . 12, 858; Фасмер I I , 4 7 3 — 
474; N. Troubetzkoy. Les adjectifs slaves en -ъкъ. — BSL 
t. 24, f. 1, 1923, 131; A. Meillet. — MSL t. 9, f. 1, 1895, 56; 
E. H. S t u r t e v a n t . — L a n g u a g e v. 19, N 4, 1943, 302; 
А. В. Десницкая. — ВЯ 1965, № 6, 35 . Специально о некото
рых более отдаленных потенциальных родственных с праслав. 
*lbgbkb(jb) образованиях: пеласг. X i p ; , Xippos — см. A. J. Van 
Windekens. — Glot ta 35, 1956, 210 (в пеласг, формах предпо
лагается корневой вокализм в ступени редукции, как и в пра
слав.); тох. В Iankts, lantse 'легкий' « и.-е. *lng*h(u-) — см. В, Ге
оргиев— ВЯ 1958, № 6, 6; тох. A lykaly, lyakly, lykaske 
'тонкий' (возможно, уменьш. производное от и.-е. *leguh-)— см. 
George S. Lane. — Language v. 2 1 , N 1, 1945, 24. 

Расширение и.-е. -й-основ прилагательных суффиксом -к-
в праславянском хорошо известно: ср. праслав. *1ъпъкъ{]ъ) 
(см.) — греч. TOLVJ-, лат. tenuis, скр. tanuh и tanukah, см. 
A. Vaillant. Gramrn. comparee IV, 4 5 9 — 4 6 1 . Нерасширенная 
основа сохранилась в праславянском языке в связанном виде 
в форме сравнительной степени (ср. н.-луж. Izej <^*lbg-eji), 
во многих производных (см. *lbgyni, *lbgota и др.), в сложе
ниях типа *lbgostajb (см.), а в качестве самостоятельной лек
семы— в *Zbga (см.), *lbza (см.) и, возможно, в польск. диал. 
Igi 'мягкий, некрепкий' (zima Igd 'мягкая, неморозная зима'), 
см. Slawski IV, 2 1 0 — 2 1 1 . 

*lbgyni: 
ст.-слав. Л А Г Ы М И , -НА Ж . р. атсскрора, subsidium, levi tas , le

c t i o 'легкость, облегчение' (Supr Bes, S J S 17, 147, см. также 
: l i k l . : dxpsXeia, u t i l i tas) , сербохорв. диал. лагигьа ж . р. 'облег
чение' (Истра, РСА X I , 157), laglnja (чакав.), laginja (Vodice) 
то же (Skok. Et im. r jecn. I I , 263), др.-русск. льгыни = 
лъгынъ 'польза' (Ио. екз. Бог. 214), 'облегчение' (Лавр. л. 
321? ^ ( С Р е з н е в с к г т й п > 6 6 - с м - т а к ж е С л Р Я X I — X V I 1 в в - 8> 

укр. легёня, -ni ж . р. 'легкое' (Гринченко I I , 350). <— 
Р- также укр. гидроним Леггня, -i ж . р. , река бассейна 

Днестра (Слоан. гщрошм. УкраШи 311). 
производное с суф. -упЧ от корня праслав. */ь#ъА:ъ(/б), см. 

р ; vail lant. Gramm. comparee IV, 385, Slawski . Zarys. — Slow-
l k Praslowianski I, 140. Интересна факультативная реализа-

(слГ) В Э Т 0 ^ м о д е л и з н а ч е н и я 'легкое' (см. укр.), ср. *lbgbkoje 
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*lbjadlo: ст.-чеш. ledlo ср. p. 'то, чем наливают' \ledlo fundibulum 
(rukopis Vodnansky, ok. r. 1410, 60d, Gebauer II, 217; см. 
также K o t t I, 887), словин. ledlo ср. p. , редк. 'воронка для 
переливания жидкостей' (Sychta II , 344), др.-русск. льяло 
'форма для отливки металла, изложница ' (ДАИ X, 108. 
1682 г.), 'желобный водопровод с насосом или черпаком' 
(А. Белоз. съезж. избы, JV° 15. 1673 г.), 'самый низ середины 
судна, где скопляется и откуда вычерпывается вода' (Астрах, 
а., Л?° 466. ест. 1, 1619 г.), 'носик рукомойника' (Оп. им. Ив. 
Гр. , 25. 1583 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 324), русск. ЛЬЯЛО 

ср. р. ,спец. 'форма для отливки, род изложницы' (Ушаков II, 
102), диал. льяло ср. р. 'конец водосточной трубы' (волог.), 'ко
нец водосточного желоба на крыше' (волог.), 'отверстие в сере
дине рыболовного забора, в которое ставится верша' (беломор.), 
'отверстие в барке, через которое выливают воду' (арх., перм.), 
'люк, дверь, окно в палубе судна или крытой лодки' (волог., 
вост.-сиб.), 'большое отверстие в борту на байкальских купече
ских судах для облегчения п о г р у з к и . . . ' (иркут.), 'нижняя 
часть дна судна или лодки вдоль киля, где скапливается вода 
(новг., арх., яросл.), 'пространство между товаром, погружен
ным на судно, служащее для удобства при откачке воды 
с судна 7 (волж.), 'пространство между двумя счаленными плотами 
(на сплаве)' (петерб.), 'небольшое расстояние между судами' 
(петерб., новг.), 'место с быстрым течением на реке' (ленингр.), 
'свободная от сплавляемых дров, леса поверхность воды 
(новг., волог.), 'открытая вода, полынья среди льда ' (арх., 
новг.), 'форма для литья пуль ' (арх., олон.) (Филин 17, 232— 
233; см. также Опыт 107; Подвысоцкий 84; Картотека СТЭ), 
'отверстие для бочек в плоту для сплава смолы' (Картотека 
СТЭ). 

Производное nomen ins t rument ! с суф. -d!o от *lbjati (см.). 
* lbjanbcb: чеш. диал. iijanec, -пса 'блин, лепешка' (юж.-морав., 

Bar tos . SIov. 184), др.-русск. льянец м. р. 'стекло, подделан
ное под драгоценный камень или жемчуг ' (Там. кн. Тихв. м., 
№ 1352. И об. 1669 г. и др. , СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 324). 

Производное с суф. -ьсь от *1ъ]апъ(]ь) — страдат. прич. прош. 
вр. от гл. *lbjati (см.). Праслав. древность производного имени 
проблематична. 

* lbja t i , *lejq (se): ст.-слав. лигати, Л 'Ьк SaXXeiv, ex/eiv, mittere, 
infudere 'лить ' (Маг Supr Parim Bes, S J S 17, 132), болг. лея 
'лить; изготовлять из расплавленного металла; (переноси.) пР°" 
ливать ' ( Б Т Р ; см. также Геров I I I , 34: лЪж, ешь), диал. 
лейъ с лпть , проливать' (Стоиков. Банат. 129), макед. лее 'лить; 
отливать (из металла)', оо се 'литься, проливаться' (И-С), лие 
то ж е (Кон.), сербохорв. стар, lijati, lljem 'лить; отливать 
(из металла)' (у одного чакавского автора X V в., RJA V, 59), 
диал. lijat , II]вт то ж е (чак., кайк., Skok. Et im. rjecn. И» 

file:///ledlo
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309), ст.-чеш. letl, leju 'лить; отливать из металла' (Gebauer 
II, 236), чеш. диал. Vet (se) ' течь ' (Bartos. Slov. 181), слвц. 
liat\ le]e, leju 'лить; наливать; (о дожде) сильно идти, лить; 
сочиться', UaV sa (SSJ I I , 40), диал. laV ' лить ' (Kalal 300), 
Hat* (sa) 'лить(ся) ' (Banska Bystr ica , Slovenske P ravno v T u r c . 
z., Kalal 306), Halo se ako z cievok 'лило как из ведра' (Ka
lal 932), lac, lejem 'лить; идти (о дожде); плакать; пить; 
сильно потеть', horuska ma obVdla (Orlovsky. Gemer. 160), lot, 
leje, leju 'сыпать, лить ' (Gregor. Slowak. von Pi l isszanto, 239), 
Viat\ Veiem se (Stoic. Slovak, v Juhosl. 317), в.-луж. Iее, Щи 
'лит»' (Pfuhl 331), н.-луж. las, leju 'лить ' , las se (Muka S i I, 
808), ст.-польск. lac (sie) 'лить: течь; отливать из воска или 
металла' (St. s tp . IV, 1), польск. lac, leje 'лить, наливать, пере
ливать жидкость; выливать, ронять; литься, течь, капать, па
дать; изготовлять из расплавленного металла; (переноси.) бойко 
говорить, писать; бить; (диал.) о курах — нести яйца без скор
лупы; врать', /. 5. 'литься, течь, падать; плохо отвечать урок' 
(Warsz. II , 672—673), диал. lac 'лить; бить; о курах — нести яйца 
без скорлупы; течь; болтать', /. sie 'плохо отвечать урок' (St. 
gw. p. III , 3), /. супе 'ворожить на расплавленном олове' (Ма-
ciejewski. Chelm.-dobrz. 3 3 , 224, 253), укр. лляти ' лить ' , лля-
тися 'литься ' (Гринченко I I , 3 7 3 ) . — С р . также производное 
nomen actionis полаб. lijohn 'процеживание' (<^*1ъ]апь]е, 
Olesch. Thesaurus l inguae dravaeno-polabicae. Koln; W i e n , 
1983, I, 528). 

Праслав. глагол *lbjati, *U]q соотносителен с *liti, *lbjq 
(см.) и представляет собою редкий структурный тип праслав. 
глагольных основ (к нему принадлежат еще *smbjati, *smejyse 
и Zbjati, *zejg, см.). Структура инфинитива — основа на -а- и 
корневой вокализм в ступени редукции — сближает этот тип 
с глаголами типа *pbsati, *pisq. Но остаются спорными гене
зис корневого вокализма и показатель основы настоящего вре
мени, хотя она имеет точное соответствие в др.-лит. leju. 
Мейе отметил двусмысленность корневого ё в *lejg : ё может во
сходить и к *ё, и к *ja (*leje-<*ljeje-<*ljaje-)9 см. Meillet 
МЬЬ t. 14, f. 4, 1907, 345. Предположение о долгой ступени 
вокализма el при показателе основы настоящего времени -е-\-о-
с м - Stang. SBV 44, Machek 2 336, Slawski IV, 19—20. Вайян 
Реконструировал балто-слав. основу и, опираясь на ана
логию с типом *pbsati, *pisg, предположил здесь показатель 
основы настоящего времени -)е-, так что *leje- < *lej-je-, с ге-

Шнетически кратким вокализмом, см. Vai l lan t . Gramm. comparee 
• 291 и 293—294. 

См. также Berneker I, 709—710; P . Skok. Et im. rjecn. 309— 
^ U ; Bruckner 289; Bezlaj . Et im. slovar sloven, jez. I I , 132; 
acnuster-Sewc. Histor .-etym. W b . 1 1 , 808—809. 
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*lbjavica/*lbjavbCb: макед. диал. лиевица ж . р. 'понос' (Кон.), 
сербохорв. lljavica ж . р. 'понос' (у Вука, диал., RJA V, 59), 

словен. lijdvica ж . р. 'ливень; понос' (Plet . I, 518), lijavica 
'понос' (Kastelec); 

словен. lijdvec, род. п. -vca м. р. 'ливень' (Plet . I, 517). 
Производные с суф. -icaj-ъсъ от **1ъ]аиъ(]ъ)— отглаг. прила

гательного, производного от *lbjati (см.). Вероятность рекон
струкции прилаг. **1ъ]аиъ(]ъ) косвенно подтверждается парал
лельным с *lbjavica I *lbjavbcb производным *lbjavina (см.). 
Праслав. древность имен с Лса\-ьсь не обязательна. 

*lbjavina: сербохорв. lljavina ж . р. 'понос' (соврем, истр., RJA 
V, 59), словен. lijavina ж . р. 'вода в дождевых потоках' (Plet. 
1, 518). 

Производное с суф. -ига от **1ъ]аиъ(]ь) — отглаг. прилага
тельного, производного от *lbjati (см.). Вероятность рекон
струкции прилаг. **1ь]'аиъ(]ъ) косвенно подтверждается нали
чием параллельных с *lbjavina производных *lbjauica 1*1ъ]аиъсъ 
(см.). Праслав. древность *lbjavina проблематична. 

*1ьпаг'ь: болг. льнарь м. р. 'орудие для чесания льна ' (Геров 3, 
28), сербохорв. ланар, -а и ланар, -ара м. р. 'тот, кто зани
мается выращиванием льна; тот, кто ткет из льна; торговец 
льном' (РСА X I , 213), чеш. Indf 'тот, кто занимается выращи
ванием, обработкой льна или торговлей льном', слвц. Гапаг 
м. р. 'кто выращивает или обрабатывает лен' (SSJ II , 16), 
в.-луж. lenaf, -rja м. р. 'льновод; торговец льном' (Pfuhl 333), 
н.-луж. lanaf м. р. 'торговец льном' (Muka SJ. I, 802). 

Производное nomen agent is (}>iiomefn instrurnenti , см. болг.) 
с суф. -аг 'ь от *1ьпъ (см.). Праслав. древность проблематичн?. 

*lbnenb(jb): ст.-слав, Л А И ^ Ы ^ прилаг. Xivo5;, l ineus 'льнявой 
(Supr., S J S 17, 148; см. также Mikl. 348), болг. лёнен, лёнян, 
прилаг. 'льняной ' (Дювернуа И , 10, ом. также Геров III , 9: 
лёняныи, прилаг.), лёнен, прилаг. 'получаемый из льна^ 
(БТР) , 'получаемый из волокна или семян льна; сделанный 
из льняного полотна' (РВЕ I I , 14), диал. лёнен, -на, -ну, при
лаг. 'льняной' (молд., Зеленина Б Д X, 123), макед. лечен 
' льняной ' (И-С), сербохорв. ланен, а, о l ineus (КарациЬ), ла-
ненй, -а, -6 'относящийся к льну; получаемый из льна; по
добный льну ' (РСА X I , 217; см. также RJA V, 897—898: И-
пеп), диал. lanen, -а, -о 'получаемый, сделанный из льна 
(Dulcic I., Dulcic P . Brusk. 516), словен. lanqn, прилаг. 'льня
ной' (Plet . I, 499), tanidn (Tominec 121), ст.-чеш. Ineny, при
лаг. 'льняной ' (Gebauer I I , 261), чеш. Ineny, прилаг. 'свойст
венный льну; относящийся к льну; сделанный из льна' , диал. 
leneny, прилаг. 'льняной ' ( Jungmann II , 2 9 1 ; K o t t I, 805), 
lenenyj: I. voli j , /. hadr (Hruska. Slov. chod. 48), в.-луж. lany, 
-a, -e ' льняной ' (Pfuhl 330, с пометой: лучше Janny), н.-луяс. 
Inany 'льняной' (Muka SI. I , 803), ст.-польск. Iniany, ilniany, 
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Inianny, Ini.eny 'связанный со льном; сделанный из волокон 
или семян льна; сделанный из льняного полотна' (Si. s tpol . 
IV, 62, с XV в.), польск. Iniany 'относящийся ко льну; сде
ланный из льна; подобный льну ' (Warsz. II , 757), диал. Iniany, 
lany, lanny, lenny (Si. gw. p. I l l , 45), Iniany "происходящий 
нз льна, являющийся его частью; сплетенный из чистого льня
ного волокна; спряденный из льняного волокна; спряденный 
из тонкого льняного волокна; сотканный из льняной п р я ж и , 
из тонкой льняной п р я ж и ; употребляемый при тканье тонкого 
полотна — о ниченках и берде; подобный льну ' (Falii iska. Pol. 
si. tkackie L, 146—147), Inlane сущ. 'тонкая льняная п р я ж а ' 
(там же, 146), Inanni 'из льна" (Н. Gornowicz. Dialekt malhor-
ski II (Siownik), 216), Inane p y o tno "из льна ' (малопольск., 
Kucala, 60), словин. Iпапу, прилаг. 'льняной' (Ramuit 93), 
Iriatii, прилаг. то ж е (Lorentz . Slovinz. W b . I, 586; Loren tz . 
Pomor. I, 460), Inani то же (Sychta II , 353), др.-русск. ЛЬНА-

ныи, прилаг. от лънъ (Нест. Жнт. Феод. 2 1 ; Уст. п. 1193 г. 
224 п др., Срезневский II , 67), льняной (льляной), прилаг. 'от
носящийся ко льну ' (Усп. сб., И З . X I I — X I I I вв.; Библ. 
Генн. 1499 г. и др.", СлРЯ X I — XVII вв. 8, 322), лляной, ал-
леной, алляной, алненой, оленой, олленой ' льняной ' (Котков. 
Леке, ю ин.-русск. письм. X V I — X V I I вв. 27), русск. льняной, 
-ая, -ое прилаг. к лен; полученный путем обработки льна; за
нимающийся обработкой льна ' (Ушаков II , 101), диал. льня
ной (льняная бабочка, л. плевел — смол., костр., яросл. и др.) , 
льляной, -ая, -бе 'льняной' (смол., ряз. , влад.). лляной, -ая, 
-бе то же (том.), льянбй, -ая, -бе то же (перм.) (Филин 17, 232, 
230, 93, 233), укр. льнянйй, -а, -ё, ыъняний, -а, -е лляний, -а, -а 
льняной' (Гринченко II , 384, 198, 373), ст.-блр. льняныи, прилаг. 

к лен (КЛ 316, Скарына 1, 305), блр. льняньг ' льняной ' 
(Ьлр.-русск.), диал. лъняны, прилаг. 'льняной ' (Слоун. пау-
ночн.-заход. БеларуЫ 2, 699), лляны, ляны, лянны, ляный 
то же (там же 666), ляны, прилаг. 'льняной' (Жывое слова 
46). 

Ир илаг., производное с суф. -ёп- от *1ьпъ (см.), см. Siawski 
IV, 316—317; Vai l lant . Gramm. comparee IV, 456—458. 

"•пепъка: чеш. Inenka ж. p. Thesium (Rostl. I. 234. b), 'связка 
льна; одежда, платок из льна ' ( Jungmann II , 343), польск. 
tnianka 'льняной платок; деревенский льняной жупан; выче
санный лен; вычески из льна; нессученный хлопок; льняное 
°емя; бот. Judra (camellina) — растение сем. крестоцветных, Li-
П а г 1 а J W a r s z . I I , 757), диал. Inianka 'льняной платок; дере
венский жупан; некоторые растения; вычесанный лен, вычески' 
I i i f t V ' Р* Ш ' 4 4 ) ' l n i a n k a востра ' (Faliiiska. Pol. si. tkackie 
» 1Щ, словин. Inonka 'род льняной куртки' (Sychta II , 353), 

РУсск. диал. льнянка ж . р. 'раст. Linar ia vu lgar i s Mill., сем. 
°ричниковых, линария обыкновенная (дикий лен) ' (пек.), 'раст. 
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Linaria canadensis Dum., линария канадская ' (моек.), 'раст. Li-
nar ia genistaefolia Mill., линария дроколистная' (орл., тамб., 
симб., сарат., пенз.), 'раст. Linar ia minor Desf., линария ма* 
лая ' (ряз. , тул., орл., калуж. , моек.) (Филин 17, 231). 

Производное с суф. -ъка от прилаг. *1ьпёпъ(]ь) (см.), см. 
Slawski IV , 317 (Iniany). 

*1ьшса / * lbnenica: чеш. Inice, e ж . p. 'род растений, Linaria' , 
[nice ж . p. 'растение Gamelina' (Rostl . I. 217a), 'растение me-
lampyrum, t r i t icum nigrum' ( Jungmann II , 344; K o t t 1, 935), 
елвц. Vnica бот. 'Gamelina' (Kalal 310), диал. lenica 'льняная 
повязка' (Kalal 303), ст.-польск. ifnica бот. ' L i n a r i a vulgaris 
Mill . ' (1472. Rost nr 307, SI. stpol. IV, 62), польск. Inlca бот. 
'L ina r ia , растение сем. норичниковых; myagrum, растение сем. 
крестоцветных' (Warsz . I I , 757), диал. Inlca 'льняной платок; 
деревенский жупан; вычески; названия некоторых растений' 
(SJ. gw . p. I I I , 45), Inica 'Lolium remotum' (малопольск, Ku-
cala 57), Inica 'растение, похожее на лен' (Faliriska. Pol. si. 
tkackie I, 147), русск. диал. льнйца ж . р. 'льняная полотня
ная одежда ' ( Д а л ь 3 I I I , 638); ср. также производное елвц. 
Vanicnik м. р. бот. 'Gamelina microcarpa' (SSJ I I , 16); 

ц.-слав. Л А Ы ' Ь М И Ц А ж . p. vest is linea (Mikl. 348), болг. лёненица 
и лъненица ж . р. 'льняной платок, рубашка' (Геров—Панчев 
192, 198), диал. лёненица 'вид черги с льняной основой' (ра-
китов., велинград.), лйбненица 'льняная черга ' (костандов., ра-
китов., велинград.) (Георгиев В Е Р II I , 358), сербохорв. диал. 
ланеница ж . р. 'льняная пенька; льняное полотно' (PGA XI, 
217), ст.-чеш. Inenice ж . р. 'связка льна ' (Bfez Snaf. 193, Ge-
bauer I I , 261), чеш. Inenice ж . p. 'изделия из льна — платок, 
одежда и т. п.; связка льна' ( Jungmann II , £44), др.-русск. 
льняница ж. р. 'одежда из льна ' (B.VI4. Апр. 22 . 30, 1145. 
XVI в., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 322), русск. диал. льняница 
ж. р. 'отходы после молотьбы головок льна; трава, растущая 
во льне ' (пек.), 'один из весенних дней, в который, по поверью, 
нужно сеять лен, чтобы он уродился хороший' (новг., орл.) 
(Филин 17, 231), укр. диал. ланыца, лл'анъща, ленйца 'вы
сокосортное льняное волокно; высокосортная льняная пря-ка; 
тонкое льняное полотно' (Лексика Полесья 229) , блр. диал. ля-
нйца ж . р. 'лен, вычесанный железной щеткой' (Шаталава 
101) .—Сюда ж е русск. диал. Парасрееы-Льняницы 'день 
28 октября (ст. ст.), когда начинают мять лен и приносят пер
вые пучки его в церковь' (Даль 2 II, 248, Филин 17, 231). 

Производные с суф. -tea от *1ъпъ (см.) и *1ъпёпъ(]ь) (см.)* 
см. Slawski IV, 317 (Inica). Родство производящих основ, тож
дество суффиксов и близость семантики позволяют считать эти 
лексемы словообразовательными вариантами, ср. *fonina I *lbneJ 
nina (см.). Для семантики характерно преобладание названий 
растений. В основе их мотивации лежит сходство этих растении 
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со льном по форме листьев. Ср. названия растений, восходящие 
непосредственно к *1ъпъ (см.). 

*1ымкъ: сербохорв. ланик, -а и ланик, -йка м. р. бот. с лен голу
бой; многолетнее растение Phormium tenax из семейства Lilia-
сеае; вика' (РСА XI , 218), ст.-слвц. lanik, lenek 'scoparia (рас
тение)' (Ист. слвц., Братислава), слвц. диал. Vanik м. р. 'вика; 
растение, подобное вике' (V. S t rac iny , Lucenec, Диалект. , Бра
тислава). 

Производное с суф. 4къ от *1ьпъ (см.); генетически демину-
тив с характерным для деминутивных образований обозначением 
предмета, подобного, сходного с тем, который назван произво
дящей основой. 

*1ьшпа / *lbnenina: словен. lanina ж . р. 'изделие из л ь н а ' ( P l e t . 
I, 499), польск. диал. Inina ' льняная ткань, полотно из чистого 
льна' (Warsz . I I , 757), Inina то ж е и 'чистое льняное волокно 
после отделения пакли; льняная пряжа; тонкая льняная п р я ж а ; 
низкий, недоросший лен, содержащий мало волокна' (Falinska 
В. Pol. sJ. tkackie I, 147), русск. диал. лянйна ж . р. 'льняное 
полотно' (волог., Филин 17, 277), льнйна ж . р . 'один стебель 
льна' (калин., новг., свердл.), ' льняная нить ' (новг.) (Филин 
17, 230), ллйна ж . р . 'стебель льна ' (пек., Филин 17, 93); 

словен. lanenina ж . р. 'изделие из льна^ (Plet . I , 499), др.-
русск. лънянина ж . р. 'льняное волокно' (Арх, Он. 1663 г., 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 322), русск. диал. лънянина ж . р. 
'льняной холст' (смол.), 'трава, накошенная на поле, с которого 
убран лен' (яросл.) (Филин 17, 231). 

Производные с суф. Ana от *1ъпъ (см.) или *1ъпёпъ(]ъ) (см.). 
Родство производящих основ, тождество суффиксов и близость 
значений позволяют считать эти производные имена словообра-
зовательными вариантами. 

lbnistb(jb): польск. Inisty 'похожий на лен' (VVarsz. I I , 757), сло
вин. lenisti, прилаг., редк. 'подобный льну цветом — светлый' 
(Sychta I I , 353), русск. диал. лънистый 'богатый льном, уро
жайный на лен' (Даль 3 I I , 638). 

Производное с суф. -ist- от *1ъпъ (см.). Праслав. древность 
не обязательна, хотя сама модель считается праславянской, см. 

*l - v 1 1 8 ^ ' - G r a m m « comparee IV, 470. 
b m s c e / * J b n e n i s c e / * l b n o v i s c e : болг. лёнище ср. p. 'поле, засеян

ное льном' (Бернштейн, см. так ке Геров I I I , 9: ленйще, 
лънище ср. р. споле, засеянное льном'), диал. ленйшче ср. р. 
орошаемое поле, на котором сеют фасоль, картофель, кукурузу , 

*Л7/ ( ^ а Р ° Д 0 Г Ш С Ш 1 материали от Р а з л о ж к о . — С б Н У X L V I I I , 
(4), макед. лениште ср. р. 'льняное поле' (И-С), сербохорв. 

ланйште и ланйште ср. р. 'поле, на котором выращивают или 
выращивали лен' (РСА X I , 218; см. так.ке Карацип: ланйште 
OQQ * \ п ° л е , на котором когда-то выращивали лен'; R J A V, 

у- lanlste ср. р. то же , с XIV в.), топонимы Ldniste и La-
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nista (RJA V, 899), словен. lanisce ср. p . 'поле, на котором 
выращивали лен* (Plet . I, 499), ianise (Tominec 121), чеш. 
Iniste ср. p . , диал. leniste 'льняное поле', leniste ср. p. то же 
(Dobrovsk^, Jungmann II , 292), диал. leniste 'поле, на котором 
раньше выращивали лен' (Hruska . Slov. chod., 48), слвц. диал. 
Vaniste 'поле, засеянное льном' (Kalal 297), в.-луж. lenisco, 
Inlsco, реже lis со ср. р. 'поле, на котором рос лен' (Pfuhl 334, 
342), lenisko ср. р. 'очень большой или жалкий лен* (там же 
334), польск. диал. inisko 'поле, засеянное льном; поле после 
уборки лька ' (Warsz . I I , 757, SI. g\v. p. I l l , 45), Inisko 'поле 
после уборки льна ' (Falinska. Pol. si. tkackie I, 148), Inisko 
то же (Kucala 60), словин. Inisko ср. p. 'поле после уборки 
льна ' , l/jisce ср. р . то же и 'простыня, наволочка из льна' 
(в загадке) (Sychta VI I (Suplement), 154), др.-русск. лънище 
ср. р. 'поле, засевавшееся льном" (А. Уст. I, 76. 1574 г., СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 321), русск. диал. лънище ср. р. 'поле, за
сеянное льном' (арх., олон., новг., волог., вят., калу ж . , ср.-
урал.), 'поле, с которого убран лен' (ряз. , смол., твер., новг., 
пек. и др.) , ' выжженный участок леса под посев льна' (сев.-
двннск., арх.), 'место, где расстилают лен; стлище' (твер., арх., 
тул.), 'трава, растущая в поле, с которого убран лен* (калин.), 
'один стебель л , н а ' (КАССР, свердл.) (Филин 17, 231; см. 
т а к к е Д а л ь 3 I I , 638—639; Подвысоцкнй 84; Словарь русских 
говоров Кузбасса 115), лянйще ср. р. 'место, где растет лен' 
(олон., Филин 17, 277), укр. лъбнище ср. р. 'место, бывшее 
подо льном' (Гринченко II , 385), диал. лёнище то ж е (Мате-
р1али до словника буковннських гов]рок 5, 21), блр. ыънгшча, 
лънгшча 'поле, с которого собрали лен или где предшествую
щей культурой был лен' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 534), 
диал. льШшча, льнгшчо ср. р. то ж е (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 2, 699), лешшча ср. р . то ж е (Янкова 178), лёмшча 
ср. р. 'поле, на котором рос ле.н' (новогруд., 3 народнага слоу-
шка 59), 'поле с которого собрали лен или где лед был пред
шествующей культурой ' (Сцяшковзч. Слоун. 237), ляншча 
ср. р . 'поле, на котором рос лен ' (Шаталава 101), то ж е и 
'трава, оставшаяся после уборки льна ' (Жывое слова 95), ля
ншча и лъян'шча ср. р. 'поле, с которого собрали лен 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 718), л'нйшчэ, лнйшче, 
лнышчэ, ил'нгшчэ, л'онышчэ, л'онйшче, лбнииьшэ ср. р. *поле, 
участок, с которого собран лен; вертикальная часть прялки, 
к которой прикрепляется волокно при прядении ' (Лексика По* 
лесья 229); 

чеш. Ineniste ср. р. 'поле, на котором сеяли лен' (Jungmann 
II , 344), русск. диал. льнянйще ср. р. 'поле, засеянное льном 
(калин.), 'поле, с которого убран лен' (калин., пек., новосно.) 
(Филин 17, 231), блр. диал. лънятшчо ср. р. 'поле, где V00 

лен' (Жывое слова 109); 
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чеш. lenoviste ср. р. 'льняное поле' (Kot t I, 896), слвц. Гапо-
visko ср. р. 'часть поля, засеянная льном' (SSJ И, 16), диал. 
Vanovisko 'льняное поле' (Banska Bystr ica, Slovenske P r a v n o 
v Turc . z.), lenoviste то ж е (Kalal 298), н.-луж. lanowisco ср. p. 
'поле, засеянное льнок' (Muka SI. I , 803), словин. Inoisce ср. p. 
'поле, засеянное льном' (Lorentz . Pornor. 1, 460), блр. диал. 
л'нбвиско 'поле, участок, с которого собран лен' (Лексика По
лесья 229: льнище). 

Производные названия места с суф. -isce от *1ъпъ (см.), 
*1ъпёпъ(]ъ) (см.) и *1ъпоиъ(]ъ) (см.). Поскольку суф. -isce при
соединяется как правило к основам имен существительных — 
см. Vai l lant . Gramm. comparee IV, 422—наиболее вероятным 
представляется появление *1ъпёпЫсе и *lbnovisce в результате 
преобразования производящей основы в *!bnisce в направлении 
сближения с однокоренными прилагательными. Это не исклю
чает, впрочем, возможности праслав. древности преобразования 
и его результатов — *lbnenisce и *lbnovisce. 

Ср. отношения вариантов *Ibnina/ *Чъпёпьпа (см.). 
*lbnov»b(jb): болг. диал. леново чукче 'молоточек, с помощью ко

торого мнут лен7 (Т. Стойчев. — Родопски сб. V , 317), сербо
хорв. lanov, прилаг. 'льняной ' (у Стулли и один раз в X V H в.; 
в соврем, названиях растений, R J A V, 899), ланов, -а, -о 
'льняной' (РСА XI , 219), слоз-ен. Щпоь\ прилаг. ' льняной ' 
(PJet. I, 508), ст.-чеш. lenovy, прилаг. 'льняной' (Tab. l id. 
183, Jungmann I I , 293; K o t t I, 896), диал. Venovij ' льняной ' 
(Bartos. Slov. 180), ст.-слвц. Ганой/), прилаг. (1647, Ист. слвц., 
Братислава), слвц. Гапоиу, прилаг. (SSJ П, 15), диал. Vanovy 
'льняной' (Banska Bystr ica , Slovenske Pravno v Turc . z., Ka
lal 298), lenovy то ж е (Kalal 303), Vanovi (Orlovsky. Gemer. 
158), lenovi, прилаг . : lenovi olej (Gregor. Slowak. von Pilis-
szanto 240), в.-луж. lenowy, a, e ' льняной ' (Pfuhl 333), польск. 
Inowy: konianka Inowa бот. 'cuscuta , вид повилики' (Warsz . I I , 
^°7)> русск. стар, льновый, прилаг. к ленъ (Докл. в Сенате, 
" — I , 322. 1712 г., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 321), русск. диал. 
ленбвый, -ая, -ое ' льняной ' (том., ворон., Филин 16, 355). 

Прилаг., производное с суф. -ovb(jb) от *1ьпъ (см.) 
*1ьпоу ьсь: словен. Idnovec, vca м. р. 'лен, который не прядется ' 

(Plet. I, 499), Iqnovec, иса м. р. то ж е и 'лен, коробочки кото
рого из-за жары плохо раскрываются' (там ж е 508), словен. 
lan0vec < л ь н я н о е с е м я ; ( б о т > ) Gamelina' (Kalal 298). 

Производное с суф. -ьсь от прилаг. *lbnovb(jb) (см.). Субстан-
тивация. Праслав. древность проблематична. 

1ьпъ: ст.-слав. Л А Н * М . p. Xtvov, l inum 'лен' (SJS 17, 147), болг. 
лен м. р, бот. 'травянистое растение с волокнистым стеблем, 

Ш и ш usi tat issimum' (БТР) , то ж е и 'текстильный материал, 
утканный из волокон этого растения' ( Р Б Е И, 14; см. также 

еров III , 28: лънъ), диал. лен м. р. 'дающее волокно растение, 



Мыть 88 

лен' (ихтим., Младенов Б Д I I I , 98), лен м. р. 'льняное во
локно' (молдав., Зеленина Б Д X , 123), лен\ лене м. р. 'расте
ние лен' (Стоиков. Банат., 129), макед. лен м. р . 'лен' (И-С), 
сербохорв. лай м. р. 'лен ' (КарапиЬ) , ' (бот. и сельскюхоз.) од
нолетнее растение Linum usitat issimum, из стебля которого полу
чают волокно, а из семян — масло; пряжа , получаемая перера
боткой льна; льняное полотно и одежда из него ' (РСА XI, 
212—213; см. также RJA V, 895: lan), диал. Ion, lana м. р. 
'лен' (Duicic I., Dulcic P . Brusk. 522), lino ср. p. 'лен' 
(HraSte—Simunovic I, 498), словен. Ian, lana, land м. p. 'лен, 
Linum usi tat issimum', divji len 'L inum viscosum, Antirrhinum 
l inar ia ' (Ple t . I, 499), tan, lana (Torninec 121), чеш. len, Inu, 
редк. lenu м. p. бот. 'род растений L inum ' , диал. len, род. п. 
lenu (KelJner. Stramber. 13), слвц. Van, -и м. p. 'вид важной 
сельскохоз. культуры, дающей масло; прядка, получаемая 
из этой культуры ' (SSJ И, 15), диал. Van 'лен' (Banska By
str ica, SJo\ enske P ravno v Turc . z., Kalal 297; см. также Or-
lovsky. Gemer. 158), len (Stoic. Slovak, v Juhosl . 316), в.-луж. 
len, -а, -а м. p. ' лен ' (Pfuhl 333), н.-луж. Ian м. p. 'лен, Li
num usi ta t iss imum' (Muka SI. I, 802), полаб. Van м. p. слен' 
« * / ь / г ъ , Polar iski—Sehner t 90), Igdn (l 'an/l 'on) 'лен' ( < *1ьпъ, 
Olesch. Thesaurus l inguae dravaeno-polabicae. Koln, Wien, 
1983, I, 510), польск. len, Inu 'растение Linum, лен; волокна 
льна; льняная ткань, полотно', len go rny / n iezgorzys ty 'род 
асбеста', len Matki Bozej 'L ina r i a ' (Warsz . I I , 714—715), 
диал. len 'L inum L. ; льняное семя; солома или волокно льна, 
размягченного действием росы; волокно льна после отделения 
костры, пакли; льняное полотно' (Falinska. Pol . si. tkackie I, 
141—145), lan, Inu (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 113), словин. 
len, Ine м. p . 'лен ' (Ramult 91), len, Inu м. p . 'лен' (Lorentz. 
Pomor. I, 446; см. также Sychta I I , 353), lien, Inu м. p. *лен^ 
(Loren tz . Slovinz. VVb. I, 576), др.-русск. льнъ 'лен, linum 
(Мт. X I I . 20 . Гал. ев. XII I в.; Исх. I X . 39 по сп. XIV в. 
и др . , Срезневский Ц , 66—67) , ленъ (льнъ) м. р. 'лен, льня>-
ное волокно (как материал)' (Гр. Новг. и Псков. 1 1 . 1266, 
С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 203—204), лен: восмъ горстей лну 
(Курск. 1619. Дополн. стлб. 16, стлп. I I , л. 4, Котков. Леке, 
южн.-русск. письм., X V I — X V I I I вв. 28), льны мн. ч. (там же 
77), русск. лен, льна м. р . 'травянистое растение из сем. ле
новых, из стеблей которого получают прядильное волокно, 
из семян — масло', укр. лъон м. р . 'лен, Linum usitatissimumi, 
дикий л. 'L inum регеппе' , жбвтий л. 'L inum flavum', зайц"* 
л. 'L inar ia vu lga r i s ' (Гринченко I I , 384—385), ст.-блр. лен. 
лЪнъ и ечмень побитъ есть (KB 196, Скарына 1, 29э), блр. 
лён, род. Ьльну 'лен ' (Блр.-русск.) , лён, -у м. р. 'лен' (Но
сов. 267), диал. лён м. р . 'лен ' (Тураусш слоунш 3, 28), Де~ 
таль старинного головного убора замужней женщины, пред-
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ставляющая собой прядь льна, на которую закручивали волосы, 
позерх надевали чепец, а затем «наметку»' (Лексика Полесья 
296), лён м. р . ляны, лянэ, льны, лны мн. 'лен; льноволокно, 
льняные нитки; поле, на котором рос лен' (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 6 5 0 ) . — В о з м о ж н о , сюда ж е (как производ
ное) гидроним Льна (ср. Льняная, W o r t e r b u c h der russischen 
Gewassernainen 7, 155). 

Праслав. */ыгъ 'растение Linum' имеет близкие соответствия 
с тождественным кратким корневым вокализмом в лит. Unas 
(чаще мн. ч. linai) 'лен ' , лтш. lins (обычно мн. ч. lini), др . -
прусск. llnno, греч. Xtvov то ж е . Близкая основа с долгим 
гласным I в корне представлена лат. linum 'лен ' , гот. lein 
'холст', др.-в.-нем., др.-англ. lin (нем. Lein) 'лен ' , др. -ирл. I'm 
'сеть' , н.-ирл. lion 'сеть; лен' , ало. тоск. liri 'лен ' , гег. Цп'ь 
то же . Соотношения форм этих двух групп, а также внутри 
групп толкуются различно. Предполагалось заимствование слав, 
формы из лат. или герм., см. Hofinann 181 , что невероятно 
при различиях в количественных характеристиках корневых 
гласных, см. Фасмер I I , 4 8 1 . Предположение о заимствовании 
герм, и кельт, форм из лат. см. Poko' i iy I, 6 9 1 . Гипотеза 
о происхождении всех приведенных выше форм из до-и.-е. 
субстрата принадлежит Махеку, см. Machek L P I I , 1950, 158, 
Machek2 326. Многие исследователи допускают возможность 
как исконного родства всех форм, так и их заимствования 
из общего источника («культурное заимствование»), см. Фасмер 
II , 481; Георгиев В Е Р III , 358—359. Признание отношений 
родства см. H i r t . Idg rm. Gram. 654; Schrader— N e h r i n g . Real-
lexikon I, 323; Skok. Et im. r jecn. I I , 266 (отмечается наличие 
основы */m- лишь в европейских языках, а не в арийских, где 
ее следовало бы ожидать при заимствовании с Востока); (Slaw-
ski IV, 150 (подчеркнуто отсутствие лингвистических аргумен
тов в пользу заимствования); Гамкрелидзе, Иванов. Индоевро
пейский язык и индоевропейцы II , 659—660. В последнем 
тРУДе древность культуры льна и диалектное распределение 
формы в качестве названия льна являются основанием 
Для характеристики этой формы как древнего индоевропейского 
образования. 

См. также Miklosich 178; Berneker I, 754; Bruckner 295; 
Schuster-Sewc. His tor . -e tvm. W b . 11 , 814—815; Bezlaj . E t im. 
slovar sloven, jez. II , 123. 

Как это ни парадоксально, повторяющиеся и подкрепляю
щиеся признания исконности и.-е. *llno- не имеют, как пра
вило, конкретных этимологических результатов в виде опытов 
истолкования связей этой формы на и.-е. почве, ср. отсутствие 
Зимологических сопоставлений для *1\по- в: Pokorny I, 6 9 1 , 
г Де, впрочем, предложено членение слова *11-по. [Возможно, 
в этом членении отразилось знакомство автора с гипотезой 
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А. Фика о родстве названия льна с и.-е. *Ш- ' лить ' , при пер
вичной мотивации 'намоченный', обусловленной существенным 
этапом обработки льна — его мочкой, см. F ick 3 И, 249, а также 
Walde—Hofm. I, 811 . Именно это толкование, долгое время 
д а ж е не упоминавшееся в этимологических словарях, получает 
теперь признание и развитие: структура *Zmo- объясняется 
как причастие страд, прош. вр.; тождественная семантическая 
модель обнаружена в др.-инд. итй 'лен ' , для которого уста
новлено происхождение из и.-е- * й т о - 'сырой, намоченный', 
ср. лат. йтёге 'быть влажным' , см. W . Steinhauser — Die 
Sprache 22, 1, 1976, 32—36, а также лит. жем. umas, ж . р. 
йта 'сырой, свежий, непросохший', см. О, Н. Трубачев.— 
Bal t is t ica X V I , 2, 1980, 118—119. Ср. также праслав. *1ьпъ 
с блр. диал. лайнб 'отходы при о б р а б о т к е * л ь н а ' (см. 
*!ajbno). — Дополнение О. Н. Трубачева]. 

*1ьпъкъ / *1ьпъка: сербохорв. ланак, ланка и ланак, -нка м. р. 
'уменьш. к лан; (бот.) растения Camelina sa t iva из сем. Сги-
ciferae, Calepina i rregular is из сем. Cruciferae, Thesium из сем. 
Santa laceae ' (РСА X I , 213; см. также RJA V, 896: lanak, 
lanka м. р. , уменьш.), в . -луж. lenk 'ум. к len" (Pfuhl 333: 
len), н . -луж. lank, а м. р . 'тонкий лен, ленок' (Muka SI. I, 
802), Marijny lank, Mafcyny lank 'An t i r rh inum linaria L. ' 
(там же) , польск. lenek 'уменьш. к I en; (бот.) radiola' , /. 
Matki Boz-ej 'L ina r i a ' (Warsz . I I , 715), hiek бот. 'L inar ia ' (там 
ж е 757), днал. lenek 'лен ' (Falinska. Pol . s i . tkackie I, 145), 
др.-русск. ленокъ м. p . 'уменьш.-ласк, к ленъ (Грамотки, 42, 
1676 г., СлРЯ X I — X V I I 8, 205), русск. диал. ленок, -нка 
'раст. Linar ia vulgar is , дикий лен, медуника, поскрыпняк, 
выжлик ' (южн. , Д а л ь 3 I I , 638), укр. лъонбк, -нку м. P; 
'уменьш. от льон; раст. Linar ia vulgaris , Linum catharticum 
(Гринченко I I , 385), блр. диал. лъонбк, линбк м. p . 'Stellaria 
holostea L . , звездчатка ланцетовидная; Thymus serpyllum L., 
тимьян обыкновенный' (Лексика Полесья 424), лёнбк м. Р» 
'звездчатка' (Тураусш слоунш 3 , 29); ср. также словин. Lenk, 
-а м. р . 'название поля в Погорье , происходящее от льна, ко
торым засевали поле' (Sychta И, 354); 

сербохорв. ланка ж . р . редк. 'лен, стебель льна ' (Матица 
1867, 452, РСА X I , 218), польск. диал. lenka 'растение, похо
жее на лен ' (Fal inska. Pol . si. tkackie I, 145); 

блр. диал. лёнш мн. 'очески льна ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Белару!с1 2, 642). 

Производные, деминутивы с суф. -ъкъ\-ъка от *1ъпъ (см.). 
В основе номинации многочисленных названий растений лежит 
сходство их листьев с листьями льна, ср. образования, восхо
дящие к *1ъпъ (см.), *1ьтса J *1ъпётса (см.), *1ъпёпъка (см.)» 
*1ъткъ (см.). 
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Мьпьсь: болг. лёнець м. р . уменьш. 'мало льна' (Геров I I I , 9), 
польск. lenlec, -пса бот. Thes ium; myagrum' (Warsz . I I , 715), 
русск. диал. илънёц, -еца м. р . уменьш. (пек., Д а л ь 3 I I , 638) . 

Производное, деминутив с суф. -ьсъ от *1ъпъ (см.). В основе 
мотивировки названия растений лежит сходство их со льном 
по листьям, ср. лексемы, восходящие к *1ьпъ (см.), *1ьп1са1 
*1ъпёпка (см.), *1ъткъ (см.), *1ъпъкъ I *1ъпъка (см.), *1ъпёпъка 
(см.). 

*1ьпьпъ(зь): русск. диал. ленный, -ая, -ое, ленной, -ая, -бе и 
ленный, -ая, -ое 'льняной' (донск., перм., костр., влад. , вят . , 
у рал. и др.) , ленная ку клина 'головка льна, освобожденная 
от семян' (новосиб.) (Филин 16, 354), ляннбй, -ая, -бе 'льня
ной' (олон., KAGGP, ленингр. , арх., Филин 17, 277), у к р . 
лъоннйй, -а, -ё ' льняной ' и ляннйй, -а, -ё то же (Гринченко 
II, 385, 392). — Сюда же субстантивированное русск. диал. 
ляннб, -а ср. р. 'лен ' (омск.), 'туникообразиая одежда с круг
лым воротом из тонкой льняной материи' (приангар.) (Филин 
17, 277), производные лённик м. p. 'L inar ia vulgar is , дикий 
лен' (Даль 3 I I , 638), лённик м. р. 'поле, засеянное льном' 
(киров., перм., Филин 16, 354), если это *1ьпъп-1къ, 
а не *1ьп-ъп1къ, и, возможно, гидронимы Льняная (и Льна, 
Льдиная, Льдяная, Лена), приток Меты, Льняное (Льнено), 
озеро в Новгородской обл. (Wor te rbuch der russischen Gewas-
sernamen 7, 155). 

Прилаг., производное с суф. -ыг- от *1ьпъ (см.). Праслав. 
древность сомнительна, 

lbpeti: цслав. ллп-кти haerere (Mikl.), словен. lepeti, -im 'лип
нуть' (Plet . I, 508), ст.-чеш. Ipleti, Ipu, Ipls 'липнуть; зави
сеть, заключаться (в чем-л.)' (G%3bauer II , 275; см. также No
vak. Slov. Hus. 59: Ipieti 'липнуть ' ) , чеш. Ipetl, Ipiti 'лип
нуть; держаться чего-л., сохранять' , Ipetl па nekom (ocima) 
пристально смотреть', слвц. Vplet\ Vpie, Vpejd, книжн. 'дер

жаться, придерживаться (чего-л., кого-л.)' (SSJ II , 61), llpief, 
-i, -ia, книжн. редк. 'липнуть ' (SSJ II , 48), ст.-польск. Iplec 
прилегать, тесно примыкать, adhaerere ' (Ful 9S, 20, SI. stpol. 

}У> 65), диал. lpic 'дать поблажку, полегчать, терпеть, ждать , 
оыть терпеливым* (SI . gw. p . I I I , 47; см. также Warsz. I I , 
| 67 ) , др.-русск. льпЪти, лпЪти, льплю 'прилипать ' (Наум. 
III. 13—19), 'лепитьоя, стоять как бы прилепленным' (Дан. 
g . ) (Срезневский II , 67; см. также СлРЯ X I — X V I I в в . 8 , 

), русск. диал. липёть 'приставать, приклеиваться' (Даль 2 II 
^ 3 ) , блр. липёць, -плю 'чуть держаться; льнуть, липнуть ' 
Щосов. 269), диал. 'болеть, ныт >,; сильно хворать, еле ж и т ь ' 
(Слоун. пауночн.-заход. Веларус! 2, 658). 

Праслав. *1ьрёН, *lbpjg — глагол состояния с основой на -e-tl 
(наст. вр. на -/-) и регулярным вокализмом корня в втупени 
РеДУкции, соотносительный с *1ёрШ (см.) и *Ibpngtl (см.). 
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В истории слав, языков исходная форма подверглась аналоги
ческим преобразованиям: в слвц. VpieV, Г pie, I'peju— вторич
ная форма наст. вр. Vpeju, под влиянием модели отыменных 
глаголов на -e-ti, -ё-jg; в слвц. UpieV и русск. липётъ, блр. 
липёцъ—вторичный вокализм, по аналогии с итеративом 
pati, в словен. lepeti, -im вокализм преобразован по модели 
каузатива *lepiti (s§) ^> словен. lepiti se. 

Ближайшими соответствиями в и.-е. языках являются лит. 
llpti, limpu 'липнуть, прилипать ' , др.-инд. медиопассив lipyate 
'приклеивается ' , прич. liptas, см. Miklosich 178; Berneker I, 
754—755; Machek 2 327; Slawski IV, 342—343; Bezlaj. Etim. 
slovar sloven, jez. I I , 134; Vai l l an t . Gramm. comparee I I I . 384, 

Толкование хетт, lip- как глагола со значением 'намазывать, 
покрывать (липким веществом)', входящего в гнездо и.-е. *leip-
? мазать ' и содержащего в корне полную ступень огласовки ei 
или нулевую ступень i, см. Е . Н. S t u r t e v a n t . — Language v. 6, 
N 1, 1930, 27. 

Значение блр. диал . липёцъ 'еле ж и т ь ' сопоставимо с семан
тикой германских родственных глаголов: гот. liban 'жить ' , 
др.-в.-нем. leben то ж е , где значение ' ж и т ь ' толкуется как про
изводное от 'оставаться' (ср. гот. bileiban, англос. ЬШЬап, 
др.-в.-нем. ЪШЪап), см. Fa lk—Тогр 5 , 368 , о родстве слав. *1ьрёИ 
и герм, глаголов со значением ' ж и т ь ' см. также Berneker I, 
754—755. Обособление герм, глаголов со значением ' ж и т ь ' как 
продолжений и.-е. *leibh- ' ж и т ь ' , обнаруживаемого также в лат. 
cae-lebs « *caivi-lib-), см. Pokorny I, 670. Этимологическое 
различение герм, лексем с семантикой 'оставаться' и 'жить 
представляется недостаточно обоснованным. 

*lbpnqt i : ст.-чеш. Inuti, lnu, Ines 'льнуть, прилипать ' (Rovriy 
k rovnemu jako Ine. V i t . 45 B , Gebauer I I , 261), чеш. Inouti 
'тесно прилегать, примыкать (к кому, к чему); иметь склон
ность, стремиться (к чему-л.)' , Inouti se, редк. 'льнуть, тесно 
прилегать ' , lipnouti 'присоединять; шлепать; (экспр.) втираться 
в доверие' , /. и /. se 'прилипать, липнуть ' , чеш. (стар.) !ерпо^ 
uti ' льнуть ' , lepnouti и lipnouti 'льнуть; хвататься (за что-л.) 
( Jungmann I I , 296) , диал. Vnut\ К tomu zasetemu Vnu sl 'epky, 
ze nelza ub ran i t = zenou se po zasetemu (Bartos. Slov. 185), 
слвц. Vnut\ поэт, 'стремиться (к кому-л.', к чему-л.) ' , Upnut 
'липнуть; следовать, придерживаться (кого-л., чего-л.), жаж
дать (кого-л., чего-л.) ' (SSJ I I , 5 3 , 48), ст.-польск. Inqc: ziele, 
па ktorego kwia t pszczoly niewymownie Inq (Ma,cz. 455; Cygan-
ski . Mysl iwstwo ptasze 1584 и др. , Slawski IV, 211), польск. 
Ignqc 'приклеиваться (к чему-л.); стремиться, привязываться 
(Warsz. I I , 730), словин. 1пдс 'льнуть, приклеиваться' (Ramuit 
93; см. также Lorentz . Pomor. I, 460; Sychta I I , 371), 1п6цс 
' льнуть ' (Lorentz . Slovjnz. W b . I, 585), Ignqc 'стремиться, 
быть привязанным к кому-л. ' (Sychta I I , 367), д р . - р У с С К в 
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лънути ? липнуть, приставать к чему-л., кому-л. ' (Травник 
Любч. 362. XVII в. cv>1534 г.; Росп. травам, 198 об. X V I I в., 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 321—322) , русск. льнуть 'приставать 
к чему-либо, приклеиваясь, липнуть; нежно прижиматься 
к кому-либо, ласкаться ' , липнуть то ж е , укр. лйпнути 'лип
нуть, приставать; льнуть ' (Гринченко I I , 360), блр. ильнуцъ 
'льнуть, липнуть; оказывать привязанность' (Носов. 224). 

Праслав. инхоатив с основой инфинитива на чгд- и наст, вре
мени на -пе- *1ьрпдЫ, с регулярным корневым вокализмом 
в ступени редукции, соотносительный с глаголом состояния 
*1ърёи (см.) и каузативом *1ёрШ (см.). В истории слав, языков 
обычны преобразования корневого вокализма по аналогии с ите
ративом *lipati (см.): см. выше чеш. lipnouti, слвц. lipnut\ 
русск. липнуть, укр. лйпнути. Польск. Ignqc, словин. Ignqc 
при ст.-польск. 1гщс объясняются контаминацией с Ignqc <^ 
*glbb-nyti 'вязнуть ' , см. Slawski IV, 211 ; Vai l lan t . Gramm. 
comparee III, 236. 

Ближайшими соответствиями являются германские глаголы 
с носовым суффиксом: гот. aj-lifnan 'оставаться', др.-сев-, llfna 
то же; родственные основы с инфиксами представлены в лит. 
limpu, llptl 'липнуть ' и санскр. limpdti 'обмазывать' , см. Вег-
neker I, 754—755; Trau tmann B S W 161—162; Slawski IV , 
211; Vail lant . Gramm. comparee I I I , 236. Назальная суффикса
ция обычно рассматривается как структура, производная от ин
фиксации, замещающая последнюю, см.: Vai l lant . Gramm. com
paree III , 249; A. E r h a r t . Bemerkungen zum Nasalinfix im Sla-
wischen. — S P F F B U t. X I I I , 1964, 6 1 . 

Мнение о вторичности n-основы в наст, времени в слав, гла
голе, где первична была /е-основа, и соответственно о нереаль
ности /г-основы как балто-слав. наследия см. P . Tedesco. Slavic 
^-•Pfesents from Older /е -Presents . — Language v . 24, 1948, 

*i к С м \ т а к ж е B r u c k n e r 297; Machek 2 337; Фасмер I I , 543. 
Л?ЧИ (s?): ст.-чеш. Isknuti, lesnuti (se) 'блестеть' (Gebauer I I , 

276), чеш. диал. морав. Vsknout se 'блестеть 1 (Bartos 
° ' ) , ст.-польск. Isnqc 'заблестеть, посветлеть', Isnqc sie 'бле

я т ь , светлеть' (Slawski IV, 343—344), slnqc sie' 'блестеть, 
светито', fulgere, coruscare (SI. s tpol . IV, 65), Isniqcy: m e zlo-
tem Isniqce brzegi Tagufcwe . . . (Kolak Szcze,sl. Dv , SI. 
polszcz. XVI w. , X I I , 600), польск. Isknqc, редк. 'блестеть, 
га/ТИТЬСЯ' ( с т а Р - ) Делать блестящим, лощить, полировать' 
\ Varsz. Ц 9 767), Isnqc и Isnqc sie, редк. то ж е (там ж е , 768), 
словин. sklnqc 'блеснуть, заблестеть, засиять ' (Lorentz . Pomor 

• 2, 2 5 0 ) . — С р . также производные глаголы на -i- и -ё-: 
ст.-польск. Isknic sie 'блестеть': . . . Isknity (Radz. Podroz 37, 
^ . p o l s z c z . XVI w. X I I , 598—599), Isnic sie\L\niq \ie (Gosl 
^ a s t 33, SI. polszcz. X V I w. , 600), Isniec sie splendere. fulgere 
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(Galag. 410b. , SI. polszcz. XVI w. , 601), польск. Isntt, Uniet, 
Ieknic 'блестеть, светиться; (стар.) делать блестящим, лощить* 
(Warsz . I I , 768), диал. Isnic sie 'блестеть' (SI. gw. p . I l l , 47), 
русск. диал. леснйть 'блестеть' (Картотека Псковского област
ного словаря), блр. диал. лхснйць 'блестеть, светиться' (Ту-
рауск1 слоунш 3, 33). 

Праслав. *lbskngti (se) — глагол с основой на -nq-, соотноси
тельный с основой на -ё- *lbscati (se) (см.). Этимологически 
тождествен с *feskn(}ti (se) (см.), отражающим первичный во
кализм корня ъ (и.-е. *1еик-). Различение продолжений 
*lbskngti (se) и *lbskngti (se) в южнославянских языках затруд
нительно; выше приведены лишь надежные рефлексы *lbsknQti(se). 
Появление в корне ь объясняют древним смягчением или 
(чаще) контаминацией с *blbsknQti (se), см. Berneker I, 750; 
Slawski IV, 344, Machek 2 327; Vai l l an t . Gramm. comparee III. 
3 9 6 — 3 9 / ; Bezlaj . E t im. slovar sloven, jez. I I , 135 (lesk). 

*lbstenbje/*lbscet ibje I : болг. лестён\е ср. p . 'холение, ухажива
ние за скотиной' (Дювернуа 1115; ср. Геров 1,11, 29: лъстен\е 
ср. р . сущ. от льет А, 'угождение ' ; Геров—Панчев 193: ле-
стене ср. р . 'лесть, угождение ' ) , чеш. Isteni ср. р . 'лесть 
( Jungmann II , 356); 
ст.-слав. ЛАФБЫИЮ ср. p. OOXIOTT];, 7:Xiv7], xoXaxeta, dolus, error 
'коварство, обман' (Psal t Supr e tc . Sad., Mikl., S J S 17, 150), 
др.-русск. льщенищ 'обольщение' (Мин. 1096 г. окт. 94, Срез
невский I I , 69; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 324). 

Производное nomen actionis с суф. -рпь)е от *lbstiti (sf) 
(см.); суффикс может присоединяться как к корню глагола (от
куда *lbstenbje), так и к основе, причем показатель основы 
переходит в -/- (откуда *lbsceribje). 

*lbs t i t e l 'b : чеш. Istltel м. р. 'льстец' (Jungmann I I , 356), др.-русск. 
льститель м. р . 'тот, что соблазняет, обманывает' (М. Гр. 1» 
285. X V I — X V I I вв. XVI в., С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 323), 

Nomen agent i s , производное с суф. 4еГь от *lbstiti (se) (см)* 
*lbstifci (se): ст.-слав. лдстити, \и\\ж rcXavrv, r*epi?:Xavav, a^atav, 

eppeva-axav, sHa-axav, 6oXio5v; dolose agere 'обольщать, обманы
вать' ; dr:7.Tav. osXsa^eiv, у.ахауо7]хе6е'.у, -Xavav; pellicere, allicere, 
inscare, lac tare , seducere, decipere 'прельщать, соблазнять 
Zogr Mar As Ostr и др . , S J S 17, 148, см. также Mikl.), болг. 
лъотя 'обольщать, соблазнять; подмазываться', лестя 'угож
дать; любить, покровительствовать' (БТР; см. также Р Б Е И» 
36; лъстя; Геров III , 29: льстА, ишь и -ст&ся; Геров-^ 
Панчев 193: лестя, йшъ), болг. диал. лести 'заботиться 
о ком-л., беречь' (родоп., Стойчев Т. Родопски речник, БД У» 
184), лъсте 'дерзко лгать ' (Горов. Страндж. Б Д 1,̂  l^o/i 
л'ёста, -иш 'угождать кому-л., заботясь о его удобствах 
(Кр . Стойчев. Тетевенскп г о в о р . — С б Н У X X X I , 292), лёсгп^ 
се 'уклоняться от работы' (ихтим., Младенов Б Д I I I , 98; 1°" 
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ворът на с. Говедарци, Самоковско 311) , сербохорв. lastiti 'об
манывать' (до X V I I в., из словарей — у Даничпча, RJA V 
915), lastiti 'приманивать' (2 случая, самый старый — X V I в. 
RJA V, 915), ласпшти се 'подлизываться, льстить ' (Истрия 
PGA XI , 245), ластити се диал. 'увлекаться, наслаждаться 
(там же), ст.-чеш. Istiti 'лгать , обманывать' (Gebauer I I , 276 
см. также Novak. Slov. Hus . 59: Kostel l]titi sva tokradezs tv ie 
jest), чеш. редк. Istiti 'обманывать', в . -луж. lescic 'перехит
рить' (Pfuhl 335), польск. редк. lescic sie 'заискивать, угож
дать, льстить' (Warsz . I I , 721), др.-русск. лъстити, лес'тити 
'обманывать, обольщать; лгать* (1193 — Новг. I лет., 167 и др. ) , 
'соблазнять, прельщать, побуждать к чему-л. хитростью' (Па
терик Син., 399. X I — X I I вв.; 1426 —Псков . I, 36), 'льстить ' 
(1607 — Псков, лет. I I , 270), и льститися 'обманываться, 
обольщаться' (Хрон. И . Малалы I I , 478. X V в. CVDXIII В.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 323 , см. также Срезневский I I , 67— 
68; Творогов 77), русск. льстить 'лицемерно, угодливо хва
лить кого-либо; (устар. и обл.) привлекать, манить' , диал. 
льститься 'прельщаться кем-либо' (ворон.), 'ласкаться ' (новг., 
том.) (Филин 17, 232), лестйть 'угодливо хвалить, льстить ' 
(яросл., твер., костр., новг., арх. , олон. и др.) , 'льстиво угова
ривать, соблазнять, прельщать ' (пек., твер. , амур.), 'утешать, 
успокаивать' (том.), 'обманывать, обольщать ' (яросл.), ' у х а ж и 
вать; принимать радушно гостей' (пек., ]твер.) (Филин 17, 13; 
см. также Д а л ь 3 I I , 641 ; Дополнение к Опыту 161), лестйтъея 

прельщаться, соблазняться' (пек., сиб.), ' зариться, жадно за
глядываться' (перм.), 'подлаживаться, подделываться, угодни
чать (смол., пек., колым.), 'ласкаться, льнуть ' (петерб., ряз . , 
ворон., том.) (Филин 17, 13; см. также Деулинский словарь 
272; Словарь русских говоров Мордовской АССР, К — Л , 122), 
метиться 'ласкаться ' (онеж., олон., пек., Филин 17, 66; см. 
также Куликовский 50), льститце 'ласкаться ' (А. Синозер-
ский. О говоре жителей Левочокой волости Боровичского 
Уезда. — ЖСт, год 5, Спб., 1895, вып. I l l — I V , 378), ст.-укр. 
лестити 'обманывать' (Словарь Няговской Постиллы, X V I в . — 
Деже Л . Материалы к словарю закарпатской литературы 

XVII вв. Будапешт, 1965 , 168), укр. лестйти ' льстить ' 
^ лестйти ся 'подольщаться, подлаживаться (Гринченко I I , 

Щ, ст.-блр. льстити: егда ся приближивалъ день седмыи 
рекоша къ жене Самсонове, льсти мужу своему. . . (КС 32, 

карына 1, 305), льститися (там же) , блр. лёсцицъца 'льстить, 
9 В я \ П Т Ь С Я ' с т а Р а т ь с я лестью снискать расположение' (Носов. 

°)> диал. л'ьсцщца 'подлизываться, ластиться ' (Тураусю 
С л ° У ш к 3, 33). 

Отыменный глагол, производный с основообразующим -U 
о т Ibstb (см.). 
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* b s t i v o s t b : болг. лъстивост (Георгиев В Е Р I I I , 561), чеш. IstU 
vost ж . р . 'хитрость ' ( Jungmann I I , 356; K o t t I , 949), слвц. 
Vstivosf ж . p . (SSJ I I , 61), в . -луж. lesciwosc ж . p . 'хитрость, 
лукавство' (Pfuhl 335), н . -луж. lasciwosc ж . p . 'хитрость, лу
кавство' (Muka SI. I , 805), ст.-польск. Isciwosc 'хитрость, ко
варство' (1448 R X X I V 351 и др . , SI. stpol. IV, 65), русск. 
льстивость ж . р . , книжн. 'склонность льстить' (Ушаков II, 
101; см. такгке Д а л ь 3 I I , 642), укр. лестйв1сть, -вости ж. р. 
'льстивость' (Гринченко I I , 356). 

Производное nomen abs t rac tum с суф. -ostb от *lbstivb(jb) 
(см.), см. Slawski I V , 346. (Isciwy). 

* lbs t ivb( jb ) : ст.-слав, \АСттъ, прилаг. 86мо^, атза^Хо;, феоот];, тт|<; 
ooXiotyjxo ; , dolosus, subdolus, mendax 'коварный' , тг,; iwXivTj; erro-
ris (gen.) ' ложный ' (Psalt Euch Supr e tc . , Mikl., Sad., SJS 17, 
149), болг. лъстйв, а, о 'льстивый' (Вернштейн), сербохорв. 
lastiv, прилаг. 'угодливый; вежливый; гордый' (до X V I I в., 
из словарей — у Даничнча, RJA V , 915), ластив, -а, -о, диал. 
'угодливый, льстивый' (Истрия, PGA X I , 244), словен. lesfw, 
Iva, прилаг. 'хитрый, коварный' (Ple t . I , 511), ст.-чеш. Istivy, 
прилаг. ' хитрый ' ( 2 W i t t b . 5, 7, Alx V , 118 и др., Gebauer II, 
276), чеш. Istivy, прилаг. 'лукавый, хитрый' , слвц. Vstivy, при
лаг. ' лживый, коварный; ложный, обманный' (SSJ I I , 61), 
диал. lestivy 'хитрый, коварный' (Bernolak, Kalal 304), в.-луж. 
lesciwy ' хитрый' (Pfuhl 335), н . -луж. lasciwy 'хитрый, лука
вый ' (Muka SI. I , 805), ст.-польск. Isciwy, ilsciwy, Iciwy 'хит
рый, коварный' (1450 P F I V 578 и др . , SI. stpol. I V , 65— 
66), польск. устар. ilsciwy 'хитрый, л ж и в ы й ' (Warsz . I I , 79), 
устар. Isciwy и Iciwy то ж е (там ж е 768), др.-русск. льсти
вый, лстивыи, льстъвыи 'хитрый, льстивый' (Мин. 1096 г. 
сент. 149; Гр . Наз . X I в. 135), ' лживый ' (Новг. I л. 6847 г.), 
'дьявол ' (Панд. Ант. X I в. 136) (Срезневский I I , 67; см. также 
СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 323; Творогов 77), русск. льстивый, 
ая, ое 'такой, который льстит кому-либо; склонный к лести , 
диал. лестйвый, -ая, -ое 'льстивый' (пек., Филин 4 7 , 13; см. 
также Д а л ь 3 I I , 642), ст.-укр. льстивый, прилаг. 'лицемерный, 
обманчивый' (Брест Куявськнй 1447—1492 Л К Б В , Словник 
староукрашсько1 мови X I V — X V ст. 1, 561), укр. лестйвии, 
-а, -е 'льстивый' (Гринченко I I , 356), ст.-блр. льстивый 'льсти
вый ' (Скарына 1, 3 0 5 ) . — С р . также ц.-слав. Л А С Т А Л И Б Я , прилаг. 
dolosus (Mikl.), русск. диал. лестлйвый, -ая, -ое '.льстивый 
(моек., онеж. , волог., том., новг.), 'обманчивый, лживый ' (пек.)» 
'ласковый, приветливый, обходительный' (ряз . , тул.. ворон.) 
(Филин 17, 13 ; см. также Словарь русских говоров Мордовской 
АССР, К — Л , 123; Днттель. Сборник рязанских областных 
слов. — ЖСт, год 8, Спб., 1898, вып. I I , 216), леслйвый, 'а*> 
-ое 'льстивый' (сиб., КАССР)\ 'двуличный, лицемерный 
(свердл.), 'ласковый' (ряз . , моек., курган. , свердл.) (Филин 1 • 
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372; см. также Сл. Среднего Урала II , 93), укр. леслйвий 
'льстивый' (Гринченко II , 356), блр. диал. л!сл1вы, прилаг. 
'ласковый; хитрый' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 660). 

Прилаг., производное с суф. -!г- от *'b$tb (см.), см. SJawski 
IV, 346; Vai l lant . Gramm. com pa. гее IV, 476. В ц.-слав. 
Л А С Т А Л И К А п подобных восточнославянских лексемах представ
лены результаты замещения этимологического суффикса -/г- его 
более поздним вариантом -ьИи-. 

MbstivbCb: ц.-слав. Л А С Т И Б А Ц А М . p . doJosus ( i .I:kl.), сербохорв. 
lastiiac, lastii са м. р. 'льстец' (только в Слозаре Беллы, RJA 
V, 919), ст.-чеш. :stu ее, -исё м. р. 'хитрец 7 ( )tc 17(За, Gebauer И, 
276), чеш. Istlcec м. р. 'хитрец" ( Jungmann II , 356; Kot t I, 
949), елвц. 'estUec 'хитрец' (Kalal 30'i), русск. диал. льсти
вей 'кто льстит' (Дал , 2 II , 249). 

Производное с суф. -ьсь от *1ъ8Ыиъ(}ъ) (см.), субстантивация. 
*lbstovati: сербохорв. lastduati, fastujem 'жить в праздности' 

(с XVI в., из словарей — у Беллы, Стуллн, Вука, HJA V, 
915), lastovati 'лгать ' (только у одного автора XVI в.. BJA V, 
915—916), диал. 'a total, lastujen 'бездельничат , жить 
праздно' (bulc ic J . , Dulcic P . Brusk. 517; Hras te—Simunovic 
I, 48/) , русск. диал. лёстоватъея 'соблазняться, прельщаться ' 
(сиб., Филин 17, 14). 

Гл. на -o.ati, производный от *!bstb (см.). Праслав. древность 
^ сомнительна. 
lbstbka: елвц. диал. leska 'подлиза, угодница' (Hodza, Kalal 

304), н.-луж. стар, lestka и 'eska, ж . р. 'хитрость' (\Iuka SJ. 
I, 820), y h p . лёстка ж . р. 'лесть, льстивая речь' (Гринченко 
II, 356). — Ср. также производные блр. лёсточка общ. р . 'ла
скатель, ласкательница', лёсточки ж . р. мн. ч. 'лесть, льсти
вые слова' (Носов. 268), диал. лёстачт мн. ч. : л стивость' 
(Слоун. пауночн.-заход. btviapyci 2, 651). 

Производное с суф, -ъка от *lbstb (см.). 
bslb: ст.-слав. Л А С Т А ж : р. боло;, ooA'.ottq;, ~ / a v T ] , rsj.W)tfiy., а~атт], 

dolus, fiaus, fallacia, fictio, error , seductio 'коварство, хи
трость, аттхтт], deceptio, fallacia, рошра 'соблазн, обольщение' 
^ a v T ] , erro- ' заблуждение ' (Ev Psall Euch Cloz Supr. e tc . 
M i k l . , S J S 17, 149), болг. льет ж . p. 'лесть ( Р Б Е 1L 36), 
Т о же п 'обман' ( Б Т Р . см. также Геров III, 29 льсть; Дю-
в е Рнуа Ц 1 5 ; лесть 'соблазн') , сербохорв. ласт ж . р. 'лег
кость, facilitas (Kapa-unh), last, lasti ж . p. 'хитрость, лукав
ство книгах, написанных церковным или смешанным я з ы 
ком, и говорах восточной Сербии, из с л о в а р е й — v Даничнча, 
* J A V, 908), last ж . р. 'покой, удобство (Там же, 908—909) , 
R i \ м ; т о ж е ( | 3 Т Р Э Х с л > ч а я х в XV, XVII и XVII I вв., 

^ V 909), ласт ж . р. устар. и диал. 'коварство, хитрость, 
11 ласт ж . р . , диал. 'польза' (РСА XI , 27i0), словен. 

S y '•' ж . р. 'уловка, хитрость' (Ple t . 1, 511), Idyl, i ж . p . 
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'покой, досуг, легкость' (там ж е , 500), ст.-чеш. lest, Isti ж р 
'хитрость' (ZKlem. 14, 3 , DalC. 13 , Z W i t t b . 49, 19 и др. ( £ 
bauer I I , 233), чеш. lest, Isti ж . p . 'хитрость, коварство', ст.-
слвц. lest ж . p . : beze vsie zle Isti (1453, Kyjov, Vazny. Stfe-
dovek. l is t . 34), слвц. lest", lestijl'sti ж . p . 'хитрость, ковар
ство, уловка; обман' (SSJ II , 34; см. также Kalal 304), в.-луж, 
lesc ж . р . 'хитрость' (Pfuhl 335), н . -луж. lasc ж . р. 'хи
трость, лукавство' (Muka SI. I, 805), ст.-польск. lesc 'лицеме
рие, хитрость, ложь, фальш' (с X V в. , SI. stpol. IV, 23; см. 
также Warsz . I I , 721), др.-русск. льешь = лесть 'обман, хи-
тробть' (Мт. X X V I . 4. Остр, ев.; Исх. X X X I I . 12 по сп. 
X I V в.; Лев . X I X . 16 по сп. X I V в.), 'лесть ' (Гр. Наз. 
X I в. 233), ' зло ' (Мин. 1096 г. Окт. 62), 'ложные понятия, 
ересь ' (Илар. Зак . Благ . ; Поел. Новг. арх. Макар, кн. Ив. Вас. 
1526—1533 г.) , 'заговор' (Ип. л. 6657 г.) (Срезневский II, 
68; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 215), русск. лесть 
ж . р . 'лицемерие, угодливое восхваление' (см. также Даль 3 II, 
641), диал. не лестью 'вправду, без обмана' (Филин 17, 14), 
лести мн. ч. 'лесть' (смол.), 'ласковые слова, ласковое обраще
ние ' (волог.) (тахМ ж е , 12), леей хмн. ч. 'хитрые, льстивые речи' 
(арх., Филин 16, 368), ст.-укр. льешь ж . р . 'лицемерие, об
ман' (Брест Куявський, 1447—1492 Л К Б В , Словник староук-
pai'HCbKOi мовн X I V — X V ст. 1, 561), без лести 'чистосердечно 
(1421 Cost 1, 142, Словник староукрашсько/ мови XIV—XV ст. 
1, 544), укр. лесть, ж . р . 'лесть ' (Гринченко II , 356), ст.-
блр. лесть 'лесть ' (Скарына 1, 297). — Ср. также укр. диал. 
л'дста м. н ж . р . 'ласковый ребенок, неженка ' (Н. В. Никон-
чук. И з лексики полесского села Листвнн. — Лексика Полесья. 
М., 1968, 85), ст.-блр. лща 'лесть ' (KB 6 1 , Скарына 1, 304). 

На фоне приведенного выше слав, материала с преобладаю
щим значением 'хитрость, обман' выделяются сербохорв. и сло
вен. лексемы с семантикой 'легкость; покой; польза' , что побу
дило некоторых исследователей этимологически обособить эту 
последнюю группу вместе с производным *1ь8Шгъ (см.), с М* 
Miklosich 179; Berneker I, 755 (Ibstbnb), хотя у ж е Бернекер 
отверг предположение Миклошича о заимствовании из ит. 1е№ 
' быстрый' . Предложенное впоследствии выведение *lbstb лег
кость, удобство, покой' < **lbkbslb <[ *lbgbk-, см. Osten-Sackefl 
I F 17, 189—197, слишком искусственно, хотя и признано я& 
которыми этимологами, см. Skok. Et im. rjecn. I I , 273 (/#st )t 
Bezlaj. Et im. slovar sloven, jez. I I , 126 (lust I I ) . Вполне веро
ятным, вопреки сомнениям Бернекера, представляется семанти
ческое развитие 'хитрость, обман' -> 'удобство, легкость' и со
ответственно этимологическое тождество всех приведенных слав-
лексем как рефлексов праслав. *lbstb 'хитрость, обман', ср. <>оЪ^ 
единение всего материала в: Slawski IV , 176—177. Ср. развет
вленное семантическое развитие прилаг. *lbstbtib(jb) (см.)-



99 MbStbCb 

Праслав. *Ibstb 'хитрость, обман' — заимствование из гот. 
lists 'хитрость'. Реальность слав. суф. 4ь послужила некото
рым исследователям как основание для гипотезы о родстве 
герм, и слав, форм, см.: Я . Эндзелин. Darbu izlase IT. Riga, 
1974, 72; Ст. Младенов СбНУ X X V , II , 1909, 7 8 , — о д н а к о 
против этого свидетельствует отсутствие в слав, языках произ
водящей основы для *lbstb и следов развития значения от 'бо
розда, колея' к 'учение' , связывающего и.-е. *leis~ / *Iois- j *lis-
(слав. *1ёха, др.-в.-нем. Ieisa 'след повозки, колея') и гот. lais 
'я знаю', laisjan 'учить ' , l ists 'хитрость' , см.: С. L o t t n e r KZ 
XI, 1862, 173; В . В . Мартынов. Славяно-германское лексиче
ское взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963 , 48—50; 
в последней работе см. также наблюдения относительно вхож
дения гот. заимствования в семантическую структуру слав, 
языков, его взаимодействия с *xc-dogb и *xytrb. См. также 
Miklosich 178—179; Berneker I, 755; Bruckner 296; Slawski 
IV, 176—177; Machek 2 327; Skok. Et im. rjecn. I I , 273 (last2); 
Фасмер II, 487; Георгиев В Е Р III , 560—561; Bezlaj. Et im. 
slovar slovern. jez. I I , 135; Pokorny I, 6 7 1 . 

Неправдоподобна гипотеза о происхождении слав. *lbstb <^ 
и.-е. *Iig,-ti-s 'лизание' (русск. лизать) и родстве его с лтш. 
likstes mele 'лакомка; подлиза, льстец' , см. К . Буга Р Ф В 
т. L X X X I 1 , 1914, 190. 

lbstbba: ц.-слав. Л Д С Т А Б Л Ж . p . i'raus (Mikl.), др.-русск. лъстъба 
лесть, обман, хитрость' (Новг. I л. 6701 г. , Срезневский II , 

68; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 215). 
Производное nomen actionis с суф. -ъЬа от *ibstiti (se) (см.) 

или *lbstb (см.). О возможности образования подобных имен 
как от глаголов, так и от существительных см. Vai l l an t . Gramm. 
comparee IV, 377. 

lbstbcb: ст.-слав. Л А С Т А Ц А М . р . (6) rSkbvo;, Хтр-сг,;, /.окауло^, 
impostor, deceptor, seductor, la t ro 'коварный человек, обман
щик, соблазнитель' (Zogr Mar As e tc . , S J S 17, 149), болг. 
льстец м. р . с у Г О д н и к , льстец' ( Б Т Р , см. также Р Б Е I I , 36: 
Устар.; Геров I I I , 29: лъстёць 'льстец, плут, ласкатель'), сер-
°охорв. lastac, lasca и lastavca м. р . ' л ж е ц ' (в сочинениях, на
писанных церковным или смешанным языком, R J A V, 910), 
ДР'-русск. лъстъцъ, лестьцъ, лъстецъ 'обманщик' (Ио. екз. 
1 0 « R 3 ^ ' К и р ' Т у р * 0 Р а с с л а б л - 44 1 1 ДР-)* 'дьявол ' (Мин. 
и«ь г . сент. 107), 'антихрист' (Иппол. Антихр. 6) (Срезнев

ский II , 69; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 322), русск. 
лъстецъ м . р . (книжн.) 'тот. кто льстит' (Ушаков I I , 101, см. 
также Д а л ь 3 И 642), укр . лестёцъ, -тця м. р . 'льстец' (Грин
ченко Ц, 356). 

с \ « П л г И З В ° А Н о е n o m e n airentis с суф. -ъсь от *lbstiti (s?) (см.), 
•f- V a i l l a n t , Gramm. comparee IV, 295 . 
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*lbstbniki>: ц.-слав. Л А Г Г А Ы И К - А M . p . fallax (Mikl.), болг. лъстнйкъ 
м. p . 'льстец, плут; ласкатель' (Геров I I I , 29), ст.-чеш. lestnik 
м. р. ' л ж е ц ' (Presp. 1080; Slov. Klem. 4 6 а и др . , Gebauer II, 
234), др.-русск. льстьнипъ, лестьникъ seductor (Прох. Жат . Ио. 
Бог. X I V , Срезневский I I , 68; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 
8, 214). 

Производное nomen agent is с суф. 4къ от *lbstb?ib(jb) (см.) 
или с суф. -ыйкъ от У-bstb (см.). 

* lbs tbnota : болг. леснота ж . р . 'легкость, удобство' (Бернштейн, 
см. также Геров I I I , 10: леснота и леснотйхг), диал. леснота 
ж . р. 'легкость, удобство' (ихтим., Младенов Б Д II I , "98), лес-
нотйа ж . р. то ж е (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен-
ско. — Б Д VI , 190), л'еснутййъ ж . р. то ж е (II. И . Петков. 
Еленски речник. — Б Д V I I , 83), макед. леснота и лесногтщ 
ж . р. 'легкость, удобство' (И-С). — Сюда ж е и производное сло
вен. lasnoca ж . р . 'легкость, проворство' (P le t . I, 500). 

Производное с суф. -ota от прилаг. *lbstbtib(jb) (см.). Пра
слав. древность проблематична. 

* lbs tbnb( jb) : ст.-слав. Л А С Т А М И , -Ш, прилаг. обХюд, тоо обХоо, 
тт£ ^Xivrj;, тт^ атгатт];, dolosus, e r ror is (gen.), fallax 'ковар
ный, обманчивый'; TCXCXVTJTTJ^, e r rans ' блуждающий ' (Euch 
Supr Chr is t etc. , S J S 17, 149; см. также Mikl., Sad.), болг. 
лёсен, прилаг. 'легкий' ( Б Т Р ) , диал. лёсен, -снъ, прилаг. 'лег
кий ' (Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 53), 'слабоумный 
(Л. цЧилетич. Към особеностите на гевгелийския говор, 68), 
лбсен^ прилаг. 'легкий' (Т. Стойчев. Родопски речник.— БД 
V, 185), лесин, -сна, прилаг. 'легкий; беззаботный' (Стоиков. 
Банат. 129), лёсин, -сна, прилаг. 'дешевый' (там же) , макед. 
лесен, прилаг. 'легкий; (переноси.) легкомысленный' (И-С), 
сербохорв. ласан, -сна, -сно ' легкий ' , ласан, -сна, -сн'о i ^ 
neus, 'подходящий' , ластан, ласна, -сно и ласнй, -на -но 
'праздный (Дубровник) (Kapaunh) , lastan, lasna, прилаг. 
' л ж и в ы й ' (только в сочинениях, написанных церковным или 
смешанным языком, из словарей — у Даничича, R J A V, 910), 
lastan, lasna, прилаг. 'легкий' (RJA V, 910—914) , ласан (ла
сан), -сна, -сно 'легкий' (РСА X I , 235), диал. ластан, -снЬ 
-сно (устар. ласнй, -а, -д) 'хитрый, л ж и в ы й ' (РСА XI , 241), 
lasan, -sna, -sno (lasnl), прилаг. 'легкий ' и laston, -sua, 
(lasni), прилаг. 'шаловливый, развлекающийся, праздный 
(Hraste—Simunovic 1, 486), laston, lasno 'бездельный, празД' 
ный ' (Dulcic J. , Dulcic P . Brusk . , 517), словен. lesten, -№а> 
прилаг. 'хитрый' (Plet . I, 511), lasen, -sna 'проворный* ( ^ e 1 

500), 'легкий ' (jmas iasne noge, Saselj I I , 256), C T - ' ^ ' 
leztny, прилаг. ' лживый, обманный' (ZKlem., 5, 7; Bfez Ьп • 
225, Baw. 72 и др . , Gebauer 11, 234, , чеш. Istny (реже 1^пУЬ 
прилаг. 'коварный, хитрый' , ст.-слвц. Istny, прилаг.: Z p o d w 

deny Diabla Istneho, Na nas Ewu klamagycjho (42 c. Ca 
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Cat. 1655, 102, Ист. слвц., Братислава), слвц. lestny, прилаг. 
редк. 'л кпвый, коварный, обманный' (SSJ I I , 3-4), в . -луж. 
lestny 'хитрый, коварный' (Pfuhl 336), lesny, -а, -е ' н е ж н ы й , 
милый' (там же) , н . -луж. стар. lestny, -а, -е 'хитрый, лука
вый' (Muka SI. I, 820), lasny то ж е и 'тихий, спокойный, тер
пеливый; легкий, проворный, быстрый' (там ж е , 805), др . -
русск. лестный (лъстъный) 'прилаг. к лесть 'ересь' ; ковар
ный, являющийся хитростью, имеющий целью обман, л ж и в ы й ' 
(Изб. Св. 1076 г., 199 и др.) , 'обманчивый, обманчиво влеку
щий, таящий в себе опасность, пагубный' (Златостр., 72. 
XII в. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 214—215; см. также 
Срезневский II, 69), русск. лестный ' содержащий высокую 
оценку чего-либо, похвалу, одобрение; дающий удовлетворение 
самолюбию; (устар.) коварный, хитрый' , диал. лестный, -ая, 
•ое: лестный на что-либо 'падкий, способный обольщаться ' 
(моек., Филин 17, 14), укр. лёсний, -а, -е 'льстивый' и лест
ный, -а, -ё то ж е 'обманчивый' (Гринченко II, 356). — Ср. 
также производные русск. диал. лестно, нареч. безл. сказ, 
'любопытно, интересно' (смол., север., том.), 'хорошо, жела
тельно, полезно, нужно ' (том.), 'вправду, без обмана' (Соболев
ский), '(в речи молодых женщин) не нужно, не хочется' (новг.) 
(Филин 17, 14), лесно (лестно) 'интересно, любопытно' (Ончу-
ков 599). 

Прилаг., производное с суф. -ьи- от *IbStb (см.). Значитель
ный разрыв в семантике между предполагаемой производящей ос
новой *lbstb и продолжениями *Ibstbnb(jb) в сербохорв., 
оолг. и л у ж . языках ( 'легкий' и др.) побудил некоторых ив-
следователей к выведению этих прилагательных за пределы 
гнезда *Ihslb 'хитрость' , см. Miklosich 179; Berneker I, 755. 

* а , к о п Р е Д л о ж е н н о е далее толкование их как производных 
°т tbgbkb(jb) (через промежуточную ступень в форме **lbkstb), 
см. Osten-Sacken IF 17, 189—197; Skok. E t im. rjecn. 1L 273 
v a s t ), слишком искусственно. Большие возможности развет
вленного семантического развития прилагательных, определяе
мые во многом и семантикой характеризуемых ими существи
тельных (в данном случае ср. различия в семантической реализа
ции при определяемом — лице и определяемом—предмете, напр. 
РУсск. лестный отзыв), а также вероятность формирования 
каждого из «отклоняющихся» конкретных значений в процессе 
Функционирования прилаг. *1ъ8Шгъ()ь) на базе исходного зна

мя хитрый, обманчивый' обосновывают принятое в новей-
1 Х э™мологических словарях толкование *!bstbrib(jb) во всем 

р г о ° о р а з и н его семантики как производного от */ь$/ъ, см. 
^ Р Г И г е

т

В Б Е Р Ш > 3 6 9 ( в с л е Д за: Младенов 273), Н. Schus te r -

^ ь в й ^ • s l o v r : " e l y m - W b - J l * 8 1 7 -
( M j j ^ e / ' ^ ' b ^ e n b * e ст.-слав, ллцшшю ср. р. хшрб^, pallor 

в ' ^а(*-)> др.-русск. лъщанию 'блеск' (Псалт. толк. XI в. 
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nc. C X I I . 1, Срезневский И, 69; см. также СлРЯ X I — 
X V I I вв. 8, 323); 

др.-русск. лъщение ср. р . 'блеск' (Сл. похв. Фомы, 31 
X V I в.счэ1453 г., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 324). 

Производные nomina action]s с суф. -пъ)е от *lbscati (se) 
(см.) и с суф. -enbje от вторичной, более поздней -/-основы 
*1ь§сШ, являющейся преобразованием основы *hscati (se). 

"lbscati (s£): ц.-слав. /UUJATM СА, - U J ^ ort^Ssiv, splendere (Mikl., 
Sad.), ст.-чеш. Iscieti se, Iscu se, fscis se 'блестеть' (Gebauer 
I I , 276), н . -луж. seas se 'блистать, сверкать' (Muka SI. I I , 
610) , ст.-польск. Iszczec, Iszczyc sie 'блестеть' (SI. stpol. I V , 
127: iszczyc; см. также Warsz . I I , 768), др.-русск. льщатися 
'блестеть, блистать' (Ж. Андр. Юрод. — В И Ч . Окт. 1—3. 135. 
X V I B.CVDXI В., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 323—324, см. также 
Срезневский I I , 69). — Возможно, сюда ж е и слвц. диал. 
lisfat' sa 'блестеть' (Banska Bystr ica , Slovenske Pravno 
v T u r c . z., Kalal 310), если это исконная -е-основа с вторич
ным корневым вокализмом. Ср. также глаголы с вторичным 
инфинитивом на -Ш: слвц. диал. listW sa 'блестеть' (Kalal 
310), н . -луж. sets se 'сверкать, блистать, сиять, мерцать' 
(Muka SI. I I , 620). ст.-яольск. Iszczyc 'блестеть ' и Iszczyc sie 
то ж е (SI. polszcz. X V I w. , 6 0 1 : в статьях Iszczyc и tszczyS 
sie), lescic sie 'блестеть' (Warsz . I I , 721) . 

Праслав. глагол с основой инфинитива на -ё-^>-а- (после 
sc) и наст, времени на *lbscati (se), *lbscg (se), соотноси
тельный с инхоативом на -пд- *lbskn()ti (se) (см.). Этимологи
чески тождествен с *lbscati (se) (см.), сохранившим первичный 
вокализм корня ъ (и.-е. корень *1еик-). Разграничение рефлек
сов праслав. *lbscati (se) и *lbscati (se) в южнославянских 
языках невозможно. Выше приведены лишь несомненные про
должения праслав. *lbscati (se). Вокализм ь объясняют ДРе в

и" 
ним влиянием cлeдvющeгo мягкого sc или контаминацией 
с *blbscati, см. Berneker I , 750; Meillet MSL 14, 1907, 363; 
Slawski IV, 345; Machek2 327—328 (lesknouti se); Vaillant. 
Gramm. comparee H I , 396—397; Bezlaj. E t im slovar sloven, 
jez . I I , 135 (lesk). 

Неприемлемы гипотезы о родстве с гнездом лос~\лас-, см. 
А. А. Потебня Р Ф В I , 1879, № 1, 80, и со слав. *ёзкпъ, 
лит. iskus 'ясный, понятный', см. J. Otrebski . Studja indoeiiro-
peis tyczne, 73 , 192. 

*lbve, -£te: ц.-слав. л а б а ср. p . catulus leonis (Mikl.), C T ' " l i e

( ? ' 
he, -ete ср. p . 'львенок' ( Jungmann I I , 366; K o t t 1, 9ot>b 
в . -луж. lawjo, -jeca 'львенок' (Pfuhl 331), польск. Iwie, -?cl, 
'львенок' (Warsz . I I , 783), словин. hiq, Аса ср. p. 'львенок 
(Ramult 94), 1щ, Аса, -qca ср. p. 'львенок' (Lorentz. Pomor. 
I , 466), ст.-блр. львеня, уменьш. к лев (Скарына 1, 3 0 ± К ^ 
Ср. также производные ст.-чеш. Ivdtko ср. р . 'львенок ( 
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bauer I I , 297), польск. Iwiqtko 'львенок' (Warsz . I I , 783), ело-
вин. Ivjqtkoe ср. p . уменьш. к Ivjq (Ramult 94). 

Производное с основообразующим суф. -et- от *1ъиъ (см.), 
см. Slawski IV, 184. 

Mbvica: ц.-слав. ЛАБИЦЛ Ж . p . Xsaiva, leaena (Mikl.), болг. лъвйца 
ж. р. 'львица' (РВЕ II , 34; см. также Дювернуа 1105: лвйца), 
сербохорв. lavica ж . р . 'львица ' (RJA V, 928), лавица ж . р . 
'самка льва' (PGA X I , 151; см. также Карацип) , словен. le
vied ж . р. 'львица; львиный зев, Ant i r rh inum' (P le t . I , 514), 
lavica, -e 'львица ' (Stabej 74), ст.-чеш. Ivice ж . p . 'львица ' 
(Gebauer II, 297), чеш. Ivice ж . p . 'львица ' , слвц. levica ж . p . 
'самка льва; (переноси.) о сильной, мужественной и смелой 
женщине' (SSJ I I , 38), диал. levica 'львица' (Banska Bys t r ica , 
Kalal 305), в .-луж. lawica ж . р . 'львица' (Pfuhl 331), н . -луж. 
lawica ж . р. 'львица' (Muka SI. I, 808), польск. Iwica 'самка 
льва' (Warsz. II , 783), диал. Iviica ж . p. то же (Gornowicz. 
Dialekt malborski, t. I I , Gdansk, 1973, 218), словин. Ivica 
ж. p. 'львица' (Ramult 94), Шса ж. p . то же (Lorentz . Po
mor. 1, 466), др.-русск. львица ж . p . 'львица' (Пролог. (Ф.) 
24. XIII в. 1558, СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 318), русск. львица 
ж. р. 'самка льва' (Ушаков I I , 100), укр . левйця, -цг ж . р . 
'львица' (Гринченко I I , 350), ст.-блр. львица, ильвица 'самка 
льва' (Скарына 1, 304), блр. лъвгца, гльвща ж . р . 'львица ' 
(Блр.-русск.). 

Производное с суф. -ica от *1мъ (см.), см. Slawski I V . 184 
(lew 1). 

lbv ikb : ст.-чеш. Ivik м. р . 'маленький лев, львенок' (Gebauer I I , 
297), чеш. Ivik 'львенок' (Ko t t I, 956), в . -луж. lawik, уменьш. 
от law (Pfuhl 331), н . -луж. lawik м. р . , уменьш. от law, 
львенок' (Muka Si. I, 808), ст.-польск. Шк, уменьш. от lew 

(Si. polszcz. X V I w . X I I , 420), др.-русск. левикъ м. р . 'пзо-
оражение льва или львиной головы на изделиях из металла и 
печатях' (Заб. Дом. быт., I, 704. 1641 г.; Писц. д. И, 4 0 1 . 
1 6 4 3 г., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 184), укр. лёвик (Желехов-
Чпл^ ' с т , " б л Р - львик уменьш. от лев (ДЗ 64 б., Скарына 1, 

— Ср. также производное ст.-чеш. Ivice, -ete ср. р . ? льве
нок (Gebauer И, 297), чеш. Ivice, -ete 'львенок' (Kott I , 
^ о ) , с л в ц > levica, -aVa ср. p . 'львенок; (переноси.) о бойком, 
сильном ребенке; новый, молодой гимнаст' (SSJ П, 38), ст.-
польск. Iwicze ср. р . «львенок' (Si. polszcz. XVI w. X I I , 420). 

Производный деминутив с суф. -ькъ от *lbvb (см.), см. 

*1ьУ

 S k l I V ' 1 8 4 { ! e v V-
Vina: сербохорв. lavina ж . p . , увеличит, от lav (1 раз 
m f \ B"> ^» 928), словен. levina ж . p . 'львиная шкура ' 
\ • 515), в .-луж. lawina 'львица ' (Pfuhl 331), словин. 

ешпа, levina ж . p . 'львица ' (Loren tz . Pomor. I, 449, 4 5 1 ) . — 
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Ср. также параллельное, идентичное по суффиксу сербохорв. 
лавовина ж . р . 'львиная шкура' (РСА X I , 152). 

Производное с суф. -ига от *1ы;ъ (см.). 
* lbvinb( jb) : др.-русск. львиный, прилаг. к левъ (Ложн. и отреч 

кн. , 2 3 . X V — X V I вв., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 318), русск. 
львиный, -ая, -ое, прилаг. к лев (Ушаков II , 100), диал. 
львиный, -ая, -ое: львиные ротики (ротки) (донск., Филин 
17, 230), левйный, -ая, -ое 'львиный' (орл.) (Филин 16, 307). 

Прилаг. , производное с суф. -in- от *!ьиъ (см.). Праслав. 
древность сомнительна. 

*lbvisce: в .-луж. lawisko ср. р . 'огромный, неукротимый лев' 
(Pfuhl 331), польск. hvisko, увеличит, к lew (Warsz . II, 783 
и 724: leu), др.-русск. львище ср. р . увеличит, к левъ (Палея 
ист. сокр., 80. X V I в.), 'львенок' (Иезек. X I X , 5. — Библ. 
Гедш. 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 319). 

Производное с суф. -isce от *1ьиъ (см.). 
* lbvi t jb : ц.-слав. Л А Б И Ш Т А М . p . catulus leonis (Mikl.), сербохорв. 

lavic м. р. 'львенок' (с X V I в., из с л о в а р е й — у Вука, Ми-
кали, Беллы, Стулли, RJA V, 928), лавиТг, -а и лавйЬ, -Ша 
м. р. 'уменыы. от лав; львенок' (РСА XI , 151), ст.-польск. 
Iwic 'львенок' (SJ. stpol. IV, 85), др.-русск. львичь 'львенок' 
(Пат . Син. XI в. 22, Срезневский II , 64; см. также СлРЯ 
X I — X V I I вв. 8, 3 i 9 ) . — С ю д а ж е сербохорв. Лави%, фамилия 
(РСА X I , 151). 

Производное с суф. -Щь от *1ъиъ (см.). 
* 1 Ь У О У Ъ : ст.-слав, Л А Б О Б Ъ , прилаг. п р и т я ж . от \&&ъ, ~о0 ASOVTOS, 

leonis, leonum 'львиный, льва ' (Sin Pog Bon Euch Supr etc. , SJS 
17, 146), сербохорв. lavou. прилаг. 'львиный' (RJA V, 929), 
лавов, -а, -о ' львиный' (РСА XI , 151—152), словен. leuov, 
прилаг. 'львиный' (Plet. I, 515), ст.-чеш. Ivovy, прилаг. 'льви
ный ' (Gebauer II , 2J7 ; Novak. Slov. Hus. 60), чеш. Ivovj 
(Ivuv, -ova, -ovo) 'львиный' (Kot t I, 957), слвц. leuovy, прилаг. 
к lev (SSJ II , 37: lev). Vvovd huba бот. 'An t i r rh inum majus 
(Kalal 317), в . -луж. lawowy ' львиный' (Pfuhl 331 : Wh 
н.-луж. lawowy, lewowy, -a, -e ' львиный ' (Muka SI. I, °0o, 
826), ст.-польск. Iwowu 'относящийся ко льву, львиный 
(SI. s tpol . IV, 85; см. также Warsz . I I , 783), словин. lew*6w* 
lew'Ovi, lewuovi, lwllovi. прилаг. к lev (Lorentz . Pomor. 1» 
449, 4 5 1 , 466), др.-русск. львовъ, прилаг . притяж. от львъ 
(Изб. 1073 г.; Ис . V, 26—30; Мин. 1096 г., сент. 141, ^ Р е з ' 
невский II , 64; см. также С л Р Я X I — X V I I вв. 8, 819), р у с * 
львов ' принадлежащий льву ' (Даль 3 I I , 625), диал. львов при* 
надлежащий льву ' (тобол., Филин 17, 230), ст.-укр. лъвовъ, 
прилаг. (Судомир*. 1361 AGZ 6, Словник староукраШськоУ мов 
X I V — X V ст. 1, 561), укр. львбвий, -а, -е ' львиный' ( 1 Р * £ 
ченко II , 384), ст.-блр. львовыи, ирилаг. к лев (НС 3 1 , ^ к 

рыда 1, 304). 
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Притяжат. , прилаг. с суф. -ои- от *1ъиъ (см.), см. Slawski IV, 
183 (leu 1), Vail lant . Gramrn. comparee IV, 438. 

*lbvovbskb(jb): ц.-слав. ЛАБОБАСК ' * , прилаг. XeovTcooTjs, leoninus 
(Mikl.\ сербохорв. lavovski, прилаг. 'львиный* (RJA V, 929), 
лавовскй, -a, -6 'свойственный львам; сильный; смелый; (пере
носи., обычно в выражении лавовскй део) очень большой, наи
больший; очень ценный (РСА XI , 152), чеш. устар. Ivovsky, 
прилаг. 'львиный' , ст.-польск. Iwowski 'относящийся ко льву, 
львиный' (SI. stpol. IV, 85), польск. диал. Iwowski, прилаг. 
(SI. gw. p. III, 56; см. также Warsz . II , 783), др.-русск. 
львовский, прилаг. от львъ (Кирил. Иерус. Огл. XII в., Срез
невский II, 64; см. также СлРЯ Х [ — XVII вв. 8, 319: Н\1Ч. 
Апр. 22—30, 644. X V I в.). 

Прилаг., производное с суф. -bsk- от *1ъиоьъ (см.) или с суф. 
-ovbsk- от *1ьиъ (см.). Праслав. древность, при учете суффик
сальной гипертрофии, сомнительна. 

*1ьуъ : ст.-слав, Л А К Я , М . p . Xscov, leo 'лев' (Psalt Supr Chil e t c . , 
Mikl., Sad., S JS 17, 146), болг. лъв, -ът м. р. 'лев, Felis Jeo' 
(Б'1Р), то же и лев, устар. 'лев' ( Р Б Е II , 34 и 9; ср. также 
Дювернуа 1105: лев; Геров I I I , 28: львъ 'лев' ; 1 1 : ливъ м. р . 
'зверь, хищник'), макед. лав м. р . 'лев (И-С), лив м. р . , раз-
гов. 'зверь, хищное животное' (И-С), сербохорв. лав м. р. 'лев 
(Kapaunh), то ж е и 'изображение льва с разными стилизаци
ями в гербах государств; (переносы.) храбрый человек, герой; (раз-
гов. п жарг.) человек, обычно приятной внешности, имеющий 
успех в обществе, особенно у женщин, хороший товарищ; 
(в народи, песнях) о собаке' (РСА XI , 149), lav то ж е (RJA 
V, 926), диал. lav м. р . 'лев" (Mazuranic I, 586), словен. levy 

leva м. р. «ЛЗЙН' (Ple t . I , 514), lev, -а м. р . и lav, -а м. р . 
a e B ' v ( S t a b e j 74, 76), ст.-чеш. lev, Iva м. р. 'лев' (ЙКЛет. 90 , 

13; Z W i t t b . 90, 13; KrumJ. 6 8 а и др . , Gebauer I I , 240), чеш. 
Iva м. р. 'лев, Felis leo; (астрон.) название созвездия; 

0 С И ; 1ьном человеке; щеголь, франт (обычно бедный духовно) ' , 
С Л в Ц . lev, -а м. р. 'лев; симнол силы, могущества (SSJ II , 37), 
в - -луж. law м. р . 'лев ' (Pfuhl 331), н . -луж. law м. р . 'лев ' 
y luka Si. I, 808), устар. lew, а м. р . 'лев ' (там же , §26), полаб. 
t a v ^ Р. 'лев ' (Чььъ, Polariski— Sehner t 90), l&e м. р . 'лев ' 
\°v<^*lav <^*1ыъ, Olesch. Thesaurus l inguae dravaeno-polabi-
c a e - Koln, VVien, 1983, I, 539), ст.-польск. lew зоол. Felis leo, 
в о п и с а н и и герба (Si. s tpol . IV, 25—26), lew зоол. Felis leo, 
п е Реносн. о Христе и боге, о дьяволах, о могущественных 
ластителях и о сильных людях, об опасностях и искушениях 

АУши, о злых людях, астрон. 'одно из зодиакальных со-

W*1}*'- ( S I * p o l s z c z ' X V I w - X l 1 ' 162—164), польск. lew, Iwa 
j B ' elis leo; франт, щеголь, покоритель сердец; созвездие', 
/ и т У 'золотая монета' ( W V s z . I I , 724), дпал. lei м. р. 'лев ' 
^малопольск., Kucala 72; Gornowicz. Dialekt malbo s k \ I I , 
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211), словин. leu м. р . 'лев ' (Ramult 92), lev, -еиа 'лев' (Lo
ren tz . Pomor. I, 451), leu, lleud м. p . с лев ' (Lorentz . SJovinz. 
W b . I, 573), leu, lua и leva м. p . 'лев ' (Lorentz . Pomor. I 
448 и Sychta II , 363), др.-русск. левъ (львъ) м, р . слев' (Па
терик Син. , 288. X I — X I I вв.), 'созвездие Льва ' (Гр. Наз 
193. XI в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 183; см. также Срезнев
ский II , 64), русск. лев, льва м. р . 'крупное хищное млекопи
тающее семейства кошачьих, желтоватой окраски, с пышной 
гривой у самцов; скульптурное изображение этого животного, 
а также изображение его на гербах; (переноси.) законодатель 
мод, правил светского поведения, покоритель женских сердец 
(устар., ирон.) ' (Ушаков I I , 31), диал. лев, -а м. р . 'лев' (арх., 
волог., твер., курск., том., олон., новг., Филин 16, 305), лев 
м. р . 'лось ' (пек., Филин 16, 305; Картотека Псковского об
ластного словаря), укр. лев, -ва м. р . 'лев ' (Гринченко II, 
349), ст.-блр. лев: . . . льва удавихъ {ПЦ 37, Скарына 1, 293), 
блр. леу, род. Ьльва 'лев ' (Блр.-русск.) — Сюда ж е собств. имя 
сербохорв. Лав (РСА X I , 149) и под. 

Хотя реконструкция праслав. *1ьиъ представляется право
мерной, следует учитывать реальность межславяыеких заимст
вований: русск. лев, сербохорв. leu <^ ст.-слав. Праслав. *1ъиъ — 
германское заимствование. Конкретный язык — источник опреде
ляется различно. Преобладает мнение о заимствовании из др.-
в.-нем. lewo, см. Miklosich 179, Фасмер I I , 471—472, Machek1 

328. Относительно отражения др.-в.-нел*. е как слаз. ъ ср. 
серб, мая гот. mekels, см. Meillet. E tudes I, 184. Гипотезу 
о заимствовании из незасвидетельствованного гот. *liwa- см. 
H i r t Р В В 23, 334; Berneker I, 756; Bruckner 296; A. Stender-Pe-
tersen. Slav.-germ. Lehnwor t . Goteborg , 1927, 361—363. Ма
ловероятно предположение о происхождении праслав. слова 
из протогреч. (ср. греч. klq 'лев') или из фракийского, или 
из иллирийского, см. Ost i r . Symbolae grammaticae in honorem 
J . Rozwadowski 295—313; Skok. E t im. rjecn. I I , 276. 

Др.-в.-нем. lewo обычно выводится далее из лат. led, греч. 
XSCDV, а последнее — из семитских языков: ср. егип. loi№, 
др.-евр. labi , ассир. labba, см. Hofmann 179; Ст. Младенов 
СбНУ X X V , II , 1909, 77; Slawski IV, 183; Георгиев БЕР 
Ш , 336; Bezlaj . Et im. slovar sloven jez. II , 137—138; Frisk 
II , И З отмечает серьезные фонет. различия между греческой и 
семитскими формами и характеризует греч. XSCDV как заимство
вание из неизвестного источника. 

В последнее время обращено внимание на трудность выведе
ния др.-в.-нем. lewo <^ пат. led вследствие отсутствия в послед
нем интервокального w. Поэтому др.-в.-нем. lewo предлагается 
считать исконным. Параллельное нем. Lea возводится к обпдв' 
герм. *liuuaz <^ и.-е. *leu-os (причем допускается и сохранение 
в германском е перед и). Из общегерм. *liuua- закономерно 
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выводится в качестве заимствования слав. *1ъиъ. Вместе с греч. 
и герм, формами к и.-е. *1ец- возводится хетт, ualua (лувийск. 
ualua-), ualui- (ломаная редупликация). Вывод об общеиндо
европейском характере названия льва подкрепляется данными 
о значительной культовой роли льва как символа мощи, власти 
(царской власти) в различных индоевропейских традициях. Ре
ликтом этого названия является, возможно, также тох. А /и 
'зверь, животное'. И.-е . *1еи- 'лев ' сопоставляется далее с егип. 
rw 'лев' , копт. XajBoi, аккад. labu, др.-евр. labf и толкуется 
как древнейший миграционный ближневосточный термин. Его 
утрата в отдельных и.-е. диалектах объясняется изменением 
экологических условий носителей языка. См. Гамкрелидзе, 
Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы, I I , 5 0 7 — 
510. 

*1ь \ъкъ/*1ьуъка: в.-луж. lawk, уменын. от law (Н. Schuster-
Sewc. Histor .-etym. W b . 11 , 804), н . -луж. lawk, -а м. p . 
'львенок' (Muka SI. I, 808), ст.-польск. lewek м. p . уменын. 
от lew, о собаке (SI. polszcz. X V I w. , Х П , 165), польск. le
wek, уменын. от lew, 'голландский талер с изображением льва; 
род старинного экипажа' (Warsz . I I , 725), словин. levk, -а 
м - р., уменьш. от lev (Lorentz . Pomor. I, 451), levk, -а м. p . 
то же (там ж е , 449; см. также Sychta И, 363), ст.-блр. левок, 
уменьш. от лев (ТЦ 1506, Скарына 1, 293); 

словин. levka, -Ш ж . р . 'львица' (Sychta I I , 363), русск. 
диал. лёвка, -и м. р . 'лев ' (Живая речь Кольских поморов 79) . 

Производный деминутив с суф. -ъкъ\-ъка от */ы;ъ (см.), 
см. Slawski IV, 184 (lew 1). 

lbVbjb: ст.-слав, ЛАБИИ , прилаг. x&v Xeovuov, leonum 'львиный' 
(Supr., S J S 17, 145), сербохорв. lav\i, прилаг. 'львиный' 
(только^ два случая в X V I I и X V I I I вв., RJA V, 928), лавлй, 
-я, -е 'относящийся к льву, свойственный льву; огромный, 
наибольший; определение в некоторых двусловных названиях 
растений'^ (РСА X I , 151), словен. levji, прилаг. ' львиный ' 
(Plet. I, 515), чеш. Ivi, прилаг. 'львиный (Jungmann I I , 366; 
см. также Ko t t I, 956: то ж е и в названиях растений), елвц. 

прилаг. 'львиный' (SSJ И, 37; Kalal 305), ст.-польск. 
L w i-» прилаг. от lew, 'происходящий от льва, принадлежащий 
Yv^ ' Я в л я ю щ и й с я частью его тела и т. п . ' (SL polszcz. 

w. XII , 419), польск. Iwi, прилаг. от lew) (бот.) опреде-
. ление в названиях растений (Warsz . I I , 783), диал. Iwi: Iwia 

godzina (SI. g W . p . Ш , 56), словин. Ivi, -jo, -ye, прилаг. 
4R b R\ H H M f t ' ( R a m u i t 9 4 ) > №> прилаг. от lev (Lorentz . Pomor. I, 
™*>), lev'i то ж е (там ж е , 449). 

Притяжательное прилаг. с суф. -ъ]- от *1ыъ (см.), см. Vail-
* b v l k ^ г а т ш * c o m P ^ r e e IV, 434; S lawski IV, 183 (lew). 

^b( jb) : ст.-слав, Л Л Б Л С К З , прилаг. Xeovxiaio-;, Jeoninus 'льви-
Ь 1 И (Supr., S J S 17, 146), болг. лъвски, -а, -о, прилаг. 
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от лъв (РВЕ II , 34; ср. Дювернуа 1105: лёвски, прилаг. 
'львиный') , сербохорв. lavski, прилаг. 'свойственный львам' 
(из словарей — у Вука, Беллы, Стулли, RJA V, 930), словен. 
levski, прилаг. 'львиный' (Ple t . I, 515), слвц. levsky, прилаг. 
редк. (SSJ И , 37: lev1; ср. также K o t t I, 907: levsky 'льви
ный", в Словакии), в . -луж. lawski 'львиный' (Pfuhl 331), 
русск.-цслав. левский (лъвъскьш), прилаг. к левъ (Палея толк.1. 
45 . 1406 г . о о XIII в., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 186). 

Прилаг. , производное с суф. -bsk- от *lbvb (см.). 
*lbza: ц.-слав. \ A S A , - А Ж . p. possibilitas 'возможность' (Sis Ben, 

S J S 17, 147), ст.-польск. Idza, Iza 'можно' (yezzcze nye yest 
tobye Idza [wy]wyedzecz, XV med., SI. s tpol . IV, 12), Izia 
'возможно' (Лексикон 1670 г., л. 100 об.), польск. Iza, Idza, 
Iza 'можно' (только с отрицанием: nie Iza . . ., Warsz. II, 
783), диал. Iza 'можно' (Si. gw . p . I l l , 56; Nitsch. Sla,sk. 
306), uza, iizi то ж е (Kucala 169), словин. / e j a , -e ж . p. 'от
тепель' (Sychta I I , 362: обычно в сочетании па le^e), др.-
русск. льза ж . р . 'польза' (Сл. и поуч. против языч., 207. 
XVI в., СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 3 2 1 ) . — С ю д а же восходят на
речия ст.-слав. ЛАЗ* evov, l ici tum 'можно' (Gloz, Supr, Mikl., 
Sad. , S J S 17, 141), сербохорв. lazje, нареч. 'можно' (RJA V, 
934—935), ст.-чеш. Ize, нареч. 'можно' , nelze, нареч. 'нельзя' 
(Gebauer II, 299—300), чеш. Ize, нареч. 'можно', слвц. / 'za, 
Vza, нареч. поэт, устар. 'можно' (SSJ И, 72; см. также Kalal 
932), др.-русск. льзЪ 'можно, следует' (Ис. X I V . 31 ; Церк. 
уст. Влад. по Син. сп.; Р . Прав. Яр . по Син. сп. и др., Срез
невский И, 66; см. также СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 321; Творо-
гов 77), русск. устар. льзя, нареч. 'можно', диал. льзя и льзи, 
нареч. безл. сказ, 'можно' (петерб., новг., пек., арх., волог., 
яросл., влад., иван., моек, и др . , Филин 17, 230), льзя 'можно, 
легко, удобно, дозволено, незапрещено (Даль 3 I I , 718), льзя 
'можно' (Картотека Печорского словаря; см. также Мельни
ченко 106; Деулинский словарь 284; Словарь говоров Соликам
ского района Пермской обл. 292; Словарь русских говоров 
Мордовской АССР, К — Л , 137; И. Солосин. Материалы для 
этнографии Астраханского края. Краткие сведения о говоре 
Ахтубннскпх сел Цареаского уезда. — Р Ф В L X I I L 1910, 130), 
льзя 'можно, должно' (Подвысоцкий 84), льзя быть, вводи* 
слово 'может быть, вероятно, должно быт >' (волог., арх., Ф и ~ 
лпн 17, 230), льза 'мо кно, возможно, позволено' (Куликов
ский 51), лозя, нареч. 'можно' (перм., Филин 17, 112). 

Приведенный выше список продолжений праслав. *!bza ну
ждается в уточнении. Польск. Iza иногда рассматривалось как 
богемизм вследствие z «место ожидаемого в польском dz (ср-
польск. Idza), см. J . Siatkowski I J S L P I / II , 1959, 159; М. Ва-
saj, J. Siatkowski — Stud ia z filologii polskiej i slowianskiej °» 
32 ; иногда так характеризовалось и польск. Idza, см. Urban-
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czyk BZ 116. Но изменение dz > z является частным случаем 
упрощения группы согласных и возможно во всех слав, я зы
ках; об исконности польск. форм свидетельствуют словин. ма
териалы, см. Slawski IV, 87. Продолжениями Hbza (с пара
дигматическими вариантами) в южнославянских языках при
знаются словен. Idz 'время' « *'возможность, досуг') и сербо
хорв. диал. производное lazno: n l mi lazno 'нет времени', см. 
Bezlaj. Etim. slovar s loven, jez. I I , 128; Skok. Et im. r jecn. I I , 
263. Маловероятно происхождение этих лексем из гнезда слав. 
*laziti, принятое в Berneker I, 697. 

Праслав. *lbza — бессуфиксальное имя существительное, од-
нокоренное с прилаг. *lbgbkb(jb) (см.) и соотносительное 
с *lbga (см.). Корневое z — результат третьей палатализации 
задненебных согласных, поздним и непоследовательным харак
тером которой объясняется сохранение наряду с *lbza также 
формы без палатализации — *lbga (см.), см. J . Zuba ty . S tud ie 
a clanky I, 1 , 61—67; Slawski IV, 85—87. См. также Berne
ker I, 753—754; Фасмер I I , 543. 

Наречия генетически неоднородны. Ст.-слав. \A3i и др . -
русск. льзЪ, русск. лъзя могут быть по происхождению дат. 
ед. от */bza (или от */ь#а) , см. MeilJet. E tudes I I , 254; Skok. 
Etim. rjecn. II , 2 6 3 . Чеш. Ize, слвц. Vza, польск. Idza, Iza 
в функции наречий восходят к форме им. ед. в конструкции 
Ibza jestb + intynitivum, см. J . Zuba ty . S tudie a clanky I, 1, 

# 61; Machek2 345—346; Slawski IV, 87. 
lbzati: словин. Izauc 'полегчать' (Loren tz . Slovinz. VVb. I, 594), 

Izdc 'облегчать' (Lorentz . Pomor. I, 466), блр. диал. льжэць 
слабеть, уменьшаться (о морозе)' (Народнае слова 3 5 ) . — С р . 

также префиксальные глаголы прльск. ze'zec, -eje 'полегчать; 
ослабеть, уменьшиться' (Warsz . VI I , 439), диал. odelzec 'осла
беть (о морозе)' (SI. g w . p . III , 395) . 

1лагол с основой инфинитива на -ё-Ы (и наст. вр. -ejg)^> 
-a-ti (-a](f) после шипящего z *hzati, *lbza)q, производный 
°т корня прилаг. *lbgbkb(jb) или от более древнего бессуф. 

*, °Р| 1 л аг-ного, см. Slawski IV, 395. 
ь 1 ( s ? ) : в .-луж. lozic (обычно в префикс, образованиях) 'об

легчать, смягчать' (Pfuhl 344), ст.-польск. Izyc ' унижать , ос
корблять; облегчать, уменьшать (что-л.)' (Si. polszcz. X V I w. 
7R4\ —^22), 1. sie 'легчать; (перепоен.) слабеть' (Warsz . II, 
*Щ, словин. Нас 'облегчать' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 594). 

Ьтагол с оснозой на производный от корня прилаг. 
bgbkb(jb) (см.) или от более древнего бессуф. прилаг-ного, 

с м - bfawski j v ? 3 9 6 _ 3 9 7 . 
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*maca: болг. маца ж . р. 'кошка' (Дювернуа 1182), маца ласкат. 
и дет. 'кошка' (БТР , см. также Р В Е II, 6 1 : дет.), диал. маца 
ж. р. 'кошка; (перекоси.) неаккуратная женщина ' (Горов. 
Страндж. Б Д I, 110), мацъ, ж . р. 'кошка' (Ст. Ковачев. Тро-
янският говор. Б Д IV, 213), макед. маца, ж . р. ласкат. 'ки
ска, кошечка' (И-С), сербохорв. маца ж . р. '(уменьш.) ко
шечка, киска; почки на вербе, иве; моток, пасмо льняных ни
ток; (бот.) клевер полевой' (Толстой), словен. таса ж . р. бот. 
'сережки (на деревьях) ' (Ple t . I, 539). 

Праслав. *таса имеет непосредственные продолжения лишь 
в ю.-слав. языках, но соотносительное с ним (возможно, уменьш. 
производное) ^тасъкъ / *таська / *таськъ j *тасъка (см.) пред
ставлено также и в западнослав. языках, что свидетельствует, 
возможно, о более широком распространении *таса. Как на
звание кошки праслав. *ггщса (и *тасъка) соотносительно 
о коЬъ (и *Шъка) (см.), которое представлено пре
имущественно в севернослав. языках , см. М. Одран Ез. 
Лит. 25 /1 , 1970, 65—66 . Д л я *таса наиболее вероятно звуко-
подр. происхождение: ср. подзывания для кошек: болг. мац\ 
(БТР) , сербохорв. mac (Карацип) и mac, макед. мац-мац-
(И-С). Правда, теоретически Возможно и возникновение подзы
ваний на базе слов-названий, но наличие фонетически близ
ких лексем в других языках — нем. диал. Matz 'кошка', нем. 
Mietzchen 'киска' , франц. matoa 'кот' — заставляет связывать 
все эти названия со звуковой символикой, см. Младенов 291; 
Георгиев Б Е Р III , 695; Skok. Et im. r jecn. I I , 344; Machek 
347 (таска); Bezlaj . E t im. slovar s loven, jez. II, 159; 
О. H. Трубачев. Дом. жив . 98—99. 

Маловероятны гипотезы о происхождении *таса, *тасъ/са 
из уменьш. производного к собств. имени Мария (ср. сероо-
хорв. диал. Маса), см. Miklosich 179; Berneker I I , f ^я* 
из уменьш. производного к *mati, ом. Lessiak—Zeitschrift ш г 

deutsches Al te r tum 53, 128. 
Из слав, языков заимствованы ало. mats, matse 'кошка , тур* 

таска, maci 'кошка', венг. macska, рум. тара, новогреч. (Д®*:' 
[латзюо, см. Meyer 263; Berneker I I , 1; Георгиев ВЕР Ш» 
696—697 (мачка1). 

*macanb je : болг. мацане ср. р. 'марание, пачканье' (Дювернуа 
1182; см. также Р В Е II, 61), чеш. macdni ср. р. 'ощупыва-



Ill •macati (sg) 

яие' (Jungmann II , 370). ст.-польск. macanle ср. p . 'ощупы
вание, касание; нащупывание' (SI. polszcz. X V I w. X I I I , 3), 
macanie 'осязание, прикосновение' (Лексикон 1670 г. 101), 
польск. macanie 'действие по гл. тасас", wieprz ma dobre ma
canie 'толстое сало' (Warsz . II , 836), укр. мацанчя ср. р . 
'ощупывание' (Гринченко I I , 412). 

Производное nomen actionis с суф. -пъ)е от *macati (s?) I . 
*macati (s§) I: болг. мацам 'марать' (Дювернуа 1182), то ж е и 

мацам се (РВЕ II , 61), мацам 'пачкать; красить кое-как, уда
рять' (БТР), диал. мацам 'давить, тискать; бить, ударять ' 
(Стоиков. Ванат. 137), 'пачкать, кое-как красить; ударять ' 
(И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д I V , 117), мацам 'шлепать, бре
сти по непроходимой грязи ' (Горов. Страндж. — Б Д I, 110), 
мацъм 'пачкать, делать что-л. неряшливо' (П. И . Петков. 
Еленски речник. — Б Д VI I , 86), 'пачкать; ударять ; брести 
по грязи' (карлов., Ралев Б Д V I I I , 145), мацъм съ 'пач
каться' (Т. Б о я д к и е в . Дедеагачко. — Б Д V, 233), макед. маца 
'мазать, красить (лицо, губы); пачкать, мазать, марать ' (И-С), 
ст.-чеш. mdceti, -eju 'ощупывать ' (Gebauer II , 304), в . -луж. ma-
sac 'щупать' (Pfuhl 304), полаб. mqca 3 л. ед. ч. 'щупает ' 
(*macaje, Polafiski—Sehnert 93), ст.-польск. тасас 'щупать; 
(переноси.) бить; нащупывать, ощупью узнавать, искать; до
искиваться, дознаваться' (SI. polszcz. X V I w. X I I I , 1—2), 
тасас sie 'касаться; (переноси.) убеждаться в чем-либо; обду
мывать, вникать (во что-либо)' (там ж е 3), тасат czego 'ося
зать, прикасаться, ощущать ' , тасат kogo 'обыскивать' (Лек
сикон 1670 г., 101), польск. тасас, устар. maciec 'касаться 
пальцами, руками, ощупывать; (переноси.) т. k o g o — д о н и 
мать, бить; искать; (переноси.) распознавать, доискиваться; (пе
реноси.) пытаться, пробовать', т. si$ 'взаимно ощупываться; 
(цереносн.) познавать самого себя ' (Warsz . И, 835—836), диал. 
Шсас 'искать' (Si. g w . p . I I I , 89), тасас 'щупать кур ' 
(Gornowicz. Dialekt Malborski, t . I I . Gdansk , 1973, 227; Sy
chta. Slown. kociewskie I I , 118), словин. тасас 'щупать, ка
саться; щупать кур ' (Sychta I I I , 35), укр. мацати, -цаю 'щу
пать' (Гринченко I I , 412), блр. мацацъ 'щупать ' (Блр . -
РУсск.) Ср. также производные экспрессивные польск. диал. 
Шскас 'много есть, пихать в себя ' (SI. g w . p. I I I , 95), укр. 
м Щъати, -паю 'мять ' (Гринченко II , 459). Русск. диал. ма-
Цатъ, ~аю 'трогать, щупать ' (юж., зап., орл., ставроп., ново-
? ° С с ' курск., юго-вост., зап.-брян., смол., пек.; Лит. ССР, 

5^пн 18, 54) — вероятно, полонизм, см. Преобр. I, 517. 
Предложенное выше объединение материала вокруг пра

слав. *macati, *macajo (se) отличается от традиционного: сев.-
Л а в . лексика с семантикой 'щупать, осязать ' обычно не сопо-

t авляется с болг. и макед. глаголами, имеющими значения 
М г*рать, пачкать' и 'давить, мять; ударять ' . Более того, и эти 
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последние ю.-слав. лексемы генетически разделяются: болг. 
мацам 'марать' возводится к и.-е. *та- или объясняется кон
таминацией, мацам ' ударять 1 возводится к звукоподражанию, 
а мацам 'давить' связывается с праслав. *текъкъ(]ъ), см. Ге
оргиев Б Е Р [II, 695—697. Подобная дробность представляется 
избыточной. Прежде всего, для болг. лексики достаточно ве
роятно генетическое единство при семантическом развитии 'да
вить, ударять ' ' -> 'марать, пачкать' (ср. семантику русск. шле
пать). Далее, весьма искусственному соли кению болг. ма
цам 'давить ' с праслав. *текъкъ(]ь) (болг. мек) можно проти
вопоставить объединение болг. лексической группы с сев.-слав, 
лексикой, обозначающей 'щупать, осязать": значения 'давить, 
ударять ' и 'щупать, осязать ' поддаются выведению из единого 
семант. комплекса, в сев.-слаа. языках семантика 'щупать' со
провождается иногда значениями 'бить ' (см. ст.-польск. тасас), 
'пихать ' (польск. диал. таска'-), 'мять ' (укр. м\чцкапш; здесь 
вероятно влияние м\яти). Б рассматриваемую группу входит, 
возможно, и словен. macati в значении 'плохо работать* (Plet. 
I, 539) — ср. выше значения болг. мацам. 

Праслав. *macati, *maca}q (se) родственно с *makati (se) И 
(см.) и является, вероятно, его экспрессивным вариантом, см. 
К. Schuster-Sewc. Histor .-etym. W b . 12, 8 9 1 ; Bruckner 316. 
См. также Berneker И, 1, где глагол характеризуется как эти
мологически неясный и предполагается звукоподражательное 
происхождение. Маловероятно предположение о *тас-<С 
*mat-s-, см. Machek 2 349 (mykati). Соотносительно о *macbkati 
(см.). 

*macat i (se) II: макед. маца 'макать (слегка)' (И-С), сероохорв. 
диал. мацати, -ам 'есть, обмакивая; мочить; замачивать 
м. се 'мокнуть, намокать' (РСА XI I , 229), словен. macati, -ам 
'смачивать; плохо работать' (Ple t . I, 539). Словен. mdcati 
в значении 'плохо работать' восходит, возможно, к гнезду 
*macati I 'давить, ударять, щупать* (см.). 

Праслав. *macati, *macajo (se) — экспрессивно-интенсивный 
вариант глагола *makati I (см.). См. Bezlaj . E t im. slovar slo

ven, jez. II , 158. 
*macesni>(?): сербохорв. диал. хорз.-кайк. mecesen м. p. *Д е Р е в 0 

P inus Lar ix ' (Skok. E t im . r-jecn. I I , 395), словен. macesen^ 
-sna м. p . 'лиственница', maceselj, -slja м. p. , maces, 
xM. p . , masosen, -sna м. p. , masosna ж . p. , mdsen, -sua м. P-» 
mesen, -sna м. p . , mecesen, -sna м. p . , mesesen, -sna^-
meces, -cesa м. p. то же (Ple t . I, 539, 554, 553, 573, ээ9)-~^ 
Ср. также производное прилаг. словен. macesnov: mezeiy1 

drivu — larix (Kastelec), macesnov, прилаг. 'лиственничны 
(P le t . I, 539). 

Этимологически неясное слово, см. Berneker II , 1. Пред-
жено выделение префикса та- с различным отождествлен 
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корня: * i O ; / / a , см. S t r e k e l j Al'sIPh X X X V , 1 9 7 ; дороман. 
*caiss- ' д у б ' , см. O s t i r . E t n o l o g III , 1 0 2 , V o g e l n a m e n 1 6 , E t -
nolog I V , 7. О дослав, или дороманском субстрате см. т а к ж е 
Skok II , 3 9 5 . 

Обзор литературы см. B e z l a j . E t i m . s lovar s l o v e n , jez. II, 
1 5 8 — 1 5 9 . 

*mace/mace, -ete: болг. д и а л . маце ср . р. 'котенок; (переноси.) 
маленький, слабый ребенок 7 (костур. , Шклифов Б Д VIII , 24) ; 

болг. мачё ср . р. 'котенок' (Дювернуа 1182) , д и а л . мачё 
ср. р. 'котенок' (софийск. , Гълъбов Б Д II , , 89; ихтим., Мла
денов Б Д III , 103) , то ж е и 'карточная масть — пики; (мн. ч.) 
цветы вербы' (Шапкарев—Близнев . Б Д 111, 2 4 1 ) , мачъ ср . р. 
'котенок' (Младенов. Говорът на Ново Село, Вндинско . 2 4 7 ) , 
мачо м. р. 'ласкат. название буйволенка" (Кънчев. П и р д о п -
ско. — Б Д I V , 1 1 7 ) , сербохорв. маче, -ета ср. р. 'котенок; 
(переноси.) ласкат. обозначение (обычно о детях) ; (бот. , диал . ) 
вид цветка; (диал.) мизинец на руке (РСА X I I , 23 7 i ) , слозен. ) 
md.ce, eta ср . р. 'котенок' ( P l e t . 1, 539) , слвц. д и а л . таса 
ср. р. 'котенок* (Banska B y s t r i c a , S l o v e n s k e P r a v n o v T u r c . z . , 
Kalal 3 1 8 ) , maca, -at'i ( S t o i c . S l o v a k , v Juhos l . H I ) , mase, 
-ta cp. p. , mas а, таса 'котенок' (Or lovsky Gemer. 1 7 2 ) . — C p . 
также уменьш. производные болг. д и а л . мачънцъ ср . р. 'ко
теночек' ( Л . Младенов. Говорът на Но.зо Село, Видинско , 2 4 7 ; 
Ст. Младенов. Ьъм речника на Ново С е л о . — С б Н У X V I I I , 
ч. I, 1 9 0 1 , 5 0 3 ) . 

Производное с с у ф . -ft- от *таса (см.) . 
macnqti: болг. мацнж 'мазнуть' ( Д ю в е р н у а 1182) , мацна то ж е 

(БТР) , диал . мацна ' у д а р и т ь 7 ( Д . Евстатиева. С. Тръстеник, 
Плевенско. — Б Д VI, 192) , то ж е и 'пачкать; кое-как красить' 
(Кънчев. Пирдопско . — Б Д I V , 117) , мацчъ ' ударить ' (Ст. К о -
вачев. Троянският говор. — Б Д IV, 2 1 3 ) , то ж е и 'испачкать' 
(U- И. Петков. Еле иск и речник. — Б Д VII , 86 ) , мацнъ 'ис 
пачкать; ударить; брести по г р я з и ' (Ралев Б Д VIII , 145) , 
чеш. диа л . mdcnuV ' у д а р и т ь ' (морав., Machek 2 3 4 6 ) . 

Глагол с основой на -//9-, производный от *macati (se) I 
, (см.). 
таськъ 1/*таська / * т а с ь к ъ 1/*таська: ст.-чеш. тасек: Al iqui 

viri pravi таскосё n e c i s t i (Кок Мак 5 4 , Ст . -чеш. , Прага) , 
чеш. тасек 'кот; медведь* ( J u n g m a n n II, 3 7 0 ) , д и а л . тасек 
'кот' (Bar tos . S l o v . 189) , слвц. тасок 'кот' (Kalal 3 1 8 ) , диал . 
тасек ( S l o v e n s k e P r a v n o v T u r c . z . ) и mac(k)o (Banska By-
strica) 'медведь, заяц, вид кабана (?)' (Kala l 3 1 8 ) , польск. 
Д"ал. maciek 'козел или баран' (Mac ie jewski . Che lm. -dobrz . 
66); 

болг. диа л . мацка ж . р. "кошка; (переноси.) малорослая, 
слабая ж е н щ и н а (костур. , Шклифов Б Д VfII , 2 6 4 ) , польск. 
Д»ал. таска (в детск. речи) 'коза' (SJ. g w . p. I l l , 94); 
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болг. диал. мачок м. р . ' К О Т ' (софийск., Божкова Б Д I, 254; 
Гълъбов Б Д II , 89; ихтим., М. Младенов Б Д II I , 103; само-
ков., Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 2 4 1 ; см. также БДА II , 
к. 198; I I I , к. 267), сербохорв. мачак, -чка м. р . 'кот' (РСА 
XI I , 232), словен. macdk м. р . 'кот; якорь; подъемное устрой
ство; ролик; вид ивы с крупными сережками' (Ple t . I, 539), 
mdcek, -ска м. р . 'кот; различные орудия; длинный кожаный 
кошелек, надеваемый на пояс; боковина стропил' (там -же), md
cek, -ска м. р . 'цепляющиеся плоды репейника' (Luzar 37), 
слвц. диал. mdcek 'кот' (Slovenske P r a v n o v Turo . z., Kalal 
318); 

болг. мачка ж . p . 'кошка' (Дювернуа 1182), то ж е и назва
ние различных игр (БТР) , диал. мачка ж . р. 'кошка' (РВЕ 
II , 6 1 ; софийск., Божкова Б Д I, 254; Гълъбов Б Д II, 89; их
тим., М. Младенов Б Д III , 103; кукуш., Сакъов Б Д I I I , 330; само-
ков., Шапкарев—-Близнев Б Д I I I , 241 ; М. Младенов. Говорът 
на Ново Село, Видинско, 247), 'костыль, вбиваемый в стену для под
вешивания котла над огнем' (Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 
186), 'кошка; железная пластина с шипами в воловьей упряжи' 
(Народописни материалы от Г р а о в о . — С б Н У Х Ы Х , 780), 
мачкъ ж . р. 'буйволица' (свищов., Колев Б Д III , 305; 
11. И. Петков. Еленски р е ч н и к . — Б Д VII , 86), мачка, мачк'а 
(БДА II I , к. 2Q3), макед. мачка 'кошка' (И-С), сербохорв. 
мачка ж . р . '(зоол.) ко'шка, Felis domestica; (во мн. ч.) порода 
животных Fel idae (кощка, лев, леопард, рысь и др.); (пере
носи,), кошачья <шкура, вообще шкура, мех как часть женской 
одежды 1 и др . (РСА XI I , 237—239; см. также RJA VI, 
Зо1—352: с XVI в. вместо старого kotka), диал. md.cka 'железная 
деталь дышла для крепления ярма' (G. Czenar. Beuerliche Ge-
ra te und Techn iken in der kroatischen Mundar t von Neber-
sdor f /Susevo im Burgenland 43), словен. mdcka ж . p . 'кошка; 
название созвездия; (бот.) сережки на деревьях; хлопья снега; 
якорь ' и др . (P le t . I, 540; см. также S tabe j 80), ст.-чеш. 
mdcka >к. р . 'растение er ingium' ( = kotvice , Gebauer II , 301), 
чеш. диал. таска ж . р. 'кошка', слвц. таска ж . р . 'домашнее 
животное — кошка; (зоол.) род животных Felis; (разговори.) 
шуба из меха котики; (разговори.) самка животных; (техн.) ме
ханизмы; якорь ' (SSJ II, 74), диал. таска ' якорь ' (зволен., 
Kalal 318), таска 'кошка' (Palkovic . Slov. v Mad'а г. 335), 
maska ж . р . '(зоол.) домашнее животное (Felis domestica); де
таль дьгшла; ^железные шипы, укрепляемые на ногах; якорь 
Orlovsky. Gemer. 173), укр. диал. мачка 'кошка; белка' (лем-
ков., Карпатский диалектологический атлас 83—84). 

Генетическое единство всего приведенного выше материала 
не бесспорно. Так, чеш. тасек как обозначение медведя и 
зайца, слвц. тасек, таско то же считаются производными 
от собств. имени Mate], см. Machek 2 346 . Семантически вьтде-
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ляются также названия козы, козла: польск. maciek, таска, 
но тождество хмеждометий-подзываний для коз (польск. диал. 
mac тас\ и mac, см. SI. gw . p. I I I , 89 и 94) с подзываниями 
для кошек (см. *таса) позволяет генетически объединить на
звания коз и кошек. Укр. мачка — возможно, венг. заимствова
ние (Miklosich J79). О географии *тасъка: *Шъ см. М. Од-
ран ЕзЛит 25 /1 , 1970, 6 5 — 6 6 . Семантика 'сережки на де
ревьях' (ср. словен. таска) может быть калькой нем. Katzchen, 
см. Bezlaj. Et im. slovar sloven, jez. II , 159. 

Праслав. таськъ / *тасъка j *тасъкъ / *тасъка родственно 
с *таса и является, вероятно, уменьш. производным от него, 
см. Георгиев В Е Р III , 696—697, хотя не исключено и само
стоятельное образование лексем с суф. -ькъ\-ька от звукопод
ражательных междометий. Сохранением прямой или опосредо
ванной связи со звукоподражанием объясняется и непоследо
вательность изменения с ^> с перед суффиксальным -ъ-, след
ствием чего является вариантность *тасъкъ / *тасъкъ и 
*тасъка / *та£ъка, см. Skok. E t im. rjecn. I I , 344. 

Далее об этимологии см. *таса. 
О серб.-ц.-слав, таска (с X I V в.) см. A. Sjoberg. Das W o r t 

таска in einem serb.-kirchenslawischen S tephani tes -Text . «Stu-
dia palaeoslovenica Josepho Kurz septuagenario dedicatum». 
Praha, 1971, 309—312. 

т а с ь к ъ I I : чещ. тасек 'толстая кабанья кишка, рубец; толстяк' 
(Jungmann II, 370), диал. ро таски 'ощупью, во тьме' (Ваг-
tos. Slov. 189: тасек), польск. диал. тасек (ирон.) 'палец ' 
(Si. gw. р. Ш , 89), рй таски ' ощупью' (Gornowicz. D ia l ek t 
malborski, I I , 227), maciek 'свиной желудок; желудок у животных; 
кушанье; желудок; обжора; брюхо; большая трость с кривой руч
кой (SI. gw. p . IJI 92), maciek 'желудок забитого борова' 
(Мае l e jewski . Chelm.-dobrz. 140), тасек (груб.) 'желудок ' (Ки-
cala 168). — Ср. словен. тасек, -ска 'пресс' (Slovarski donesk* 
^ breziskega okraja 162). 

Производное с суф. -ъкъ от *macati (se) I (см.). Экспрессив
ностью производящей основы может объясняться преиму-

* Щественное сохранение с перед ъ (хотя ср. и словен. тасек). 
шаса: ч е ш . диал. таса 'болэто' ( K o t t . Dod. k Bar t . 52), 

^•"лУж. таса ж . p . f coyc ' (Pfuhl 349), русск. диал. мача 
то, во ч Т 0 макают хлеб' (Картотека Печорского словаря) .— 
Р- также соотносительное образование м. р. — словин. mac 

О 1 Р- г р я з ь на дороге; (переноси.) жидкое масло' (Sychta I I I , 
°) и производное чеш. диал. таска ж . р . 'соус ' (Sverak 
men . 112), тас'ка ж . р. 'соус; жидкая гр яз ь ' (Lamprecht . 

b lg-n . stfedoopav. 72). 
* m a v ™ С с У ф . производное от *macati (se) (см.). 

^cadio: в.-луж. macadlo ср. р. 'устройство для мочки' (Pfuhl 
)у н.-луж. macadlo ср. р . 'мочильня для льна ' (Muka SI. 
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I, 8 5 0 ) . — С р . также производные польск. диал. maczalka 
'посудина для крахмала, используемого для придания твердо
сти основе на ткацком станке' (В. Faliiiska. Pol . si. tkackie I, 
159). 

Производное nomen instruments с суф. - i / o от -гл. *macati 
(см.). 

* т а с а к ъ : чеш. диал. тасак 'лоскут, прикрепленный к палке, для 
гашения огня в печи; мокрое место в поле, разбрызганная 
г р я з ь ' (Hodura. LitomvsJ. 48), в . -луж. тасак м. р . 'мочиль-
щик ' (Pfuhl 349). 

Производное с суф. -(а)къ от гл. *macati (se) (см.). 
*macat i (s$): ст.-чеш. mdceti, -eju 'макать (Gebauer И, 301), чеш. 

mdceti, -eji 'погружать в жидкость, макать, увлажнять; заку
тывать, обертывать' , mdceti, -im 'мочить; макать', т. se (Jun-
gmann II , 371), слвц. mdcaV, -a, -ajd 'погружать в жидкость; 
(кулинар.) макать, обваливать; увла княть , мочить (обычно 
на поверхности)', т. sa 'намокать, брызгаться ' (SSJ II , 74), 
диал. mdcaV 'макать' (Banska Bystr ica , Kalal 318; см. также 
S t o l e , Slovak, v Juhosl . 149), -mdsac, -dm 'макать, мочить' 
(Oriovsky. Gemer. 172}, в.-лу к. тасес 'мочить' (Pfuhl 349), 
н . -луж. macas 'смачивать, макать' ( \ luka SI. I, 850), польск. 
maczac 'погружать ненадолго в жидкость для увлажнения 
или смягчения; натирать; пить ' (Warsz . II, 841), словин. та
сас, mocaja, mocajq 'макать', т. sq 'окунаться ' (Ramult 95), 
тасас 'мочить, макат.>', т. sq 'намокать' (Lorentz . Slovinz. 
W b . I, 595), укр. мачати, -ч&ю 'мочить, намачивать' (Грин
ченко II , 413), блр. мачацъ 'обмакивать' (Влр.-русск.), диал. 
мачаць 'макать; мочить' (Слоун. пауночн.-заход. Неларус! 3, 
52). — С р . также экспр. производное макед. мачкам 'макать 
(М. Петрушевски. Неколку црти на г-рот од Жировница. — 
MJ И, в — 4 , 1951, 65). 

Праслав. *macati, *macajg (s$) — итеративно-имперфективное 
производное с основой на -а- от *mociti (s£), см.: П. Schuster-
Sewc. Histor . -etymol. W b . 12, 876; Machek 2 371 . См. также 
Berneker И, 8 (makaj), makati). 

* т а с е г ъ : болг. диал. мачор м. р . с кот : (костур., Шклифов БД 
VIII , 264; см. также И. А. Георгов. Велеш. 38), сербохорв. 
тасог м. р. 'кот' (HJA VI, 353), тасиг м. р. то же (у одного 
современного автора, RJA VI, 3 5 3 ) . — С р . также производное 
болг. диал. мачарок (БДА 11, к. 198; I I I , к. 267). 

Производное с суф. -егъ от *таса (см.), см. Георгиев ВЕР 
III , 698; Skok. Et im. rjecn. I I , 344 (mac3). 

*mac£tjb(jb): словен. mdcecji, прилаг. 'кошачий' (Ple t . Г 539), 
слвц. macaci, прилаг. к таска 'кошка' (SSJ II , 74: таска] 
см. также Kalal 318). 

Прилаг. притяжательное, образованное с суф. -]ь- от *тас$, 
-ete (см. *macf j*mace). 
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•тасьсь: болг. диал. мачец м. р . 'мак' (Бояджиев. Гюмюрджин-
ско. — Б Д VI, 55), чеш. диал. тасес, -сса 'мак полевой' (Ваг-
toS. Slov. 189). 

Производное с суф. -ьсь от *такъ (см.). Праслав. древность 
не обязательна. 

*тасьзь: болг. мачи, -а, -о 'кошачий' (Бернштейн; ср. Геров I I I , 
55: мачий), сербохорв. мач(и)]и, -а, -в 'кошачий; сходный 
с кошками; свойственный кошкам' (PGA X I I , 235), словен. 
macji, прилаг. 'кошачий' (P le t . I , 540), слвц. maci, -ia, -ie9 

редк. прилаг. к таска (SSJ И, 74—75), диал. maci 'коша
чий' (Banska Bystr ica , Slovenske P r a v n o v Tu rc . z., Kalal 
318; см. также Jungrnann I I , 371). 

Притяжательное прилаг. , образованное с суф. -уь- от *таса 
(см.). Ср. семантически и словообразователг>но близкое 
*macetjb(jb) (см.). 

*macbkati: болг. мачкам 'мять, давить; сминать; угнетать ' ( Б Т Р ) , 
то же и м. се возвр. и страд. (РВЕ II , 61), диал. мачкам 
*мазать' (костур., Шклифов Б Д V I I I , 264), 'тереть, мазать' 
(Л. Милетич. Към особеностите на гевгедийския говор. — МПр, 
VIII, 2, 68), мачкъм 'давить, мять ' (Бояд киев. Гюмюрджин-
ско. — Б Д VI , 55), мачка мб безл. 'лихорадит' (Стойчев. Ро-
допски речник. — Б Д V, 186), чеш. rnackati 'давить, мять ' 
(Jungrnann II , 371), русск. диал. мачкать ' бить ' (Сл. Среднего 
Урала И, 1 2 2 ) . — С р . также производные болг. диал. мачкбта, 
-иш 'мять ' (Кънчев. П и р д о п с к о . — Б Д IV, 117), чеш. диал. 
macdrek, -rka м. р. экспр., исчезающее 'обжора ' (Кореспу. 
Urc. 142), словен. mdcek, -ска 'пресс' (Slovarski doneski iz 
breziskega okraja 162). 

macbkati, *таська]о — экспрессивное производное от *ma-
kati (se) II (см.), соотносительное с *macati (se) I (см., там ж е 
с м - о правомерности генетического объединения болг. лексем со зна
чениями 'мять, давить' и 'мазать') , см. Berneker I I , 2; Pokorny 
1* 698. Маловероятна гипотеза о родстве с гнездом праслав. 

+ Щкъкъ(]ъ), см. об этом Machek 2 347; Георгиев В Е Р I I I , 697. 
°*аськъ Н: болг. диал. мачек м. р. 'дикий мак' (Стойчев. Родоп-

с к " р е ч н и к . — Б Д V, 186), чеш. mdcek, -cku м. р . , уменьш. 
к так (Jungrnann I I , 375), слвц. тасок 'маленький мак' (Вап-
s ka Bystrica, Kalal 318), в .-луж. mack 'мак' (Pfuhl 349), 
"*~ЛУЖ- mack м. р. 'дикий Мак или полевой красный мак' 
Uluka Si. I, 850), польск. maczek, -czku 'уменьш. от так; (пе
реноси.) мелкий шрифт; (диал.) род танца; (охотн.) мелкий по
рох (Warsz. И, 841), диал. maczek 'танец куявяк с дробным 
топотом1 (SI. gw. p. I I I , 93), словин. mack, -и м. р . 'мелкий 
м * к (RamuH 95), уменьш. от так (Lorentz . Pomor. I, 481), 
J J a c * , -кй м. р . <Мак' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 5 9 6 ) . — C p . 

относительное по роду болг. диал. мачкъ ж . р . 'дикий мак' 
^ о я д ж и е в . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 55). 
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Производное с уменьш. суф. -ъкъ от *такъ (см.). 
*mada: словен. mada 'пятно' (Ple t . I, 540), польск. диал. mada 

'плодородный осадок, остающийся после спадания разлива 
в Повислье (SI. g\v. p . I I I , 95), 'ил на дне стоячих вод; 
грязь на дорогах и полях' (Sychta . Slown. kociewskie 
I I , 118), словин. mada ж . р . ' г р я з ь ' (Lorentz . Pomor. 
I, 481), mada и meda 'ил на дне стоячих вод; грязь 
на дорогах и полях' (Sychta III , 35). — Ср. производные сло
вин. mddu>f м. р . 'нечистоплотный человек' (Lorentz . Pomor. I, 
481), арх. madeja ж . р . 'ил; грязь ' (Sychta I I I , 35), м. б. 
и чеш. mad'avky мн. ч. ж . р. 'волдыри' (Ko t t I, 963), 
а также польск. диал. таза ж . р. 'дорожная грязь ' (Sychta. 
Slown. kociewskie I I , 118), majati прилаг. 'болотистый' (там 
же) . 

Праслав. *mada, кажется, еще не реконструировалось и 
не этимологизировалось. Отличие значений словен. mada 
'пятно' и чеш. mad'avky 'волдыри' от преобладающего 'грязь ' 
вполне объяснимо развитием исходной семантики ' грязь , ил', 
что может объяснить и происхождение * madez ь (см.). Праслав. 
*mada представляется восходящим к гнезду и.-е. *mad- 'влаж
ный' , к которому принадлежат, например, др.-инд. mddati 'ки
петь, радоваться' , mada- м. р. 'опьяняющий напиток', греч. 
p-aodco 'течь, растекаться", алб. maze 'сметана, пенки на молоке', 
лат. madeo 'быть влажным', гот. mats 'пища, еда' , др.-сакс. 
mat то ж е , см. Pokorny I, 694—695; F a l k — T o r p 5 305. Дол
гота корневого гласного в слав. *mada может быть как отра
жением и.-е. количества, так и следствием vrcldhi: ср. группу 
норв. mot 'изображение, знак' , голл. moet ' след ' , вост.-фриз. 
mot 'пятно ' , которую Чоп вместе со слав. *madezb (см.) возвел 
к и.-е. ^mado-, *mada (или *mddo-, *mdda)y отождествив их 
с гнездом *mad- ' влажный ' , см. Сор SR I X , До 1—2, 1956, 
4 9 — 5 1 . 

*madezb : болг. диал. мадеж м. р . 'родимое пятно' (Видин, Ку-
маново, Георгиев Б Е Р I I I , 606; также — с. Долна хМелна, 
Трънско, дип. раб., Архив Софийского университета), сербо
хорв. madez м. р. (и mades, mladez) 'родимое пятно' (FUA 
VI, 356), мадеж м. р. то ж е (КарациЬ), мадеж и мадеж м. р-
'родимое пятно, naevus; пятно вообще; (переноси.) недостаток, 
ущерб, (в моральном отношении); (переноси.) синяк' (РСА XI, 
742), диал. madez и mladez м. p . 'naevus , пятно на теле\,(Ма-
zuranic I, 621), madez м. p . 'naevus mate rnus ' (Hraste—Simu-
novic I, 516), словен. madez м. p. 'пятно; родимое пятно; си
няк; (переноси.) позор; менструация' (P le t . I, 540), 'incontami-
n a t u s ' (Stabej 80), русск. диал. мадеж м. р . 'багровое пятно 
на лице ' (иркут., том., Опыт 109), мадежй мн. 'бурые и тем
ные пятна, выступающие на лице и теле обычно весной, иногда 
у женщин во время беременности' (юж.-сиб. , краснояр., ир" 
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кут., том., тобол., тюмен., новосиб., сиб., челябин. , урал . , 
костр., новг., горно-алт.), с лишаи на теле' (новг.), с пятна, пе
жина на шерсти животного (обычно лошади)' (горно-алт.), 
'пятна, полосы, потеки на одноцветной поверхности (стен, пола, 
потолка и т. п.) ' (тобол., иркут. , Б у р я т . АССР, краснояр. , 
горно-алт.), 'облака' (горно-алт.) (Филин 1 7 , 2 9 0 — 2 9 1 ) , ма-
дежй 'синие полосы на лице ' (свердл., Картотека СТЭ), ма-
дежами 'пятнами' (Мельниченко 107) , мадёжа^ппшш на теле ' (Ге
расимов. Словарь уездного Череповецкого говора 5 5 ) , марежи, -ей 
мн. 'пятна на лице от выступившей крови; лишаи ' (новг., 
Опыт 111 ) , матёж, мадёж, малеж м. р . , более употреб. ма-
тежи мн. 'род крупных, желтоватых, желтых и белых веснушек и 
пятен на лице, особ, у беременных женщин ' ( Д а л ь 3 I I , 803).- — 
Ср. также сербохорв. топоним Madezi м. р. мн. ч., название 
села в Черногории (RJA V I , 3 5 6 ) . 

Слово признается исследователями этимологически трудным, 
€темным», хотя, возможно, и праславянским. Р я д сомнительных 
сближений: с др.-в.-нем. mat ' пятно ' , ом- Miklosich 1 7 9 — 1 8 0 ; 
с греч. ap,o)oi£, aw&Si^ 'полоса (от удара), кровоподтек', jj-ojoi?-
cpW/ug (Геоихий), [лшХшф 'синяк, ссадина', см. Berneker II , 2 ; 
возведение к и.-е. */тга- 'подавать знак' или *тё- 'мерить, от
мечать', см. В. А. Меркулова. — Этимология. 1 9 8 1 . М., 1 9 8 3 , 6 4 . 
См.: Skok. Et im. rjecn. I I , 3 4 8 ; Фасмер II, 5 5 6 ; Bezlaj . E t im. 
slovar sloven, j ez . I I , 1 6 0 . 

Перспективными- представляются выделение суф. -ezb, см. 
Skok. Et im. r jecn. I I , 3 4 8 , корня mad-, см. Vai l lan t . Gramm. 
comparee IV, 5 0 5 , и предположение о происхождении 
из гнезда и.-е. *mad- ' влажный ' , см. В. Сор. SR I X , № 1 — 2 , 
1956 , 4 9 — 5 1 . Чоп связал слав. *madezb с группой норв. mot 
изображение', голл. moet ' след ' , вост.-фризск. mot 'пятно ' , 

возведя и слав., и герм, лексемы к и.-е. *madt>-y *mada (или 
modd-, *mddd). Не исключая возможность родства слав. *та-

dezb с герм, группой, следует прежде всего обратить внимание 
на внутриславянское окружение, позволяющее толковать пра
слав. *madezb как производное от *mada (см.). Формы с mal-, 
war-, mat- (см. выше) — результат народноэтимологических пре
образований. Вероятность родства *madezb с *mada несколько 
Уменьшается при уче/ге различия лингвогеографических харак
теристик *madezb (южно- и вост.-слав.) и *mada (почти ис
ключительно зап.-слав.). 

Недавно Л . В. Куркина предложила генетическое отождест
вление ^ слав, madez 'пятно ' , словен. mada 'пятно ' и словен. 

ada 'вылеживание фруктов до полного созревания; сушка 
Л ь н а , maditi, mediti ' выдерживать фрукты до полного созрева-
* и я > сушить лен' , при возведении последнего к праслав. 

ъаеи ^(ср. русск. диал. модёть 'медленно сохнуть, вялиться 
V рыое)'); соответственно обозначение родимого пятна (и т. п.) 
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реконструируется как праслав. *mbdezb, а вокализм русск. ма-
деле объясняется влиянием лексемы мать (после утраты моти
вирующих связей рассматриваемого слова), см. Этимология. 
1986—1987. .VI., 1989. Вокализм русск. мадеж остается, однако, 
серьезным аргументом против этого толкования, поскольку вли
яние слова мать бесспорно лишь при изменении также консо
нантизма, что представлено в варианте матеж. Ср. также чеш. 
mad'avky 'волдыри' (см. *mada). О возможности иного генети
ческого истолкования словен. mada 'пятно ' в связи с западно-
слав. материалом см. *mada. 

*madezbnb( jb) : словен. madezen, -zna, прилаг. 'запятнанный, по
рочный' (Plet . I, 540), русск. диал. матежный 'относящийся 
к матежам, пятнам' (Даль 3 II , 803). 

Прилаг. , производное с суф. -ъп- от *madezb (см.). 
*maga t i : словен. mdgati, -am 'мочь' (P l e t . I, 541). 

Итератив с основой на -а-, производный от *mogt'i (см.), см. 
Bezlaj. E thn . slovar sloven, jez. I I , 160. Праслав. древность 
проблематична: возмо-кно вторичное выделение беспрефпкеного 
глагола из префиксальных типа *pomagati (см.). 

* т а х а с ь / * т а х а с а : сербохорв. mahac, mahdea м. р. 'веер, опахало' 
(соврем., из словарей — у Бука, KJA VI, '373), махач, -ача 
(нелитерат. маач, мавач) 'веер, опахало; тот, кто машет' (РСА 
Х И , 217), фамилия Махач (там же) , чеш. machac м. р. 'тот, 
кто машет; водоплавающая птица mergm merganser? ' (Jungmann 
I I , 374), в .-луж. machac м. р. 'тот, кто машет' (Pfuhl 350); 

сербохорв. диал. махача ж . р. 'доска, ударами об которую 
очищают лен и коноплю от костры; (бот.) вереск Erica; (вульг.) 
задница' (РСА XII , 217). 

Производные с суф. -cbj-ca от *maxati (sf) (см.). 
*maxadlo: болг. махало ср. р. 'маятник' (Дювернуа 1180), уст

ройство с машущим движением' (БТР) , 'маятниковое устрой
ство' ( Р Б Е II , 60), диал. махало ср. р . 'вид веретена для пря
дения, путем махания, грубой п р я ж и для утка на толстое 
одеяло' (Горов. Страндж. — Б Д I, 110), мйало ср. р . 'маятник^ 
(Ив. Георгов. Велеш. 37), сербохорв. mdhao ср. р. 'веер 
с X V I в., из словарей — у Вранчича, Микали, Беллы, Бело
стенна, Стулли, RJA VI , 374), 'мотовило' (в словаре Бело-
стенца и у Ямбрешича, RJA VI, 374), махало ср. р. веер» 
опахало; (и м. р.) махальщик' (РСА X I I , 216), словен. mahdlo 
'веер; опахало, широкий лист растения; маятник; ворот; осто
лоп' (Plet . I, 541), ст.-чеш. machadlo ср. р. 'опахало, веер 
(ManiD. 3 0 5 \ Gebauer II , 302), чеш. machad'o ср. р. сто, чем 
машут; опахало, веер' ( Jungmann I I , 374), диал. machadlo ме
сто, где полощут белье' (Kubin . Cech. klad. 196), в.-луж- та' 
chadto ср . 'веер, опахало' (Pfuhl 350), н . -луж. machadlo ср. Р-
'веер, опахало* (vluka Si . I, 851), польск. machadlo 'веер; 0 " и м " 
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наст.) скакалка' (Warsz. II , 836), диал. machajlo 'хвост' (в за
гадке о воле, SI. gw. p. I I I , 89), др.-русск. махало ср. р. 
"опахало, которым отгоняли насекомых от чаш со святыми да
рами (позже в церковном обиходе использовалось чисто симво
лически)' (Усп. сб., 268. X I I — X I I I вв., СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, 48), русск. диал. махало ср. р. 'что-либо для маханья слу
жащее, как: птичье крыл*), опахало, веер, пук долгих перьев 
для обмашки мух, тряпица на шесте для маяченья и пр . ' , 'во
локита' (тул.) (Даль 3 I I , 805), махало 'крыло' (арх., Картотека 
СТЭ), 'часть крыла, предплечье" (Картотека Печорского сло
варя), 'рука ' (Ончуков 5 9 9 ) . — С р . также болг. диал. маъл 
м. р. 'вертикальная ось, связывающая водяное колесо водяной 
мельницы с верхним подвижным камнем' (врачан.. Хитов Б Д 
IX, 277). 

Производное nomen instrument" с суф. -dlo от *maxati (se) 
(см.). 

maxadlbka: болг. махалка ж . р. 'большое веретено' (Дювернуа 
И80) , 'большое веретено для толстой п р я ж и ' (РВЕ II , 60), 
диал. махалка 'кукурузный початок с зернами' (БДА I, к. 2 2 1 ; 
Ш, к. 251), 'кукурузный початок без зерен' (БДА I, к. 222), 
'большое веретено с массивным пряслом' (Хр. Вакарелски. Ет 
нографпя, 382), махалка ж . р. 'кукурузный початок с зернами' 
(с. Богутево, Смолянско, дипл. работа, Архив Софийского уни
верситета), махалка ж . р. 'большое веретено для ручного 
прядения; ручка веялки' (Стойчев. Банат. 137), маалка ж . р . 
'приспособление для прядения шерсти или пеньки, имеющее 
форму буквы Г ' (софийск., Гълъбоз Б Д П, 89), 'прялка для 
прядения толстой п р я ж и ' (Стойчев. Родопскп речник. — Б Д V, 
18о), 'кукурузный початок с зернами' (родоп., Стойчев Б Д II , 
202), маалка ж . р. 'кукурузный початок с оболочкой или без 
нее1 (пловдив., Попгеоргнев Б Д I, 212), маалка ж . р. 'боль
шое веретено для прядения конопли* (софийск., Божкова Б Д 
1> 254), 'железное веретено для ручного прядения ' (ихтим., 
Младенов Б Д II I , 101), маалк'а и маалка ж . р. 'большое ве
ретено для прядения толстой пряжи; приспособление для су
чения пряжи ' (врачан., Хитов Б Д IX, 276), маалкъ "приспо
собление для пересучивания п р я ж и ' (Ипрпнски край 636), 
маакъ ж . р . 'приспособление д л я прядения шерсти, пеньки' 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI, 191), 
малка ж . р. 'иид веретена для прядения конопли' (.vl. МЛаде
нов. Говорът на Ново Село, Видннско, 247), сербохорв. ма
халка доска, на которой теребят коноплю" (Георгиев Б Е Р I I I , 

русск. диал. махалка ж . р. 'что сделано для маханья 
или что машет: веничек или пук павлиньих перьев и пр. для 
°тгона мух; бородка, пушистая или перистая часть большого 
пера; пушистая ОКОЕШЧНОСТЬ И цвет камыша и ему подобных 
Растении, початок; (астрах., у рал.) рыбий хвост, плеск, вернее 
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конец плеска, самое перо; махавка, флюгарка для указания 
ветра; (пек.) окороход' (Даль 3 I I , 805). 

Поскольку имеющийся материал (только южно- и вост.-слав.) 
не дает возможности однозначно определить исходную форму 
суф. 1ъка пли -dbbka, реконструкция *maxadlbka неизбежно 
спорна. Основанием для нее является надежность реконструк
ции праслав. *maxadlo (см.) и наличие в южно- и вост.-слав. 
языках его продолжений, семантически очень близких к при
веденным выше лексемам, так что последние достаточно вероятно 
толкуются как производные от *maxadlo, то есть восходящие к *та-
xadfoka. См. Георгиев Б Е Р I I I , 6 9 0 — 6 9 1 . Ср. *тахаГъ (см.). 

*maxajb: сербохорв. маха] м. р . 'взмах, размах' (РСА X I I , 216), 
словен. mahaj м. р . 'взмах, удар ' (Ple t . I, 541). — Ср. также 
др.-русск. Махай (Махай Тимофей, крестьянин, 1627 г., Бе
лев, Веселовский. Ономастикой, 195) . 

Производное с суф. -jb от *maxati (se) (щ.). Об образовании 
слав, имен на -а/ъ см. Slawski . Zarys . — Stownik praslowian-
skf I, 88 . 

* ш а х а Г ь (?): русск. диал. махаль, -я м. р . и -и, ж . р. 'кудель 
на гребне, мочка' (тул.) , 'о легкомысленном человеке, ветрен-
нике' (твр.) (Филнн 18, 44). — Ср. производные русск. ма-
халька ж . р. 'маленькая кудель ' (тул. , Филин 18, 44) и, воз
можно, сербохорв. махалка, малка ж . р . 'доска, на которой 
теребят коноплю; (южн.) большое веретено' (Карацин), то же 
и 'веер; (песен.) ветка, колеблющаяся на ветру ? (РСА XII, 
217), mahd\ka ж . р . то ж е (RJA VI , 374), диал. маалка 
ж . р . 'род веера' (Елез. I ) . 

Материал явно слишком ограничен и противоречив для на
дежной реконструкции: русск. махалъ и мужского, и женского 
рода, а сербохорв. махалка имеет синоним махалка, тяготе
ющий к *тахасИъка (см.). Но все-таки русская форма муж
ского рода (-/о-основа) находит поддержку в мягкости / ' в сер
бохорв. махалка. Поэтому представляется возможной рекон
струкция праслав. *тахаГъ как производного с суф. -I * 
от *maxati (se) (см.); не исключено вытеснение продолжении 
этого Ихмени близкими по значениям продолжениями *maxadlo 
(см.) с производными. О праслав. суф. -Гъ см. SJawski. Zarys—-
Slownik praslowianski I, 105. 

*maxanb je : болг. махане ср . p . 'махание' (Дювернуа 1181), от-
глаг. сущ. от махам и махам се ( Р Б Е I I , 60), диал. махане 
' грубо спряденная на большом веретене шерсть ' (Хр. Вакарел-
ски. Етнография, 381), маане ср. р . 'толстая шерстяная 
п р я ж а , спряденная на ручной прялке или на веретене без 
прялки, д л я основы шерстяного одеяла ' (Кънчев. Пирдоп* 
ско. — Б Д IV, 116) , 'шерстяная п р я ж а ' (СбНУ X L I V , 529), 
маан'е ср. р . *шерстяная п р я ж а ' (софийск., Божкова БД К 
254), 'удаление, отстранение; удар, замахивание' (самоков., 
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Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 239), мане cp, p. ' п р я ж а 
(M. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско, 247), мане 
ср. р. 'прядение на веретене; пряжа , спряденная на веретене4 

(ихтим., Младенов Б Д Ш , 102), сербохорв. methane ср. р . 'ма
хание' (RJA VI, 374), mahane ср. р. 'трепание, обивание 
(RJA VI, 374), маханье, отглаг. имя от махати (РСА XI I 
217), словен. mdhanje ср. р . 'махание, замахивание, размахи
вание рукой, шляпой, флагом и т. д.; удар ' (Ple t . I, 541) 
чеш. mdchani ср. р . 'размахивание', т. satu 'полоскание 
белья' , т. se 'шлепанье по мокрому; Manschen, Manscherei 
(Jungmaiin I, 374), слвц. mdchanie 'размахивание' , ст.-польск 
machanie 'движение, махание' (Лексикон 1670 г. л . 101) 
польск. machanie, действие по гл. mackac (Warsz . I I , 836) 
др.-русск. махание ср. р. действие по гл. махати (Флавий. 
Полон. Иерус . I I , 166. XVI в. оо XI в.), 'движение воздуха 
от взмахивания чем-л.' ( Ж . Дан . Пер. , 36. 1562 г. , СлРЯ 
X I — X V I I вв. 9, 48), русск. махание, действ, по гл. махать, 
укр. махання ср. р. 'махание' (Гринченко II , 412). 

Производное nomen actionis с суф. -пъ]е от *maxati (se) (см.). 
Семантика конкретной предметности (см. болг. материал: 
'пряжа ' ) вторич'на. 

maxati, *masq (s§); ц.-слав. мл^дти, ~Х<\ГЖ, ag i t a re (Mikl.) , 
болг. махам 'махаю, машу; замахиваюсь; отвожу, отстраняю, 
оставляю, удаляю, уничтожаю' (Дювернуа 1180), то же и 'да
вать знак; трясти; бить; прясть на веретене' ( Б Т Р ; см. также 
Р Б Е И, 60), махам са 'удаляюсь, убираюсь, исчезаю, пропа
даю' (Дювернуа 1 1 8 1 ; см. также Р Б Е I I , 60), диал. махам 
прясть на самопрялке толстые шерстяные нитки для подстилки 

из шерсти; (переноси.) точить косу, нож, бритву и т. п . ' (ро-
доп., Стойчев Б Д II , 205), 'прясть на ручном веретене' (Стои
ков. Банат. 137), махъм ' прясть ' (Кювлиева—Димчев. Речник 
на хасковския градски говор. Б Д V, 79), махъм съ 'сбиваться 
с дороги' (там же) , маам 'прясть на веретене' (ихтим., Мла
денов Б Д Ш , 101; Евстатиева. С. Тръстеник, Плененско. — Б Д VI , 
191), 'махать, прясть коноплю' (софийск., Божкова Б Д I, 254), 
бить' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 116), 'махать; давать знак; 

бить; двигать, переносить что-либо с места на место; покидать' 
(самоков., Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 239), маам се 'отказы
ваться, покидать' (ихтим., Младенов Б Д III , 101), 'отодвигать, 
отказываться' (самоков., Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 239), 
маам 'бить, ударять ' (Ст. Ковачев. Троянският го .юр .— Б Д 
IV, 213), маам ' ударять ' (карлоа., Ралев Б Д V I I I , 145), 
маъм 'ударять , бить; быстро есть ' (свищов., Колев Б Д I I I , 
friO> маъм_ съ 'размахиваться, мотаться' (Денчев. Поповско. — 
Ь Д V, 251), маем 'прясть коноплю' (М. Младенов. Говорът 
н а Ново Село, Видинско, 247), сербохорв. махати (маати), 
машем Махать рукой, шляпой ' , agi to (Карацип), то ж е и 'да-
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вать знак или выражать отношение (согласие, отказ) взмахом 
руки или головы; приветствовать взмахом руки' , м. се 'привет
ствовать взмахом рук ' (PGA X I I , 217), махати, махам и ма-
ати, маам 'обивать, теребить коноплю или лен ' (Карацип; см. 
также РСА X I I , 217), mdhati, mdsem и maham ' (держа что-
либо в руке) рукой и предметом быстро двигать в воздухе", 
т. se (RJA VI, 375—376), mdhati, maham 'обивать, теребить 
коноплю или лен' (там же 376), словен. mdhati, -am 'махать, 
размахивать; веять; быстро идти; шататься; мотать пряжу 
на веретено', т. se 'бороться' (P le t . I, 542), t i tubo, vacillo 
(Stabej 81), ст.-чеш. mdchati, -aju 'шататься, двигаться туда-
сюда' (Otc. 444 b , Gebauer I I , 302), чеш. mdchati 'махать, раз
махивать, окунать в воду', т. prddlo 'полоскать белье' , т. se 
'шлепать по воде, грязи , снегу, плескаться ' , экспр. 'излишне 
возиться с кем-л., чем-л.' , mdchatl, -dm 'махать; спешить' 
( Jungmann I I , 374), диал. mdchat, -dm 'мочить, намачивать' 
(Gregor. Slov. s lavk.-bucov. 91), machaV 'пачкать' (Vydra. 
Hornoblan. 108; см. также Hruska. Slov. chod. 51 : machat), 
mdchat\ -chdm и -su 'стирать белье' (ляш., Bar tos . Slov. 190; 
см. также Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 73 : machac'), mochac 
и cvochac 'стирать (белье)' (Kel lner . Vychodolas. I I , 219), 
cmdchat 'махать' (вост.-морав., Bar tos . S lov . 50), слвц. mdchat\ 
-а 'размахивать; (диал.) полоскать' (SSJ I I , 78), диал. machac 
'махать' (вост.-слвц.), mahac 'махать' (спиш.), magaf sa 'поло
скаться, плескаться (?)' (М. М. Hodza) (Kalal 319), в.-луж. 
mahac 'махать; развеваться' , machac 'махать, делать знак 
(Pfuhl 350), н . -луж. machas 'махать; давать пощечину', т. $е 

(Muka SI. I, 851), ст.-польск. machac 'махать, размахивать, 
развевать' (SJ. polszcz. X V I w. X I I I , 4), macham 'махать, дви
гать ' (Лексикон 1670 г. л . 101), machac 'махать; бросить, уда
рить; быстро что-либо сделать; (диал.) стирать белье; мучить , 
т. sie 'быстро сделать что-либо; броситься, удариться ' (Warsz. 
I I , 838), диал. machac ' бежать ' , machac 'стирать (белье)' (S1. 
gw. p. I I I , 89), machac 'махать рукой' (Gornowicz. Dialekt 
malborski I t , 227), magac 'переворачивать' , т. sie 'махать, 
двигаться ' , т. sie 'идти, покачиваясь, не разбирая дороги 
(SL gw. p. I I I , 95—96), magac sie 'наклоняться, опрокиды
ваться ' (VV. J . Jasklowrski. Wies Mnichow w powiecie Jqdrze-
jowskim. — Wis la X V I I I , 1904, 204), словин. ma^ac, -ащ 'ма
хать рукой' (Ramult 9D; С М . также Loren tz . Pomor. I, 482. 
maxac, maxaiq), тйуас 'махать, размахивать' (Lorentz . Slovmz. 
W b . I , 597), тахас, m&ya ' тяжело работать' (Sychta I I I , 3b), 
др.-русск. махати, машу ag i t a re , v i b r a r e , 'обмахивать (Ни
кон. Панд. с л . 40 , Срезневский И, 119), то ж е и 'махать, раз
махивать' (Патерик. Син., 393 . X I — X I I вв.), 'замахиваться 
на кого-л. ' (Колл. Зинченко. № 9 1 . 1665 г.), махатися 'раз
махивать чём-л., обороняясь или нападая ' (Сл. и д . И, 
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1703 г. и др.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9 , 4 9 ) , русск. махать, 
-шу Сделать взмахи, движения по воздуху чем-либо', диал. 
махать, -аю, -аешь и машу, машешь 'сбивать масло домаш
ним способохм' (ряз.) , ' резать ' (волог.), 'скакать, прыгать ' 
(яросл.), 'грести веслами' (дельта Дуная) , 'бить, колотить' 
(пек., твер., КАССР), 'бросать, кидать что-либо в кого-либо 
или куда-либо' (терск., смол., Ленинград.), 'мерно колебаться, 
качаться из стороны в сторону' (дельта Дуная , костр.), 'выби
ваться наружу , полыхать (об огне) ' (арх.), 'качать мед медо
гонкой' (новосиб.), 'кутить , проматывать деньги ' (вят.) (Филин 
18, 46; см. также Мельниченко 1 0 9 , Деулинский словарь 2 9 0 ) , 
то же и 'делать скоро, спешно, как-нибудь' (Даль 3 I I , 8 0 4 ) , 
махать: гроза вот маха]ет (собирается, идет) (Бабаев, р-н., 
Картотека Словаря белозерских говоров), махаться, -аюсъ и 
машусь 'мерно колебаться, качаться' (костр., петерб., пек., во
лог.), 'качаться на качелях' (смол.), 'делать взмахи, махать' 
(волог., арх., перм., том.), 'передвигаться, направляться, спе
шить куда-либо' (новг., печор., костр.), 'бросаться кидаться , 
швыряться' (смол.), 'драться, биться, сражаться ' (арх., новг., 
смол., печор., костр.), 'сбиваться (о масле)' (ряз.) (Филин 1 8 , 
4 6 — 4 7 ) , укр. махати, -хаю 'махать; быстро бежать , ехать, 
плыть, мчаться' (Гринченко И, 4 1 2 ) , блр. махаць 'махать ' 
(Блр.-русск.), диал. махаць 'болтать ногами; взмахивать чем-
либо' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 3 , 4 7 ) , махацца Мо
таться, шататься ' (Янкова 1 9 Г ) . — С р . также, как возможные 
производные, словен. mahTjdti, -dm 'махать, размахивать, разве
ваться' (Plet . I, 542 ) , елвц. machllt\ 4 , -ia (разговори., экспр.) 
'плохо рисовать; грязно писать ' (SSJ I I , 7 9 ) , диал, maxlat sa, 
-a, -aju 'пачкаться' (Gregor . Slowak. von Pi l i sszanto 2 4 2 ) , 
русск. диал. махлыкать 'плестись, медленно идти' (Подвысоц-
кий). 

Глагол с основой инфинитива на -а- и наст. вр. на -)е-, со
относительный с *maxngti (см.). В большинстве слав, языков 
произогдло обобщение -а-основы также и для настоящего вре
мени. 

Праслав. *maxati принадлежит к гнезду слав. * ш - 'дви
гать, качать' (см. *majati, *manoti), см. так у ж е Miklosich 
! 8 0 ; А. И. Соболевский AfslPh X X V I , 5 6 0 ; он же Изв . О Р Я С 
X X V I I , 1 9 2 4 , 3 2 4 . Первичная форма расширения х и возмож
ные и.-е. соответствия определяются различно. Большинство 
исследователей принимают x<^s (по аналогии с регулярным 
процессом после I, а) и непосредственное родство с лит. mosu-
°М 'махать', mostagdoti 'размахивать руками', mozotl 'размахи
вать чем-либо', см. Leskien IF 19 , 2 0 9 ; Буга Р Ф В 6 5 , 3 1 9 ; 
berneker ц , 5. Младенов 2 9 1 ; Bruckner 3 1 6 ; Skok. E t i m . 
fjecn. и , 3 5 5 ; Machek 2 3 4 8 ; Vai l lant . Gramm. comparee I I I , 
^ o 2 . О родстве с греч. jj.a.ouai 'стремиться' « * j j . o b i o | i a i ) см. 
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W . Pre l lw i t z BB X X V I , 1901, 306; Младенов 2 9 1 . Фасмер 
счел и балт., и греч. соответствия срмнительными, см. Фасмер 
I I , 584; так ж е Bezlaj. E t im. slovar sloven, jez . I I , 161; 
не упоминает этих сравнений Н. Schuster-Sewc. Histor.-etym 
W b . 12, 878. 

Толкование слав, х < и.-е. kh и сравнение с греч. [ха/орш 
' сражаться ' см. Н. Petersson AfslPh X X X V , 1914, 362—365, 
критику см. Фасмер I I , 584. О слав. х<^и.-е. kh см. также 
W . M e r l i n g e n . — Die Sprache IV, 46 . Невероятна гипотеза 
о родстве с гнездом слав. *meti, *тъпд, см. N. Jokl AfslPh 
X X V I I I , 5—6, он ж е AfslPh X X I X , 1907, 22; критиот см. 
J . Charpen t i e r AfslPh X X I X , 1907, 8; Be rneke r I I , 5; Преоб
раженский I, 517; Фасмер И , 584. 

См. также Георгиев В Е Р I I I , 6 9 1 — 6 9 3 . 
*maxatb(jb): в . -луж. machaty, -а, -е 'размахивающий' (Pfuhl 

350 ) .—Возможно , сюда ж е , как субстантивация прилагатель
ного, сербохорв. махат м. р . 'быстрое, резкое движение, 
взмах' (РСА X I I , 217), если только это не рефлекс *тахъН 
(ср. бахат при бахтати). 

Прилаг . , производное с суф. 4- от основы на -а- гл. *та-
xati (se) (см.). Праслав. древность сомнительна. 

*maxava: в . -луж. machawa ж . р . 'маятник' (Pfuhl 350) .—Сюда 
ж е , как- производное, русск. диал. махавка ж . р . 'сигнал, 
маяк, знак, который машет на ветру или на волнах; выставлен
ный на жерди платок, рубаха для знака; шест с голиком на ку-
басе; флюгарочка, ветрянка; легкая кисть, пучки нитей ба
хромы и пр . ' (Даль 3 И , 805). 

Производное с суф. -и а от основы на -а- гл. *maxati (se) 
(см.). Праслав. древность проблематична. 

*maxnqti (s$): болг. махнж 'махну; замахнусь, взмахну; отвожу, 
отстраняю, оставляю, удаляю, уничтожаю ' (Дювернуа 1180), 
махна 'махнуть ' ( Б Т Р , Р В Е I I , 60), махнж са 'удалюсь, убе
русь, исчезну, пропаду' (Дювернуа 1181), диал. махнъ съ 
'сбиться (с дороги) ' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник 
на Хасковския градски говор. Б Д V, 79), сербохорв. мйхнути, 
махнём (разгов. манути) 'махнуть ' (Карацип) , "сделать быст
рое движение рукой, другой частью тела или предметом, мах
нуть; движением руки или головы дать знак или выразить 
отношение; приветствовать взмахом руки; (редк.) сильно уда
рить, отколоть; оставить кого-либо; отпустить; бросить какую-
либо деятельность, мысль, отказаться от чего-либо; покинуть 
какое-либо место; быстро пройти; быстро двинуться, поехать , 
м. се 'бросить (кого-либо, что-либо), оставить (кого-либо, что-
либо); быстро пойти, двинуться ' (РСА X I I , 221—222), 
махи ути, махнем (соврем, диал.) 'потереть в руке что-лиоо 
(там ж е 222), mdhnuti, mdhnem 'махнуть' , т. se, mdhnuti, 
mahnem 'потереть в руках что-либо сухое' (RJA VI , 380—381), 
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словен. mdhniti, mdhnem 'махнуть; отправиться; сделать черту, 
ударить' , т. se 'вступить в рукопашную' (P le t . I, 542), чеш. 
mdchnouti 'махнуть ' , слвц. mdchnuf 'махнуть' (SSJ И , 79), 
диал. mahnut 'махнуть' (Kalal 319), в . -луж. machnyc 'махнуть, 
сделать знак' (Pfuhl 3 50), н . -луж. machnus 'махнуть; дать 
кому-либо пощечину' , т. se 'качнуться ' (Muka Si. 1, 851), ст.-
польск. machnqc 'махнуть; ударить ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 
6), польск. machnqc 'махнуть; бросить, ударить; быстро сде
лать что-либо', т. sie 'быстро сделать что-либо; поехать; ки
нуться' (Warsz. I I , 838), диал . machnqc 'выстрелить; выпить ' 
(SJ. gw. p . I I I , 89), тахпйпс 'махнуть рукой' (Gornowicz. Dia-
lekt malborski I I , 227), словин. moynqc 'махнуть ' (Ramult 
105), таихпдцс 'дать знак, махнуть' (Lorentz Slovinz . W b . I, 
619; см. также Loren tz . Pomor. I, 482, 510: maxngc, muxnqc), 
maxngc 'слегка ударить ' (Lorentz . Pomor. I, 495) , mayngc 'об
мануть; надуть; ударить; украсть ' (Sychta I I I , 37), др.-русск. 
махнути 'макнуть' ( Ж . Мих. Клоп. 1 , 97. X V I — X V I I вв., 
СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 49; см. также Срезневский И, 119), 
русск. махнуть 'сделать взмах; броситься, ринуться (просто-
речн.); прыгнуть (разг.); неожиданно отправиться, пойти, по
ехать (разг., фам.) ' , махнуть рукой на кого, что (разг.) 'оста
вить без внимания' (Ушаков I I , 164), диал. махнуть 'сбивать 
масло домашним способом' (ряз.) , 'ударить ' (KACGP, печор.), 
'бросить' (терск., смол., ленингр.) , ' кутнуть ' , 'одним махом вы
пить' (калуж.) , ' решиться на что-либо' (влад.), махни драла 
'быстро ушел, уехал ' (Лит. ССР, Латв. ССР) (Филин 18, 46) , 
махнуться и махнуться (?) 'упасть ' (КАССР) (Филин 18, 
47), укр. махнути 'махнуть; побежать, поехать, поплыть, по
мчаться, отправиться' (Гринченко I I , 412), блр. махнуць 'ма
хая чем-либо, дать знак; пойти скоро; врать; скоро сделать; 
мотать; наскоро выслать' (Носович 282), диал. махнуць 'мах
нуть; быстро поехать; блеснуть ' (Инкова 191). — Ср. также 
производные болг. диал. махнува 'начать пахнуть (о пред
мете)' (родоп., Стойчев Б Д И, 205) , махнувам 'убрать; замах
нуться; устранить' (самоков., Шапкарев—Близнев I I I , 241). 

Глагол с основой на -ир-, соотносительный с *maxati (se) 
# (см.). 

maxotat i / *maxi»tat i : в . -луж. machotac 'часто махать; шататься, 
качаться' (Pfuhl 350), н . -луж. machtas 'часто махать' (Muka SI. 
I, 851—852). 

Итеративно-экспрессивное производное с суф. -otati / -btati 
от *maxati (se) (см.). Ограниченное распространение этого гла
гола и его структура — отсутствие гармонии гласных (корневое 
а — суф. -ot-j-bt-), характерной д л я древних глаголрв на 
~oj%tati — свидетельствуют, вероятнее всего, о позднем проис
хождении. 

См. Н. Schuster-Sewc. His tor . -e tym. W b . 12, 878 . 
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* m a x o v i k b : русск. маховик м. р . (техн.) 'маховое колесо' (Уша
ков I I , 164), диал. маховик м. р. "конь, отличающийся быст
ротой в галопе' (иркут.) , (мн.) 'весла с двумя лопастями' 
(Бурят . АССР) (Филин 18, 48—49; см. также Иркутский об
ластной словарь I I , 23), 'маховое колесо в мельницах' (Бурна-
шев, Картотека Словаря русских народных говоров), укр. ма
ховик м. р . 'маятник' (Гринченко I I , 412). 

Производное с суф. -1къ от *тахоиъ(]'ъ) (см.); субстантива
ция . Праслав. древность проблематична. 

*maxota : чеш. диал. machota 'косура' (z lenu vostala machota, kroupy 
ho rost loukly, Hosek. Ceskomorav. I I , 148), укр. махбта ж . p. 
'колебание, качание' (Гринченко И, 412). 

Производное с суф. -ota от *maxati (se) (см.) или бессуф. 
производное от *maxotati (см.). 

*тахоуЦъ ( зь ) : сербохорв. mahbvit, прилаг. ' важный, значитель
ный' (соврем, песен., из словарей — у Вука: mahovita ruka, 
RJA V I , 382), русск. диал. маховйтый ' ж а д н ы й , падкий 
на чужое, хапастый' (Даль 3 I I , 805). 

Прилаг . , производное с суф. -ovit- от *тахъ (см.). 
*maxovi>(jb): болг. махов, прилаг. , только в сочетании махово ко-

лело (техн.) ' тяжелое колесо с большим диаметром, служащее 
для регулирования движения механизма, маховик' (РБЕ II, 
61), махов, прилаг. : махово перо (редк.) 'большое перо 
в птичьем крыле ' (Речник Р О Д Д , 252), русск. маховой, -ая, 
-бе, только в выражениях: маховое колесо (техн.) 'тяжелое ко
лесо большого диаметра для регулирования движения меха
низма', маховые перья (зоол.) 'большие перья в крыльях 
птиц ' , маховая сажень (обл.) 'расстояние между концами 
пальцев раскинутых рук' (Ушаков И, 164), диал. маховой, -^я, 
-бе, в сочетаниях: маховая капель 'качели, взлетающие вверх 
и вниз при раскачивании1 (яросл., пек.), маховая (маховая, 
маховая) пила 'двуручная продольная пила для распиловки 
бревен, досок' (волог., ср.-урал. , вост.-казах., том., брян., но
вое иб., свердл., сарат.), маховая утка 'утка, широко махаю
щая крыльями (?)' (олон., обск.-енис) , маховой парень 'вор, 
мошенник' (моек.) (Филин 18, 49), маховой "относящийся 
к маханью или к маху' (Даль 3 I I , 805), укр. маховйй, -а, ' е 

'маховой', маховг вила 'длинные вилы для метания сена 
на вершину стога' , маховйй сажень 'мера длины, насколько 
можно расставить руки в противоположные стороны' (1 P I l H ~ 
ченко II , 412). — Ср. также производное сербохорв. диал. ма-
ховина, маховина (диал. маовина) ж . р. 'вода, брызгаю
щая с водяного мельничного колеса при движении ' (РСА ХИ> 
223). 

Прилаг . , производное с суф. -ои- от *тахъ (см.). 
* т а х ъ / * т а х а : ц.-слав. млх"* м. Р- v ib ra l io (Mikl.), болг. мах 

м. р. 'замахивание' ( Б Т Р ; см. также Р Б Е П, 60: редк.), диал. 
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мах м. р . 'движение руки ' (Гороз. Страндж. — Б Д I, 110) , 
'замахивание' (Стойкоз. Банат. 137), схрв. мах (мах) и ма (ма) 
м. р. 'взмах' (Карацип), так, maha м. р . 'взмах; миг; раз; 
сила' (RJA VI, 371—373) , диал. ма(х) 'захват косы' (Vis 14), 
с ювен. mah, miha м. р. 'взмах; удар ' , па так 'тотчас ' , v en 
mah 'за один раз' (P le t . I , 541), чеш. mach, mack м. р . 
(книжн.) 'взмах, размах', (редк.) tlachy machy 'болтовня' , mah 
м. р. (редк.), только в сочетании jednim mahem ' сразу ' , слвц. 
mazh м. р. (спорт.) 'размах; промах' (SSJ I I , 78), в . -луж. mach 
м. р. 'взмах, движение ' (Pfuhl 350), ст.-польск, mach ' у д а р ' 
(.Лексикон 1670 г. л . 101), польск. mach (редк.) 'взмах, удар; 
(диал.) размах' (VVarsz. И , 836), диал. mach 'размах' (SI. g w . 
p. I I I , 89), machy 'размышления 1 (там ж е 90), словин. max, 
-xlla м. р . ' удар ' (Loren tz . Pomor. I , 482), mix, -и м. р. (редк.) 
'сила, мощь' (Sychta I I I , 36), др.-русск. махъ v ib r a t i o (Срез
невский II , 119), 'одно быстрое движение в воздухе, мах' 
(Скотт, 117. X V I I I в.счэ1670 г. , С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 48) , 
русск. мах, -а и -г/ м. р . 'взмах, размах; размах ног при 
беге', диал. мах, -а и -у м. р . 'мера длины, равная рассто
янию между кончиками пальцев вытянутых в стороны рук ' 
(ср.-урал., перм., камч., свердл.), 'мера длины сетей' (том.), 
'мера глубины, на которую опускается сеть ' (Бурят . АССР), 
давать мах рукой и ногой 'подавать знак взмахом руки и 
ноги, «чтоб дружно тянуть невод» (волхов., ильмен.) , маху 
дать 'быстро побежать ' (краснояр.), по маху стоять ' стеречь ' 
(влад.), сделать что на мах 'сделать что-либо на авось, как 
попало', мах, -а м. р . 'об удалом человеке' (пек.) (Филин 18 , 
42—43; см. также Сл. Среднего Урала I I , 121 ; Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской обл. 300); 'действие по зна
чению гл. махать; мельничное колесо; крыло веялки или 
иного подобного снаряда ' , дать маху 'ошибиться ' , мах ска
куна 'длина раскидки ног' ( Д а л ь 3 I I , 804—805) , у к р . мах, 
маху м. р . 'взмах, размах' (Гринченко I I , 412), блр. мах 'мах ' 
(Блр.-русск.) — Ср. также производное наречие сербохорв. тя-
hom 'сразу; в самом деле, как раз; обычно' (RJA V I , 3 8 1 — 
382), словен. mdhom 'сразу, одним махом' (Ple t . I , 542), чеш. 
smahem 'целиком, совершенно', польск. диал. machem (jednym 
machem) 'быстро, дальше ' (St. gw . p . I l l , 90; W a r s z . I I , 836) , 
др.-русск. махомъ 'быстро, необдуманно' (Калайд. И о . екз . , 
203 . X V I I в., С л Р Я X I — X V I I в. 9, 49), блр. махам 'очень 
оьтстро' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 47); 

сербохорв. maha ж . р. 'крыло сети' (М. Pav l inov ic , R J A 
*ч 378; см. также PGA X I I , 215: Mdxa диал.) , диал . маха 
ж . 'промах в игре в лапту ' (РСА X I I , 215), словин. тауа 
ж - р . 'нечестный интерес, мошенничество' (Sychta VI I , 159), 
РУоск. диал. маха ж . р . 'о большом количестве чего-либо 
(влад., Филин 18, 43), укр . маха ж . р . 'бревно, вставленное 
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в вал ветряной мельницы, к которому приделываются крылья ' 
(Н. Волын. у . , Гринченко I I , 412). 

Бессуф. производные от гл. *maxati (se) (см.). 
*maja / * m a j b : русск. мая, и, мая, й ж . р . 'мучение, мука' (во-

лог. , влад.; Д а л ь 3 I I , 809; Филин 18, 60) , май, -я м. р . 'го
ремыка; тот, кто мается ' (Филин 17, 301), май 'маета, дли
тельная, хлопотливая, надоедливая работа (с кем-н.)' (Карто
тека Рязанской Мещеры) .—Сюда ж е диал. май = маев& 
'о большом беспорядке' (Иркутский областной словарь I I , 18). 

Имя , образованное от глагола *majati (см.). 
*majac i t i : польск. majaczyc ' к р у ж и т ь , блуждать , колесить' , пе-

рен. 'виднеться, вырисовываться, мелькать, мигать, бредить,, 
чудить ' , охотн. '(о зайце) к р у ж и т ь , колесить, прыгать ' , maja
czyc sie 'мерещиться, чудиться ' ( W a r s z . I I , 848), русск. ма
ячить 'доставать шестом до дна (при измерении глубины)' 
(астрах., касп., волж. , яросл.) , 'делать что-либо с трудом, че
рез силу ' (волог.), 'обладать способностью шевелиться, дви
гаться , действовать' (новг., ряз . , перм.), 'идти долго, далеким 
путем' (астрах.), 'шататься без толку, без дела; проводить 
время скучно, бестолково' (влад., волог., том.), 'мешкать, мед
лить ' (вост.), 'навязчиво просить' (волог.)' болтать, говорить 
о пустяках' (волог.), 'немного понимать, разуметь что-либо' 
(иркут. , камч., сиб.), 'начинать, пытаться делать что-либо' (во
лог., вят . ) , 'высматривать; подстерегать' (забайк.), 'намере
ваться ' (вят.) , 'перекупать и перепродавать сельскохозяйствен
ные продукты; торговать мелочами' (твер.), 'обманывать, плуто
вать ' (калуж. , орл.) , 'манить, обещать, сулить ' (орл., урал.), 
'предсказывать' (Бурят . АССР), 'освещать дорогу огнем' (арх.) . 
маячиться, обычно безл. 'мерещиться, казаться ' (курск.,. 
т(Хм.)> 'болеть, быть нездоровым' (новг.), 'поднимаясь на цы
почки, стараться возвыситься над окружающим' (новг.) (Фи
лин 18 , 62; Д а л ь 3 I I , 810), маячить 'обладать способностью 
шевелиться, двигаться, действовать' (Деулинский словарь 291), 
'объяснять что-либо посредством жестов, жестикулировать 
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл. 301; Сло
варь Красноярского края И З ) , 'знать немного' (иркут., камч.), 
'торговать мелочами' (твер., Опыт 112), укр . маячити, ~ЧУ 
'виднеться вдали; быть на виду ' (Гринченко I I , 414). 

Глагол на -Ш, образованный от именной основы *majakb 
(см.). См.: Miklosich 182 (s. v . manovlci); Bezlaj . E t im. slovar 
sloven, j ez . I I , 1 6 1 . 

*maja (d ) lbn ikb : словен. majalnik м. p . 'маятник ' (P le t . I , 543), 
др.-русск. макиъникъ: маялники съ яхонты и зъ жемчуги 
(Дух. Дм. И в . 15'09 г. —Срезневский И , 120), 'подвеска' 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 50—51) . 

Производное с суф. 4къ от незасвидетельствованного прилаг. 
**та]а(в,)1ьпъ{]ь). Производящая основа — отглагольное имя 
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с суф. -(d)!o- находит отражение в сербохорв. ма]алица ж . р . 
'устройство из тутового дерева, которое служит для прядения 
шерсти, п р я ж и ' (PGA X I , 775). Соотносительно с глаголом 
*majati (см.). 

*majakb: польск. majak 'окольный путь, объезд; видение, м и р а ж , 
бредовое видение; знак, подаваемый поворотами наездника 
на лошади; казак, кавалерист' (Warsz . I I , 848), др . -русск . 
маякъ м. 'знак, веха' (Астрах, а., № 2777. 1653 г . ) , ' казачий 
сторожевой пост с приспособлением д л я подачи сигналов тре
воги огнем' (Посольство Толочанова, 109, 1652 г. , С л Р Я X I — 
XVII вв. 9, 50), русск. маяк, -а м. р . 'высокий бугор; вер
шина холма; могильник' (волж., иркут.) , 'большой кол для вы
ворачивания камней' (влад.), 'жесты и мимика, с помощью ко
торых объясняются без слов (преимущественно глухонемые) ' 
(вят., перм., свердл.), 'условный знак, подаваемый наездником 
на лошади' (оренб.), 'тень от человека' (курск.), 'солнечный зай
чик' (курск.), «человек, молчащий и ничего не понимающий» 
(сиб.) (Филин 16, 61), 'дрова, сложенные шатром' (арх., К а р 
тотека СТЭ), 'дорожный знак: ветка, кол, прут, обсоченная 
елочка' (Васнецов 131), маяком нар. ' с помощью жестов ' 
(свердл., Сл. Среднего Урала И, 123), укр . маяк, Ка м. р . 
'призрак?; дерево оставленное при порубке леса' (Гринченко 
II , 414), маяка 'столб в поле' (П. С. Лисенко. Словник Д1а-
лектно! лексики середнього i схщного Пол1сс« 42), маяка, -и 
ж. р. 'деревянная сторожевая башня' (Лисенко. Словник по-
лЬьких roBopie 125), блр. маяк 'маяк ' , диал. 'приспособление, 
на котором сушат кормовые травы' ( С ц я п ш ш ч 286) . 

Слвц. majak 'маяк' (SSJ I I , 80) относится к заимствованиям 
«з русского (iMachek1 283) . 

Производное с суф. -(а)къ от глагдла *majati (см.). См.: 
Фасмер I I , 586; В Е Р I I I , 702; Bezla j . E t im . slovar s loven. 

^ jez. I I , 161; Bruckner 318 . 
majaubje: цслав. млиыию ср. p. vsoat;, n u t u s (Mikl. L P 364) , 

болг. (Геров) маш\е ср . р . 'промедление, задержка ' , маяне 
С Р- р . , название действия по глаголу мая (се) (РВЕ I I , 62) , 
сербохорв. majane ср . р . ' и знуряющая работа' (RJA VI , 38v5; 
в словаре Стулли), ма]ан>е ср. р . 'собирание п р я ж и ; задержка ' 
(М. МарковиЬ. Речник у Цршц Реци 360), словен. mdjanje 
ср. р . 'колебание, качание' (P le t . I , 543), др.-русск. маячив 
(маание) ср. р . 'движение рукой или головой, выражающее 
приказание, желание; мановение' (Мин. сент., 1096 г., Псалт. 
толк. X I I в., Срезневский I I , 120; С л Р Я X I — X V I I вв. 9 , 
° ^ 51), русск. маянье ср . р . , действие и состояние по гла
голу (Даль 3 И , 809), укр . маяння ср. р . 'развевание' (Грин
ченко I I , 414). 

Производное (название действия) с суф. -ь]в от прич. прош. 
«трад. *та]апъ (см. *majati). 
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* m a j a t i (s£): цслав. магати, мдг* v ib ra r e (.Mikl. L P 364), болг. 
мая 'медлить, мешкать, задерживаться; отнимать время ' , мая се 
' задерживаться; болтаться без дела, бродить бесцельно; удив
л я т ь с я , размышлять ' (БТР) , Mdtz ' задерживаю, замедляю', 
маж са 'медлю, мешкаю, теряю время; остаюсь, пребываю; 
удивляюсь, недоумеваю' (Дювернуа 1184—1185), диал. маем 
се 'медлить; задерживаться ' (Божкова Б Д I , 254; Гълъбов 
Б Д I I , 89), маем съ е у Д и в д я т ь с я , приходить в недоумение' 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 247), майем се 
'медлить, мешкать' (с. Долна Мелна; Трънско, Архив Со-
фийск. ун-та), майъ съ ' задерживаться, медлить' (В. Денчев. 
Поповско — Б Д V, 251 ; П . Китипов. Казанлъшко. — Б Д V, 
128), маа (са) то ж е (Кънчев. Пирдопско — Б Д IV, 116), маа 
съ 'медлить, задерживаться ; суетиться ' (Ст. Ковачев. Троян-
ският говор. — Б Д IV , 213), магж сж 'медлить; мешкать; 
бесцельно проводить время' (П. Г ^ п ю в . От Търново и Търноа-
с к о . — С б Н У X V I / X V I I , ч. И , 403), маа, -еш «медлить^ 
(СбНУ X L I V , 529), мая се 'медлить, мешкать, терять время' 
(Народописни материали от Разложко. — СбНУ X L V I I I , 478), 
макед, мае 'маять , томить, задерживать ' , мае се 'маяться, то
миться, задерживаться ' (И-С), сербохорв. majati nuere , nutare 
(Стулли), 'мучиться 5 (RJA V I , 385: Rijec je s tara) , Mcijamu 
(ма]ати (се) ' задерживать; задерживаться , терять время; за
ниматься делом, мешкать, канителиться; бродить, слоняться 
без дела ' , перен. 'мучиться ' , Majamu 'движением руки или 
головы подавать знак; делать быстрые движения туда-сюда; 
замахиваться; гнать, преследовать; сучить п р я ж у ; чистить, от
делять коноплю от костры' (РСА X I , 776—777) , диал . ма)е се 
' з адерживаться , терять время ' (М, Марковип. Речник у Црно] 
Реци 361) , словен. mdjatu, jam 'двигать туда-сюда; качать, 
трясти; качать головой', majati se 'качаться, колебаться", тиа-
jati9 im ' висеть ' (P le t . I , 543), majati 'двигать, permoueo 
(S tabe j 81) , 'maiet ' висеть ' (M. S tanon ik . Govor Zirovske kot-
l ine in n jenega obrobja . — S R 25 , St. 2 — 3 , 1977, 308), 
др.-русск. махти = маати 'махать, ag i ta re , v i b r a r e ' (Упыр 
104, Срезневский I I , 120), маяти 'махать (руками), подавая 
знаки; томить, обманывать, медля с исполнением обещанного 
(нижегор . а. № 4 . 1653 г . ) , маятися 'делать что-л. ^ у с е р 
дием, напряжением, прилагать усилия , стремясь добиться 
чего-л. ' (1512 — П с к о в , лет. I , 97; С л Р Я X I — X V I I 9, 51) , 
русск. маять, -аю 'приводить в изнеможение, утомлять, изну
рять , мучить ' , диал. маять 'морить, мучить, изнурять , утом
лять , истязать, томить; делать, заниматься чем-нибудь не
охотно' (пек., твер.), мает безл. 'марко, майно' (пек., твер.)» 
( Д а л ь 3 И , 809), маять 'утомлять, изнурять , мучить ' (Карто
тека Псковского областного словаря; Словарь говоров Соликам
ского р-на Пермской обл. 3 0 1 ; Элиасов 200), то ж е и 'водить 
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(о детских играх) ' (Деулннский словарь 291), 'выполнять осо
бые обязанности согласно правилам игры; водить' (Словарь го
воров Подмосковья 262), маеть ' и знурять , обессиливать' (Вас
нецов 131), маяться 'шататься, слоняться с места на место' 
(курск.), фольк. 'стараться, делать успехи в чем-либо' (пек.), 
'убирать ' (новг., волог.), мается, маялось безл. 'думается, 
представляется, кажется ' (курск.) (Опыт 112; Филин 18, 6 1 — 
62), маялось 'думалось' (белгор. — Труды Московской Диалек
тологической комиссии — Р Ф В т. VI I I , 1907, 29), укр . маяти 
'развеваться; колыхать, колыхаться; махать; виднеться, мель
кать ' , маятися 'качаться, колебаться от ветра; о сердце: биться 
слегка' (Гринченко I I , 414), маять 'кивать, качать чем-ни
будь' (П. С. Лисенко. Словник ш ш с ь к и х говор1в 125), майати, 
'ехать' (поэт.); вилять хвостом; рябить в глазах' (Онишкевич. 
Словник бойшвського д1алекта), блр. маяць ' кидаться ' (Янкова 
192), маяць 'очищать ' (Тураусш олоунш 3 , 7 1 ) . — С ю д а же 
производный глагол на -Ш: русск. диал. маить 'мучить' (ни-
жегор. Опыт 109), 'мыкать горе, жить в н у ж д е ' (твер., пек.), 
'утомлять, изнурять непосильным трудом' (твер., пек.) (Филин 
17, 301), блр. маьць 'клонить ко сну' (Слоун. пауночн.-заход. 
БеларуЫ. 3 , 12); отглагольное прилагательное русск. диал. 
майкий, -ая, -ое ' ж а р к и й , знойный, палящий (о погоде)' 
(пек., твер.), 'привлекательный' (нижегйр. , Филин 17, 304). 

Приведенный выше лексический материал традиционно 
распределяется по двум этимологическим гнездам, объединя
емым слав. *majati I с основным значением 'махать, делать 
знаки' и *majati II 'стараться, трудиться, медлить' . Собст
венно, *majati II восстанавливается д л я небольшой группы 
болг. и русск. примеров: болг. мая ' затягиваю, медлю', русск. 
маять, маета 'мучение' . Разные индоевропейские истоки 
предполагаются для *majati I и *majati I I . Первый глагол 
соотносится со слав. *maxati, *mamiti, *maniti, *matati и рас
сматривается в окружении лит. moti, moju, mojau 'махать ' , 
лтш. mat, maju то ж е , др.-инд. тауй 'превращение, видение, 
обман, иллюзия ' , durmdyas 'применяющий злые чары' , греч. 

'фокусник, фокус, подражание (жизни) на сцене' , собст
венно 'оживленно двигаться ' , [лсоце&а* £ir]Tao[isv, [А&тси' Стг^е!, 
^XviCexou (Гесихий) (Berneker И , 7; Trau tmann B S W 166; 
Pokorny I, 693; Fraenkel 466—467; Фасмер I I , 587). Д л я 

majati II восстанавливается гнездо, объединяющее др.-в.-нем. 
тпиоеп ' трудиться, стараться ' , ср.-в.-нем. тйеп, muowen, 
ДР.-в.-нем. muohi ж . р . ' т р у д ' , гот. afmaups 'утомленный' , 
ДР.-в.-ием. muodl ' усталый' , греч. jx&Xog 'тягота, труд ' , JJ-COXO; 

Слабевший, исчерпанный, тупой' , лат. moles ' т яжесть , 
масса' (Berneker I I , 7; Р о к о т у I , 746; Фасмер I I , 587; В Е Р I I I , 
'02) . Выделение *majati I и *majati II и раздельная этимо
логическая трактовка основаны на чисто семантическом разгра-
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ничении лексического материала. Но следует заметить, что 
на слав, почве не столь очевидна семантическая противопостав
ленность названных глаголов. Можно предположить, что про
цесс сближения, семантического нивелирования омонимичных 
основ сопровождался расширением гнезда *majati I , втягива
нием в сферу его действия продолжений *majati I I . Но вполне 
правомерно другое объяснение, исключающее омонимию и 
предполагающее этимологическое тождество *majati I и *majati 
I I . Семантика не может служить препятствием для объедине
ния данных глаголов в одно этимологическое гнездо, поскольку 
расхождения в значениях вполне объяснимы как результат 
внутриславянского семантического развития. Если принять 
за исходное значение 'двигаться, двигаться туда-сюда', 
то именно этой исходной семантикой определяется развитие 
основного значения, характерного для *majati 1,—• 'делать 
знаки, махать рукой ' , оно служит базой д л я преобразования 
семантики в двух направлениях: 1) 'кивать, качать' > 'мель
кать, мельтешить' ^> 'виднеться ' , 'мерещиться, казаться' и 
2) 'привлекать, м а н и т ь ' > ' д е л а т ь обманные д н и ж е н и я ' > 'об
манывать' (ср. *maxati, *тапШ). В качестве семантической 
параллели приводится нем. gaukeln 'делать движения, ка
чаться, колебаться, порхать ' > 'мерещиться, казаться ' > 'кол
д о в а т ь ' — begaukeln 'обмалывать' (Berneker I I , 7). Конкретной 
реализацией того ж е первоначального значения можно признать 
использование глагольной основы *majati в сфере текстильной 
терминологии для обозначения процесса сучения пряжи , отде
ления костры от конопли: ср. сербохорв. Majamu 'сучить 
п р я ж у ' и 'чистить, отделять костру от конопли', Majdfbe 'со
бирание п р я ж и ' , блр. маяць 'очищать ' . 

В небольшой части слав, диалектоз шло развитие в направ
лении 'качаться, колебаться, двигаться туда-сюда' > 'медлить, 
терять время' ^> 'томиться, мучиться ' . 

Из литературы см. еще: S t u r t e v a n t Е . — Language 3 , N % 
1927, 217; Георгиев В. — В Я № 6, 1958, 19 (: тохар. A mask 
' a be r r a r e , dee r ra re ' со русск. маять, манить); Safarewicz J. -~ 
Stud ia l inguist ica in honorem Th . Lehr-Splawinski 135 (: лат. 
moliri и русск. маять 'мучить') ; Петлева И . П.—Этимология 
1971. М., 1973, 2 1 ; S tang Chr . Lexikalische Sonderubereinst im-
mungen zwischen dem Slavischen, Bal t ischen und Germanischen, 
35 (: русск. маять 'мучить, изнурять ' ) . 

*maje ta : русск. маета ж . р . 'мука, мученье, томленье, истома, 
изнуренье; большой хлопотливый труд; беспокойная ° ^ * 3 ? ? -

ность, т я ж к а я работа, колотьба' (волог., новг., вят.) (Даль В» 
809), маета 'сс^ука, грусть, тоска' (арх., Подвысоцкий oit 

Филин 17, 291), 'усталость, мучение' (Куликовский 53), Ф а ^ 
Маета Перша, крестьянин, 1495 г. , Новгород (Веселовскии. 
Ономастикой 191). 
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Производное с суф. -ota от глагола *majati (см.). 
*maj(e)tati: польск. диал. вульг . majtac 'болтать (ногами); махать, 

вилять (хвостом); колебать, раскачивать' (Warsz . I I , 852), 
'приводить в движение, махать, двигать ногами' (Sychta . 
Slown. kociewskie I I , 119), словин. majtac 'махать, размахи
вать' (Sychta I I ; Suplement, 160). — Сюда ж е производное 
укр. майталати, майтолати 'болтать, мотать; болтаться, мо
таться' (Гринченко I I , 399) . 

Экспрессивное образование на -(e)tatl от глагола *majatl 
(см.). Об образованиях этого типа см.: Slawski . Zarys . — Slow-
nik praslowiariski 1, 5 2 — 5 3 . Однокоренной глагол с звонким 
расширителем в польск. majdac е махать, двигаться, колебаться 
и т. п. ' (Warsz . I I , 849), укр. майдати ' вилять (хвостом)' 
(Гринченко И, 398) . 

Близкое по звучанию русск. диал. майтать = малтать 
'понимать, разуметь; знать, уметь; чувствовать, ощущать ' (Фи
лин 17, 306), ограниченное в своем распространении северным 
ареалом (арх., олон., новг., мурман., калин.) , по мнению Фас-
мера, является заимствованием карел, malttoa, 3 л . ед , ч. 
наст. вр. maltaa 'понимает, может ' , фин. malttaa, maltan 
смыслить, вспоминать, мочь' (Фасмер I I , 360, 364 со ссылкой 

# на работу Калимы). 
mafetbnikb: др.-русск. маятникъ м. р . 'качающийся стержень, 

а также приспособление, где используется подвижная деталь, 
механизм с подвижным стер^кнем' ( Л е к е полоно-словен., 83 об. 
1670; Псков, а., 14. X V I I в. — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 51), 
русск. маятник м. р . 'отвес на пруте в стенных часах и ма
ховое колесцо в карманных для задержки и уравнения хода' 
(Даль 3 I I . 809), 'деревянный шатун самопрялки' (вят.) , с о том, 
кто мается' (перм., Филин 18, 61) . 

Производное с суф. 4къ от прилаг. , образованного при по
мощи суф. -ъпъ от прич. действ, наст. вр . глагола *majati 
( с м.) . Производящую основу представляет русск. диал. маят-
ныи ' трудный, т я ж к и й или мучительный, томительный' 

, (Даль 3 И , 809). 
m a jbka: цслав. мдикд ж . p . mater (LMikl. L P . 359: misc. 35 . 

naon.-serb.), болг. майка ж . р . 'мать; родильница; свекровь или 
т е Щ а по отношению к снохе или зятю'; уважительное обраще
ние к старой женщине; самка; основная сумма долга или 
займа; обл. исток реки ' (БТР) , нар. 'основной капитал, кото
рый приносит проценты' ( Р Б Е I I , 47), 'двойной колос у зла
ковых растений; бирка, копье, на котором отмечались в дале
ком прошлом налоги' (Стоиков Б Д I I , 202), 'пчелиная матка' 
№ънч*в. Пирдопско. Б Д I V , 117; Зеленина Б Д X I , 116), 
г п ^ а ? . Н И Ж н я я ч а с т ь с т е б л я табака' (Т. Бояджиев . Дедеагачко. 

А у, 233), 'дерево, в верхней части которого делают при
вивку (И. И . Петков. Еленски речник. — Б Д V I I , 86), перен. 
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'деревянная основа окна' (Т. Стойчев. Родопски р е ч н и к . — Б Д 
V, 185), 'листья табака, которые снимают при втором сборе" 
(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско .— Б Д V I , 55), 'каптаж (заклю
чение в трубы подземного источника)' (Горов. Страндж. Б Д I, 
108), мщш ж . р . 'мать человека и животных' (Журавлев. 
Криничное 174), мак"а ж . р . 'мать ' (Гълъбов Б Д II , 89), 
маке, майке ж . р . то ж е (Стойчев Б Д I I , 202), макя ж . р. 
'мать; двойной колос' (Геров—Панчев 201), макед. Majna ж. р. 
'мать ' (Кон.), сербохорв. ма]ка, ма)ка ж . р ; 'мать' , majna, 
mdjka то ж е (с XV в., RJA VI, 388—390) , ма]ка 'свекровь; 
кормилица* няня , бабушка' (PGA X I , 781), Majna ж . р. 'све
кровь, так сноха называет свекровь' (М. МарковиЬ. Речник 
у IJPHOJ Реци 361), Majna также в значении 'милый, милая, 
милое' (мати говори детету: иди, MUJKO, д о н е с и . . . ) (Елез I), 
чак. mdjka ж . р . 'мать ' (Hraste—Simunovic I, 559), словен. 
диал, mdjka (Бела Краина) (Bezlaj I I , 162), слвц. majka 
'самка; мать ' ( K o t t I, 966: па S'lov., Kalal 326), н.-луж. 
majka, i ж . р . 'утка (Anas domestica L . ) ' (Muka SI. I , 852), 
польск. диал. majka: па Ukrain ie zwa, sie, 'Rusaiki ' , u Mazurtfw 
i w Krakowskiem *MajkV, u Gorali Tatrzanskich. Dziwozony 
(SI. g w . p . I l l , 100). 

Форма *majbka объясняется по-разному. Бернекер произво
дит ласкательную форму от первого слога *mati и сопостав
ляет с греч. дор. (j-a 'мать ' , ион. атт. [шГос 'матушка, корми
лица, повивальная бабка', ср.-нидерл. moele, нидерл. moei, 
ср.-н.-нем. moje ' тетя ' , др.-в.-нем. holz-muoja 'ведьма, колдунья 
(Berneker I I , 8; Б Е Р I I I , 615—616) , т. е. исходит из формы 
*таЬъка, допуская развитие / и выпадение t по ассимиляции. 
О. Н . Трубачев выводит формы типа болг. майка из употрео-
ления слав, matt в звательной форме, которая благоприятст
вует преобразованиям, сокращениям и «искажениям». См. 
Трубачев. Слав. терм, родства 33 . , 

*maj(b)kati : слвц. majkatl 'угодничать, заискивать, распутничать 
( K o t t I , 966: па Slov.) , majkaV то ж е (Kalal 320), русск. 
диал. майкатъ ' ж и т ь горемыкою, бедствовать' (твэр.), 'маячить, 
виднеться, быть видимым издали, мелькать, мельтешить 
(олон.), майкатъся 'заниматься изнурительным трудом, изне
могая от непосильной работы' (перм.) (Филин 17, 304; Опыт 
109; Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 295). 

Глагольный интенсив на базе *majati (см.). О глагольных 
образованиях на -katl типа слав. *bajati: *bakati, *cajati: *са-
katl см.: Slawski . Zarys . — Stownik p ras lowiansk i x , 49—50. 

*majbirbjb: макед. Majno в реме 'духота, жара , зной' (север, го
воры, К . Пеев. За македонската д и а л е к т н а лексика .— 
X X I , 1970, 135), русск. диал. майный, -ая, -ое 'душный, 
жаркий (о погоде)' (пек., твер.), 'хмурый, пасмурный,^с пере
межающимся дождем (о погоде)' (пек.), 'утомительный, изну-
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ряющий' (твер., пек.) ( Д а л ь 3 I I , 809; Фасмер I I , 305). — Сюда 
ж е нареч. ст.-чеш. majne с предполагаемым значением 'махо
вым движением, взволнованно' (Gebauer I I , 303), русск. диал. 
майно 'душно, жарко; утомительно до упаду, до изнеможения 
(пек.), тошно' (пек., смол.) (Филин 17, 305). 

Прилаг. с суф. -ъпъ, образованное от глагола *majati (см.). 
О семантике см. в статье на *maj(b)katl. 

*makalo: болг. диал. макало ср . р . 'вид еды; картофельное пюре 
с маслом' (Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 185), 'каша' , пе-
рен. 'толстый опустившийся человек' (Шклифов Б Д V I I I , 2б£), 
словен. makdlo ср. р . 'мочка льна ' (P le t , I , 544), др.-русск. 
макало ср. р . 'красильня или красильный чан, в котором ок
рашивают что-л.' (Жит. Парф. Мин. чет. февр., 89 . X V в., 
Срезневский I I , 101; С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 11), русск. диал. 
макало, а ср. р. 'смоченное в воде сосновое помело, которым 
обметают под горячей снетосушильной печи' (пек.), 'сметана 
с молоком, которую едят, макая в нее хлеб' (смол., Филин 17, 
307). 

Производное с суф. -1о от *makati. Сюда же относятся обра
зования, осложненные суф. -ъка типа болг. диал. макалка 
ж. р. 'вилка' (Шклифов. Б Д VI I I , 262), русск. диал. макалка, 
и ж . р . 'в гончарном производстве — сосуд с водой, в который 
макают тряпочку д л я обтирания горшков' (горьк., леиннгр. , 
Филин 17, 307), а также прилаг. с суф. -ъпъ и производные 
от него случаи суффиксальной субстантивации: русск. диал. 
макальный, -ая, -ое: картовка макальная 'жидкая картофель
ная каша, которую едят, макая в неё хлеб' (ср.-урал.), мй-
калъна, ы ж . р. 'лопата, которой сажают хлебы в печь' (арх.), 
шкальня, и ж . р . 'купель для крещения младенцев(?)' (пек.), 
макальник, а м. р . 'горшок с маслом, в который макают блины, 
оладьи и т. п . ' (пек., твер. , олон.), 'деревянная маленькая ка
дочка для приготовления сальных Свечей' (вост.-казах.), 'тот. 
кто мочит лен' (пек., твер. , Филин 17, 307). 

См.: Варбот Ж . Ж . Древнерусское именное словообразование 
. 193; В Е Р Ш , 619. 

makati I: цслав. мдкдти madefacere (Mikl. 359), болг. (Геров) 
макамь 'макать, окунать ' , макам (зап.-болг.) 'несу (яйцо) ' 
(Дювернуа 1162), макам 'есть, макая что-н. в жидкость или 
СУП (Шклифов Б Д VII I , 262), 'макать хлеб в еду ' ( II . Геор
гов. Велеш. 37), макед. мака 'макать, обмакивать' (И-С), сер-
°°хорв. mdkati 'мочить' (с X V I I в., RJA VI , 399: только в с е . 
веро-восточных областях, в словарях Стулли, Белостенца 
Я о л ь т и д ж и и т. д.) , маната 'макать' (РСА X I , 800), чеш] 
inakati 'мочить' (Ko t t I I , 967; Jungmann И, 375), др.-русск 
5 g ^ ? a Лакать, опускать во что-л. ж и д к о е ' (Кн. о горн. д . ? 

11* \ ? Г ' ) ' < м о ч и т ь , у в л а ж н я т ь ' (Жит . Афан. Мин, чет. апр] 
в 0> 'красить, окрашивать' (Жит. Парф. 9. Мин. чет. февр^ 
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90. X V в.) (Срезневский И, 101; СлРЯ X I — X V I I вв. 9, И ) , 
русск. макать, -аю 'окунать, погружать во что-либо жидкое 
и л и полужидкое ' , диал. макать 'заедать кушанье (кисель, 
напр.) молоком, черпая е го ломкой ' (пек., горьк.), макать 
грибы 'есть грибы с маслом и овсяными блинами' (яросл.), 
макать с хлебом 'есть кушанье, макая в него кусочки хлеба' 
(волог.), 'крестить (ребенка)' (урал.) , (Филин 17, 309), блр. 
макаць 'макать, обмакнуть' (Байкоу—Некраш. 164; Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус! 3 , 14). 

Итератив на -ati от глагола *тосШ (см.). О более широком 
распространении глагола на -ati свидетельствует, в частности, 
в . -луж. makawa, -у ж . р. 'сбрусник и л и поДливочник прядиль
щ и ц ' (Muka SI. I, 853), отглагольное производное с суф. -иа. 
См.: Miklosich 200, Berneker I I , 8; Skok. Et im. r jecn. II , 449; 
Фасмер I I , 561 ; В Е Р I I I , 619. Словен. mdcati 'смачивать, осве
жать влажным компрессом' (P le t . I, 531) , соотносимое с то-
сШ, трактуется Безлаем Как интенсив на -sati от *makati — 
*maksati, см. Bezla j . E t im. slovar sloven, jez . I I , 190. 

* m a k a t i (s$) I I : ст . -чеш. makati 'щупать, ощупывать, испытывать' 
(Gebauer I I , 303), makati 'щупать ' (Novak. Slov. Hus. 60), 
чеш. makati 'щупать, хватать, брести ощупью' (Ko t t II , 967; 
Jungmann I I , 375), 'осязать, щупать, ощупывать ' , вульг. 'ра
ботать' ( P S J C ; Sverak . Вгпёп. 112), слвц. makaV 'ощупывать, 
касаться, искать ощупью' (SSJ I I , 82), диал. makac, -dm 
' щ у п а т ь ' (Orlovsky. Gemer. 169), в . -луж. makac 'идти 
ощупью, искать ощупью что-л. ' (Pfuhl 1086), н . -луж. makai 
'щупать, осязать ' , makas se 'соприкасаться; согласоваться, 
сходиться' (Muka Si. I, 853), польск. диал. makac 'ощупы
вать; бить ' (Warsz . I I , 853; SI. g w . p . I l l , 101), производ. 
maklac, maklac ' ощупывать ' (Warsz . I I , 854), словин. makac 
'ощупывать, трогать, находить ощупью' (Loren tz . Pomor. 1, 
483), производ. maklac 'ощупывать, трогать, дотрагиваться 
(Sychta I I I , 39; Loren tz . Pomor. I, 483; Ramult 95), maklac 
то ж е (Lorentz . Slovinz. W b . I, 598), maklac ocami kogoi 
'пристально смотреть' (Sychta I I I : Suplement 160) .—Сюда же 
префиксальное ст . -чеш. и диал. smakati 'щупать , прикасаться, 
трогать ' (PSJC; Simek 182). 

Слав. *makati, ограниченное в своем распространении зап.-
слав. языками, соотносительно с *macati (см.) , которое харак
теризует более широкий ареал. 

Наиболее убедительное объяснение принадлежит ФасмерУ» 
связавшему отношением родства зап.-слав, makati с группой 
балт. слов: лит . moketi ' знать, уметь ' , mokyti ' учить ' , лтШ* 
macet ' знать, уметь ' , др . -прусск. mukint ' учить ' (Vasmer М-
Baltisch-slavische Wor tg le i chungen . Езиковедски изеледваяяя 
в чест на акад. Ст. Младенов 352—353). Принимая это истол
кование, Варбот обращает внимание на то, что элемент 
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в лит. meklinti, лтш. текШ сопоставим с -Z- в польск. maklac, 
maklac (Варбот Ж . Ж . — Этимология 1970. М., 1972, 74—77) . 
На славянской почве зап.-слав. *makati сближается в работе 
Варбот с ^продолжениями слав. *mokngti, *mekngti, *mekati 
(ср. русск. диал. намокнуть 'приучиться ' , мекать, мекнуть 
'понимать, думать, полагать, считать' и т. п.). Первонач. зна
чение 'щупать, осязать ' , сохранившееся в зап.-слав. языках, 
стало базой для развития семантики в направлении 'искать ' > 
'думать, полагать ' . 

Другие этимологии исходят из первичности формы *macatl 
(Berneker I I , 1). По мнению Махека, форма *makati сложилась 
вторично под влиянием глаголов на -katij-cati. Исходная форма 
*macati <^ *mat-satl понимается им как интенсив на -s 
от корня, который содержат чеш. (h)matati и smdtrati (Machek 2 

349). Левенталь также выводит *makati из *macati, последнее 
возводится к и.-е. токд ' я хватаю' < [ *коЪгд/*кетд, откуда и 
гот. Ыпрап 'хватать, ловить' , что представляется маловероят
ным (Loewenthal J . — AfslPh X X X V I I , 1920, 39). 

*шакауъ]ь : чеш. такаиу 'ощутимый, осязаемый, убедительный' 
(Kott И , 967), слвц. такаиу 'осязаемый' . 

Прилаг. с суф. -иъ, образованное от глагола *makati II (см.). 
*так1епъ : сербохорв. маклён м. р . , маклен м. р. 'французский 

клен, acfer monspessulanum L . ' (в Черногории), maklen, makljen, 
м. р. 'дерево из той ж е породы, что и явор, клен ' (Mazurani6 
I, 624), словен. maklen, -ёпа м. p . , meklen, klena, meklen, 
klena м. р . 'вид клена, асег campestre , бересклет evonymus' 
(Plet . I, 5*4, 567). 

Сложение имени *к1епъ с отрицанием та или те. Тот ж е 
префикс в словен., сербохорв. macesen, matik и т. п. Парал
лельные формы с другими префиксами пе, ра- образуют русск. 
неклен и паклен, чеш, neklen, польск. nieklon, болг. неклен 
и т. п. См.: Mikiosich 179; Music A. Pr i log negaciji u grckom 
i u latinskom jeziku. — Bad 242, 1931 , 183; Idem. Kompara-
cija i negacija. — Rad 222, 270 и след.; Os t i r К . — E t n o l o g 
Ш , 1929, 102, 104; Idem. Drei vors lavisch-etruskische Vogel-
namen 24; Cop. B. — Lingu i s t i c s X I I I , 1973, 92; Skok. E t im. 
rjecn. I I , 94 (s. v . klen), Bezlaj F . Slovenska vodna imena I I , 
7>* Bezlaj. Et im. slovar sloven, jez . II , 162; Vai l l an t . Gramm. 
сощрахее IV, 6 2 1 . 

Маловероятно объяснение праслав. диал. *так1епъ на основе 
сложения и.-е. *mako-kleno-s с возведением первой части 
к лат. macto 'ре ку, колю' («Асег campestr is L . wird fruhlings 
ues Saftes wegen geschni t t en») , родственному греч. дор. p-axoov, 
сербохорв. мак (Papaver somniferum L.) — мак тоже дает сок, 
похожий на молоко и имеющий снотворное действие. См. так 
Loewenthal . Etymologien. — ZfslPh VII , 1930, 407. 
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*makodera : ст.-чеш. makodera, -у м. р . 'тот, кто лущит мак', 
фам. Makodera, Makudera (Gebauer I I , 3Q3). 

Сложение *такъ (см.) и имени *dera, образованного от гла
гола *derti (см.). 

* m a k o g o n b : ст.-укр. макогопъ 'деревянный пест д л я растирания 
мака, пшена, соли и т. п . ' (XVI I в. , Картотека словаря Тим
ченко), укр . макогт, гону м. р . то ж е и 'пест толчеи для 
зерна или сукна; у мосяжников: а) при инкрустации; род де
ревянной колотушки Для вбивания в дерево металлических ук
рашений, б) при выделке глиняных форм д л я отливки медных 
вещей: род колотушки, втискивающий модели в глину для по
лучения формы' (Гринченко I I , 400). Польск. makogon заимст
вовано из украинского. 

Сложение *такъ (см.) и отглагольного имени *gorib (см.). 
См.: Berneker I I , 10. 

* m a k o l u s k b / *makoluscb : чеш. Makolusky, местн. название (Pro-
fous I I I , 5), makolust, устар. makolusc м. p . ' lapparins (avis), 
luparis ius ' (Jungrnann I I , 3 7 5 ) . — С ю д а же производное ст.-
чеш. такоШсек, -scka м. р . 'тот, кто лущит мак; название 
птицы' (Gebauer И , 303). 

Сложение *такъ (см.) и *1ивкъ / *1и§съ (см.). 
m a k o t e r b / *makoten>: русск. диал . макотёр, -а м. р . , макатер 

и макатёр, -а м. р . сбольшой широкий горшок, в котором 
трут мак, табак и т. п . ' (смол., брян. , орл.) (Филин 17, 309, 
314; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 288), укр. диал. мака
тер, макатъбр, -а то ж е *(П. С. Лисенко. Словник шшських 
rOBopie 121), блр. макдцер м. р . 'большая глиняная миска' 
(Янкова 187), макоцёр м. р . 'небольшая глиняная посудина' 
(3 народнага слоушка 196; Тураусш слоушк 3 , 62), макацёр 
м. р. ' глиняный жбан с широким верхом, суженый к низу' 
(Юрчанка. Мсщсл. 124), макацёр, макацёр м. р . ' глиняная по
суда, в которой трут мак'; макбтар м. р . то ж е (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус1 3, 14—15), макацёр то ж е (Сцяшков*1Ч. 
Грод. 277). 

Характерное д л я вост.-слав, языков сложение из *такъ (см.) 
и именной основы, производной от глагола *terti, *1ъго (см.). 
См.: Miklosich 181; Фасмер I I , 561 ; Трубачев О. Н . Ремеслен
ная терминология 251 . 

Ср. *makotir'a (см.), *таШъНъ (см.), *таШъгъ / *таШъга 
(см.). 

*makot i ra : укр. макотйря, pi ж . р . 'низко остриженная голова 
(Гринченко И , 400). 

Узколокальное сложение основы *такъ (см.) и именного про
изводного от глагола *terti, Ныо (см.) с продлением ступени 
редукции в корне. 

Ср. *такоЬъНъ (см.), *таШыъ / *таШьга (см.), *такоЬегъ \ 
*такоЬегъ (см.). 
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* m a k o t r ^ s b : ст.-чеш. Makotfest, -tfasy, -tfas м. p . мн., мест, на
звание (Gebauer I I , 303), чеш. Makotfasy, местн. название 
(Kot t I, 968; Profous I I I , 6) . 

Сложение *такъ (см.) и отглагольного имени *tr$sb 
(: *trestiy см.). Соотносительно с *makotrgsb (см.). 

* m a k o t r q s b : русск. диал. макотрус, -а м, р . 'вытряхивание зер
нышек из поспевших головок мака; тот, кто вытряхивает зер
нышки мака из семенных коробочек; тот, кто ворует в огоро
дах головки мака1 (Филин 17, 314), укр. макотрус, -са м. р . 
'время собирания мака' (Гринченко И , 400). 

Сложение *такъ (см.) и отглагольного имени *trgsb (: *tre-
sti). Соотносительно с *makotresb (см.). 

* m a k o t b r t b : русск. диал. макотёрть, -и ж . р . 'большой широ
кий горшок, в котором трут мак, табак и т. п . ' (Филин 17 , 
314), гидр. Макотёрть ( W o r t e r b u c h der russischen Gewasser-
namen Lfg. 7, 186), укр . макотерть, -mu ж . p . , маттра, и 
'котловина' (Гринченко I I , 400), блр . диал. макацёрт м. р . 
' глиняная посуда, в которой трут мак' (Слоун. птгуночн.-заход. 
Беларус1 3 , 14). 

Характерное д л я вост.-слав. языков сложение из *такъ (см.) 
и ''именного производного с суф. 4ь от глагола *terti, *tbrg 
(см.). См.: Miklosich 181; Фасмер И , 5 6 1 ; Трубачев О, Н . Р е 
месленная терминология 259; Machek 2 349 . 

Ср. *таШъгъ I *таШъга (см.), *таШегъ / *таШегь (см.) , 
*makotira (см.). 

m a k o t b r b / * m a k o t b r a : словен. makoter, -tra м. р . 'пест ' (P l e t . I , 
544), польск. makotra, у, makutra 'миска д л я растирания 
мака; мялка' (Warsz . I I , 854), русск. диал. макдтра, -ы, ма-
кЛтря, -и ж . р . (курск., юго-зап., кубан.) , макитра и ма-
кйдра, -ы ж . р . 'большой широкий горшок, в котором трут 
мак, табак, ставят опару; вообще большой глиняный сосуд ' 
(°рл., иркут. , том., новосиб., ворон., курск. , брян. , донск. , 
Рост., кубан., Краснодар. , терск., ставроп., южн . , зап. , свердл. , 
е н и с , сиб.), 'большой горшок с узким дном' (том., сарат.) , 
оольщой широкий горшок с ручками, в котором ставят тесто, 

хранят сметану и т. д . ' (курск.), макйдра 'высокая кастрюля 
Для теста' (том.) (Филин 17, 314, 310), макатра, -ы ж . р . , 
макитра (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 288), укр. ма-
Kimpa, ри ж . р . 'род большой глубокой глиняной посуды 
с круглым дном и значительно большим дна широким отвер
стием, употребляющейся д л я помещения муки, теста, масла 
J1 пр. и для растирания соли, пшена и пр.; котловина', перен, 
голова у человека', макорти, -mie мн. 'котловина' (Гринченко 

/Ь 400), блр. маттра ж . р . 'большая глиняная посуда' 
(Ьайкоу—Некраш. 164), макбтра ж . р . то ж е (Янкова 187; 
^Цяшков1ч. Грод. 277; Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 15), 
макотра ж . р . , макутра, макитра, маттра 'небольшая 
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глиняная посудина с высокими стенками, в которой держат 
сметану, масло и т. п. ' (3 народнага слоушка 196), макстра> 

-ы ж . р . 'большая глиняная миска' (Бялькев1ч. Marin. 258). 
Сложение из *такъ (см.) и именного производного от основы 

наст. вр. глагола *terti, tbrg (см.). См.: Фасмер I I , 561 ; Тру-
бачев О. Н. Ремесленная терминология 259; Miklosich 181; 
Bruckner 318—319; Machek 2 349 . 

Соотносительно с *таШегъ / *makoterb (см.), *makotira 
(см.), *таШегъ / *таШегъ (см.), *таШьНь (см.). 

*makov ica : цслав. МЛКОБИЦЛ Ж . p . fastigium (Mikl. 359), болг. 
диал, маквица: только о женщине говорят бела маквица 
(в шутку о русоволосых) (Трънско, арх. мат.), сербохорв. та-
kovica ж . р . 'вид мака; Papaver L . f ruc tus ' (Вук), Makovica, 
мест, название в Сербии (RJA V I , 403), маковица ж . р . 'ма
ковая коробочка; напиток из мака', бот. 'полевой мак; раст. 
Glancurn, разновидность мака' (РСА X I I , 8), словен. makovica 
ж . р . 'маковая коробочка' (P le t . I , 544), чеш. makovice 'мако
вая коробочка; небольшой круглый купол на башне' , экспр. 
'голова, маковка; нечто похожее на головку мака' (PS jC ; Kot t 
I, 968; Jungmann I I , 376), слвц. makovica, -e 'маковая коро
бочка', разг. 'круглое украшение на фронтоне крыши или 
на верху башни' , нар. 'маковый отвар' (SSJ I I , 83), диал. 
устар. Makovica, -i ж . р . микротоп., которым обозначается 
часть территории возле замка (Buffa. D lha Luka 174), mako
vica, -i ж . p . 'маковая коробочка' (Gregor. Slowak. von PiHss-
zan to 242), makovic(a), -i ж . p . 'маковка' (Orlovsk^. Gemer. 
169), Makovice ж . p . Makovci, Makovce мн., микротоп. 

(Vazn^. S t fedovek. l i s t . 37), в . -луж. makojca ж . p . 'маковая го
ловка; купол' (Pfuhl 351), н . -луж. makojca ж . p . 'маковая го
ловка; цветок' (JVIuka Si. I , 853), ст.-польск. makowica 'капи
тель колонны; назв. растения Daucus carota L . s i lvestr is ; ма
ковая головка ' (SI . s tpol . IV, 2, 145; SI. polszcz. X V I w. , XI I I , 
51), польск. makowica, -у 'маковка; мак; капитель; архитектур
ное украшение ' (Warsz . И , 854), диал. makovjica 'мак' (SL 
gw. p . I I I , 101), словин. ma№ovica, е ж . р . 'маковая головка* 
(Loren tz . Pomor. I , 483), др.-русск. маковица Ж . р . 'плод, се
менная коробочка мака, а также некоторых других растений 
(Травник Любч. , 479. X V I I в. оо1534 г . ) , 'глава, купол шаро
образной формы' (1305 — Лавр . лет. , 487), 'украшение 
на верхней части предмета, имеющее округлую форму 
(X. Афан. Никит. 24. X V — X V I вв.счэ1472 г.) (Срезневский 
И , 102; С л Р Я X I — X V I I вв. 9, И ) , Маковица, прозвище не
скольких крестьян ( X V — X V I вв., Новгород; Веселовский. 
Ономастикой 191), русск. диал. маковица, ы ж . р . 'головка со
зревшего мака' (пек., твер., моек., калуж. , орл., смол.), го
ловка лука, чеснока; луковица' (костр.), 'купол, маковка церкви, 
шатра, здания ' (нижегор. , костр., астрах. , олон., смол.), *ма" 
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кушка головы' (хмоск., пек., твер.) , по маковицу нареч. 'в выс
шей степени' (Филин 17, 312), 'семенная коробочка мака; ма
ковка; верхняя часть головы, макушка' (Словарь говоров Под
московья 260), укр, маковиця, -ць Ж. р . 'вершина купола 
церкви, вершина горы ' (Гринченко I I , 400), диал. маковица, 
-и ж . р . 'разветвленный корень, растущий в горизонтальном 
направлении' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 121), гидр . 
Маковиця (Галиция) ( W o r t e r b u c h der russischen Gewasserna-
men 7, 186), ст.-блр. маковица 'купол, верх' (Скарына 1, 3 0 9 ) , 
диал. макавща ж . р . 'основание хвоста' (Слоун. пауночн.-за-
ход. Беларус1 3 , 13) , маковьца ж . р . 'головка мака' ( T y p a y c K i 
слоунгк 3 , 61). 

Производное с суф. -tea от прилаг. *такоиъ(]ъ) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. См.: iVIachek2 349 . 

*makov ina : сербохорв. маковина ж . р . в выражении танак без 
као маковина, е papavere (Вук), 'стебель мака' (PGA X I I , 8), 
словен. makovina ж . р . 'папаверин' (хим.) (P le t . I , 544) , ст.-
чеш. makovina, -у ж . р . 'маковый стебель' (Gebauer I I , 304) , 
чеш. makovina, -у ж . р . то ж е (Jungmann I I , 376 ; K o t t I , 
968), диал. 'когда с гороха срезается маковка, остается mako
vina; маковый отвар' (Bar tos . Slov. 190), елвц. makovina 'ма
ковый отвар (как снотворное д л я детей) ' (Kalal 321), собир. 
'коробочки мака' (L ip tak . Zempl. 453), производ. makovina ' су
хой стебель мака' (Orlovsk^. Geraer. 169), в . -луж. makowina 
собир. 'мак; стебель мака; опиум' (Pfuhl 351), н . -луж. mako
wina, -у ж . р . 'маковое растение, Papave r L . ' (Muka SI. I , 
853), ст.-польск. makowina ' ж м ы х , макуха, papaverum r e t r i -
mentum' (SI. s t p o l . IV, 2 , 145), 'маковый стебель ' (SI. polszcz. 
X V I w . , X I I I , 51), польск. makowina ' кожура маковой коро
бочки; маковые стебли' (Warsz . I I , 854), словин. та¥оМпэ, 
-in мн. 'стебли мака' (Loren tz . Pomor. I , 483), makoevine, -in 
мн. то ж е (Ramult 95), русск. диал. маковина, -ы ж . р . ' го
ловка созревшего мака' (смол., Филин 17, 311), укр . маковина, 
-ни ж . р . 'маковый стебель; раст. Papaver rhoeas ' (Гринченко 
И, 399), блр. макавша ж . р . 'макушка, вершина дерева ' (Бай-
коу—Некраш. 164), макавша ж . р . 'верхняя часть снопа' 
(Шаталава 102), макавша ж . р . 'верхушка' (Юрчанка. Мсцзсл. 
124; Сцяшков1ч 276) . 

Производное с суф. -ina от прилаг. *makovb(jb) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*nakovinbje: чеш. makovini ср. р . 'стебли мака' ( K o t t I I , 968) , 
Укр. маковйння, ня ср . собир. то ж е (Гринченко I I , 3 9 9 ) , 
блр. макавшие ср . р . то ж е (Янкова 186), 'стебли мака 
с листьями' (3 народнага слоунша 69) , макавёня, маковьёня 
°об. то ж е (Слоун, пауночн.-заход. Беларус1 3 , 13 ) . 

Производное с суф. -ь)е (собир.) от ^makovina (см.) . 
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* m a k o v i s c e : сербохорв. маковйште ср. р . 'место, где когда-то 
рос мак' (Вук), Makoviste ср. р . , местн. название в Сербии, 
Makovista мн., местн, название (RJA VI , 403), Маковйште 
ср . р . , гора в Сербии (РСА X I I , 8), словен. mdkovisce ср. р. 
'поле, на котором произрастал мак' (P le t . I , 544), чеш. mako
viste, -ё ср . р . 'маковое поле' (PSJC; Jungmann I I , 376), слвц. 
makovisko, -а ср . р . 'высохшие стебли мака; маковое поле, 
(SSJ I I , 83) , Mdkovisce, Makovisko, местн. название (Orlovsky. 
Gemer. 169), makov(n)isko 'печенье с маком' (Kalal 321), 
в . -луж. makojsco, -а ср . р . 'маковое поле' (Pfuhl 351), польск. 
диал. makowiszcze 'поле, засеянное маком' (Warsz . I I , 854; 
SI . g w . p . I l l , 101), словин. makd'isco ср. p . 'маковое поле' 
(Loren tz . Slovinz . W b . I, 599) , такЩёсе, -a makrovisce то ж е 
(Loren tz . Pomor. I , 483), makoevispe, -а то ж е (Ramult 95), 
др.-русск. маковище ср . р . 'поле, с которого собрали мак' 
(А. тяг . I I , 16 . 1559 г. — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, И ) . 

Производное (название месуа) с суф. -isce от прилаг. *та-
коиъ(]ъ) (см.). Суффиксальная субстантивация. 

* m a k o v b ( j b ) : болг. маков, прилаг. 'маковый' ( Б Т Р , Р Б Е II , 49), 
сербохорв. маков, а, о 'маковый' (Вук; с X V I I I в. , RJA VI, 
403), Makov hrib м. р . , название села в Хорватии (RJA VI» 
403) , словен. makov, прилаг. 'маковый' ( P l e t . I , 544), makov 
' papaver sa t ivum' (Stabej 81), чеш. makovy, редк. makovy, 
прилаг . то ж е (PSJC , Jungmann I I , 376), Makov, -а м. p. , 
мест, название ( K o t t I , 968), слвц. makovy, прилаг. 'маковый' 
(SSJ I I , 83), диал. makovy (Kalal 321), makovi, /грилаг. , Ma-
icovd, топ. (Orlovsky. Gemer. 169), makovi, -ie (Stoic. Sloven, 
v Juhosl . 251), в . -луж. makowy 'маковый; любящий мак' 
(Pfuhl 351), н . -луж. makowy w ж е (Muka SI. I , 8o3), 
ст.-польск. makowy, прилаг. от так (SI. polszcz. X V I w. , Х Ш , 
52), польск. makowy 'маковый' (Warsz . I I , 854), диал. makow: 
przejechalem Krakt iw, Makow... (SI. g w . p . H I , 102), makova 
'голова' (уничиж.) (Tomasz., t o p . 149), словин. makovi, при
лаг. 'маковый, сделанный с маком' (Sychta VI I : Supletnent 
160), такщт, прилаг. 'маковый' (Loren tz . Slovinz. W b . I , 
599), makuovi, прилаг. то ж е (Loren t z . Pomor. I , 483), ma-
koevy, прилаг. то ж е (Ramult 95), др.-русск. маковый, прилаг. 
'относящийся к маку (растению), семенам мака' (Травник 
Любч. , 201*. X V I I в. счэ1534 г.) , маковое масло 'масло 
из зерен масличного мака' (там же ) , маковое молоко 
'сок маковых зерен, употребляемый в пищу как при
права' (Заб. Дом. быт. I I , 7 0 1 . X V I I в.), 'макового цвета, 
красный' (Плат. Мих. Фед. , 52. 1629 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, И — 1 2 ) , маковый, ая, ое 'относящийся к маку, свойствен
ный ему', диал . маково, -а ср . р . 'выпечное изделие с маком 
(ср.-урал.) , маковый, ая, ое 'маково семя' (перм.), макова ко-
ковушка ' старинный танец, вышедший из употребления и из-
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вестный только по названию'(олон.) (Филин 17, 3 1 2 , 313), ма
ковое 'выпечка с маком' (Сл. Среднего Урала I I , 112), укр . 
мате, -кова, -ее 'маковый' (Гринченко И, 399), блр. макавы 
то ж е (Байкоу—Некраш. 164), 'сделанный с маком' (Слоун. 
пауночн.-заход. БеларуЫ 3 , 13), маковы, прилаг. 'красный 
(как мак)' (Сцяшков1ч 250) . Сюда ж е ст.-польск. makwa (?) 
'морда осла, caput as in i ' (XV в., SI. s tpol . IV , 2 , 145; W a r s z . 
I I , 855), русск. диал. маква, -ы ж . р . 'верхняя часть снопа' 
(новг., калин.) , маквица, -ы ж . р . 'раст . Achillea millefolium 
L. , сем. сложноцветных; тысячелистник обыкновенный; греча 
дикая ' (тул.) (Филин 17, 309) . 

Прилаг . с суф. -оиъ, образованное от имени *такъ (см.). 
* т а к о у ъ к а : словен. mdkovka 'головка мака' (P le t . I , 544), чеш. 

makuvka, -у ж . р . , такоика, -у ж . р . то ж е , 'семенная коро
бочка мака' ( K o t t I I , 968; Jungmann I I , 376), диал. такйгка 
'маковка; булочка с маком; разновидность яблок' (Bar tos . Slov. 
190), makuvka, -ki ж . p . 'маковка; сорт груш ' (Gregor . Slov. 
s lavk.-bucov. 92), ст.-польск. makowka 'семенная коробочка мака; 
раст. Trifolium fragiferum L. ; капитель ' (SI. polszcz. X V I w. , 
X I I I , 52), makowki p i . t a n t . бот. 'Trifolium fragiferum L." 
(SI. s t po l . I V , 2 , 145), польск. makowka, i 'семенная коро
бочка мака' , перен. 'голова, лоб' (Warsz . I I , 854), диал. ma
kowka 'голова (насмешливо)' (SI. gw. p . I I I , 102), makowka 
'полевой мак' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 48), makufka ж . p . 
'головка мака' (Н. G6r,nowicz. Dia lekt malborski I I , 1, 229), 
makdvka то ж е (Sychta . Slown. kociewskie I I , 119) , словин. 
m'akovka, -k'i ж . p . 'головка мака', уничиж. 'голова' (Sychta 
I I I , 38), тйкдика ж . p . makoufka 'маковая головка' (Loren tz . 
Slovinz. W b . I, 599) , mdkrcwka, -k'i ж . p . то ж е (Loren tz . 
Pomor. J, 483), makovka, -ci ж . p . то ж е (Ramult 95), др . -
русск. маковка ж . р . 'плод, семенная коробочка мака' (Трав
ник Любч., 412 . X V I I в. cv> 1534 г.) , 'украшение в верхней 
части предмета, имеющее округлую форму' (Кн. пер. Свир. 
м. № з 7 > 56 об. 1660 г.) (Срезневский I I , 102; СлРЯ X I — 
XVII вв. 9, 11), Маковка, несколько крестьян, X V — X V I вв., 
Новгород (Веселовский. Ономастикой 191), русск. маковка, и 
ж . р . 'головка, семенная коробочка мака; маковое семечко; ма
кушка' , диал. маковка, -и ж . р . 'верхняя оконечность столба, 
ствола, стебля и т. д . ' (ряз . , пенз. , оренб., сарат., влад.), 
верхушка снопа' (пек., Лат . ССР), 'пучки из тонких прутьев 

Для покрытия стога' (пек.), маковки мн. 'узор узкого кружева ' 
(твер.), 'головка чеснока, лука; луковица' (орл., костр., арх.) , 
головка растения девясил ' (ср.-урал.), раст. Galium ul igino-

sum L . , сем, мареновых; подмаренник топяной' (олон.), ма
ковки водяные 'раст. Nuphar luteum Smi th . , сем. кувшинковых; 
кувшинка желтая , куриный мор' (нижегор.) , 'раст. белая кув
шинка (растет в водоемах, при большом скоплении затрудняет 
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лов рыбы неводом)', 'название ягоды ' (Бурят . АССР), ласк, 'об
ращение к женщине — милая, дорогая ' (вят., киров., новг.) 
(Филин 17, 312), Маковка, гидр. ( W o r t e r b u c h der russischen 
Gewassernamen 7, 186), укр. макЬвка, ка ж . р . 'маковка, го
ловка мака; цветок мака', м. водяна = мак водяний, макьвкй 
'род вышитого узора в сорочке; хороводная игра ' (Гринченко 
II , 399), маковка, -и ж . р . , мн. маковка, -вбк бот. 'Nymphaea 
L . ' (П. С. Лисенко. Словник полкзьких roBopie 121), матвка 
'вершина' (Полесск. этнол'ингв. сб. 176), блр. макаука ж . р . 
"верхняя часть головы; лилия ' (Янкова 186), то ж е и 'плод 
мака' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 14), 'основание 
(хвоста)' ( 3 народнага слоушка 114), макоука 'головка мака' 
(TypaycKi слоунж 3 , 62), макыука, -i ж . р . 'маковка' (Бя-
лькев1ч. Магът. 258). 

Производное с суф. -ъка от прилаг. *такоиъ()ъ) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. См.: Machek 2 349. 

*makovbCb: сербохорв. Makovcl мн. ч., местное название (RJA 
VI , 408: в словаре Даничича 1381 г . ) , словен. mdkovec м. р. 
'мак (papaveraceae); маковый сок' (P le t . I , 544), чеш. такоиес, 
ice м. р . 'булка с маком', (в Словакии и Моравии) 'пирог 
с маковой начинкой' ( K o t t I, 968; J u n g m a n n I I , 375), слвц. 
диал. Макоиес м. р . , фамилия (Vazn^. S t fedovek. l i s t . 37), 
польск. makowiec, wca м. p. 'семенная коробочка мака; сок, 
вытекающий из нарубленных маковых головок, L a u d a n u m Op
ium' (Warsz . I I , 854), русск. гидр. Маковец, бассейн Десны 
( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 7, 186), укр, ма-
ковёцъ, вця м. р . = маковинець (?), мак (?): Ой на ropi мак, 
на долиш мак, на ropi маковецъ (Гринченко I I , 399). 

Производное с суф. -ьсь от прилаг . *такоиъ(]ъ) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*makovbje: чеш. диал. makovi ' н ежные верхние молодые побеги 
на дереве, на траве' ( Н ш з к а . Slov. chod. 51) , русск. Маковъе, 
гидр. ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 7, 186) . 

Производное с суф. -ъ]е от прилаг . *такоиъ(]ъ) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*makovbnica: сербохорв. makovnica ж . p . ' P a p a v e r Rhoeas L. 
(RJA VI , 403: Црес) , словин. mak'ovn'ica, -ё ж . р . бот. 'мак, 
Papaver Somniferum' (Sychta I I I , 39), такЧитса 'головка 
мака' (Loren tz . Pomor. I, 483), др.-русск. маковница ж . р . (?) : 

У мЪста поставит(ь) столъ, на стол'Ь наслат(ь) двЪ скатерти, 
поставит(ь) судцы. . . да поставит(ь) чарка золотая или сере
бреная, а в чарке поставит(ь) меду немного да хмел(ь)ку, да 
двЪ маковницы. Дм. (Свад.), 166. X V I в. (СлРЯ XI-— 
X V I I вв. 9, 11). 

Производное с суф. 4са от прилаг. *такоиьпъ(]ь) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 
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* т а к о у ь т к ъ : словен. mdkovnik м. р . 'пирог с маком' (PJet . I , 
544), чеш. makovnik 'пирог с маком', хирург, 'p lacenta papa-
ve ra ta ' ( K o t t И , 968; Jungmann I I , 376), слвц. makovnik, -a 
м. p . 'пирог с маковой начинкой' (SSJ I I , 83), диал. 'пирог 
с маком' (Kalal 321), makounike 'пироги с маком' (Pal ко v i e . 
Slov. v Mad. ' 328), makovnik, -а м. p . 'маковый слоеный пи
рог в форме подковы' (Orlovsky. Gemer. 169), н . -луж. makow-
nik, -a to. p . 'маковое поле; часто как название нивы' (Мика 
SJ. I , 853), польск. диал. makomnik 'лепешка с маком; варе
ный мед с маком; птица чечетка — птица величиной с коно
плянку, с пестрым оперением и красным пятном над клювом' 
(Warsz. I I , 854; SI. gw. p . I l l , 101), русск. диал. маковник, 
а м. р . 'растение мак' (пек., твер.), 'растение Galium verum L. , 
сем. мареновых; подмаренник ж е л т ы й ' (уфим.), 'растение Cam
panula cervicaria L . , сем. колокольчиковыд; колокольчик жест-
коволосистый' (костр.), маковник полевой 'растение Centaurea 
phryg ia L . ; василек' (курск.), собир. 'верхушки срубленных 
деревьев' (пек.), 'огород, засеянный маком' (яросл.), 'пирог 
с маком' (новг., пек., нижегор . , иркут.) , 'булка с маком' 
(смол., пек.), 'конфета из мака с медом или сахаром' (кубан., 
терск.), маковник 'стебли, листья мака' (Даль) , маковник 
(удар.?) 'ситцевый сарафан' (вят.) (Филин 17, 312—313) , блр. 
макдунт м. р . 'пирог с маком' (Янкова 187), 'стебли мака 
с листьями' (Сцяшков1ч 277), макаунт то же (3 народнага 
слоунжа 69), макаХ)тк м. р . то ж е , макдутк м, р . то же и 
'место, где рос мак; пирог с маком' (Слоун. пауночн.-заход. 
Бeлapyci 3 , 14, 15). 

Производное с суф. 4къ от прилаг. *makovbnb(jb) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

makovbnb(jb): сербохорв. маковен, -а, -о 'маковый' (PGA X I I , 3), 
в . -луж. makowny, -а, -е 'маковый (о пироге) (Pfuhl 351), русск. 
Маковио, гидр . , р-н Новгорода ( W o r t e r b u c h der russischen 
Gewassernamen 7, 186). 

Прилаг . с суф. -ъпъ, образованное от *makovb(jb) (см.). 
Вторичный характер прилагательного свидетельствует о его 
новизне. 

такоуыЧъ: блр. диал. маковэрт м. р. 'скалка д л я растирания 
мака, кутьи, картошки' (3 народнага слоунша 196). 

Сложение из *такъ (см.) и корня глагола *vbrteti (см.). 
Возможно, позднее. 

шакихъ/ *makuxa: польск. makuch, диал. makucha 'жмых; ле
пешка из семян (после выжимки из них масла)' (Warsz . I I , 
855), русск. диал. макуха, и ж. р . ' ж м ы х и , выжимки из се
мян подсолнуха, конопли, мака и т. п . ' (курск., моек., ворон., 
смол., зап.-брян., кубан., донск., ставроп., сталингр. , пенз., 
т е р с к . , Краснодар., вост.-казах., новосиб.), 'жмых из семян 
мака, идущий на приготовление сластей' (пенз., Киргиз . ССР), 
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'жмыхи из конопли' (орл.), 'отруби конопляного семени' 
(г. Павловок), 'нерасторопный, мешковатый человек' (Красно
дар.) , 'верхушка, макушка дерева' (ворон.), ' верхняя часть 
чего-либо' (том.) ( Д а л ь 3 I I , 759; Филин 17, 315; Картотека 
СТЭ), ст.-укр. макуха 'выжимки из семян масличных расте
ний ' (XVII I в., Картотека Словаря Тимченко, я щ . 49), укр. 
макух, -ха м. р . 'сбоина, жмыхи, выжимки из семян конопли 
после добывания масла ' , макуха, ха ж . р . то ж е и 'увалень, 
неповоротливый человек, бесхарактерный человек, вялый ' 
(Гринченко I I , 400), блр. макух м. р . , макуха 'выжимки 
из льняного семени' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 17; 
Сця1пкоз1ч 277; Бялькез1ч Мапл . 258), макуха 'макушка, верх 
головы у человека; безрогая корова; жмыхи после выжимания 
масла из льняного семени', перен. 'дурной (о человеке)' (Ту-
paycKi слоунлк 3 , 62). 

Производное на -и£ъ\-иха от имени *такъ (см.). См.: Фасмер 
I I , 562 (дополнение О. Н. Трубачева). 

*makusa: русск. диал. мшуши, и ж . р . '.макушка, маковка го
ловы; верхушка, макушка дереза, растения ' (ряз . , яросл. , 
брян.) , ' гребень крыши ' (курск.), 'покатая сторона ямы, в ко
торой выжигают древесный уголь ' (калуж.) , макуши мн. 
'хворост' (Слов. Акад. 4927), мачуша, -и ж . р . 'растение Tr i -
foiium agrar ium L. ; полезой трилистник, клевер ' (курск.) (Фи
лин 17, 315). — Сюда ж е производное макушйца ' т емя ' (Кар
тотека Новгородского Г П И ) . 

Узкодиалектное образование с суф, -usa от имени *такъ 
(см.). 

*makusbka : болг. диал. макушка ж . р . 'вид дикой груши с мел
кими плодами' (Стойчев Б Д I I , 203) , русск. диал. макушка, 
-и ж . р . 'верхняя часть головного убора; женский головной 
платок, тканый золотом или серебром' (калуж. ) , ' затылок' 
(рост.), 'верхняя часть снопа' (калин.), ' высшая кульминацион
ная точка' (Буслаев), 'растение Trifolium agrar ium L . , сем. 
мотыльковых; клевер полевой, трилистник' (новг.), 'растение 
Trifolium pra tense L . , сем. мотыльковых; клевер луговой, дят-
лина красная ' (волог.), 'растение мак' (волог.), 'головка мака 
(алт.), макушки мн. 'растение водяная л и л и я ' (курск.), укр . 
диал. макушка ' вершина ' (Полесск . этно-лингв. сб. 176), блр. 
макушка ' верхняя оконечность, вершина ч.-л. ' (Сцяшков1ч 277; 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 17), 'кончик пальца 
на руке ' (Шаталава 102). 

Производное с суф. -ька от имени *такихъ / *такиха (см.) 
или *таки§а (см.). 

* m a k u z a v b : словен. makuzav, прилаг. ' слабый, остановившийся 
в своем развитии (P le t . I , 544). 
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Узколокальное образование с приставкой та- от словен. кй-
zau с тем ж е значением (P le t . 1, 491). Соотносительно с *&г-
zati (см.). Древность проблематична. 

* т а к ъ : цслав. \\дкъ м. p . papaver (Mikl. 359), болг. мак м. р . 
'садовый или полевой цветок с крупными красными цветами, 
Papaver ' ( Б Т Р ) , макед. мак м. р . 'мак' (И-С), сербохорв. мак9 

мака м. р . 'мак, papaver (somaiferum L . ) ' , так м. р . то ж е 
(RJA VI , 396—397; Hras te—Simunovic I, 519; J . Dul6i6, 
P . Dulci£. Brusk . 526), мал, -а бот. 'Papaver somniferum; P a 
paver rhoeas L . ' ( J . Г р к о в и п . — Прилози 18, 139), словен. так, 
тдк м. р . 'мак (papaver) ' (P le t . I , 543), так, -а м. p . 'opium; 
сок макового семени' (Stabej 81) , чеш. так м. р . 'мак; зерна 
этого растения' , слвц. так, -и м. р . 'мак (Papaver) , съедобные 
семена этого растения ' (SSJ I I , 82), диал. так 'мак; малость; 
трефовая карта' (Orlovsk^. Getner. 169; Kalal 320; Gregor . 
Slowak. von Pi l i sszanto 242), в . -луж. так м. p . 'мак, P a p a v e r 
somniferum' (Pfuhl 351) , н . -луж. так м. p . то ж е (Muka SI . 
I, 852), ст.-польск. так бот. 'мак Papaver somniferum L . ; ди
кий мак, Papaver rhoeas L . ' и т. д . (Si. s tpol . IV , 2, 145), 
'растение из семейЪтва маковых и его семена, используемые 
как лечебное средство' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 50—51) , 
польск. так, и бот. ' (papaver) растение из семейства маковых' 
(Warsz . I I , 852), диал. так: «cicho, jak (by) так sial» (SI. 
gw. p . I l l , 101), словин. так, -а м. p . бот. 'Papaver somnife
rum L . ' (Sychta I I I , 38), то ж е (Ramult 95), так, -№u м. p . 
то ж е (Lorentz . Pomor. I , 483), тгк м. p . то ж е (Lo ren t z . 
Slovinz. W b . I, 598), др.-русск. макъ м. p . 'мак' (Хоз. Mop. 
И, 215, 1660 г.) , 'семена мака' (Усп. сб., 112. X I I — X I I I вв.), 
ч'маковое зерно' (Сим. Обих. книтчш., 5. XV в.) (Срезневский 
И, Ю2; СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 10—11), русск. мак, а м. р. 
травянистое растение из сем. макозых; семена этого растения, 

употребляемые в пищу ' , гидр . Мак, бассейн Припяти (Wor-
terbuch der russischen Gewassernamen 7, 182), укр . мак, -ку 
м. р . 'мак Papaver somniferum', мак стоян 'обыкновенный 
мак', мак видюк, мак самосш 'вид мака, зерна которого сами 
высыпаются из коробочки и т. д . ; веоенняя хороводная игра 
девушек, женщин и детей ' (Гринченко I I , 390), блр. мак 

с мак\ . 

Из славянских языкоз заимствованы нов.-греч. jixxo;, рум. 
пас, венг. так ( Б Е Р I I I , 619). 

Слав. *такъ не является заимствованием из греческого (Ro-
manski S t . — RES И, 1—2, 1922, 48—49) или кельтских я з ы 
ков (Machek V . — S t u d i a l inguist ica in honorem T h . Leh r -
Splawinski 115). 

Д л я слав. *такъ наиболее вероятно родствэ с греч. [vrjxcov, 
Д°р. uaxa)v 'мак', др.-в.-нем., др.-сакс, maho, mago то ж е , 
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ср.-в.-нем. mage, нем. Mohn, диал. magen, mahen, др.-шв. val-
moghi, шв. vallmo, последнее, влдимо, из сложения с герм. 
*walha- 'оглушение, обморок.' В Э Т О Т ряд соответствий вклю
чается др.-ирл. тессип 'морковь, пастернак' , ирл . теасап то 
ж е . Из германских языков заимствованы различающиеся 
по своему фонетическому облику названия мака в балтийских 
языках: лит. aguona при диалектных формах с сохранением 
т- magone, magons, лтш. magone, magona, magama, magana, 
magane, magauma, magauna, magune, maguna. Др.-прусск. 
токе, отмеченное только в Эльбингском словаре, является за
имствованием из славянских языков, скорее всего из польского 
(Bruckner 194; Fraenkel 2: s. v . aguona; 395). И з балтийских 
языков это название майа проникло в финно-угорские языки 
Прибалтики: ср. эст. magun, лпвск. maggon (Сабаляускас А. — 
К С И С 28 , 1960, 70—72) . 

Слав. *такъ < и.-е. *так-еп (Pokorny I, 698) относится 
к числу наиболее распространенных названий мака в индоевро
пейских языках. Наряду с этим бытует название, которое вос
ходит к лат. papaver (иг. papavero, порт, papoula, франц. 
pavol), т а к ж е существует название типа ало. рарагипе, рум. 
pdparuna, pirplrune, н.-греч. тсатгтиарооуа, болг. папоруна, по-
перуга, макед. пеперуга, пеперуда и т. д . 

Признаются несостоятельньши все попытки выявить этимоло
гические истоки слав. *такъ на почве индоевропейского пра
языка . Отвергается объяснение на основе древнейших связей 
с греч. [хааасо 'давлю' (Fick 3 I, 707) или ufj/.o; 'длина ' (т. е. 
название по длинному стеблю) (Berneker I I , 10). С точки зре
ния фонетики и семантики маловероятно сравнение рассматри-
риваемого названия мака с санскр. mecakas 'темно-синий' <С 
и.-е. *maikrako-s, *maikueko-s, т. е. название по цвету семян 
(Loewentha l J . — AfslPh X X X V I I , 1920, 381). Трудности кор
невого вокализма препятствуют сближению данного названия 
с русск. мигать, лит. miegotl, хотя употребление мака как 
наркотического средства и находит отражение в некоторых на
званиях: исп. dormidera, порт, dormideira при исп. dormir 
' спать ' , dormida 'сон' (Сабаляускас А. — КСИС 28, I960 , 71 
со ссылкой на: P o t t A. De Bonisso-LUhuanicae, tarn in Sla-
vicis quam L e t t i c i s Unguis pr incipatu commentatio, 2. Halts 
Saxonum, 1841). Столь же затруднительно соотнесение слав. 
*такъ, греч. [XTJXO; И Т . П . С санскр. makh-Чте, se move re , 
mag/г-Чге, ргорегаге ' (Микуцкин С. — Изв . ОРЯС V, 1856, 
52). Лишено оснований сближение слав. *такъ с *татШ ма
нить ' (Holub—Кореспу 214; Skok. E t im. r jecn. I I , 358). 
Л . А. Гиндин н£ исключает общего посредника для и.-е. на
звания мака, в качестве исходной формы заимствования пред
полагается фракийская основа mtikho- (Гиндин Л . А. — Этимоло
г и я . М., 1963, 70) . 
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Скорее всего это — древнее доиндоевропейское или средизем
номорское слово (Machek*3 349; Skok. E t im. r jecn. I I , 358; Be
zla j . E t im. slovar sloven, jez . I I , 162). Как показывают архео
логические раскопки, мак выращивали древкие шумеры, 
но жители древнего Египта, Палестины мака не знали. Мак 
был известен своими наркотическими и масличными свойствами. 
Все эти свойства мака мифологизированы (что, с другой стороны, 
приоткрывает возможность участия в изменениях формы назва
ния растения по мотивам табу). Об участии мака в сюжете 
основного мифа, сопоставлении мака с младшим (превращенным) 
сыном Громовержца, о мифопоэтической связи мака с Макаром, 
соотносимым в древних контекстах с темой мокрого, мокроты, 
о роли мака в заклинаниях, в свадебных и похоронных обря
дах и ритуалах вызывания дождя , об использовании мака 
в колдовстве, магии (в частности, в заговорах), а также гада
ниях, предсказаниях при ситуациях выбора, см.: Топоров В . Н . 
Др.-греч. [idxap, [шхарю; и под. (marginalia к статьям о маке 
и вызывании дождя) — Balcano-Balto-Slavica. Симпозиум 
по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. 
М., 1979, 39—46; Судник Т . М., Цивьян Т . В . Е щ е о расти
тельном коде основного мифа: мак.— Там ж е , 99—103; Они 
ж е . Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balca-
nica). — Балто-славяиские исследования 1980. М., 1981 , 3 0 0 — 
317; Мифы народов мира I I , 90; Толстые Н. И . и С. М . — С л а 
вянский и балканский фольклор. М., 1978, 101 и след. 

Из литературы см. еще: Miklosich 181 ; Фасмер I I , 560; 
Младенов 286; Bruckne r 318—319; Otrqbski J . S tudja in -
doeuropeis tyczne 1939, 116; Machek V. Quelques noms slaves 
de plantes . — L P I I , 1950, 158; Ost i r K. Dre i vors lavisch-e t -
ruskische Vogelnamen 24; Idem.—Etno log IV , 1930, 6; Н и -
дерле Л . Славянские древности. М., 1956, 200; Loewen-
thal J. — Z f s i P h V I I , 1930, 407 (: лат. macto 'колю, р е ж у ' и 
слав. *так1епъ<^и.-е. mako-kleno-s); Trautmann B S W 166; 
Moszynski К . P i e r w o t n y zasia,g 7 1 ; WI . S^dzik. PrasJow. t e r -
minologta rolnicza. Wroc l aw , e tc . 1977, 2 5 . 

*malavb( jb ) : макед. диал. малав, прилаг. 'малый ' (Кон . ) , чеш. д и а л . 
malavy 'маловатый' (Bar tos . Slov. 1 9 0 ) . — С ю д а ж е субстанти
вированное прилаг. сербохорв. ma!ava, кличка коровы ( R J A 
VI , 412). 

Производное с суф. -агъ от прилаг. *та1ъ (см.). 
*malenica; сербохорв. malenica м. и ж . р. 'человек небольшого 

роста', прозвище и фамилия мужчин (RJA V I , 428; в наше 
время; из словарей — у Вука), малёница ж . р . , название до
машних животных маленького роста (козы, свиньи), мал>ёница 
ж . р. 'карлик' , (обычно во мн. ч.) 'мелочь, пустяк ' , Малё
ница, имя и фамилия, Мал>ёница> фамилия (РСА X I I . 1 9 , 
58), чеш. топ. Malenice (Profous I I I , 9 ) . 
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Производное с суф. -ica от прилаг. *та!епъ (см.). Суффик
сальная субстантивация. 

malen-b(jb): болг. (Геров) мйленьш, -нъ, -на, -но 'маленький' , 
сербохорв. malen, malena, прилаг. 'малый' (с X V I I I в . , RJA 
V I , 413—414) , жален, малёна, -но (маленй, на, но), 'малень
кий ' , мален, малёна, малёно (малёни, -а, -о), то ж е (Вук; 
РСА X I I , 19), словен. malen, прилаг. то ж е (P le t . I , 545: 
h s . ) , чеш. maleny, прилаг. 'уменьшенный' ( Jungmann I I , 377)* 

Сюда ж е субстантивированные прилаг-ные: болг. Малён 
(С. Илчев. Речник на личните фамилии имена у българи 316) , 
сербохорв. мален м. и ж . р . , название овцы, барана, курицы, 
свиньи, Мален м. р . , имя, Малена ж . р . , имя, Мсиъен 
(Мсиьен) м. р . , гора в Западной Сербии (РСА X I I 19 , 57); 
(Skok. E t im. r j ecn . I I , 374), чеш. диал. utaVena 'маленькая 
девочка; небольшая v корова' (Bar tos . Slov. 190), (od) malena: 
od mojho malena (Stoic. Slovak, v Juhosl . 121 , 263), русск. 
диал. малёна, -па ж . р . 'ребенок, д и т я , мальчик и девочка; 
малорослый человек, коротыш; меньшой, младший в семье' 
(Даль 2 И, 294) и, возможно, блр. малён м. р . раст. 'хмель' 
(Сцяшков1ч Грод. , 251), по типу имен с суф. -et- оформлено 
блр. диал. маленя ср. р . 'маленькое существо' : Маленята 
а ж скачуць з воды — окунята, карасята (Тураусш слоушк 3 , 
62). 

Производное [с суф. -епъ от прилаг. *тт?а/ъ (см.). Об этом 
типе прилаг-ных см.: Vai l lant Gramm. comparee I V , 620; Мла-
денов Е П Р 287. Но допустимо видеть в этом образовании пер-
вонач. прич. прош. страд, на -()епъ от глагола *maliti (см..). 

*та1епькъ(з # ь): болг. (Геров) маленкый, -па, -ко, прилаг. ум. 
от малкый, маленки, -ha, -ко, прилаг. ум. от малъкъ (Дю
вернуа 1163), диал. маленкъ ж . р . , прилаг. 'маленькая 
(Т. Еояджиев . Гюмюрджинско. Б Д V I , 55), слвц. диал. та-
leyki (S.tolc. Slovak. Juhosl . 116), ст.-польск. malenki, интен
сив от maty ( X V I I — X V I I I вв., Si. polszcz. X V I w . , X I I I , 
56), польск. ma'ei'ki 'маленький' (Warsz . I I , 857), диал. ma-

ler'M то ж е (Si. gw. p . I l l , 102), malynkl, ум. от maty (H, Gor-
nowicz. Dia lekt malborski I I , 1, 229), др.-русск. маленький, 
прилаг . 'небольшой, незначительный по величине, размеру, 
объему; маленький' (Кн. п. Моск. I , 328. 1578 г.), 'небольшой 
по силе, степени проявления; слабый' (Дкев. зап. П Т Д , 48. 
1659 г.) , 'малолетний' (Нетлин, 289. 1618 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 9, 13), русск. маленький 'небольшой по размеру, 
объему; незначительный' , диал. маленькое, -ого ср. р . , в знач. 
сущ. 'дитя , младенец' (влад., калин.), маленько, зват. форма, 
ласкат., обращение к ребенку, маленький, -ая, -ое, прилаг. 
'короткий (о волосах)' (новосиб.), при обозначении расстояний, 
ср. маленьких две, три и т. д. версты (арх., онеж. , новг., 
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петерб., Волхов и Ильмень), в названиях птиц, ср. маленький 
журавль (астрах.), в названиях растений, ср. маленький жел
тый тюльпан раст. 'Tul ipa sy lves t r i s L. ; лесной или белый 
тюльпан' (сарат.), маленькая травка 'лекарственное растение 
Uxa urs i ' (?) (перм., Миртов; с вопросом), 'ранние побеги па
поротника' (?) (ср.-урал., перм.), в сочетаниях: маленькая 
вода 'о пересыхающих ручье, озере, реке и т. п . ' (Верховья 
Лены, арх.), маленькая паужна 'прием пищи между завтра
ком и обедом или между обедом и ужином' (перм.) и т. д . 
(Филин 17, 322—323) , блр. малёнькь 'маленький' , диал. ма-
лёнъкЬ, прилаг. 'малолетний; небольшой; короткий' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 3 , 24) . 

Сюда ж е субстантивированные прилаг-ные: сербохорв. 
ма/ьёнка ж . р. 'сорт яблок, груш' , мсиьвнко м. р . , кличка 
коня, Малвнка ж . р . , имя (РСА X I I , 58, 19), чеш. таУепек 
'мизинец' (Ko t t . Dod. k Ba r t . 53), слвц. mallnok (-ек) то ж е 
(Kalal 321), русск. диал. малзнка, -и ж . р. 'мера сыпучих 
тел — четверик или около четверика' (яросл., тул . , костром., 
вят., перм., ни^кегор., влад., нозг., волог., арх., олон., север . ) , 
'мера зерна или муки, равлая одному пуду ' (казан., вят . , 
косгр., перм., ср.-урал. , вэлог., арх. , KACGP, том.), 'емкость 
(деревянная кадка, бадья, плетеный короо и т. п.), вмеща
ющая пуд зерна, муки и т. п. ' (перм., костр. , ср . -урал. , 
сзердл. , волог., арх. , сев.-двинск.), 'мера жидкозти, равная 
четверти литра ' (ср.-урал.), 'корзинка для грибов' (косгр.), уча
сток пахотной земли, с которого скашивают пуд сена' (арх.), 
малёнка, -и м. и ж . р. 'мальш, малыика ' ( с зердъ) ; наречие 
8 др.-русск. маленько (манзгьхо) 'немного, чуть-чуть ' (2 Па-
рал. X , 4), 'надолго, нелродол кигельное время ' (Щзэд. д . , 
128. 1567 г.) (.СрезEieзекий II , 103; C i P / I X I — X V I I вз . 9, 
13) и т. п. 

Прилаг . , о суф. -bkb(ib). образованное от *т%1епъ (см.). 
См. Младеноз Е П Р 287 . 

malesb / *mi lesa : болг. д и а т . малш м. р. 'маленький чэлозек' 
(Т. Стойчев. Б Д V, 135), Маг vu м. р . , фамилия ( X V — 
XVI вз. , Шумеяско; С. I Iлчэз. Речник на личните и фамилии 
имэна у бьлгарите 316), сербохорв. Mafe? м. р . , мужское имя , 
Ma'esa м. ити ж . р. (?), имя мужскоз или женскэе (RJA V I t 

^29). Волее широкое распространение имеют производные 
от этой основы: ср. болг. малеигча м. р. 'маленький мальчик, 
помощник пазтуха в Родолах' (Героз—Нанчез 201), диал . ма-
леигйна 'маленький, м-элэдой человек' (Речник Р Э Д Ц 247), 
малёигка ж . р. 'мизинец' (Геров I I I , 43 ; Речник Р Э Д Ц 247) , 
малгшкъ ж . р. то ж е (Д. Еззтатлева. С. Тръзтеннк, Плезен-
ско. ВД VI, 191), чеш. тол. Ма'еГыг, Maleioj (Profoua I I I , 
11), русск. диал. мглелький, -ая, -ог 'очень магельклй ' (нзвг.) , 
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малёшка и малёшка, и ж . р . , кличка коровы; общее название 
всякой коровы (новг., твер.) и т. д . (Филин 17, 326) . 

Производное с суф. -esbj-esa от *та1ъ (см.). Об этом типе 
образований см.: Vai l lant A. Gramm. comparee I V , 668 . 

*maleta / *maletja: сербохорв. малета м. р . , название маленького 
вола (РСА X I I , 21), Maleta м. р . , мужское имя (RJA V I , 
415 : в песне напгего времени и у Вука), maleta 'маленький' 
(Mic. 33), русск. диал . малета, -ы ж . р . соб. 'мелкая рыбка, 
рыбешка' (сарат.), малёча, -и м. и ж . р . 'ребенок, д и т я : 

(смол.), 'человек невысокого роста' (зап.-брян.) (Филин 17, 
324—325) , у к р . малёча, ч1 ж . р . собир. 'малые дети ' (Грин
ченко I I , 400) , блр. малёча 'малолетний' , ж . р . собир. 
'хлопцы' (Носов. 2 7 8 ) . — С ю д а ж е производные: сербохорв. 
малетина м. р . 'мальчик' (РСА X I I , 21) , maletyna 'малый 
15—17 лет ' (Sus. 166), чеш. трп. Maletice (Profotis I I I , H ) r 

русск. диал. малетина, -ы м. и ж . р . 'малютка, малое дитя ' 
(твер., пек., кал уж. ) (Филин 17, 324). 

Производное с суф. -eta / -etja от прилаг. *та1ъ (см.). Соот
носительно с *malota / *malotja (см.). 

* т а 1 е г ь : сербохорв. малеж м. р . , малеж 'малое количество (лю
дей , вещей и т. п . ) ' (РСА X I I , 19, 57), словен. malez м. р . 
'малое' (P le t . I , 545), возможно, русск, диал. малёш ж . р . 
соб. 'мелочь, мелюзга, малые дети ' (Даль 3 I I , 765) . — Сюда 
ж е производное сербохорв. Малежич, фамилия (РСА X I I , 19), 
болг. диал . малёшка, -и 'мизинец ' (СбНУ X I V , 205). 

Производное с суф. -егъ от прилаг. *та1ъ (см.у. 
*male §bdi/y: др.-русск. малЪжды нареч. 'не много раз ' (Корм. 

Моск. Д у х . Ак, л . 72. X V в.) (Срезневский I I , 109; СлРЯ 
X I — X V I I , 9, 12). 

Сочетание наречной формы *та1ё (от прилаг. *та1ъ (см.) и 
*£ьй-(вин. п. мн. от имени *ёьйъ j *ёь(1ъ, ср. прош. вр. *sbdfo 
к глаголу *]'bti I *xoditi. Ср. *d^)va Sbdijy (см.). 

*maleti: цслав. мдл*ти, -л!гж minui (Mikl. 362), болг. (Геров) 
мал$ж, -ешь 'уменьшаться ' , диал. малёя то ж е ( Б Е Р I I I , 
627), макед. малеЪ то ж е (Кон.), словен. maleti, 4т то ж е , 
mail mi pred ocmi 'в глазах темно', 'медлить, мешкать ' (P le t . 
I , 545), чеш, maleti, -im 'уменьшаться, гибнуть, чахнуть ' 
( Jungmann I I , 377; K o t t I , 969), слвц. диал . maVec, mafeje 
'о корове, когда она перестает давать молоко' (Buffa. Dlha 
L u k a 174), ст.-польск. malec 'уменьшаться ' (Si. stpoJ. IV , 
146), польск. malec то ж е (Warsz . I I , 857), диал . malec 
то ж е (KucaJa 230), словин. malduc 'уменьшаться ' , malec, тй-
16с то ж е (Loren tz . Slovinz. W b . I , 600, 601), malec9 -ещ 
то ж е , таЫс то ж е (Loren tz . Pomor. I , 484), malec, -ejq 
то ж е (Ramult 95), др.-русск. малЪти 'уменьшаться в числе' 
(Посольство Жир.-Засекина, 132. 1601 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 9, 13), русск. диал. малёть, -ею 'убавляться, умень-
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шаться, оскудевать' (новг., Филин 17, 324), укр. мальти 
'умаляться, уменьшаться* (Гринченко II , 401), блр. малёцъ 
'впадать в детство' (Слоун. паун.-заход. Беларус1 3 , 24). 

Глагол на -eti, образованный от прилаг. *та1ъ (см.). Соотно
сителен с *maliti (см.). 

*mal§, род. п. -£ te : чеш. диал. таГа, -ate 'младенец' (Bar tos . 
Slov. 190), др.-русск. Малята: Васко Гридин с(ы)нъ Малю
тина А II 288. Исх. (Толкачев А. И . — Э т и м о л о г и я 1975, 
120), от.-укр. Мал/ктъ, личное имя (1436, Словник староук-
pamcbKOi мови X I V — X V ст., т. 1, 574), укр. маля, ляти 
ср. р . 'малютка, малыш' (Гринченко I I , 402). 

Ум. производное с суф. -et- ,от *та1ъ (см.). 
*mal£ga / *ma l£gb : сербохорв. Малега, фамилия v (PCA X I I , 19), 

словен. mdlegi, -ov мн. 'мальчики, малыши' ( S t r e k e l j . S l a v . , 
24), русск. диал. маляг, а м. р . 'мелкий молодой лесок' 
(олон.), маляга, и ж . р . то ж е , маляга, и м. и ж . р . 'чело
век с прихрамывающей походкой' (Филин 17, 348), малёг, ма-
лег 'сосновый бор' (арх.), 'сосновый или еловый лесок' (олон.), 
'смешанный нестроевой лес ' , малегй мн. 'вырубленные леса; 
лес, расположенный вблизи от деревень; нестроевой лес ' , ма
лёг 'густой лес ' (олон.), 'мелкий молодой лесок' (олон.) (Фи
лин 17, 320), укр. маляг а 'медлительный человек' (I. Верх-
ратский. Про говор галицких лемк'ш 433). 

Производное с суф. -egb \ -ega от *та1ъ (см.). К у р -
кина Л . В . — Этимология 1970, 86; Beziaj . E t im. slovar slo
ven , jez. I I , 163. Об образованиях с оуф. -egb j -ega см. 
Slawski . Z a r y s . — S l o w n i k praslowianski 1, 66 . 

malica: болг. диал. малица ж . р . 'маленькая женщина или де
вочка' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 126), сербохорв. 
сев.-чак. malica ж . р . 'девушка, девчушка', чак. malica 'pu-
ella, pupil la ' (Nemanic), malica ж . p. 'малое количество, mini
mum; название растения Physai is a lkekengi L. ; вид мелкого 
сладкого инжира; зрачок' , Malica, кличка домашних животных; 
название домашнего животного (козла, козы) маленького и 
очень крепкого; кличка коровы; женское имя (R JA V I , 416) , 
Малица ж . р . , имя и фамилия, малица и малица ж . р . ' вы
селки; небольшая часть села' (РСА Х П , 29), малица ж . р . 
(Лика) 'малое количество чего-либо': дао ми j e малицу жита 
(П. Tp6ojeBHh. Збирка речи из Лике и Bojвoдинe. Рукоп. 
Серб. А Н , Београд), словен. malica ж . р . 'еда между завтра
ком и обедом и между обедом и ужином; крестины; кусок 
хлеба; маленькая корова; малость, мелочь, пустяк ' (P le t . I , 
545), ст.-чеш. Malice, -в ж . р . , личное имя (Gebauer I I , 305) , 
чеш. Malice, е ж . р . , женское имя (Jungrnann 1Г, 377), д р . -
РУсск. малица ж . р . 'девушка' ( В И Ч , Сент. 14—24, 1220. 
X V I в.) (Срезневский И, 102; СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 14), 
1 усек. Малица, название реки (приток Тверцы) и местное на-
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звание в бывшей Тверской губ. ( W o r t e r b u c h der russischen 
Gewassernamen 7, 194). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *та1ъ (см.) с функцией 
субстантивации последнего. Спорным остается вопрос об ис
конности словен. malica 'еда, легкая закуска' . Еезлай оспари
вает мнение Миклошича и Бернекера о родстве словен. слова 
со слав. *та1ъ (Miklosich 181 ; Be rneke r I I , 19) и считает, 
что сближение с *та1ъ произошло по народной этимологии, 
С его точки зрения][источником словен. malica послужили ср.-
в.-нем. mal, нем. Mahlzeit 'время еды, еда' . См.: Bezlaj . E t im. 
s lovar s loven, jez . I I , 164. 

* т а Н с ь : сербохорв. малин м. p . бот. 'вид сосны низкой с широ
ким корневищем P i n u s mughus из сем. Abie taceae ' (РСА X I I , 
30), словен. malic, ica м. р . 'гном, черт, дьявол; идол' , malic 
м. р . 'еда, кушанье ' (Ple t . I , 545), mdldc м, р . 'посуда для 
молока' (Sasel, Ramovs 109), чеш. Malic, местн. название (Рго-
fous I I I , i l2) , русск. диал. малйч 'порода крымских овец' 
( Д а л ь 2 И , 293), ст.-укр. Маличь ж . р . , личное имя (Сучава, 
1437 Cost I, 5 4 1 — С л о в н и к староукрашсько! мови XIV.— 
X V ст. 1, 5 7 2 ) . — С ю д а ж е производное русск. диал. маличий, 
-чья, -чье 'относящийся к мальцу—мальчику, пареньку ' (Фи
лин 17, 329), болг. малйчек (ВЕР I I I , 623). 

Производное с суф. 4съ от прилаг. *та1ъ (см.). См.: Berne
k e r I I , 14; Фасмер И, 563 (: признает случайным созвучие 
русск. диал. малйч с тур . , тат. mal 'скот, имущество') . Соотно
сительно с *таИкъ (см.). 

*mal icbkb( jb ) : сербохорв. maltcak, malicka, прилаг. ум. от тао 
(с X V I I I в., R J A VI , 416), малйчак, -чка, -чко, прилаг. ум. 
и увелич. от мали, малйчак, прилаг. 'очень маленький; немно-
жечко, чуть-чуть ' , малйчак, -чка м. р . 'малый, мальчик; 
о мужчине маленького роста; миг, минута' (РСА X I I , 30), 
словен. malicek, -ска, [прилаг. 'маленький, крошечный' (Plet . 
I , 545) , слвц. malicky, прилаг. экспр. 'малый' (SSJ I I , 85), 
Диал. то ж е (Kalal 321), maVicki: Zostali zme StJri maVickie 
d e t ' i , maVlski: Tu potokom t 'es ia voda, ale chiba mafiska 
(Or lovsky. Gemer. 169), в . -луж. malicki, прилаг. 'малый' 
(Pfuhl 352) , н . -луж. malicki, -a, -e 'маленький' (Muka SL I, 
855) , польск. maliczka 'раст. из семейства миртовых (leptosper-
mum)' ( W a r s z . I I , 857) , словин. maleicffi, -kd, прилаг. 'малень
к и й ' (Loren tz . S lovinz . W b . I, 601), русск. гидр. Малички 
( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen, Lfg. 7, 194). 

Производное с суф. -ькъ от *таНсъ ('см.). См.: М. Петров-
Слодняк — Е з Л и т № 3 , 1984, 72. 

. *ma l iga : болг. обл. маЛйга ж . р . , малйги мн. 'бледные веснушки 
на лице и коже , появляющиеся обычно перед весной' (БТР) , 
малйга ж . р . 'неяркая веснушка на лице ' (М. Младенов. Б Д 
I I I , 102; М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. Б Д V I , 
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144; Народописни материали от Разложко. — СбНУ X L V I 1 I , 
477), малиги мн. 'веснушки на лице ' (Т. Стойчев. Род опеки 
речник. Б Д V, 186), 'темно-желтые линзовидные пятна, кото
рые часто появляются на коже лица и рук у блондинов 
(Ephel ides) ' (Ив. К е п о в . — С б Н У X L I I , 150), производ. малй-
гавый (Геров) ' рябой ' , макед. малига ж . р . 'оспа' (И-С), ст.-
чеш. Maltha м. р . , личное имя: Johannes Maliha. P r a h a . К а р . 
svatovity 1411 Nov. 13 (Ст.-чеш., Прага, 1 пример). — Сюда 
ж е , видимо, производ. у к р . малигуватий, -а , -е 'с вогнутой 
спиной (о животных) ' (Гринченко I I , 470). 

Младенов возводит болг. малага (без учета славянских соот
ветствий) к и.-е". *mdl-: *mel- 'черный, темный' О лит . тё!у-
nas ' голубой' , греч . jjiXas 'черный' и т. п.) и тем самым объ
единяет болг. слово с гнездом слав. *malina I I (см.) (Младенов 
Е П Р 287). В этом ж е гнезде может получить истолкование и 
русск. диал. малеж, а м. р . 'пятно на теле ' (влад., яросл.) , 
малежй мн. 'красноватые пятна на лице ' (Филин 17, 320). 
При таком подходе слав. *maliga предстает как производное 
с суф. -iga, соотносительное с рус . малеж, слав. *malina I I . 

См.: Фасмер I I , 556; Б Е Р I I I , 627. 
* т а Н к ъ : сербохорв. malik м. р . 'черт, дьявол ' (с X I I I в.), Malik 

м. р . , название села в Хорватии, Malika ж . р . , женское имя 
(RJA VI , 416) , малик и малик м. р . 'демоническое существо, 
которое представляется в виде гнома, карлика; карлик; молодой 
слуга ' , зоол. 'вид морской рыбы Cen t r i na Sa lv ian i ' (РСА X I I , 
26), словен. malik м. р . 'гном, домовой; идол, кумир ' и, ви
димо, malek, -Ika (lekal) то ж е (P le t . I , 545—546) , ст.-чеш. 
malik, -а, -н м. р . , ум. от mal, maly, 'мизинец' (Gebauer I I , 
305), malik, -а м. р . 'маленький человек'; мизинец' (Ko t t I , 
969), malik, -и м. р . 'о маленьком; маленький человек, самый 
маленький палец; маленькое пасмо' ( Jungmann I I , 378), слвц. 
malik, -а м. р . редк. 'самый маленький палец 
на руке или ноге ' (SSJ I I , 85), Malik, фамилия (Pal-
kovic . Slov. v Mad. ' , 350), ст.-польск. malik 'пустой 
лесной орех-свистун nux Abel lana vacua ' (1472. SI. s tpol . IV , 
146), русск. диал. малик ' заячий след' (арх.) (Картотека сло
варя русских народных говоров), блр. малгк м. р . 'шея , за
гривок' (Жывое слова 89). 

Производное с суф. 4къ от прилаг . *та1ъ (см.). По-разному 
решается вопрос о происхождении сербохорв., словен. malik 
в значении 'черт, дьявол; гном; домовой'. Миклошичу принад
лежит идея о заимствовании названных слов из др.-в.-нем. 
mat, malon, malen ' изображать , рисовать' (Miklosich 1 8 1 : s. v . 
maljeva-). Наиболее вероятно предположение Бернекера о связи 
ю.-слав. слов в указанном значении со слав. *та1ъ (Berneker 
П , 14); маленький о черте , дьяволе — типичный эвфемизм, 
табуистическое иносказание. 
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См. еще: Bezlaj . Et im. slovar sloven, jez . I I , 164. F . Bezlaj . 
Esej i 10; Орел В . Э. — Советское славяноведение 5, 1987, 78 
(: предлагает сомнительную реконструкцию *та1екъ(]ъ) для 
словен. malek н болг. диал. малеко 'маленький ребенок' (Ре-
канско). 

*mal ina / * т а Н п ъ I: болг. диал. малина ж . р . 'вторая золовка, 
которая моложе супруга ' (Хр. Хитов. ВД I X , 276), 'незамуж
няя золовка' (Бернштейн 306), сербохорв. малина ж . р. 'ма
лое количество, parva manus, pauci tas ' , malina ж . p . 'малое число; 
меньшинство; мелочь, пустяк, безделица' (с X V I I в.) (RJA 
VI, 417), малин, -йна м. р . 'мелкое домашнее животное (ло
шадь, вол) и его имя ' , Малин м. р . , имя и фамилия (РСА 
X I I , 26) , чеш. malina, -у ж . р . 'время от времени бьющий 
из земли поток воды' (Jungmann I I , 378), др.-русск. малина 
ж. р . 'малость, незначительность по величине' (Устав ратных 
д. I , 170. X V I I в . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14), русск. диал. 
малина, -ы и -й ж . р. 'малое, малое количество чего-либо' 
(пек.), м. и ж . р . 'хмалорослый человек' (пек.) (Филин 17, 
326—327) . 

Производное с суф. -та / -1пъ от прилаг. *та1ъ (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*mal ina II: болг. малина ж . р . 'лесной кустарник с мохнатыми 
внизу листьями и красными сочными и ароматными ягодами, 
Rubus idaeus ' ( Б Т Р ) , 'лесное или садовое растение с крас
ными мелкими ароматными плодами, Rubus idaeus; плод этого 
растения' ( Р Б Е I I , 49), малина ж . р . 'раст. Rubus idaeus и 
его плод' (Геров I I I , 46; Дювернуа 1163; М. Младенов. Б Д 
I I I , 102; Хр . Хитов. — Б Д I X , 276), мален 'малина' (Стоиков. 
Село Мугла, Девинско 42), макед. малина 'малина (растение 
и ягода); малиновый напиток' (И-С), сербохорв. malina ж . р . 
'Rubus idaeus L. (чаще вйего плод растения) ' (RJA VI , 417), 
диал. малина, -е бот. 'Rubus idaeus L . ' ( J . ГрковиЬ. — При-
лози 18, 1982, 139), Malina ж . р . , женское имя, Malina 
ж. р . , местное название, Мaline ж . р . мн. ч. , название села 
в Боснии (RJA VI , 417), словен. malina ж . р . 'малина (rubus 
idaeus ) ' , malina 'тутовое дерево, шелковица' , mdlin м. р.» 
mdlen, епа м. р . 'малина' (P le t . I, 545, 546), malina, -е ж . р-
'morus, малина; тутовое дерево, шелковица' (Stabej 81), ст.-
чеш. malina '(пиво) с малиной' (Novak. Slov. Hus . 60), чеш. 
malina, -у ж . р . 'малиновый куст и его плод; вид родимого 
пятна на теле; кличка коровы гнедой масти' , диал. malena, -у 
ж . р . то ж е , malina ж . р . 'куст малины, ягода Rubus Idaeus , 
сета fn. ' ежевика ' , suedskd т. 'Rubus a r c t i cus ' ( Jungmann I I , 
378), 'тёмнокрасная корова' ( K o t t . Dod. k B a r t . 53), malina: 
cerny maliny ' ежевика ' (Kub in . Cech. k lad. 196), слвц. malina, 
-у ж . p . 'куст со сладкими съедобными плодами, растущий 
на горных склонах; один из видов ежевики; сладкая съедоб-
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ная ягода этого растения ' , Malina, -у ж . р . , кличка коровы 
(SSJ I I , 85), диал. malina (Stoic. Slovak, v Juhosl . 273), 
malina, -i ж . p . 'земляника' (Gregor. Slowak. von P i l i s szanto 
242), 'ягода малина' , MaVina, кличка коровы красной масти 
(Orlovsky. Gemer. 170), malina biela a cierna бот. 'шелковица' 
(Kalal 321), malina 'плоды шелковицы' (Palkovic. Slov. v Mad' . 
334), в . -луж. malina = malena ж . p . 'малина; малиновый 
куст, Rubus Idaeus ' (Pfuhl 352), н . -луж. malina ж . p . то ж е 
(Muka SI. I, 855), полаб. molaind ж . p . ^malina) ' земляника, 
малина' (Po lansk i—Sehner t 95), ст.-польск. malina бот. 'малина 
Rubus idaeus L . ' (SI. s tpol . IV, 2 , 146), то ж е и 'растение 
из семейства розоцветных, ягода малина', бот. 'R ibes rubrum 
L. ; растение из семейства двухлистных (Saxifragaceae); сморо
дина и ее плоды' (SI.polszcz. X V I w. , X I I I , 57), польск. ma
lina, у бот. ? ( rubus) растение из семейства растений с двух-
листным цветом' (Warsz . I I , 858), Диал. malina'(малина' (Przed ра-
lacem wielka gHnia, Jasua pani jak malinia), manie = maliny: 
W ogrodecku manie, n ie bede ich rwala , malina, кличка ко
ровы (SI. gw. p . I l l , 103), malina 'малина, R u b u s idaeus ' 
(H. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 1. 229), mal'ina то ж е 
(Kucala 61), словин. malena, -ё ж . p . бот. 'малина, R u b u s 
idaeus ' , перен. 'девушка с румянцем на щеках; кличка коровы' 
(Sychta I I I , 41), malna, ж . р . = malena (Там ж е ) , mdlana 
ж . р . 'малина' (Lorentz . Slovinz. W b . I , 600), maldna, э 
ж . p . то ж е (Loren tz . Pornor. I, 484), malena, -ё ж. p . (Ra-
mult 96), ст.-русск. малина ж . p . 'малина (ягода) ' (Псков, 
разгов., 46 . 1607 г . — С л Р Я X I — X V I I [вв. 9, 14), Малина, 
личное имя собств., крестьянин, 1498 г . , Новгород (Веселов-
ский. Ономастикой, 192), русск. малина, ы ж . р . 'многолет
ний полукустарник из сем. розоцветных, с ароматными пло
дами обычно темно-красного цвета' , диал. малина, ы ж . р . , 
малины мн. 'ягоды малины; земляника ' (нижегор.) , черная 
малина — ежевика (Лит. ССР), малина земляная 'раст . Rubus 
arct icus L . ; поленика' (волог., яросл.) , 'высокий бурьян в по
лях ' (арх.) (Филин 17, 327), Малина, название реки Днепров
ского бассейна, река бывшей Тверской губ. , Весьегонск (Wor -
te rbuch der russischen Gewassernamen Lfg. 7, 192), укр . ма
лина, ни ж . р . 'малина. Rubus idaeus ' (Гринченко И , 401), 
диал. то ж е и 'корова коричневокрасной масти' (Ониш-
кевич. Словник бойшвського д1алекту 7), блр. малта 'ма
лина' , диал. малшы мн. 'ягоды малины' (Слоун. па^ночн.-за-
ход. Беларус1 3, 24). 

Родственно лит. melynas ' голубой' , melyna 'пятно ' , лтш. 
melns 'черный' , др.-прусск. mllinan, вин. ед. 'пятно ' , melne 
синее пятно' , йрет. melen 'желтоватый ' , др.-в.-нем. ana-mdli 
пятно, шрам, рубец ' ср.-в.-нем. mdl 'пятно, ' гот. mela 'пись

менный знак' , meljan 'писать ' , греч. цёХад 'черный' , jxoXuvo) 
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'оскверняю, пачкаю', лат. malleus 'красный, багряный, пурпур
ный' , др.-инд. milas, mdlam ' грязь , нечистоты', malinds 'не
чистый, черный' , mlana- 'черный, темный' <^ и.-е. *те!- 'чер
ный, темный' (Miklosich 181; Berneker I I , 12; Bruckner 319; 
Trau tmann B S W 177; Младенов Е П Р 287; Фасмер I I , 563; 
Б Е Р I I I , 627). Построено по типу имен на - m a (Skok. Et im. 
r jecn. I I , 363). 

Маловероятно допускаемое Скоком сближение с чак. met 
'мелкий песок' (Skok I I , 363). Едва ли может быть связано 
название малины с лат. mains 'шест, мачта' (по веткам) (Собо
левский А. — Slavia S, 1927, 448), последнее из *mddos9 

*mazdos == др.-в.-нем. mast 'шест' (Walde 2 457) . В словаре 
Фасмера ставится под сомнение возможность родства с греч. 
JATJXOV, укр . малъ 'молодые овцы', обосновываемая Лёвещгалем 
ссылками на лит. aviete 'малина' — лит. avis = п&т. ovis (Loe-
wen tha l J . — Z f s l P h VI I , 1930, 408). Махек относит название 
малины к наследию доиндоевропейского субстрата и связывает 
с лат. morumy греч. uopov и первой частью нем. Maulbeere 
'шелковица' < *mdr / moU (Machek 2 349; Machek V. Quelques 
noms slaves de p lan tes . — L P I I , 1950, 159). 

И з литературы см. еще: Shevelov G. A. P reh i s to ry of Slavic 
99 (связывает чередованием G серией форм с корневым и: р у с 
мул, польск. maly сербохорв. mulj ' a l luvium' и т. д.) ; Гамкре-
лидзе Т . В . , Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индо
европейцы I I , 783; Majowa J . Nazwy jag6d w gwarach kaszub-
s k i c h . — S t u d i a z filologii polskiej i slowianskiej 8, 119—120; 
Rzetelska-Feleszko E . — Там ж е , 135 . 

*mal inakb / * ш а Н п ' а к ъ : болг. малинак 'малинник, заросли малины 
(Бернштейн), сербохорв. malinak м. р . 'малиновый куст; малин
ник', Malinak doiii i goriii, два места в Сербии (RJA VI , 
418), словен. mallnjak м. р . 'куст малины' ( rubus idaeus) ' 
(P le t . I , 546), чеш. ляш. mallnak 'малиновый мед' (Kot t . 
Dod. k B a r t . 53), слвц. диал. malinak бот. 'малинник, кусты 
малины (Rubus idaeus) ' (Orlovsk^. Gemer. 170), польск. mali-
niak стар, 'заросли малинника', диал . 'место, где растет дикая 
малина; малиновый куст; ветки малинового куста ' , стар, 'мали
новый напиток' (Warsz . И, 858 , SI. g w . p . I I I , 103), mai'indk 
куст малины', также plur . t a n t u m (Kucala 61), укр. малинЛК 

-ку м. р . 'малиновая наливка' (Гринченко I I , 401). 
Производное с суф. -акъ j -]акъ от *malina I I (см.). 

*mal inisce: сербохорв. малиниште 'место, где растет малина 
(PGA X I I , 27), чеш. maliniste, диал. maleniste ср. р . 'заросли 
малинника', слвц. malinisko ср. р . 'место, обычно вырубка или 
косогор, где растет малина' (SSJ I I , 86) , диал. malinisco, -я 
ср. р . 'хмалиновый куст ' , malinisci, -а ср. р . ' ежевика , усы 
ежевики ' (Gregor . Slowak. von P i l i s szan t6 242), в . -луж. male-
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IRSCO, а ср. p. 'малинник' , mafenisko, а ср. p. 'большая или 
плохая малина' (Pfuhl 852) . 

Производное с суф. -isce от *пъаЧпа II (см.). 
*maLinovb(jb): болг. мат нов прилаг. 'приготовленный из малины' 

( Б Т Р ) , малйноз, -а, -о прилаг. от малина, ср. малинов сироп 
(РВЕ II , 49), макед. малйноз 'малиновый' (И-G), сербохорв. 
M'LVIWE, -а, -о 'малиновый 1 ( Р С \ X I I , 27), словен. malinou 
прилаг. 'малиновый', га. grm 'куст малины', malinovo dreuo 
'тутовое дерево, шелковица' (P le t . I, 546), ст.-чеш. malinovy 
' poles t is vobis fricare venus in mapu et tymporu cum aqua ro-
S E A S E A , quia est multum frigida uel eciam aquam malynowu, i l ia 
euam e->t fr igida ' (Сг.-чзш., Прага, 1 пример), чеш. malinovy, 
прилаг. от mall па (P3JG, Juagmatm II , 378), слвц. malinovy 
пр L I A R . (SSJ П, 86), диал. ma'inoji: malinooi l ekvar , zaft (Or-
lovsky. Gemer. 170), malinou strom 'тутовое дерево' (Pa lkov ic . 
Slov. v Mad.' 334), н . -луж. mail now у 'малиновый' (Muka SI . 
J, 855), ст.-польск. ma]inoxy\malinowy krzak, прилаг . от ma-
Una (SI. polszcz. X V I w . , X I I I , 57), польск. malinowy, прилаг . 
от mallna (Warsz . I I , 858), диал. maVinovy 'малиновый' : ma-
I'inojy sok (Kucala 61) , malinovi 'малиновый' (H. G6rnowicz . 
Dialekt malborski I I , 1, 229), слозин„ malan&ovi прилаг . то ж е 
(Loren tz . Slovinz. W b . I, 600) , maldnovl прилаг. то ж е (Lo
r e n t z . Pomor. I , 484), malenovy прилаг. то ж е (Ramult 96) , 
др.-русск;. малиновый прилаг . 'приготовленный из малины, 
с малиной' (Дм., 118. X V I в . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14) , 
русск. малиновый, -ая, -ое 'приятный; душистый (о запахе) ' 
(твер., нижегор. , пек., волог., арх. , Коми АССР), малиновая 
жизяь 'хорошая ж и з н ь ' (тамб., пегрогр. , ленингр.) , малиновая 
голова 'о бестолковом человеке' (смол.), в названиях растений: 
малиновые листки 'раст. Geranium pra tense L . , сем. герани
евых; луговой журавельник ' (влад.), малиновая травка ' раст . 
Glechoma hederacea L., сем. губоцветных; будра плющевидная ' 
(ворон.), малиновый цвет 'раст. Sonchus a rvens i s L . , сем. 
сложноцветных; полевой осот' (влад.) (Филин 17, 328), гидр . 
Малйноз, Малинов Яр (укр. Малин'ьв Яр), бассейн реки До
нец; бассейн Днепра и д р . (Worterbuch. der russ ischen Gewas-
serriamen 7, 192), блр. малшавы прилаг. 'тёмнокрасный цвет 
спелой малины' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3 , 25) , маль-
навый прилаг. то ж е (Бялькев*1ч. М а п л . 2 5 9 ) . — С ю д а ж е про
изводное др.-русск. малинозикъ м. р . 'напиток из малины' 
(Дм., 127. X V I в . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14). 

Прилаг. , образованное при помощи суф. -оиъ от имени *та-
Una I I (см.). См.: Jakobson R. Whi le Reading Vasmar's Dio t i -

^ опагу. — Word 11 , Д'2 4, 1955, 613 . 
m a l i n o v b k a : болг. малиновка ж . p . 'малинрвая наливка' (РВЕ 

II, 49), 
в.-луж. malenowka, -i ж . р . то ж е (Pfuhl Зэ2) , польск. 

Диад, malinowkl 'сорт яблок (SL g\v. p . I I I , 103), maVinufka 
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то ж е (Tomasz. Lop . 150), русск. малиновка, и ж . р . 'юбка 
из окрашенного тонкого холста' (перм.), 'камень темно-малино
вого цвета, наводимый обыкновенно на берегах рек' (костр.) г 

'кизеловский железняк , ноздреватый, пористый, как пемза' 
(урал.), 'сорт кислосладких яблок' (ворон., влад.), 'сорт пше
ницы' (ставроп.). 'пчелиная матка, зародившаяся во время цве
тения малины' (ряз . ) , 'рыба Abramis vimba L.; сырть ' (Саба
неев), 'птица Hypolais ic te r ina VieilJ.; лесная малиновка' 
(моек.), 'птица E r y t h a c u s rubecula L. ; зорянка' (пек.), 'птица 
синица' (?) (Бурят . АССР), 'птица Motacilla sal icaria ' (Даль), 
'птица Sylvia hor tens i s ' , Авдотьи-малиновки 'день 4 августа 
по ст. ст. (начало сбора малины)' (Филин 17, 328), Мали
новка, гидр, на территории Харьковской, Ярославской обл., 
бассейн реки Б у г и т. д . ( W o r t e r b u c h der russischen Gewas
sernamen 7, 192—193), укр. малингвка, ки ж . р . 'наливка ма
линовая ' (Гринченко I I , 401). 

Производное с суф. -ъка от прилаг. *таИпоиъ (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*malinovbCb: словен. malinovec, иса м. р . 'малиновый сок; малино
вая наливка' (P le t . I, 546), в . -луж. malenowc, а м. р . 'мали
новый куст ' (Pfuhl 352), русск. Малиновец, река в Галиции, 
на Тверской земле ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 
7, 192). 

Производное с суф. -ьсъ от прилаг. *таИпоиъ (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

* т а П п ъ к а I : русск. диал. малинка, и ж , р . 'очень малое коли
чество чего-либо' (пек., твер.), малинка, и ж . р . 'сдобная бу
лочка' (влад., волог., каз.) , 'небольшая сдобная булочка четы
рехугольной формы' (моек.), 'сдобная лепешка на сметане' 
(влад.), 'пряник ' (нижегор. , пенз.), малинки мн. 'оладьи' 
(пенз.), малинка, и м. и ж . р . , ласковое обращение к кому-
либо (ряз . , смол., тул.) (Филин 17, 327). 

Ум. производное с суф. -ъка от имени *malina I (см.). 
* т а 1 ш ъ к а I I : болг. малинка, ум. ж . р . от малина (Геров Ш , 

46), сербохорв. malinka ж . р . , кличка коровы (Босния), жен
ское имя, Malinko м. р . , мужское имя (RJA VI , 418) , макед. 
малинка ж . р . 'малина (плод)' (Кон.), н . -луж. malinka, -I 
ж., р . 'малиновый куст; малинка' (Muka SI. I, 855), словин. 
malinka, -k'i м. и ж . р . 'парень и девушка, особенно в крас
ном платье ' (Sychta I I I , 41), malinka ж . р . , ум. от malena 
(Ratnult 96), maVlnka, k'i ж . p . , ум. от mahna (Lorentz . Po
mor. I, 484), русск. малинка, и ж . p . 'птица (малиновка?)': 
Малинка с красными перьями, она на крапиве летает, пикает 
так она (ср.-урал., Филин 17, 327), Малинка, река бассейна 
р. Москвы, Днепра ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 
7, 192), у к р . малинка, кй ж . р . , ум. от малина (Гринченко 
И, 401). 
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Производное с суф. -ъка от *malina II (см.). Д л я личных 
имен, в частности болг. Малйнко, допускается производность 
от *та1ъ (см.). (Ст. Илчев. Речник на личните и фамилии 
имена у българите 247). 

* т а П п ъ к ъ ( з ь ) : слвц. malinky прилаг. экспрес 'очень маленький' 
(SSJ I I , 86), польск. диал. malinkl 'маленький' (Warsz . I I , 
858), словин. maVink'i 'очень маленький' (Loren tz . Pomor. I , 
484), malinhi прилаг. 'очень маленький, крошечный' ( L o r e n t z . 
Slovinz. W b . I, 6 0 1 ) . — С ю д а ж е ст.-слвц. наречие mdlinko 
'мало' (Ист.-слвц., Братислава), чеш. диал. производное malin-
kosf 'мелочь, пустяк ' ( K o t t . Dod. k B a r t . 53). 

Прилаг. , образованное при помощи суф. -ъкъ(]ъ) от имени 
* malina I (см.). Ср. еще *та1епъкъ]ъ (см.). 

* т а Н п ь с ь : сербохорв. Malinci мн. ч., местное название в Хорва
тии (RJA VI , 417), словен. mallnec, -пса м. р . 'малинник' 
(Plet . I, 546), польск. стар. maUniec, -пса То ж е (Warsz . I I , 
858), Maliniec: Powyze j Gisowca, ponizej Malinca (SI. g w . p . 
Ш , 103: в Венгрии) , ст.-укр. Малинци мн., название села 
на Буковине (Сучава, 1456 Cost. I I , 577. — Словник староук-
pa'iHCbKoi мови X I V — X V ст., т. 1, 572). 

Производное с суф. -ьсъ от *malina I I (см.). 
*mal inbje : словен. malinje ср . р . собир. 'малинник (rubus idaeus); 

тутовые деревья, ежевика ' (P le t . I, 546), чеш. malini ср. р . 
'малинник' ( Jungmann I I , 378), диал. malini собир. 'малиновый 
кустарник' (Bar tos . Slov. 191), слвц. malinie, -ia ср. р. нар. 
'малинник' (SSJ II , 86), диал. maVina бот. 'малинник, куст 
малины' (Orlovsky. Gemer. 170). 

Производное с суф. -ь]е от *malina I I (см.). 
* т а И п ы н к ъ : сербохорв. Malinik м. р . , горная возвышенность 

в Сербии (RJA V I , 418), чеш. malinnik м. р . 'малиновый 
куст; малина, rubus ' ( K o t t I , 969), слвц. malinik, -а м. р . 
то ж е (SSJ I I , 86), от.-польск. malinnik, -и м. р . 'настойка 
из меда, смешанного с малиновым соком' (Linde I I , 16, X V I 
и X V I I вв.; S I . polszcz. X V I w. , X I I I , 57), польск. malinnik 
заросли малинника', стар, 'малинник' (Warsz . I I , 858), др . -

русск. малинникъ м. р . 'малинник' (Хоз. Mop. I, 2Q6. 
1667 г. — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14), русск. малинник, а 
м - р . 'раст. Rubus idaeus L. ; малина обыкновенная' (олон., 
костр.), 'ветки малины' (калин.; тул.) , 'высокий бурьян в поле' 
(арх.), травянистое болотное растение' (какое?)*: Малинник — 
это трава такая, он наподобие малины, а цветет белым. В бо
лоте растет малинник, пахнет медом, цветочки у него малень
кие (моек.), 'высушенные листья малины, применяемые как за
варка для чая ' (ряз . , калин.) , 'пирог с малиной' (вост.-казах., 
горьк.), 'сушеная малина в виде лепешек; лепешки из теста, 
смешанного с малиной' (вост.-казах.), 'любитель малины' 
(влад.), 'группа молодых девиц' (арх., костр., яросл.) (Филин 
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17, 327—328) , Малинники, название источника в бывшей Ви
тебской губ. ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen Lfg. 
7, 192), укр . малинник, ка м. р. 'малиновый мед, квас"' 
(Гринченко I I , 401), блр. малшник м. р. 'малинник' (Ту pay-
ск1 сло^нш 3 , 63 ; Сцяшков1ч. Грод. 279), малшшк собир.. 
м. р . 'заросли малины; ветки малины' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 3 , 25) . 

Производное с суф. -Хкъ от прилаг. *таИпъпъ(]ъ) (см.). Суф
фиксальная субстантивация. 

*таПпы1ъ(зь): др.-чеш. malin(n)y (?): lhnites ecclesie sue inter 
Knyenicz e t Conitz dictos vu lga r i t e r , na W r c h malineho, na 
V r c h des tneho usque na v rch iawornjka (1 пример. Ст.-чеш. 
Прага) , чеш. malinny прилаг. 'свойственный малине' ( Jungmann 
I I , 378);;, др.-русск. малинный (молинный), прилаг. 'цвета ягод 
малины' (Кн. прих. Болд. м., 245. 1607 г.) (СлРЯ XI — 
X V I I вв. 9, 14). 

Прилаг . с суф. -ъпъ от *malina II (см.). 
*mal i t i (se): цслав. мдлити minuere (Mikl. L P 360), макед. мали 

се 'уменьшаться ' (Кон.) , сербохорв. mdliti 'уменьшать, убав
лять , умалять ' , mdliti se 'уменьшаться, сокращаться, убав
л я т ь с я ' (с X V I в. , R J A V I , 419), словен. maliti 'уменьшать ' , 
maliti se 'становиться маленьким' ( P l e t . I , 546), ст.-чеш. md
liti 'уменьшать ' (Gebauer I I , 306), чедп. maliti то ж е (Jun
gmann I I , 378 ; K o t t I , 970), диал. mdlit se 'убывать, заметно 
уменьшаться ' (Hodura . Li tomysl . 48; Gregor . Slov. slavk.-bu-
cov. 92), mdlif sa: den sa mail 'день убывает, сокращается 
(Bar tos . Slov. 191), malic' se 'убывать ' (Lamprecht . Slovn. 
s t fedoopav. 73), слвц. mdlit' sa 'кому-то кажется , что мало, 
представляется недостаточным', редк. 'уменьшаться ' (SSJ II , 
86) , диал . mdlit' (sa) 'уменьшать(ся), сокращать(ся) ' (Kalal 321), 
польск. malic 'уменьшать, убавлять , сокращать ' (Warsz. II , 
857), др.-русск. малити ' умалять , уменьшать ' (Палея Толк. 2 , 
1 0 1 . 1477 счэ X I I I в.), малитися 'уменьшаться; убывать 
(Быт. V I I I , 4 — 5 , Библ . Генн. 1499 г. и др.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 9, 14), русск. малйть 'уменьшать, убавлять ' (олон., 
пек., смол.), 'дробить, делить ' (пенз.), 'пробовать, отведывать 
чего-нибудь понемногу' (твер., астрах.), 'брать, требовать для 
себя по скромности слишком мало' (нижегор. , яросл.) , '_У,П1~ 
ж а т ь , смирять кого-либо' (Филин 17, 32*9; Д а л ь 3 I I , 7бо), 
укр . малити 'умалять, уменьшать' (Гринченко I I , 401), блр. 
малщь 'уменьшать ' (Касьпяров1ч 186), малщца 'вести себя 
как малое дитя ; уменьшать себе годы' (Жывое слова 95; 3 на-
роднага слоушка 115). 

Глагол на -Ш, образованный от прилаг. *та1ъ (см.). Соотно
сителен с глаголом на -eti— *maleti (см.). 

*ma l i t j b : сербохорв. malic м. р . 'мизинец' , malic 'малое количе
ство' (в народной песне нашего времени), Malic м. р . , фамилия 
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(с X V в.), местное нааванпе (RJA VI, 4.16), малй% м. р. 'ми
зинец' , обл. 'небольшая мера для зерна' (РСА X I I , 28—29) , малик 
м. р . 'малое количество; мизинец' (Ел. I ) , малиТг 'вид сухой 
низкой травы' (Djor. I I , 90). 

Производное с суф. -itjb от прилаг. *пга1ъ (см.). О слав, об
разованиях с этим суффиксом см.: Slawski . Z a r y s . — S i o w n i k 
prasJowiariski 2, 55. 

*таШъкъ(зь): чеш. malitky м. р . 'маленький' ( K o t i I I , 970), ma-
litka, у ж . p. 'монада' (Там же) , польск. диал. maiitki 'ма
лютка' (Warsz . I I , 858), русск. диал. малйтпка ж . р . 'жен
щина маленького роста' (твер., пек.) (Даль 3 I I , 765; Филин 
17, 329), гидр. Малитка в бывшей Вятской губ. ( W o r t e r b u c h 
der russischen Gewassernamen 7, 194). 

Производное с суф. -ъкъЦь) от незасвидетельствовапного 
**malita. Ср. еще *таГиЬъкъ]ъ (см.). 

*malizna: польск. malizna 'малютка', печат. 'буквы, используемые 
для заглавий, особенно в верхней части страницы' (Warsz . I I , 
858), диал. 'мелюзга; малютка (о детях) ' (SJ. gw. p . I I I , 103); 
словин. m'alezna, -ё ж . р. редк. 'о людях низкого роста, 
о плохо растущих злаковых растениях' (Sychta I I I , 42), укр . 
малйзна, ни ж . р . 'малость' (Гринченко I I , 400). 

Производное с суф. -izna от прилаг, *та1ъ (см.). Об образо
ваниях с суф. -izna см.: VaiJlant A. Gramm. comparee IV, 627. 

* т а Г а к ъ : болг. (Геров) малш м. р . 'мизинец' , диал. маляк 
то ж е и 'маленький человек' (Сопот, Станке Димитров, Бобо-
шево), производное Маляков, фамилия (С. Илчев. Речник 
на личнпте и фамилии имена у българите 317), сербохорв. 
мал>ак 'вид сухой низкой травы (Djor. I I , 90) . 

Производное с суф. -'акъ от прилаг. *та1ъ (см.). Суффик
сальная субстантивация. См.: Младенов. Е П Р 287. 

т а Г а у ъ к а : польск. диал. malawka 'плохие, маленькие карты 
в игре ' (St. gw. p . I l l , 102), русск. малявка и молявка, и ж . р . 
очень маленькое существо (рыбка, зверек, птичка)' (тамб., 

тул.) , 'маленькая рыбка, обитающая в лесных речках и ручьях 
с каменистым дном: бырянка (гольян?)' (вят., нижегор . , симб., 
волог., яросл. , Чудское, Псковское, Ладожское оз.), 'рыба 
Rhodeus amarus; горчак', 'рыба Leucaspius del ineatus Heck; 
верховка' (моек.), рыба Phoxinus phoxinus; гольян ' (Прикамье, 
Урал., верхи, теч. Енисея) , 'головастик' (сев.-Двинск., ленингр.) , 
нареч. маляво 'плохо, нездорово ' (брян. ,орл. ) (Филин 17, 347— 
348), блр. маляут мн. 'мальки' (Слоун. пауночн.-заход. Бела-
Pyci 3 , 28), маляука ж . р . 'болезнь (рожа) 1 (Сцяшков1ч. 
Грод., 252). 

Ум. производное с суф. -ъка от *maVava, представленного 
в русск. диал. малява и молява, -ы ж . р . 'малек, мелкая ры
бешка' (свердл., костр., яросл.) (Филин 17, 347), 'мелкая рыба ' 
(волог., Картотека СТЭ). 
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*та1 'иськъ]ь: ст.-чеш. таГйску, malicky, прилаг. 'малюсенький, 
крохотный' (Gebauer II , 308), чеш. устар. maliucky то же 
( K o t t I, 970), диал. таГйску то ж е (Ko t t . Dod. k Ba r t . 53), 
'очень маленький' (Bartos . Slov. 191), malicki 'ребенок' (Vydra. 
Hornoblan. 109), слвц. ma'ucky, прилаг. экспрессивное 'очень 
маленький' (SSJ I I , 89), диал. maVacky 'маленький' (Kalal 
321), ст.-польск. maluczki 'очень небольшой, pusil lus, parvulus; 
очень молодой, недоросший, pusillus, puber ' (SI. s tpol . IV , 2, 
146), нареч. maluczko 'немножко, чуть, parum, paulum; на ми
нутку, кратко, pauiulum, paulisper ' (Там же) . — Сюда ж е русск. 
диал. малючок, чка м. р. 'человек небольшого роста' (кал у ж.) 
(Филин 17, 347). 

Прилаг . , образованное при помощи суф. -ъкъ от именной ос
новы *таГикъ (см.). 

* т а Г и к ъ : русск. диал. малюп, -а м. р. 'малыш' (влад.), 'малек, 
мелкая рыбешка' (калин.) (Филин 17, 346), блр . диал. малюпь 
мн. 'мальки' (Турауск*1 слоушк 3, 63) . 

Производное экспрессивного характера с суф. -икъ от при
лаг. *та1ъ (см.). 

*mal 'u ta : польск. диал. maluta, у 'малютка' (Warsz . I I , 861), 
maluta: Ja maty maluta (SI. gw. p . I l l , 105), др.-русск. ма-
люта м. р . 'о низкорослом, маленьком человеке'; как личное 
имя Малюта Левушинъ да Фомка Лукинъ . Арх. Стр. I , 189. 
1526 г . (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 24), диал. малюта, -ы м. и 
ж . р. 'малютка; малыш' (тул.) (Филин 17, 346), 'малыш, коро
тыш, малорослый человек' (Даль 3 I I , 764), Малюта Григорий 
Лукьянович Скуратов Вельский, известный опричник, убит 
под Пайдой в 1573 г. (Веселовский. Ономастикой 192), укр. 
малюта, ты м. р. 'малыш' (Гринченко И , 402), блр. малюта 
'малютка' (Носов. 279), 'малютка, крошка' (Байкоу—Некраш. 
165) , 'мелкая рыба; мелочь' (Сцяшков1ч Г род, 252). 

Производное с суф. -uta от прилаг. *та1ъ (см.). Об этом 
типе образований см. Vai l lant . Gramm. comparee IV, 703 . 

*шаГиЛъкъ(]ь): ст.-чеш. maVutky, -futky, -litky, -litky, прилаг. 
'маленький' (Gebauer I I , 308), malitky то ж е (Novak. Slov. 
Hus. 60), чеш. malitky, malitky, прилаг . 'маленький, незначи
тельный' ( Jungmann I I , 378), диал. maVatky 'очень маленький 
(Bar tos . Slov. 191), слвц. диал . malutki (Orlovsk^. Gemer. 
169), ст.-польск. malutki 'очень небольшой по размерам; очень 
молодой, недоросший' (SI. s tpol . IV, 2, 147), malutki, интенсив 
от maty (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 71), польск. malutki 'ма
ленький' (Warsz . I I , 862), диал. malutki, ум. от maty (Н. Gor-
nowicz. Dia lekt malborski I I , 1 ,229) . — Сюда ж е относятся 
субстантивированные прилагательные: сербохорв. малутап, 
-тка м. р . 'малыш^ малютка' (РСА X I I , 54), чеш. malitko = 
maVutko (Simek 76), польск. диал. malutka 'ласково о девушке , 
malitki 'малютки' (SI. gw. p . I I I 103), maiki, biaitki 'малютки 
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(Kucala 230), др.-русск. малютка м. р . 'о низкорослом, ма
леньком человеке'; как личное имя Малютка Скуратовъ. . . 
льстец Н Ы Н - Б Ш Н Я Г О царя Алексия (Поел, из Пуст. Фед. Ив.) 
Суб. Мат. VI , 213 . 1666 г. (СлРЯ X I — X V I I , 9, 24), русск. 
малютка, и ж . р . 'маленькая рыбка; малек' (иск.), 'рыба L e -
uciscus parvulus, сем. карповых (напоминает плотву)' (крым.), 
'малое количество чего-нибудь' (ленингр.), 'четвертинка водки' 
(курск.) (Филин 17, 346). 

Прилаг. , образованное при помощи суф. -ъкъ от имени 
*maVnta (см.). 

* m a l o : ст.-слав, цслав. \\<\\о, нареч. j^xpov, oXtpv, Зра^б, paululum, 
modicum, pusillum; мало, modicum, b reve tempus, pusillum, pau
lulum, немного, недолго; okiyoi, OXI^OQ, (Зра^ид, pauci, paululum, 
modicus, немного, несколько' (SSJ 17, 179), болг. мало, нареч. 
'мало' (Геров I I I , 47), диал. то ж е (Шклифов Б Д VIII , 263; 
Б Е Р I I I , 623 , макед. мало то ж е (Кон.), сербохорв. мало 
'мало, чуть не (мало ли не уби. . . ) ' , диал. malo 'мало' (Hras t e— 
Simunovic I, 522), чеш. malo, нареч. 'мало', диал. 'изредка' 
(Hruska. Slov. Ghod. 51), слвц. malo 'мало' (SSJ I I , 86), 
в . -луж. malo 'мало' (Pfuhl 381), ст.-польск. malo 'немного, не
множко' (SI. polszcz. X V I w . , XI I I , 74—96), польск. malo, 
нареч. 'мало' (Warsz . И , 862), malo ро matu 'постепенно, 
мало-помалу' (SI. gw. p . I l l , 107), maiw 'немного' (H. Gorno-
wicz. Dia lekt malborski I I , 1, 229—230), слозин. malo нареч. 
'мало' (Ramult 95), mule то ж е (Lorentz . Slovinz. W b . I, 601), 
др.-русск. мало, нареч. 'немного' (Матф. X X V I , 39; Ост. ев., 
159 об. 1057 г.), 'в небольшой степени, слегка' (ДАИ I, 242. 
1598 г.) , 'едва' (Ж. Нифонта, 267. 1219 г. (1426), безл. 
в знач. сказ, 'недостаточно' (Ж. мт. Фил . , 220 . X V I — 
X V I I вв. оо XVI в . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14—15), русск. 
мало, нареч. 'немного, недостаточно', укр. мало 'немного, 
мало' (Гринченко I, 401) , блр. мала 'мало' , диал. 'в неболь
шом количестве; немного; недолго; редко; едва; недостаточно' 
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 3 , 17-—18). 

# Наречие от прилаг. *та1ъ (см.). 
m a l o / * т а 1 ъ : болг. диал. мало, мал 'помол' (Качановский. Сбор

ник западно-болгарских песен 576), русск. диал. мал, -а м. р. 
мель, мелкое место в реке ' (новосиб.) (Филин 17 ,316) . 

Принадлежит гнезду слав. *melti 'молоть, измельчать' . Кор
невой вокализм а <^ б возник в результате удлинения корневого о 
отглагольного имени *то1ъ (см.) (ср. словен. тЫ 'речной песок'). 
О наложении удлинения на апофоническое о в бессуфиксаль-
ных отглагольных именах см.: Варбот Ж . Ж . — Э т и м о л о г и я , 
1970. М., 1972, 55—64; Она ж е . Праславянская морфонология, 

^ словообразование и этимология. М., 1984, 40 и след. 
m a l o g o l v b ( j b ) : чещ. malohlavy 'имеющий маленькую голову1 

( K o t t 1, 971), топ. Velky Malahov, первонач. форма Malohlavy 
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(Profous I I I , 6—7), елвц. maJohlavy, прилаг. 'имеющий ма
ленькую голову' (SSJ I I , 86), польск. maloglow, -owa, -owy, 
maloglowy 'человек с небольшой головой (microcephalus)' 
(Warsz. I I , 863). 

Сложное прилаг. , образованное из *та1ъ (см.) и основы 
имени *golva (см.), точнее — безаффиксного прилаг-ного древ
него типа *golvbj обычно выступающего в сложениях. 

*maIoxa / * т а ! о х ъ / *malexa: польск. диал. malocha, название ко
ровы (SI. g w . p . I I I , 106), 'человек небольшой и ленивый' 
(Warsz. I I , 863), словин. malo%, -а м. р . 'человек маленького 
роста' (Sychta VI I : Suplement 160), malox, -а м. р . 'малень
кий, незначительный' (Loren tz . Pomor. I, 485), русск. диал. 
малёха, -и м. и ж . р. 'малыш, малышка, малое д и т я ' (моек.), 
малёха и малёха, междом. малёха-малёха употребляется 
для подзывания коров (твер., калии., новг.) (Филин 17, 3 2 4 ) . — 
Сюда ж е производные с суф. -оиъ, -yni, функционирующие 
как топонимы: чеш. Malochyne, название деревни, Malechov 
(Profous I I I , 16, '9). 

Производное с суф. -оха / -еха, -охъ от прилаг. *та\ъ (см.). 
*malole tb( jb) : сербохорв. malo\et, прилаг. 'малолетний' (RJA VI, 

421 : у одного автора нашего времени), чеш. mdlorety, прилаг. 
'несовершеннолетний' (Jungmann II , 380; K o t t I, 971), елвц. 
malolety то ж е (SSJ I I , 87); Kalal 933 . 

Сложное прилаг. , образованное из *та1ъ (см.) и адъективно 
употребленной именной основы *leto (см.). В слав, языках на
ходим примеры суффиксальной субстантивации прилаг-ного 
*та1оШъ: ср . русск. диал . малолеток, -тка м. р . 'юноша, 
не достигший совершеннолетия; недоросль' (перм., свердл.), 
'казак призывного возраста, но еще не призванный на военную 
с л у ж б у ' (донск., терск.), 'сын или дочь поселенца' (байк.) 
(Филин 17, 233—234), блр. малолетка 'подросток' (Слоун. 
пауночн.-заход. БеларуЫ 3 , 21) . 

* т а 1 о Ш ь п ъ ] ь : цслав. ллллол'ктАыа, прилаг. бХьуо/обую;, b reve tem-
pus (Mikl. 360), болг. малолетен, -тна, -тно, прилаг. 'о че
ловеке, не достигшем совершеннолетия', как субстантивирован
ное прилаг-ное 'мальчик до 18 лет : (РВЕ I I , 50), макед. ма
лолетен, -тна, прилаг. 'малолетний' (Кон.) , сербохорв. таЩе-
tan, прилаг. то ж е (RJA VI, 421 : Rijec je praslav.) , чеш. md-
loletny, прилаг. 'несовершеннолетний' (Jungrnann II 380; Ko t t 
I, 971), в . -луж. maloletny, a, e то ж е (Pfuhl 351), польск. 
maloletni то ж е и 'молодой, незрелый' , диал. 'впавший в дет
ство' (W^arsz. I I , 864; SI. g w . p. I l l , 106), др.-русск. мало-
лНтъный, малолетний (-ый), прилаг. 'малолетний, мало пожив
ш и й ' (Изм., 150. X V I в. оо X I V — X V вв.), 'недолговечный' 
(Панд. Ант. 106. XI в.), 'кратковременный' (Лопаточник, 28. 
X V I в. со X V в.) (Срезневский И, 1Q3; СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, 17), русск. малолетний, малолётный, -ая, -ое 'малолетний; 
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несовершеннолетний' (Филин 17, 333), укр. малолгтний, а, е 
то ж е (Гринченко I I , 401). 

Прилаг. , образованное при помощи суф. -ьпъ от *та1о1ё1ъ(]ь) 
(см.). 

*та1оНз1ъ1ь: словен. mafollst, lista, прилаг. 'имеющий мало 
листьев' (P le t . I , 547), чеш. mdlolisty, прилаг. то ж е (Jun
gmann И, 380; K o t t I, 97Л), слвц. malolisty, прилаг. то ж е 
(SSJ I I , 87). — Сюда ж е производные с суф. -ъп- с тем ж е 
значением: чеш. mdlolistny (Jungmann И, 380), польск. malo-
listny (Warsz . I I , 864). 

Сложное прилаг. , образованное из *та1ъ (см.) и адъективно 
употребленной именной основы *listb (см.). 

*malol'udbn»b(jb): словен. maloTjdden, dna, прилаг. 'малолюдный' 
(Plet . I , 57J7), чеш. mdlolidny, прилаг. то ж е ( Jungmann I I , 
380), в . -луж. maloludny, -а, -е то ж е (Pfuhl 351) , польск. 
устар. maloludny то ж е (Warsz . I I , 864), др.-русск. малолюд
ный, прилаг. 'отличающийся недостаточным количеством лю
дей; малолюдный' (АЮБ I, 2 8 1 . 1666 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, 18), русск. малолюдный, диал. малолюдный, -ая, -ое 'зам
кнутый, необщительный' (Казаки-некрасовцы) (Филин 17, 334), 
укр. малолюдный, -а, -е 'малолюдный' (Гринченко I I , 402). 

Сложное прилаг. , образованное из *та'ъ (см.) и */'ш2ьдъ(/ь) 

ina lomogt 'b : ст.-слав. и цслав. Л \ < \ Л О \ \ О Ц _ 1 А , - И м. И Ж . p.dva^rjpo;, 
хоХХб;, debil is , mancus, 'калека, увечный' (solum in Bes.), lepro-
sus, 'прокаженный' (SJS 17, 180: Zogr. , Mar., Euch . , S u p r . t 

e tc . ) , ст.-чеш. malomoc, -i ж . p . то ж е (Kot t I, 971), п 'сла
босилие, бессилие' , слвц. книжн. редк. malomoc, -i ж . р . 'сла
бость, бессилие' (SSJ I I , 87,), др.-русск. маложочъ м. и ж . р . 
н маломочи ж . р . , русск.-цслав. маломощъ 'больной, немощ
ный, убогий, бедный человек' (Ж. Андр. Юрод. — ВМЧ, Окт. 
1—3, 216. X V I в. счэХИ в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 18; 
Срезневский II , 102, 104). 

Сложение *та1ъ {см.) и *mogtyb (см.). 
ma lomog t ' bnb ( jb ) : цслав. мдломофдм'л, -ыи, прилаг. dva- rpo; , de

bil is , mancus, 'калека, увечный' ; debil is , indigens , 'бедняк' 
(SJS 17, 181 : Nik b . , V e n c , Вес. in VeneVost) , болг. (Геров) 
маломощный, прилаг. 'слабый, немощный', сербохорв. malomo-
сап, прилаг. ' с л а б ы й ' ( R J A VI, 4 2 1 : Rijec je praslav.) , словен. 
malomdcen, спа, прилаг. 'слабый' (P le t . I, 547), ст.-чеш. ma
lomocny, прилаг . 'страдающий проказой' (Gebauer I I , 307, No
vak. S\oy. Hus. 60), чеш. malompcny то ж е и 'слабосильный, 
бессильный; разбитый параличем' (Jungmann I I , 380; K o t t I, 
971), malomocny ' слабый' (Kubin . Cech. kiad. 196), ст.-слвц. 
malomocny, прилаг. ' leprosorium, слабый: . . . pri tein hro>be 
swatem mnozi slepy, ku lhawy, malomocny. . . gsu uzdraweny 
(Ист. слвц., Братислава), слвц. malomocny, прилаг. 'прокажен-
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ный ' , книж. 'слабый, немощный, бессильный' (SSJ I I , 87), 
в . -луж. malomocny, -е, -а ' слабый' (Pfuhl 357), польск. устар. 
malomocny 'слабый, бессильный' (Warsz . I I , 864), др.-русск. 
маломощъныи 'mendicus, нищий, aegrotus , немощный' (1о. 
Злат. X I V в.; Кипр . м. Поел. иг. Аф. 1390 г.) (Срезневский 
I I , Ю4), маломочный, прилаг. 'беспомощный, бессильный' 
(Устав, ратн. д . I I , 159), 'бедный' (ДАИ X, 46, 1682 г.), 
в знач. сущ. 'нищий, бедняк' (Гр. Дв . I, 725. 1635 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 9, 18), русск. диал. маломочный, -ая, -ое 'сла
бый, малосильный' (новосиб.), 'незажиточный; бедный, необес
печенный' (тул., том., новосиб.), фольк. 'непрочный, некрепкий' 
(Рыбников) (Филин 17, 336). 

Производное с суф. -ыгъ от сложения *malomogt\ (см.). 
*malon 'a / * т а Ь п ь : сербохорв. malona м. р . , кличка вола (RJA 

VI , 421 : Крупа , Беркасово в р-не Срема), чеш. диал. malon, 
-а 'маленький вол' (Bartos . Slov. 191). 

Производное с суф. -о/г'а/-о/г'ь от прилаг. *та1ъ (см.). 
*maloors tblb( jb) : сербохорв. malorastao, malorasla, прилаг. 'мало

рослый' (RJA VI , 422: у одного современного автора), чеш. 
malorostly то ж е (Ko t t 1, 971), в . -луж. malorostly, -а то же 
(Pfuhl 351), польск. устар. malorosly то ж е (Warsz . И , 864), 
русск. малорослый 'невысокий ростом', укр. малорбслий, а, е 
то ж е (Гринченко I I , 402). 

Сложное прилаг. , образованное из *та!ъ (см.) и прич. 
*orstbfa. 

*malostb: цслав. \ \ Д \ О С Ч ^ А , Ж . р. ёХаттсо^а, deiirinutio (Mikl. 360), 
болг. к н и ж . устар. малост ж . р . 'малость' (Речник Р О Д Д , 
247: русск. малость), макед. малост ж . р . только в выраже
нии од малост с с детства' (Кон.), сербохорв. malost, malosti 
ж . р. 'малость' (RJA VI, 423: Rijec je prasiaveuska) , словен. 
malost ж . р. 'малость, мелочь, пустяк ' (P le t . I, 547), ст.-чеш. 
malost, -I ж . р. 'малость, незначительность по величине, числу 
(Gebauer I I , 307), чеш. malost, I ж . р . 'малость, незначитель
ность; слабость, несмелость' ( Jungmann I I , 381), malost', I 
ж . р. то ж е ( K o t t I, 971), слвц. malost', -ti ж . p . , свойство 
по значению прилаг-ного (SSJ I I , 90), в . -луж. malosc ж . р. 'ма~ 
лость, незначительность' (Pfuhl 352), ст.-польск. malosc 'ма
лость, небольшое количество, краткость, pauci tas , brevi tas 
(SI. s tpol . IV, 1 5 1 ; SI. polszcz. X V I w. , XI I I , 97), польск. 
malosc, -i ж . p . , существительное от maty; 'малютка; мелочь, 
безделица' (Warsz . I I , 865), диал. malosc, -I ж . p. 'детский 
возраст' (Sychta . Slown. kociewskie I I , 119), 'ранняя моло
дость' (Kucala 163), словин. malosc, -ё ж . р . 'детство', обычно 
в выражениях od malosce, z malosce 'с самых ранних лет 
(Sychta I I I , 43), malosc, -ё ж . р. 'хмалость, (Ramult 95), ma
losc, -е ж . р . 'хмалость, незначительность; молодость' (Lorentz . 
Pomor. I, 485), mklosc то ж е (Loren tz . Pomor. I, 510), malosc 
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ж . p. 'малость' (Loren tz . Slovinz. W b . I, 601), maulesc ж . p . то ж е 
(Там ж е , 620), др.-русск. малость ж . р. 'малость, незначитель
ность по величине, объему, продолжительности' (Дпокал., 105 . 
XI I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 20), диал. малость, и ж . р . 
С малости 'с хмолоду, с детства' (ср.-урал.) (Филин 17, 338), 
малость 'свойство, состоянье по знач. прилаг.-ного; небольшое 
количество, ничтожное число, безделица, маловажность; немного, 
недолго' (Даль 3 И , 763), ст.-укр. малость ж . р. 'малость' (XV ст. 
ВС 13) (Словник староукраУнськоУ мови X I V — X V ст., т. 1, 572), 
укр. малЬсть, -лости ж . р. 'детство, детский возраст' (Гринченко 
II, 401), ст.-блр. малость, название от чалый (Скарына 1,310). 

Производное с суф. -ostb от прилаг. *та1ъ (см.). 
* m a l o t a / * m a l o t j a / * m a l o t j b : цслав. мллота ж . p. paucitas (Mikl. 

360), сербохорв. malota м. р . , кличка вола (RJA V I , 423), ма-
лота и малота (малота) м. р. то ж е и maloca 'меньшинство' 
(с X V I I в.), малоЬа 'свойство того, что мало по размерам, 
по объему; детство; малое количество' (RJA VI, 419—423; РСА 
XII , 48—49), мало%, -oftu ж . р. = мало%а (РСА XI I , 49), сло
вен. malota ж . р . 'малость, пустяк, мелочь; небольшое количе
ство' и ж . р . 'малость' (PJet . I , 546, 547), др.-русск. малота 
ж . р. 'малость, незначительность по величине, объему, продол
жительности' (Псалт. толк. пс. C X V I I I . 84, толк. XI I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 20), укр. малгч, -ч1 ж . р . 'мелочь, 
все маленькое' (Гринченко II , 4 0 0 ) . — С ю д а ж е относятся про
изводные, функционирующие как местные названия: чеш. Ма-
lotin, Malotice (Profous I I I , 17). 

Производные с суф. -ota, -ot]a\-ot)b от прилаг. *таЬъ (см.). 
(см. карту). Соотносительно c*maleta / *maletja (см.). См.: Тру-
бачев О. Н. О составе праславянского словаря. — Славянское 
языкознание: V Международный съезд славистов. М., 1963 , 
181, 188; Этимологический словарь славянских языков: Про
спект, 59—60. 

m a l o t e c a : русск. гидр. Малотеча, бассейн Десны ( W o r t e r b u c h 
der russischen Gewassernamen 7, 197). 

Сложение *та1ъ (см.) и *teca (см.). 
lna lovatb( jb) : болг. маловат 'маловатый' (Божкова Б Д I, 257i), 

польск. устар. matowaty то ж е (Warsz . I I , 865), др.-русск, 
маловатый, прилаг. 'несколько меньший, чем следует; малова-
ватый' (АЮБ I, 594. 1674 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 15). 

Производное на -оиаЬъ от *та\ъ (см.). 
m a l o v i d b n b ( j b ) : цслав. \ \ Д Л О Б И Д А М ' А , прилаг. ex iguus , u t i vi-

de lur (Mikl. 360), русск. диал. миловидный, -ая, -ое 'нека-
онстый, малорослый' (тамб.), 'молодой, несовершеннолетний 
(о подростке)' (калуж.) (Филин 17, 3 3 2 ) . — С ю д а ж е ст.-чеш. 
местное название Malovldi мн. (Ст.-чеш., Прага) , чеш. Malo-
l'idy, название деревни во многих местах (Profous I I I , 19). 

Производное от словосочетания *та1ъ + *vidb (см. s. v v . ) . 
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*malovitT>: сербохорв. maldvlt, прилаг. : U gorici marovita st i jena, 
na noj sidi jadovr t i Rizrao, M. Pavl inovic (RJA V I , 424), 
русск. диал. маловат, -а, -о 'маловат, невелик" (арх.) (Филин 
17, 332). 

Производное с суф. -оиЫъ от прилаг. *та1ъ (см.). 

Ареал слов *malotja, *golotja, *pustotja. Карта составлена 
О. Н. Трубачевым 

*malovodbirb(jb): болг. маловоден, -дна, -дно, прилаг. 'о реке, 
озере с малым количеством воды' ( Р Б Е II , 50), макед. малово
ден, -дна, прилаг. 'маловодный, безводный' (Кон.), чеш. md-
lovodny, malovodnij, прилаг. 'маловодный' ( Jungmann I I , 382; 
K o t t I, 972), польск. устар. malowodny то ж е (Warsz . I I , 
865), русск. маловодный, гидр. Маловодная в бывшей Новго
родской губ. ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 7, 
195). 

Сложение * т а / ъ (см.) и *vodbnb(jb) (см.). 
*malovb(jb) : болг. (Геров) маловый, -въ, -ва, -во, прилаг. 'ма

лый ' , макед. диал. малое то ж е (Кон.). '-—Сюда ж е субстанти
вированные прилагательные: сербохорв. malov, malova м. р . , 
кличка пса (RJA VI, 423), ст.-укр. Малое, название села 
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на Волынской земле (Словник староукрашськб! мови X I V — 
X V ст., т. 1, 572) и русск. диал. малое, а м. р . 'неудачная 
лозля рыбы' (ирк., Филин 17, 331), производное малЮвец, -вца 
м. р. 'о человеке низкого роста' (нозг.) (Филин 17, 832) и 
прилаг. малёвый, ая, ое 'маленький, малюсенький' (тамб.), 
образованное от основы с исходом на мягкий согласный, суб
стантивированное прилаг. малёва, -ы ж . р . 'недавно появив
шаяся из икры рыбка, малек' (волог., Филин 17, 320). 

Производное с суф. -оиъ от прилаг. *та1ъ (см.). См.: И л ь 
инский Г . Сербохорватские прилагательные с суф. -оиъ 
в руеско-кащубеком окончании род. п. ед. ч. м. и ср . р . 
-vaj-vo. — iQ) V, 1925—1926, 57. 

*та1ипъ: болг. Малун м. р . в народной песне, Копривщица 
(С. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите 
317), русск. диал. малун, -а м. р . 'малыш' (горьк., Филин 17, 
339). 

Производное с суф. -ипъ от прилаг . *та1ъ (см.). 
*1па1ипъкъ(зь): ст.-слвц. malinky, прилаг. pauxillus: malanky 'ма

ленький' (2 примера. Ист. слвц., Братислава), слвц. malanky, 
прилаг. экспр. 'очень маленький' (SSJ I I , 89), malinky, при
лаг. экспр. то ж е (SSJ I I , 86) , диал. malinki, malanki (Or-
lovsky-. Gemer. 169). 

Прилаг . , образованное при помощи суф. -ъкъ от именной ос
новы *та1ипъ (см.). 

* m a l u s b / * m a l u s a : болг. Малуш, местное название (С. Илчев . 
Речник на личните и фамилии имена у българите 317), сербо
хорв. Малуш, имя и фамилия (PGA X I I , 54), чеш. malusa, 
название маленькой коровы ( K o t t . Dod. k B a r t . 53), др.-русск. 
Малуша, личн. ж . (Творогов 79). 

Производное с суф. -usbj'-usa от прилаг. *та1ъ (см.). 
m a l u s b k a / * m a l u s b k b ( j b ) : болг. Малушка, женская форма имени 

(С. Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите 
317), слвц. malasky, прилаг . экспр. 'очень маленький' (SSJ И , 
89), в . -луж. malask, malsk, а м. р . 'мизинец' (Pfuhl 352), 
н . -луж. maluski, а, е, malusko 'маленький, малюсенький' 
(Muka SI. I, 855). 

Прилаг . , образованное при помощи суф. -ъкъ от именной ос-
^ новы *таШь / *malusa (см.). 

m a l b ( j b ) : ст.-слав, мд/vx, -ми, прилаг. fv-xpo;, o X i y o ; , еХх;<чато;, j j i-
^Plos, parvus, parvulus , minor, minimus, modicus, 'маленький, 
малый' (SJS 17, 181 ; Mikl. 360—361) , болг. мал, прилаг . , 
малый' ( Б Т Р ) , диал. то ж е и 'незначительный по размеру и 

занимаемому пространству; малолетний, малочисленный; незна
чительный, мелкий' (Шклифов Б Д VIII , 263), мал пърст 
мизинец' , мал(и) сечко 'февраль ' и т. п. (Там ж е ; Божкова. 

Б Д I, 254), мал м. р . 'недобрый человек' (СбНУ X L I V , 529) , 
малё ср. р . , прозвище маленького человека (Гълъбов Б Д I I , 
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89), макед. мал 'маленький, малый' (И-С), сербохорв. мала, 
ла, лб 'маленький, parvus ' , mao, mala, mdlo, прилаг. 'parvus , 
paucus ' (RJA V I , 452—466; Rijec je praslav.) , mdl, прилаг. 
то ж е (RJA V I , 405), mat (mao), mali, прилаг. ' pa rvus ' (<YIa-
zuranic I, 625), mali, mdlega 'повар у угольщиков и пильщи
ков в лесу; помощник повара на судне ' (Ка 396) , mala 'де
вочка, невеста' (Mas. 440), мала ж . р . 'девочка, молодая де
вушка; маленькая пушка' , Мала ж . р . , имя (РСА X I I , 13), 
mall gaj м. р . , название леса в Сербии, mali prst м. р. 'мизи
нец ' (RJA V I , 4 1 6 , 418), Мали Извбр м. р . , село у Черной 
речки (М. Марковип. Речник у U,pHoj Реци 361), словен. mal, 
mali, la, прилаг. 'малый' (Ple t . I , 544), ст.-чеш.* maly, прилаг. 
(Cejnar. Ces, l egendy , 274) , 'ребенок; простой (человек); низ
ший, подчиненный' (Novak. Slov. Hus . 60), чеш. maly, при
лаг. 'малый, небольшой' (Jungrnann I I , 382-—383; PSJC) , 
диал. maly (Bar tos . Slov. 191), maly 'новорожденный' (Hruska. 
Slov. chod. 51), maly) и mala, ласковое обращение к ребенку; 
название маленького вола и коровы (Hruska . Slov. chod. 51), 
mali (Stoic. Slovak, v Juhosl . 117, 242, 244, 256), слвц. maly, 
прилаг. 'имеющий небольшие размеры, объем в сравнении 
с другими предметами того ж е типа; невысокий, низкий; мало
летний, незрелый; слабый; незначительный, маленький; крат
кий; узкий, тесный; отсталый' (SSJ I I , 89—90) , mali, -а 'ма
лый; младший; хлопец, девчина; новорожденный' (Orlovsky. 
Gemer. 169), Maly, фамилия (Palkovic. Slov. v Mad'. 350), 
в . -луж. maly 'малый' (Pfuhl 352), н . -луж. maly 'малый, неза
метный' (Muka SI. I, 855), полаб. mole (*та1ъ]ь) 'маленький, 
небольшой, узкий ' (Polanski—Sehuer t 96) , ст.-польск. maly 
'небюлыной по размерам; небольшой по количеству, значению; 
малозначительный, мелкий, ничтожный; молодой, недоросший; 
краткий, в высшей степени, в противоположность zaden, mini
mus, nullus" (SI. s tpol . IV, 156), maly 'небольшой, мелкий; 
определяет слабую, низкую степень проявления или реализации 
признака ' (SI. polszcz. XVI w. , X I I I , 9$), польск. maly 
'небольшой' (Warsz . II , 866), диал. mali 'ребенок; небольшой, 
низкий, очень молодой' (Sychta . Slown. kociewskie I I , 119), 
maly ' скудный, недостаточный (Si. gw. p . I l l , 107), maul 
'имеющий небольшие размеры; низкого роста (о человеке), 
мелкий' , maue p lur . t an tum 'потомство зверей и птиц' (Н. Gor-
nowicz. Dia lek t malborski I I , 1, 230), mauy 'малый' , mauy pa-
lec 'мизинец' (Kucala 230, 167), mauy 'малый' (Tomasz. t o p . 
150), maly 'младенец' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 164), сло
вин, mali, mail, прилаг . 'малый, небольшой, низкий, очень 
молодой' (Sychta I I I , 42), mali= тШ, прилаг. 'маленький' 
(Loren tz . Pomor. I , 485 , 511), mauli, прилаг. то ж е (Loren tz . 
Slovinz. W b . I , 620), др.-русск. малый, прилаг, 'небольшой 
по величине, размеру, объему; малый' (Аук. X I X , 3; Остр. ев.> 
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113 об. 1057 г.) , 'небольшой по количеству; немногочислен
ный ' (1384 г. — Новг. I лет. , 348), 'скудный, необильный' 
(Изб. Св. 1076 г. 175), 'небольшой по -времени, непродолжи
тельный' (Изб. Св. 1076 г., 170), 'небольшой но значению, 
незначительный; ничтожный' (Остр, ев., 213 об. 1057 г . ) , 
с то, что не имеет существенного значения, что-л. незначитель
ное, мелкое' (Сл. о п. И г . , 19) , 'небольшой по силе, степени 
проявления, слабый' (Изв. Св. 1076 г., 382), молодой, мало
летний' (1264 — Новг. I лет. , 283), ' занимающий невысокое 
общественное положение, низший по рангу ' (14Ю6 — Волог. 
Перм. лет., 172), сюда ж е сочетания малые бояре 'менее ро
довитая или менее богатая часть боярства' , малые люди 'не
знатная часть городского населения, бедная часть народа' , ма
лый, малъ м. р . 'незнатный, простой, бедный человек; совер
шенный не по полному обряду (о покаянии, посвящении 
и т. п.) ' 1287 г . — М о с к . лет. , 156), 'обиходный, не празднич
ный' (ДАИ VI , 104, 1675 г.) (Срезневский И, 108; С л Р Я 
X I — X V I I вв. 9, 22), малый м. р . 'молодой человек, парень, 
юноша' (Кн. Солов, вотч. креп. , 69 . X V I I в. счэ 1576 г . ) , 
' слуга ' (Там кн. I, 12. 1683 г.) , малый, -ая, -ое 'немногочис
ленный, небольшой; принадлежащий маловлиятельному к н я з ю ' 
(«Моление» Даниила Заточника 103), Малой—Борис Василь
евич Малой (конец X V в., Новгород) (Веселовский. Ономасти
кой 192), русск. малый, -ая, -ое и малдй, -ая, -ое 'младший' 
(нижегор. , арх. , онеж. , сев.-двинск., перм., казаки-некрасовцы), 
малый, -ого в знач. сущ. 'сын; младший из двух сыновей, но
сящих одинаковое имя ' (пенз., курск. , моек., твер. , влад. , 
сиб.), 'ребенок, д и т я ' (тобол., тул.) , 'молодой' (вят.), 'в малом 
виде в детском возрасте; медленный, небыстрый (о течении 
реки)' (дельта Дуная) , в названиях свадебных обрядов: малые 
баре 'свита жениха ' ( е н и с , сиб. , казан.) , малый боярин 'род
ственник жениха (чаще д я д я или младший брат); дальний 
родственник жениха ' (вят., волог., перм., ср.-урал.) и д р . , 
в названиях памятных дат: малое говенье 'Успенский пост' 
нижегор.) , малая масляница 'суббота на первой неделе вели
кого поста', малая пречистая 'праздник рождества богоро
дицы' (смол., твер. , пек.), в названиях растений: малая жа-
лица 'раст. Ur t i ca u rens L . , крапива; используется как лечеб
ное средство от ломоты в пояснице' (перм.) и д р . , в называниях 
рыб: малый вьюн 'рыба Cobit is taenia Linne ; щиповка' (волж.) 
и др. , в названиях птиц: малый вяхирь 'птица вида Columba 
oenas Briss . ; малый лесной голубь ' (оренб.) и д р . , в термино
логии рыболовного промысла: малый запас 'небольшой мелко-
ячейный невод' (пек.) и д р . (Филин 17, 340—341) , малой, 
-ая, -ое 'младший в семье' (Словарь говоров Соликамского 
района Пермской обл. 296), Малъ личн. м. (Творогов 79), 
гидр . Малое, Малый Яр, Малый овраг, Малая, Малая 
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Балка и т. п. ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 7, 
190, 195—rl96, 197—198), ст.-укр. малый, прилаг. 'малый, 
небольшой, малолетний; малый, маловажный, незначительный, 
мелкий; мелкий, незначительный, несущественный' , Малое 
ср. р . , название села в Польше (Словник староукрашсько! мови 
X I V — X V ст. 1, 572—573) , укр . малйй, а, ё 'малый, малень
кий, небольшой; у гуцулов употребляется для названия раз
личных животных' (Гринченко I I , 400—401) , ст.-блр. малый 
'малый, молодой; незначительный, небольшой' (Скарына 1 г 

310), блр. малы 'малый, маленький' , диал. малы, прилаг. 'не
большой по величине; недолгий, короткий; незначительный 
по количеству; малолетний' (Слоун. пауночн.-заход. Be.Tiapyci 
3 , 27) . 

Наиболее вероятно родство с греч. jrrjXov 'мелкий скот, овцы', 
лат. malus ' дурной, плохой' « 'малый, недостаточный'), др . -
ирл. mil (кельт. Т < и.-е. е) 'животное ' , а также гот. smah 
'малый, незначительный' , др.-в.-нем., др.-сакс, smal то ж е , 
нов.-в.-нем. schmal ' у зкий ' , ср.-в.-нем. smeln 'умалять , сокра
щ а т ь ' , др.-в.-нем. smalaz vihu, smal and 3 'мелкий скот' (JBerue-
ker I I , 13). В число соответствий включают др.-прусск. malnijx 
'ребенок' (C4D др.-инд. manava 'парень, малый') (For tuna tov 
P h . — ВВ V I , 1881 , 218). П а мнению Фасмера, сомнительна 
связь с греч. [шХод 'ослабленный, истощенный' (Meillet А. •— 
MSL 9, 146) и арм. mal 'овца' , последнее, возможно, тюрк
ского происхождения (Фасмер И, 564). Реконструируемое для 
названных слов и.-е. *melo-j*smelo~ 'мелкий скот' определяется 
Покорным как изначальное субстантивированное прилагатель
ное с первоначальным значением 'маленький' . В качестве се
мантической параллели, подтверждающей закономерность раз
вития 'маленький ' ^> 'мелкий скот', приводится укр . собир. 
миль 'овечки' (Pokorny I, 724). Махек считает, что наиболее 
тесное родство связывает слав. * т а 1 ъ с др.-в.-нем. smal, нем. 
schmal, от которого слав, слово отличается только отсутствием 
*s mobile» и экспрессивным удлинением корневого вокализма 
(Machek V. Express ive Vokaldehnung in einigen slavischen No
m i n a — ZtS I , 1956, 34; Machek 2 349). 

Известны попытки истолкования *malb(jb) как собственно 
славянского образования. Скок обратил внимание на возмож
ность объяснения слав. * т а 1 ъ по чередованию из *melti 'мо
лоть ' (семантически ср. сербохорв. droban и sitan). Кроме 
того, Скок замечает, что слав. * т а / ъ как аффективное прилага
тельное par excellence может происходить из какого-то оно
матопоэтического источника аналогично тому, как в романских 
языках лат. parvus заменено разными основами звукоподража
тельного характера: ит. piccolo, франц. petit, исп. pequeno, 
рум. pufin, mic, нов.-греч. juxos и т. д . (Skok. E t im. r jecn . I I , 
375). Варбот также высказывается в пользу сближения слав. 
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*та1ъ с гнездом глагола *melti, поскольку именно от этого 
глагола образованы многие имена со значениями, близкими 
к 'маленький' , напр.: *тё1ъ, *тё\ъ (первой, 'мелкий песок 9 ) , 
*тё1ъкъ]ь и т. п. Слав. *та1ъ с вокализмом о могло возникнуть 
в результате удлинения корневого о в бессуффиксальном отгла
гольном имени *то1ъ (ср. словен. тЫ 'речной песок'), что 
не исключает, как полагает Варбот, исконного родства этого 
*то1ъ с некоторыми и.-е. именами, в частности, с гот. smals, 
если а < *о, и далее — с и.-е. *тё!о (Варбот /К. Ж . — Этимо
логия 1970. М., 1972, 63—64) . 

Очень проблематично предложенное Вайаном объяснение слав. 
*та1ъ как производного на -Z от основы * т а - (ср. русск. маять 
'утомлять; изнурять ' , болг. мае ' задерживать, медлить ') , род
ственной др.-в.-нем. тиоеп 'мучить, терзать ' , прилаг . mnodi 
'усталый, слабый' (Vai l lant . Gramm. comparee IV, 545). 

Не получило убедительного обоснования соотнесение слав. 
*та1ъ с кельт. *таго- в ирл. таг, тог 'огромный, великий*, 
др.-в.-нем. mari 'знаменитый, великий' (см. Otre^bski J . — L P 
I X , 1963 , 22). 

Из литературы см. еще: Solmsen F . — KZ X X X V I I , 1904, 
18; Lehr-Splawinski Т . — R S X X I I I , 1, 1964, 14; Грубор Ъ . — 
J O VII I , 1928—1929, 18; Б Е Р I I I , 623 ; Младенов Е П Р 288; 
Bruckner 320; Bezlaj . E t im . slovar sloven, jez. 163—164; Mik-
losich 1 8 1 ; Ho lub—Kopecn^ 215. 

*mah>gostb: чеш. Malhostice, Malhostltz, название деревни (Profous 
I I I , 11—12). 

Сложение *та1ъ (см.) и *gostb (см.). 
*та1ъкъ (зь): болг. (Геров) малкый 'малый, небольшой' , малъку 

прилаг. 'незначительный по размерам или по занимаемому про
странству; молодой, несовершеннолетний, незначительный 
по числу; неважный, второстепенный, мелкий' ( Б Т Р ) , то же и 
'кратковременный, непродолжительный' ( Р Б Е I I , 51), малъкъ, 
малка, малко, прилаг. 'малый, -ая, -ое' (Дювернуа 1166), 
диал. малак, -лка, прилаг. 'малый по размерам' (М. Младенов 
Б Д Ш , 102), малак, мака, прилаг. 'малый*, малак Сёчко 
'февраль' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI , 
191), малка, прилаг. 'молодая* (о пчеле)' (Зеленина Б Д X, 
116), Малка Коляда 'день накануне Рождества Христова* (Ге
ров I I I , 46), Малка Колетка ж . р . 'день накануне Рождества, 
когда закалывают поросят ' (Горов. Страндж. Б Д I, 109), 
малка плад'нйна 'послеобеденная закуска' (Т. Стойчев. Родоп-
ски речник. Б Д V, 186), малкъ плъннйнъ ж . р . то ж е (Т. Бо-
яджиев . Дедеагачко. Б Д V, 233), малка лита ж . р . 'первое 
угощение в доме роженицы для самых близких' (Т. Стойчев. 
Родопски речник. Б Д V , 186), Малка ж . р . , женская форма 
от Малко (Стара Загора, С. Илчев. Речник на личните и фа
милии имена у българите 317), малък м. р . ' яйцо без желтка ' 
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(M. Младенов. Б Д I I I , 102), макед. малка, прилаг. (народ., 
поэт, и диал. , нехарактерна форма м у ж . р.) 'малая ' (Кон.), 
сербохорв. malak, rjialka, прилаг. ум. от mao (RJA VI , 410: 
и narodnoj pjesmi nasega vremena), малак, малка, -о и малак, 
-лка, -лко в ум. и ласкат. значении — 'малый ' , малки, -а, -о 
то ж е (PGA X I I , 13 , 32), диал. малка ж . р . , название мелких 
домашних животных (коровы, курицы. . . ) , Малка ж . р . , имя 
(РСА X I I , 32), мал>ак, -л>ка м. р . этногр. и суев. 'по народ
ным поверьям существо, возникшее сверхъестественным путем 
(от ребенка подкинутого, так называемого петушиного яйца 
и т. п.) и обладающее различными сверхъестественными си
лами и свойствахми' (РСА XII , 57), словен. malek, Ika (leka?) 
м. р . 'маленький человек; карлик; черт' (P le t . I , 545), чеш. 
диал. malky 'маленький' (вала^шск., Ba r to s . Slov. 191), malka 
'вид кур , первоначально, видимо, маленькая ' (Hruska. Slov. 
chod. 51), топ. Malek, Ika м. p . ( Jungmann II , 377), Malkov, 
название деревни (Profous I I I , 13—14), слвц. диал. malki, -цо: 
to malkuo behalo (т. е. ребенок) (Stoic. Slovak, v . Juhosl . 116: 
в Словакии в р-нах Оравы и Земплина говорят malki), malki, od maly 
(Habovst iak . Orav. 176), в . -луж. malkl 'маленький' (Pfuhl 351), 
н . -луж. malki то ж е (Muka SI. I, 854), словин. mulk'i, прилаг. 
то ж е (Loren tz . Pomor. I, 511). таиШ, прилаг. то жо (Lo
r e n t z . Slovinz. W b . I, 620), др.-русск. Малъкъ, личное имя 
(Творогов 79), Малко, крестьянин, 1564 г. , Олонец (Веселов-
ский. Ономастикой 192), русск. диал. малка, -а м. и ж . р . 
'младшая дочь, сестра или младший брат' (перм., ср.-урал., 
якут . , к алуж. , курск.) , 'о женщине невысокого роста' (пек., 
твер. , горьк.) , 'о малорослой корове' (пек., твер.), 'о крикливой, 
сварливой женщине ' (смол.), 'о плохо одетой женщине ' (новг.), 
малок, -лка м. р . фольк. 'дитя , малый ребенок; подросток' 
(1887 г . ) , малки мн. 'дети ' (яросл.), малко, -а и -а м. р. 
^мальчик, парень ' (тул., курск., перм., тобол.), 'человек малень
кого роста' (костр.), 'маленькая лошадка' (влад., волог.), 
с малку 'с малых лет, с малолетства' (смол.) (Филин 17, 330, 
333), гидр. Малка, бассейн Немана, Терека ( W o r t e r b u c h der 
russischen Gewassernamen 7, 194), блр. диал. малкш, прилаг. 
'маленький' (Юрчанка. Народнае слова 8). 

Прилаг . с суф. -ъкъ, образованное от *та1ъ(]ъ) (см.). Skok. 
Et im. r jecn . I I , 374; Младенов Е П Р 2 8 7 - 2 8 8 ; В Е Р I I I , 630. 

* m a l b z e n a / * т а 1 ъ г е п ъ : цслав. \\длъжеыл, -оу м. р . дв. ч. о! уа-
цЫЬд aop^ioDvxeg, coniuges, ' супруги ' (SJS 17, 183: Ry l . Const., 
Sud. (semel pi .) , Zap.), ллллъжбыг м. p . , мллъжеыл avSpoyova, 
mari tus et mar i ta , coniuges (Mikl. 361) , сербохорв. malzen 
м. p . , в глаголической рукописи X V в. только дв. ч. malzena 
'conjuges, муж и жена ' (RJA V I , 427: Rijec je praslavenska), 
malzen м. p . 'conjux м у ж , супруг ' (Mazuranic I , 621), ст.-чеш. 
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manzel, malzen, -а м. p. ' супруг, а также супруга, coniux' 
(Gebauer I I , 312), чеш. manzel, -а м. p. 'муж; жена; супруги ' , 
диал. malzen то ж е (Bar tos . Slov. 191), елвц. manzel, -а м. р. 
то ж е (SSJ I I , 98), н . -луж. стар, manzel м. р . ' супруг ' (Muka 
SI. I, 357), ст.-польск. mat ion м. р. 'муж, супруг ' , mat zona 
ж . р . 'жена , супруга ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 132), др . -
русск. малъжена = мальжена = малжена = .наложена (дв. ч.) 
'супруги, ' супружеская пара, муж и жена ' , a^oyta , v i r e t uxor 
(Чис. X X X . 17 по сп. X I V в.; Ж и т . Конст. Фил. ; Вопр. 
Кир . и мн. др . , X I V со XI вв. — Срезневский I I , 105; СлРЯ 
X I — X V I I вв. 9, 13), русск. диал. мальжены мн. 'красные 
пятна, прыщи (чаще на лице) ' (каз.), производные малжёнки 
и малжонки мн. ' супружеская чета' (юж., зап.) (Филин 17, 
343, 326). 

Сложное слово. Традиционно объясняется как частичная 
калька др.-в.-нем. malwip или *malkona ' супруга ' . Первую 
часть сложения объясняют при этом из др.-в.-нем. mahal, mdl 
'concio, pactio, foedus nup t i a rum' , а вторую часть — как пере
вод нем. -wip или -копа 'жена ' . По аналогии с *vbdovbCb: 
*vbdova складывается отношение *та!*ь£епъ:*та1ъ%епа, в ко
тором форма муж. р . вторична, а форма *та1ъ£епа приобретает 
функцию жен . р. См.: Miklosich 182; Berneker I I , 13 ; Skok. 
E'tim. r jecn. I I , 364; Фасмер I I , 562; Трубачев. Слав. терм, 
родства 104. 

Вызывает большие сомнения реконструкция исходной формы 
*mgzbzena с последующим преобразованием в *manu-zena (Va-
i l lant . Gramm. comparee IV, 774, 776; M. Vey — BSL t . 54, 
f. 2, 1959, 213 ; Skok. E t im. r jecn. I I , 364; Георгиев В . Стб. 
малъжена ' съпрузи ' — една старинна славянска дума. — Б Е 
X X X V I , 1986, 5, 424—425; последний считает исходным сло
жение *тапъ£епа 'муж-жена ' , типа dvandva; Е . Хемп — Б Е 
4, 1987, 305—307: с реконструкцией первой части сложения 
в форме *mangia <^mon-g-io с показателем одушевленности -g). 
Трудно согласиться с объяснением Махека, считавшего, что 
термины manzel и manzelka сложились на слав, почве в ре
зультате преобразования *maldo-zenbstuo (Machek2 351). 

См. еще: Bruckner 320—Э21; Siatkowski J . Czechizmy w je;-
zyku Jana z Koszyczek. — I J S l P I/IT, 1959; 159; Saur V. — 
Slavia, roc . 56, sv . 4, 372—374 (: та1(ъ) не из gimahalo, 
а из др.-в.-нем. mdl 'мгновение, решающий момент' < malon 
'обозначить, отметить' , ср. нем. malen ' красить, рисовать') , 
Н. D . Pohl. Die Nominalkomposition 4 3 . 

т а 1 ъ г е п ъ к а : елвц. malzenka ' супруга ' (Kalal 322), manzelka, 
malzenka ж . p . то ж е (Zilinsk. k n . 282), др.-русск. малженка 
(малъженка) ж . р . 'жена , супруга ' (Рим. д . , 349 . 1688 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 14), русск. диал. малжёнки и мал-
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жбнш мн. ч. ' супружеская чета' (южн. , зап.) (Филин 17, 
326), ст.-укр. малжочъча ж . р . 'жена , супруга ' (XV ст., 
Словник староукраТнськоТ мозп X I V — X V ст. т. 1, 572). 

Производное с суф. -ъка от *та]ъъепъ (см.). 
*inah»T5eiibirbjb: цслав. \\\\ъжеишъ, прилаг. jj-tyaoo;, mixtus 

(Mikl. 361), др.-русск. , русск.-цслав. малъженыи = малженыи 
D V D P O P V X (Ко к. Богор. , Срезневский I I , 105), малжеяный 
(малъжеяъчый), прилаг. 'относящийся к браку, брачному со
стоянию' (Гр . Наз . , 59. X I в . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 14). 

Прилаг. с суф. -ьпъ, образованное от имени *malbzena (см.). 
*malbzenbskb( jb ) : слвц. milzensky (Banska Bystr ica) ' супруже

ский' (Kalal 322), блр. машжэнсг;, малжэнскь то ж е (Бай-
коу—Некраш. 164). 

Прилаг . с суф. -ь?къ, образованное от *mal*bzena / *та1ъ-
2епъ (см.). 

*ma lbzenbs tvo : др.-русск. ма.ьъже'-ьъстзо 'брак, супружество ' 
(Гр. Наз. 147. XI в. —Срезнезскнй I I , 106; СлРЯ X I — 
X V I I вз. 9, 14), блр. магУсЫгтза, матжшгтза ср. р . то же 
(Байкоу—Некраш. 165). 

Существительное, производное при помощи суф. -bstvo 
от *malbzeiia \ *та1ъ1епъ (см.). 

*malyga: др.-русск. малыга м. р. 'младший в семье или мало
рослый челозек*. в составе лнчн. имени «Малыгу Грибанова. . .» 
(Арх. Стр. I, 235. 1534 г . — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 21) , Ма
лыга, крестьянин, конец X V в., Переяславль (Веселозский. 
Ономастикой, 192), русск. диал. малъгга, -и м. и ж . р . 'ребе
нок, дитя , мальчик н девочка; малорослый человек, коротыш; 
меньшой, младший в семье, последний сын или дочь, брат, 
сестра' (Даль 3 И, 764; Филин 17 , 340), 'малорослый' (Мель
ниченко 1 0 3 ) . — С ю д а ж е производное русск. Малыгипъ: 
Исакъ Булгаковъ с. Малыгина, помещик. 1500. Писц. I I I , 
395 (Тупиков 692). 

*malysb / *malysa: сербохорв. малйш м. р. 'малыш, pa rvus ' , met-
Visa м. р. то ж е , Malisa, мужское имя (RJA VI, 418: в наше 
время, а из слозарей у Вука), малиша ж . р . 'курица, которая 
несет хмелкие яйца ' (PGA X I I , 31), др.-русск. малышъ м. р. 
'младший в семье или малорослый человек' (Кн. зап. Аляб. , 
62. 1499 г. — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 23), Малыш, Малышевы, 
фамилия, распространенная в X V — X V I I вз. в Вятской пятине 
(Веселозский. Ономастикой 192), русск-. малыш, -а м. р . 'ре
бенок, преимущ. мальчик' (разг., фам. с ласкат. оттенком), 'че
ловек маленького роста' (простореч. шутл. ) , диал. 'ребенок, 
дитя , мальчик и девочка; малорослый челозек, коротыш; 
меньшой, младший в семье; последний сын или дочь, брат, 
сестра ' ( Д а л ь 3 И, 764), малыш, -а 'младший сын' (Филин 17, 
342), блр. малйш, -а м. р. 'ребенок; маленький ростом' (Но-
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сов. 2 7 9 ) . — С ю д а ж е производные болг. родоп. малишанка 
м. р . 'маленький человек' (Стойчев. Б Д II , 203). 

Производное с суф. -ysbj-ysa от прилаг. *та1ъ (см.). 
*malysbka: др.-русск. малышка м. р . = малыш, в созтаве лич

ного имени. А на то послуси: Василей да Малышка Ивановы 
д-вти Кощеева (Арх. Стр. I, 186. 1526 г. — С л Р Я X I — 
XVrII вв., 9, 23), русск. малышкаг -и м. и ж . р . , простореч. 
фам., уменьш.-ласкат. к малыш, диал. малышка ж . р . ( Д а л ь 3 

I I , 764), 'ребенок, сын' (Добровольский 397), укр . малйшка 
'малютка' (Гринченко I I , 401), блр. малышка, -и то ж е (Но
сов. 279) . 

Производное с суф. -ъка от *та1у§ь / *malysa (см.). 
*та1ь : русск. диал. малъ, -я м. р . 'лес , идущий на сплав отдель

ными бревнами, молем' (Филин 17, 342), мала 'мелкая рыба ' 
(арх., Картотека СТЭ). 

Существительное, производное с суф. -/- от прилаг. *та1ъ(]ь) 
(см.). 

*та1ьсь : сербохорв. малац м. р . 'маленький мальчик 1 , имя Ма
лац, малац м. р . 'мизинец' (PGA X I I , 17, 21), ст.-чеш. та-
lec, -1сё м. р . 'маленький' (Gebauer I I , 307t), польск. malec, 
-lea 'мальчик, девочка' (Warsz . I I , 856), слозин. mile м. р . 
младенец' (Sychta I I I , 43), др.-русск. малецъ м. р . 'мальчик-

подросток' (Кн. прих.-расх. К и р . м., 75. 1582 г . — С л Р Я 
X I — X V I I вв. 9, 13), Малецъ Косилозъ, в Волоцком уезде. 
1491. А. К . I l l , 97 (Тупиков 296), Малец Василий Петрович, 
Малец Квашнин, вторая половина X V в. (Веселозский. Оно
мастикой 192), русск. малец, -а м. р . 'хмальчик-подросток, 
парень; малый' , диал. малец, -льця м. р . 'холостяк' (твер.) , 
'работник, батрак' (смол.), 'казак' (Филин 17, 325), малец 
'мальчик' (Подвысоцкий 87), мальцы 'мальцы; работники 
парни' (Добровольский 397), гидр. Малец, бассейн Немана, 
Днепра (VVorterbuch der russischen Gewassernamen, Lfg. 7, 
192), блр. малец м. р . 'парень, подросток; прислужник, слу
житель ' (Носов. 278; Байкоу—Некраш. 165; Касьпяров'гч 185; 
Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 2 4 ) . — С ю д а ж е болг. про
изводное малецоК, -ца 'маленький' (Геров—Панчев 201). 

Производное с суф. -ьсь от прилаг. *та\ъ (см.). Суффик-
^ сальная субстантивация, 

ma lbc ikb : ст.-серб, мальчикъ (Skok. E t im. r jecn. И, 374: Дечан-
ски хрисовул), др.-русск. мальчикъ м. р* 'мальчик' (1560 — 
Новг; II лет., 93 — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 24), рус . мальчик, 
-я м. р . 'ребенок мужского пола; отрок; совсем молодой, не
опытный человек; малолетний работник в торговом или ремес
ленном заведении', диал . мальчик, -а м. р. ' д и т я ' (перм., 
Урал., вят.), 'новобранец, рекрут' (ворон., курск. , орл.) , ' к а ж 
дый из участников рыболовной артели' (олон.), 'прикрепляемая 
к середине редкого невода и служащая метой деревянная до-
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щечка, на которой обычно нарисована голова мальчика' (Вол
хов и Ильмень) , '.приспособление, в которое вставляется 
шпулька с п р я ж е й при перематывании' (Лит. ССР), 'на мель
н и ц е — деревянный стержень, соединенный с веретеном' (ку-
бан.), 'катки, подставки, по которым баржа впервые спуска
ется на воду' (южн.-урал.) , 'скамеечка д л я снимания сапог, 
обычное название коня, кличка лошади' (меск., Латв. ССР), 
'конек на крыше ' (терск.), 'зрачок' (смол.), 'домашний цветок 
с длинными мелкими листьями' (новосиб.) (Филин 17, 344— 
345), малчык 'мальчик' (П. А. Расторгуев. Словарь народных 
говоров западной Брянщины 156), блр. мальчик м. р . 'хлоп
чик' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3 , 27). 

Производное с суф. 4къ от *та1ъсъ (см.). Ср. суффиксаль
ные варианты с той ж е производящей основой в русск. диал. 
малъчйш, -а м. р . 'птенец' (калуж.) , мальчёц, -а м. р . фольк. 
'парень, добрый молодец' (Филин 17, 345), блр. мальчуга, -и 
м. р . 'детина ' (Носов. 279) и т. д. 

*та1ьськъ ( ]ь ) : цслав. \ \ Л , \ А Ч А К Я , прилаг. 'немногочисленный, раи-
cus (Bes.), МДЛАЧАКО нар. 'немного' (Euch.) (SJS 17, 184), болг. 
малечок '^маленький' ( Б Е Р I I I , 623: Кюстендил) , макед. ма-
лечок (-ка) то ж е (И-С), сербохорв. malecak, malecka, maecak 
(Skok. Etira. r jecn. II , 375), словен. книж. mdlcek, -cka м. p. 
'мальчик-дошкольник', также нар. (диал. зап.) 'мало' (Slovar 
sloven, jezika I I , 674) . 

Прилаг . , образованное при помощи суф. -ъкъ от *та1ъсь 
(см.). 

* т а 1 ь к ъ : болг. диал. мал'ёк 'маленькое яйцо (Равногор. Нещер-
ско. Архив Болгарского диалектного словаря), сюда же су бет. 
прилаг-ное малеко 'маленький ребенок' (Реканско, М J X , 1—2, 
1959, 135; Б Е Р I I I , 623), прилаг. малек в народной песне: 
. . . Отсам Яна с малек брата . . . (Светлен, Ноповско, Сб. 
На родни песни от Североизточна България 634), . . . Голем ми 
байрак поминал, и малек ще дойде . . . (Сб. Народни песни 
от Родопския край; Народни песни от Югозападна България) , 
словен. mdlek, -Ika (leka?) м. р. 'маленький человек, карлик; 
черт ' (P le t . I, 545), др.-русск. малекъ м. р. 'мальчик-подро
сток' (Арх. Мих.-Арх. м. Кн . плат., 16 об. 1696 г. — СлРЯ 
X I — X V I I вв. 9, 12), русск. малёк м. р. 'маленькая рыбка, 
недавно вышедшая из икры' , диал. малек 'кроха, крошка, ме
лочь, мелюзга, маленькие насекомые; самая мелкая рыбешка, 
недавно вышедшая из икры' ( Д а л ь 3 I I , 765), малёк, -лька 
м. р . 'рыба Phoxinus phoxinus L. , сем. карповых; гольян 
(вят., урал . , Кама, ленингр.) , 'рыба пескарь' (пек.), малек 
'рыба снеток, вандыш' (костр., астрах.), 'рыба колюшка' (арх.), 
'маленький окунек' (Волхов и Ильмень), 'рыбешка, наживля
емая на крючок при ловле крупной рыбы, живец ' (онеж., сиб.), 
'ребенок, дитя ; крошка' (влад.), 'коренастый приземистый чело-
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век' (твер., пек.) , 'одна восьмая часть бутылки, восьмушка' 
(ворон.) (Филин 17, 321), малекй мн. 'вихры, пряди волос 
на висках; чуб ' (Там же) , ст.-укр. мальбк, лъка 'рыбка, не
давно вышедшая из икры' (Словн. укр. мови IV, 615), блр. 
малёк 'малёк ' (Сцяшков1ч. Грод. , 279). 

Производное с суф. -ькъ от прилаг. *та1ъ (см.). Суффик
сальная субстантивация. О семантике словен. male к см. 
на *таИкъ. Там ж е о неверной реконструкции *та1екъ д л я 
болг. слов. 

*та1ьпъ(зь) : сербохорв. малая, -а, -о == малая (РСА X I I , 57) , 
русск. диал. мальный, -ая, -ое 'неважный, незначительный' 
(тул.) (Даль 3 I I , 763; Филин 17, 343), блр. маляый, прилаг. 
'небольшой, маловажный' (Носов. 279), сюда ж е нар. мально = 
мйлно 'мало ли, маловажно; чуть-чуть; небольшое, малое ко
личество, безделица' (Там ж е ) . 

Прилаг . , образованное при помощи суф. -ъпъ от *та1ъ (см.). 
*та1ьпькъ( ]ь ) : болг, диал. мънинкъ, прилаг. 'маленький' (Ралев 

Б Д VI I I , 147), др.-русск. маленький, прилаг. 'небольшой, не
значительный по величине, размеру, объему; маленький' ( К н . 
п. Моск. I, 328. 1578 г.) , 'небольшой по силе, степени про
явления; слабый' (Днев. зап. П Т Д , 48. 1659 г . ) , 'малолетний' 
(Иетлин, 289. 1618 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 1 3 ) . — С ю д а 
ж е цслав. наречие \ \ C \ / \ A N A K O ' parum' (Mikl. 362). 

Производное с суф. -ъкъ от прилаг. *та1ъпъ (см.). 
*malbs tvo : цслав. Ч У Л Л А С Т К О ср . p . ' p a rv i t a s ' (Mikl. 3£2), др . -русск. 

мальство ср. р. 'малочисленность, малое число' (Корм. Ба-
лаш., 154. X V I в.), 'незначительность, малость (о величине 
чего-л.)' (Изб. Св. 1073 г., 231 об.), 'негромкость (о звуке) ' 
(Ио. екз. Бог. , 191 . XII в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 23—24) , 
русск. диал. мальство и мальево -а ср. р . 'самая малость, 
очень малое количество чего-нибудь' (яросл., Филин 17, 344), 
мальево 'молодые лета, малолетство' (Куликовский 53), маль-
ства, -ы ж . р. 'детство' (Азерб. ССР) (Филин 17, 343), укр . 
мальство, -ва ср. р . 'малолетство, детство' (Гринченко I I , 
402), блр. малъства ср . р. 'малый возраст' (Юрчанка. Народ-
нае слова 9). 

Производное с суф. -bstvo от прилаг. *та1ъ (см.). 
* m a l b z n b ( j b ) : укр. малёзний, а, е 'малый, пустячный, ничтож

ный ' (Гринченко I I , 400), блр. диал. малёзны прилаг. 'малень
кий ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 2 3 ) . — С ю д а ж е сер
бохорв. Малезан, фамилия (РСА X I I , 19) . 

Производное с суф. -ъгпъ от *та1ъ (см.). Об этом типе об
разований СхМ. Va i l l an t . Gramm. comparee IV, 627 . 

* m a m a I: цслав. мама f. mater (Mikl.), болг. (Геров, Дювернуа) 
мама ж . р . 'мама; сосок, титька' , мама ж . р. 'моя мать; во
обще мать ' ( Б Т Р ) , диал. мама ж . р . 'моя мать; мать' (Стой-
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ков. Банат. 136), 'мама' (Шклифов Б Д V I I I , 263), 'мать' 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 247), 'мама; 
сосок' (Журавлев. Криничное, 175), 'женская грудь ' (Стойчев 
Б Д I I , 203), мамъ ж . р . 'моя мать; свекровь (обычно при об
ращении) ' (Ралев Б Д V I I I , 145), макед. мама ж . р . 'мама, 
маменька' (И-С), сербохорв. мама ж . р . ласк, от маши, 
а также 'свекровь (при обращении)' (Kapaunh) , mama ж . р . 
ласк, от matt, а также обращение молодухи к женщинам 
в семье (RJA VI , 430), мама (мама) ж . р . ласк, от ма]ка 
и мати, 'мать ' , ласковое или почтительное обращение к све
крови, замужней или старшей по возрасту женщине в доме 
(со стороны молодухи), разг. обращение к жене (которая 
обычно является и матерью) (РСА X I I , 61), диал. mama ж . р. 
'мама, мать ' (Hraste—Simunovic I, 522), словен. mama ж . p. = 
mail (детск.) (P le t . 1, 548) , ст.-чеш. mama, mama ж . p. 'мать 
(в детской и домашней речи)' (Gebauer I, 309), чеш. mama 
'мать; матушка, мамочка' (детск.), а также о чужой пожилой 
женщине (Jungmann II , 388; K o t t I, 973), фам. 'мать, жена ' 
экспр. 'самка (животных) ' , диал. mama 'мать ' (детск.) (Kubin. 
Cech. k lad . , 196; Vydra . Hornoblan. , 109: то ж е , без пометы; 
H r u s k a . S low chod. 5 1 : детск. и взросл., особенно в песнях), 
слвц. mama, род. п. -у, ж . р . фам. 'мать ' , а также обращение 
к жене (обычно при детях), теще и свекрови (SSJ И, 90), 
диал. mama ж . р . 'мама, мать ' (Gregor. Slowak. von Pi l is -
szanto 242; Orlovsky. Gemer., 170), в . -луж. mama ж . p. 
'мать, мама' (детск.) (Pfuhl 352), н . -луж. mama ж . р. 'мать, 
ма^га (особ, в детск. речи) ' (Vluka SI. I, 856), полаб. mama 
'мать ' , mama 'мать, мама' (Olesch Thesaurus l inguae dravaeno-
polabicae I, 546), mama 'мать' (Polanski—Sehner t 92), ст.-
польск. mama 'мачеха; кормилица' (SI. s tpol . IV , 158), 'мать: 
кормилица, н я н я ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 137), mama. 
Кормилица. Питателница. Дойлпца. Мам'ка. (Лексикон 1670 г.. 
л . 102 об.), польск. mama ж . р. ласк, 'мать, мама' (Warsz . 
I I , 868), диал. mama ж . р. 'мать, мама' (Н. Gornowicz. Dia-
lekt malborski I I , 1, 230; Kucala 255), maa 'мать, мама' (Si. 
gw. p. I l l , 107), словин. тйта ж . p . 'мать, а также жена 
(особенно как ласковое обращение)' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 
614), mama см. тйта (Там ж е , 618), mqma см. mama (Там 
ж е , 623), др.-русск. мама 'кормилица, мамка' (Копенг. сб. 
X V I I в. Нов. о уб. Дм. Углицк.) (Срезневский И, 109), 
'мама, мать ' (Праздник каб., 56. XVII в.), то ж е , что мамка 
(Заб. Мат. I, 315, 1697 г.), 'кобылица-матка' (Ист. коннозав. 
д . , 35 . 1634 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 24), русск. мама 'мать' 
(разг.; обычно прл обращении Детей к матери), то ж е , что 
мамка (устар.) 'кормилица, нянька ' (Ушаков I I , 135), г мать; 
кормилица, женщина, кормящая грудью не свое дитя; стар
шая няня , род надзирательницы при малых детях ' (Даль 3 I I , 
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770), также диал. 'хозяйка, мать* (Добровольский 397) , т'атъ 
'мать, мама* (Slown. s tarowiercow 148), мама: мама молодень
кая то ж е , что мамака "женщина по отношению к ее детям, 
мать' , мама старая (старенькая) 'мать отца или матери ' 
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, М—11, 13), мама 
стара 'бабушка' (Опыт словаря говоров Калининской области 
124), укр. мама ж . р. ласковое название матери и обращение 
к ней (Словн. укр. мови IV, 615), мама ж . р. 'мама' (Грин
ченко II , 403), блр. мама 'мама' (Блр.-русск. 435), Мама, фа
милия (Б1рыла 273), мама 'мать; взрослая девица ' (Носов. 
279), диал. мама ж . р . 'мать ' (Бялькев1ч. Мапл . 259), мама 
ж. р . 'мать (обычно при обращении) (Слоун. пауночн.-заход. 
Бела русi 3 , 28), мама 'мать ' (Сцяшков'ч. Грод. 280). 

Слово детской речи (Lallworb), редупликация. С;>. вост.-лит. 
тота, лит. mama, лтш. mama, др.-инд. mama (зв. п.) ' д я д я ' , 
н.-перс. mam, mama, та mi 'хмать', греч. (xaujj/x, a i ^ u ^ 'мать , 
м&тушка; бабушка*, ало. тёте 'мать ' , лат. mamma 'мама, 
мать' , др.-в.-нем. тиота 'тетка ' , а также без удвоения др . -инд. 
та 'мать ' и греч. то ж е . См.: Miklosich. 182; Berneker I I , 
14; Pokorny I, 694; Trau tmann B S W 168; P . H o r n . Grundr ip 
der l ieupersischen Etymologie. S t raSburg , 1893, 214; С. C. U h -
lenbeck. KurzgefaStes etymologisches W o r t e r b u c h des A l t i nd i s -
chen. Amsterdam, '1898—1899, 222; P . Kre t schmer . E i n l e i t u n g 
in {die Geschichte der gr iechischen Sprache, G o t t i n g e n , 1896, 
338, 353; J. Otre,bski. Studja indoeuropeis tyczne 1939, 109; 
E r n o u t — M e i l l e t 3 I I , 582; Fr isk I I , 164; Преобр. I, 506—507; 
Bruckner 326; Младенов Е П Р 288; Фасмер II, 565; Ho lub— 
Kopecny 2 1 5 ; Skok. Et im. r j e i n . I I , 365; Б Е Р I I I , 6 3 1 ; Be-
zlaj . E t im. slovar sloven, jez. I I , 164. Что касается значения 
сосок; женская грудь ' , отмеченного в болгарском языке , 

то версия о его турецком источнике (тете) представляется не
убедительной, так как аналогичное семантическое сочетание 
('мама' — 'сосок, грудь ' ) известно и в других языках, в част
ности, в латинском и греческом (см. Б Е Р II I , 631), ср . еще 
болг. диал. мамица ^мамочка' и 'женская грудь ' и мамка 
'женская грудь ' , польск. татка 'кормилица, мама9 и 'буты
лочка, из которой кормят младенца' , блр. диал. мамка 'дет
ская соска' — CIM. nwKQ*mamica I, *татъка I . 

mama II: болг. мама 'обман' ( Б Е Р Ш , 632), сербохорв. mima 
ж, р. 'приманка (на охоте, рыбной ловле)', перен. 'приманка, 
соблазн' (RJA VI, 430: у Караджича мама), mama 'обман
щик, л ж е ц ' и 'сумасшедший, взбесившийся' (Там ж е , 431) , 
mama ж . р . 'бешенство, безухмие, неиотозство' (Там ж е , 430) , 
мама ж . р. 'приманка; то, что манит, привлекает, соблазн; 
приманивание* и мама 'очарование, прельщение ' , а также 
'буйство, бешенство' (PGA X I I , 61), диал. мама ' соблазнитель, 
ооольститель' (Там же) , словен. стар, mama 'болтун' (XVI I вв.) 
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(Bezlaj . E t im. slovar sloven, jez. I I , 164—165) , 'amens, nuga-
to r ' II ' v e r t i g o ' (Miklosich 182). 

Родственно *татъ (см.), парадигматический вариант. См. 
иначе (как производное от гл. *татШ, см.) Skok. E-tim. r jecn. 
I I , 366; В Е Р I I I , 632. См. еще Miklosich 182. 

*mamenb je : болг. (Геров) мамен\е ср. р . 'обман, обманывание', 
сербохорв. тат\ёпе, действие по гл. mamiti (RJA V I , 434: 
в словарях Белостенца (кайк.) — mamlene, Стулли — mamjene, 
Вука — мамл>ён>е), чеш. mdmeni 'обман, одурачивание, иллю
зия , наваждение, м и р а ж ' (Kot t I, 97,3), 'бег оленя, при кото
ром задние ноги достают до стоп передних ног ' (Там ж е VI , 
925), польск. mamienie, действие по гл. mamic (Warsz . I I , 
869). 

Производное с суф. ~ъ]е от прич. прош. страд. *татепъ 
(см. * mamiti). 

* m a m i c a I: болг. (Геров) мамица ж . р . ум. от мама, 'маменька', 
диал . мамица ж . р . ум. от мама (только как ругат.) (Кънчев. 
Пирдопско Б Д IV, 117), мамицъ то ж е (Ралев Б Д V I I I , 145), 
мамица ж . р . ум. от майка, 'мать*, а также 'женская грудь ' 
(Горов. Страндж. Б Д I, 109), макед. мамица ж . р . ласк, 
от мама (Кон.), сербохорв. mdmica ум. от mama (RJA VI, 
432), ум. и ласк, от мама (РСА X I I , 66, 67), возможно, Ma-
mica ж . р . , жеетское и м я у ( Ш А VI , 432), диал . mdmica ж . р. 
ласк, от тйта (Hraste—Simunovic I, 522) , словен. mdmica 
ж . р . ум. от mama, 'мать ' (ласк.) (P le t . 1, 548), 'мамочка' 
(Хостник 105), русск. диал. мамица укорит, 'большая, но бе
столковая': Ты у ж ня деуычка, а мамица (Добровольский 
398), мамица, род. п. -ы, ж . р . 'о взрослой девушке, жен
щине (в иротивоположность девочке-подростку)' (смол.) (Фи
лин 17, 350), блр. мамица ж . р . груб, 'мать' (Жывое слова 
131). 

Ум. производное с суф. Аса от *тата I (см.). 
* m a m i c a II: болг. (Геров) мамица ж . р. 'обман', сербохорв. ma-

mica ж . р . 'приманка' (RJA VI , 432), возможно, также ma-
mica ж . р. ' земляника, Fragar ia vesca L . ' (Там же) , мамица 
ж . р. то ж е и 'пища, которой кормят (грудного) младенца' 
(РСА X I I , 67). 

Производное с ум. суф. -ica от *тата I I (см.) или гл. *та-
miti (см.). См.: Б Е Р I I I , 632; Skok. E t im. r j ecn . I I , 366. 
Подробно об этом суф. см.: Slawski . Z a r y s . — S l o w n i k praslo-
wianski I, 98. П. Скок включил в гнездо с корнем *тат-
сущ. mamica ' земляника' без каких-либо аргументов (Skok. 
E t im. r jecn . I I , 366). Очевидно, в основе данного названия 
лежит значение 'манящая, привлекательная (вкусом, цветом)' 
(-> 'вкусная, сладкая, нежная ' ) — см. И . Петлева. Прасла-
вянский слой лЪксики сербохорватского языка, П . — Э т и м о л о 
гия 1971. М., 1973, 22. См. также русск. диал . : Одни 
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ягодки сладкие и манные, а другие пьяные (Филин 17, 363: 
самар., Садовников); ср . ещё: польск. диал. manie, man ' ягоды 
малины') , приведенное с вопросом, относящимся к его этимо
логии (Warsz . II , 873), которое, возможно, восходит к гнезду 
*тап- (*тапа, *тапъ, *тапь, *тапШ — см.), а также сербо
хорв. черногорск. мамина 'плод ежевики ' (РСА X I I , 65), ко
торое, как и mamica ' земляника ' , мы предположительно связы
ваем с гнездом *тат- (см. * mamina). 

*тапнсь: словен. mamlc, род. п. -ica 'обманщик, фокусник' 
(Ple t . I , 548), чеш. mamlc, род. п. -е, м. р. 'обманщик, фо
кусник' (Ko t t I, 973). 

Агентивное производное с суф. 4съ от гл. *mamiti (см.). 
Об образованиях такого типа с суф. -Ьсь см. Slawski . Z a r y s . — 
Slownik praslowianski I, 102. 

* m a m i d l o , * m a m i l o : сербохорв. mamilo, ср. p . 'то, чем примани
вают, привлекают; приманка' (RJA VI, 432: у одного автора), 
ср. mamilo м. р. 'соблазнитель, обольститель' (RJA, там ж е : 
у Стулли), Mamilo м. р . , мужское личное имя (RJA, там ж е : 
X I V в.), мамило (мамило) ср. р. 'то, что манит, привлекает ' 
(PGA X I I , 64), словен. mamilo ср. р. 'одурманивающее, усыпи
тельное средство, приманка; наваждение, мираж, призрак; об
ман' (Ple t . I, 548), чеш. mdmidlo ср. р. 'средство обольщения, 
обмана, одурманивания; приманка 1 , mamidlo ср. р . 'чем обма
нывают, приманивают' (Jungmaim I I , 388; K o t t I , 973), слвц. 
mdmidlo ср. р. 'дурман; приманка; мираж ' , польск. mamidlo 
ср. р . 'призрачное видение, иллюзия; м и р а ж ' , а также 'ис
кусственная приманка для рыб' (Warsz . I I , 868—869) . 

Производное с орудийным суф. -(i)dlo от гл. *mamiti (см.); 
сербохорв. mamilo м. р . 'соблазнитель, обольститель' (Stulli) 
и Mamilo м. р . , мужское личное имя (XIV в.) образованы, 

^ очевидно, от данного глагола с агентивным суф. -1о. 
m a m i k a : словен. mdmika ж . р . = mamica 'мамочка' (P le t . I, 

548), чеш. mamika, род. п. -у, ж . р . 'мать ' (Ko t t V I , 925), 
слвц. нар. mamika 'маменька', диал . также 'бабушка' , диал . 
mamika, род. п. -i, ж . р . 'прабабка; свекровь' (Orlovsky. Ge-
mer. , 170), русск. диал. мамйка 'мама' (Картотека Рязанской 
Мещеры). Сюда ж е , возможно, произв. блр. Мамшау, фами
л и я (Б1рыла 273). 

Ум. ироизводяое с суф. -ika от *тата I (см.). См. *mamica 

* 1 ( ? м - ) -
m a m i n a : сербохорв. (диал.) мамина ж . р. 'приманка (на охоте, 

рыбной ловле)' (РСА X I I , 65), возможно, также мамина ж . р . 
плод ежевики, ежевика ' (черногорск.) (Там же) , mamina 

'приманка (при ловле рыбы) ' (Leksika r i b a r s t v a 208). 
Производное с суф. -ina от сущ. *тата II (см.). Древность 

сомнительна. Косвенным подтверждение^ вероятия связи 
с корнем *тат- лексемы мамина ' ежевика ' , по-видимому, мо-
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жет с л у ж и т ь факт включения Скоком в состав гнезда *тат-
другого названия ягод — mamica ' земляника ' (см. * татка II) . 

* т а т 1 п ъ : болг. (Геров) мамыный, -нъ, -на, -но, прилаг . от мама 
'матушкин, маменькин'; маминъ, прилаг . 'матушкин, мамень
кин ' (Дювернуа), мамин, прилаг. 'принадлежащий маме', 
ласк, 'любимый, милый, дорогой' ( Б Т Р 3 439), мамин, -а, -о, 
прилаг . 'принадлежащий маме' ( Р Б Е I I , 52), также диал. ма
мин, прилаг . 'мамин' (Журавлев. Криничное 175; Шклифов 
Б Д V I I I , 263), мамын, прилаг . 'принадлежащий матери, ма
мин ' (Стоиков. Банат . 136), сюда ж е субстантивированные ма
мины мн. ч. 'дом и семейство матери (для женатого сына или 
зам>ужней дочери, живущих отдельно)' ( Б Т Р 3 439), 'дом и се
мейство матери (для замужней дочери) ' (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 191), а также мамин 'мой 
маленький ' (ласковое обращение матери к своему ребёнку) 
(Берннпейн 307), лалината ж . р . разг. 'доченгка' (ласковое 
обращение матери к дочери) (Там же) , хахиното ср . р. 'ма
лыш, маленький' (ласковее обращение матери к своему ре
бенку) (Там же) , Малиното, личное имя собств. от мамин ото 
'мальчуган ' , Малинов и Маменов, фамилии (С. Илчев. Реч
ник на личните и фамилии имена у българите, 317), макед. 
малин, прилаг . 'мамин' (Кон.), сербохорв. mamin, прилаг. 
'мамин ' (RJA VI , 432), малин [мамин) то ж е (РСА X I I , 65), 
д и а л . rrx.miti, -а, -о, п р и т я ж . прилаг. от тста (Hraste—Sin.u-
nov ic I, 522), слоьен. mcmin, -а, -о, прилаг . 'ОТЕССЯШИПГЯ 
к маме' ( S l e \ a r s Jc \cn . jezika I I , 683), чеш. mcmln, -a, -o 
' м а т е р и н ' ( K e l t V I , 125), сльц. диал . mamin, -а, -о, прилаг. 
' м а т е р H P , мамин' (Matejcik. Kovchrad . , 97), в . -луж. пмпппу, 
-a, -e ' принадлежащий маме' (Pfuhl 352), н . -луж. maminy, ~a, 
-e, прилаг . п р и т я ж . от пата 'мамин, материн' (Muka SI. J, 
£56), польск. mamin, прилаг. от mama (Warsz . I I , 869), 
словин. mSmj'in (mirmjin), прилаг. п р и т я ж . 'принадлежащий 
матери ' (Lo ien t z . Slovinz. \ \ b . I, 614, 618), др.-русск. Л/а-
линъ: Иванъ Малинъ, крестьянин. 1568. с. в. Ак. Юр. 81 . 
Микита Малинъ, казачий атаман. 1571 . с. в. Г р . и Дог. II , 
62 (Тупиков, 693), Малин Игнатий Истомин, новик по Бо
ровску, 1596 г. (Веселовский. Огсмастикон, 193), русск. ма
лый 'материн, мсей матери принадлежащий ' (Даль 3 I I , 770), 
укр . лалин, -а, -е, прилаг. от хала ' принадлежащий маме 
(Слови, укр. мсви IV, 615), лалин, -а, -е 'мамин' (Гринченко 
I I , 403) , блр. Mdxiin 'мамин, мамы' (Блр.-русск. , 435), махин, 
прилаг . п р и т я ж . 'материн' (Носов. 279), также диал . мамгн, 
прилаг . 'который принадлежит маме' (Слоун, пауночн.-заход. 
Ееларус1 3 , 29). 

П р и т я ж . прилагательное, образованное от сущ. *тата I 
(см.) с помощью суф. -1ПЪ. 
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*mamitelb: сербохорв. мамител м. р. 'человек, который вымани
вает что-н. хитростью, обманом, обманщик, плут, мошенник, 
ловкач, хитрец ' (PGA X I I , 65 : 1 пример 1866 г . ) , чеш. mami-
tel, род. п. -е, м. р. 'обманщик, плут, мошенник' ( K o t t I , 973), 
польск. mamiciel, род. п. -а, м. р. 'тот, кто обманывает, оболь
щает кого-н. ' (Warsz . I I , 868). 

Агентивное производное с суф. 4е1ъ от гл. *mamiti (см.). 
*mamit i : цслав. мамити decipere (Mikl), болг. (Геров) мамж 

'обманывать, обольщать, дадувать , поддевать; манить, прима
нивать, вабить; отводить воду из реки или родника с помощью 
канавы или трубы' , мамж 'маню, заманиваю; обманываю; до
бываю, приманиваю (воду)' , мажж са 'обманываюсь' (Дювер
нуа), мамя 'обманывать, вводить в заблуждение, приманивать 
голосом или пищей; изменять, нарушать любовную или брач
ную клятву ' ( Б Т Р ) , мамя 'обманывать, обольщать, вводить 
в заблуждение; подзывать к себе животное; привлекать 
красивым внешним видом' ( Р Б Е I I , 52), диал. мам^а 'подзы
вать, манить животных или птиц ' (Зеленина Б Д X , ЮЗ), ма-
мим 'подзывать, подманивать животное или птицу ' (Божкова 
Б Д I, 254), мам'ъ 'особым возгласом подзывать к себе живот
ное' (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. Б Д V I , 55), маме 'обма
нывать, вводить в заблуждение; особым возгласом подзывать 
домашний скот' (Горов. Страндж. Б Д I , 109), мама 'с по
мощью пищи или жеста подзывать к себе животное или за
ставлять его следовать за собой' (Кънчев. Пирдопско Б Д I V , 
117), мамём ' звать, манить; обманывать, вводить в заблужде
ние' (Стойчев Б Д I I , 203) , мама 'вести за собой; заманивать, 
обманывать' (Стоиков. Банат . 136), мама 'обманывать' , мама се 
'обманываться' (Шклифов Б Д VI I I , 263) , макед. мами 'манить; 
приманивать; обманывать, надувать ' (И-С), сербохорв. мамити 
приманивать' , (в песне) ' горячить коня ' (Kapauiih) , mdmiti 
дурачить, заманивать, соблазнять; манить, выманивать' и md

miti se 'сходить с ума, безумствовать' и др . знач. (RJA VI , 
432-—4 34), мамити 'подзывать; приманивать, ловить на при
манку; привлекать, соблазнять; обольщать, завлекать.; звать; 
побуждать, подстрекать; возбуждать интерес; выманивать; вы
зывать быстрый рост растений; от-(под-) водить воду; горя
чить коня; вызывать, бред ' и мамити се 'подзадоривать, под
стрекать; приходить в неистовство, безумствовать; набрасы
ваться на что-л., разбирать нарасхват; возбуждаться, волно
ваться; беситься, неистовствовать, безумствовать' (РСА X I I , 
6о 66), словен. mdmiti 'одурманивать, приводить в беспамят
ство; обманывать, обольщать, соблазнять; прельщать, морочить 
Ч е м Г Н - м В В ° Д И Т Ь в обман; очаровывать, приманивать ' и mdmiti 
se 'обманываться' (P le t . I , 548), mdmiti 'обманывать, дурачить , 
отводить глаза, очаровывать, соблазнять' (Хостник 105), ст.-
чеш. mdmiti 'обманывать' (Gebauer 309), чеш. mdmiti 'одурма-
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нивать, лишать здравого смысла' (Jungrnann I I , 388), 'одур
манивать, делать слабым, вялым; вводить в заблуждение, обма
нывать, надувать; выманивать, вымогать'; mdmiti 'обольщать, 
обманывать', а также 'бел<ать определенным образом (об олене)' 
( K o t t I , 973), 'соблазнять, сманивать; выманивать, вымогать' 
(Там ж е , VI , 926), ст.-слвц. mamW 'offundo' (1677с/ KS 1763, 
573), 'fucum facto' (971 с/ KS 1763, 341), 'glaucoma objicio' 
(1000 c/KS 1763, 355), ' demento ' (616c/KS 1763 , 204) (Ист. 
слвц., Братислава) , слвц. mamif 'одурманивать, делать слабым; 
обманывать; выманивать' (SSJ I I , 90), н . -луж. стар. , диал. ma-
mis ^manis 'обманывать, надувать; очаровывать' (Muka SI. I, 
856), ст.-польск. mamic 'обманывать, вводить в заблуждение, 
обольщать' (SI. stpol. IV, 158; SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 138: 
momic, X V I I в., X V I I I в.), польск. mamic, стар, momic 'обма
нывать, обольщать, вводить в заблуждение ; манить, примани
вать, привлекать, прельщать, очаровывать; заговаривать бо
лезнь ' и mamic sie 'обманываться, обольщаться ' (Warsz . I I , 
868), диал. mamic 'заговаривать болезнь, очаровывать; обманы
вать, жульничать ' (SI. g\v. p. I I I , ,108), словин. mamic 'при
влекать, завлекать' (Loren tz . Pomor. I, 485). 

Глагол на -Ш, очевидно, производный от *татъ (см.) (так, 
в частности, Bruckner 3 2 1 , затем Machek 2 350; см. также Ber
neker I I , 15). Согласно Ван-Вейку, *mamiti—деноминатив 
от ст.-слав. тать (Van W i j k . L'adjectif тать et les verbes 
mamiti, maniti.—RES. 14, 72—75). См. еще Miklosich 182 
(без интерпретации), J. Zuba ty . Slavische Etymologien. —• 
AfslPh X V I , 1894, 398. Шустер-Шевц допускает возможность 
двоякого истолкования: 1) * maniti > *mamiti или 2) * mamiti // 
*maniti (Schuster-Sewc. His tor . -e tym. W b . 12, 885). См. ещё 
В Е Р Ш , 635; Skok. E t im. r jecn. I I . 366. 

*mami t jb : др.-русск. мамичь м. p. 'сын мамки, молочный брат 
(СГГД V, 34. 1505 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 24), русск. 
диал. мамич м. р . 'сын мамки, молочный брат питомцу* (Даль 3 

I I , 770) , мамич 'молочный брат' (Гоголь) (Картотека Словаря 
русских народных говоров). Сюда ж е , возможно, сербохорв. 
МамиЬ, фамилия (РСА XII , 66), далее русск. диал. мамична 
ж . р . 'дочь мамки, молочная сестра питомцу' ( Д а л ь 3 I I , 770). 

Производное с суф. -Щъ от сущ. *тата I (см.). 
* т а т ъ : сербохорв. тат м. р. 'то, что приманивает, привлекает; 

приманка' (RJA VI , 430), мам м. р. 'соблазн, приманка; замани
вание, очаровывание', а также 'бешенство, неистовство' (РСА 
X I I , 61), тат 'приманка, привада (при ловле рыбы) ' (Leksika 
r iba r s tva 207), чеш. тат, род. п. -и, м, р . 'обман, заблуждение' 
(Ko t t I, 973), диал. тат 'привидение, призрак' (Bartos . Slov. 
191), слвц. тат, род. п. -и, м. р . книжн. 'обман, мираж 
(SSJ I I , 90), диал. тат 'обман' (Kalal 322) . — С ю д а же 
ц.-слав* мамъ, прилаг. jj.co.oog, s tu l tus (Mikl.). 

http://jj.co.oog
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Согласно наиболее распространенному мнению, * т а т ъ явля
ется производным с формантом -/по- от корня * т а - , ср . слав. 
*majati, ma]q (от *mati, *majg), затем, лит. moti, moju 'ма
хать рукой, подавать знак' , лтш. mat, maju то ж е , далее — 
к и.-е. * т а - 'махать рукой, кивать украдкой' , потом 'морочить 
кого-л., обманывать; колдовать' . Ср. славянские образования 
от того ж е корня с другими формантами: *тапъ (-по-), *тага 
(-га). См. Berneker I I , 15; затем Pokorny I, 693; B r u c k n e r 
321; Skok. Et im. r jecn. I I , 366; Младенов Е П Р 288; Ho lub— 
Kopecny 215; Bezlaj . E t im. slovar sloven, jez. I I , 164— 
165; а также Георгиев. — В Е Р I I I , 635 . Далее вслед 
за Сольмсеном обычно сближают с греч. (хТ-цос 'подража
тель, подражание, . особенно о жизни на сцене' из 'фокусник, 
фокус, обман, иллюзия ' (F. Solmsen. Uber e inige slavische 
W o r t e r mit dem Wurzelelenient mar. — Jagi6-Festschr i f t . 
Ber l in , 1908, 581 ; затем Младенов E I I P 288). Махек (неуве
ренно) предполагает возможность появления * т а т ъ из *тапъ 
(под влиянием синонима *к!атъ: ср . чеш. klam а т а т ) (Ма-
chek 2 350), что Безлай считает маловероятным (Bezlaj . E t im, 
slovar sloven, jez . I I , 166). Следует заметить, что позиция 
Скока противоречива: с одной стороны, он разделяет мнение 
о том, что речь идет об образовании с помощью форманта - т о - , 
а, с другой, толкует сербохорв. т а т как поствербальное про
изводное (Skok. Et im. r jecn . II , 366). 

т а т ъ к а I : болг. (Геров) мамка ж . р . ум. от мама, 'маменька' , 
мамка (Дювернуа), ласк, к мама 'мать, мама', диал . мамка 
ж. р . ум. 'мамочка' (Горов. Страндж. Б Д I, 109), мамка 
ж . р. ум. см. мама 'женская грудь ' (Стойчев Б Д I I , 203), 
мамкъ ж . p . VM. от мамъ 'мать ' (чаще ругат.) (Ралев Б Д V I I I , 
145), словен. татка ж . р . ум. от mama (чаще в детской речи), 
•также татка (Ple t . I, 548), чеш. татка 'мать, мамочка, ма
менька', диал. татка 'о чужой пожилой женщине ' ( K o t t I , 
973), 'мамка, кормилица' (Там ж е VI , 926), ст.-слвц. татка 
ж . p. : Dekugem warn татко s t a t i kom spolecne za lasku r 

k t e ru sem skusila skutecne (Nabozne piesne a ve rse 3151 s t r . 
52v); nu t r icu la : pes tunka, chuwka , et dogcecka, chuwecka , ma-
t icka, mdmka (1620a/KS 1763, 555—556) (Ист. слвц., Брати
слава), слвц. татка ласк, 'мать ' , фам. обращение к жене 
(обычно при детях), фам. обращение к теще или свекрови, 
простор, 'мамаша (о старой женщине) ' (SSJ I I , 91), [диал. 
татка ж . р. 'бабушка 5 (Gregor . Slowak. von Pi l i sszanto 242), 
в.-луж. татка 'мамочка', диал. 'мачеха' (Pfuhl 352)', н . -луж. 
татка ж . р . 'мамочка; мачеха' (Muka Si . I, 856) , ст.-польск. 
татка ж . р. 'кормилица, мамка, нянька; акушерка' (S1. 
polszcz. XVI w. , XI I I , 138—139) , польск. татка ж . р . 'кор
милица; мать, мама; бутылочка, из которой кормят младенца' , 
пчел, 'молодая рабочая пчела, кормящая трутней и матку' 
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(Warsz . I I , 869), диал. татка: W mamki oddac dziecko (Pr . 
fil. V, 789); Da go (syaka) w mamki mamcyc (Gisz. I, 64), (SI. 
g w , p . I l l , Ю8), татка, род. п. -i, ж . p . ласк, от 'мать' 
(Н. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 1, 230), словин. miimka 
(ma-mka, mqtnka) (Loren tz . Slovinz. W b . I , 614, 618, 623), 
татка, род. п. -61, ж . p. 'кормилица' (Ramult 96), др.-русск. 
мамка 'кормилица' (Травник Любч., 9 1 . X V I I в. с\э 1534 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 24—25), мамъка ' й я н я ' (Сбор. По
год. X V I I I в. Сказка о Дезгении) (Срезневский II , 109), 
русск. мамка ж . р. 'кормилица, нянька ' (устар.) , 'мать, мама' 
(обл.) (Ушаков I I , 135), диал. мамка 'кормилица, женщина, 
кормящая грудью не свое дитя, старшая н я н я , род надзира
тельницы при малых детях ' ; перм. 'детское ласкательное на
звание матери' (Даль 3 I I , 770), малька 'маменька (на детском 
языке) ' (Добровольский 398), мамка ж . р . 'свекровь (преиму
щественно в обращении к свекрови или в разгозоре невесток 
о ней) ' (Словарь гозороз Соликамского района Пермской обл. 
297), 'женщина на золотых приисках, которая за плату гото
вила пищу и стирала белье холостым рабочим' (Элиасоз 195), 
т'аткъ ж . р . 'мама' (Slown. s t a rowie rcow 148), мймка ж . р . 
свекровь (при обращении к ней) ' (перм.), ' старая дева' (Саха

лин.) (Филин 17, 351), укр . мамка ж . р. 'мама' , устар. 
'нянька, кормилица' (Слозн. укр . мови IV, 615), ум. от мама 
'мамка, кормилица' (Грннченко I I , 403), блр. мамка ж . р. 
ласк, 'мамочка', устар. '(кормилица) мамка' (Блр.-русск. 435), 
мамка ум. от мама, 'маменька' (Носов. 279), диал. мамка 
ж . р . ласк, от мама (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 3, 29), 
нерен. 'детская соска' (Сцяшков1ч. Слоун. 252), мамка ж . р. 
'мамка, мамуля' (Бялькев*1ч. Магш. 259). 

Ум. производное с суф. \-ъка от *тата I (см.), 
* т а т ъ к а I I : болг. диал. мамка ж . р . 'подсадная утка 

(на охоте)' (РВЕ П, 52), мамка ж . р. 'приманка' (Горов. 
Страндж. Б Д I, 109), 'обман; приманка' (Стойчев Б Д II , 203), 
макед. мамка ж . р. 'приманка, привада' (ИЛ"]), сербохорв. диал. 
мЛмка 'то, что манит, привлекает, создаёт иллюзию, обольща/зт, 
обманывает; фрукты, сахар и др . , оставляемые на могиле 
в день поминовения мертвых и в других случаях; лютик' и ДР-
(РСА XI I , 67), а т а к к е , вероятно, Матка, женское имя 
(RJA VI, 434), ст.-польск. татка ж . р . 'туман, мгла (в речи 
сплавщиков леса) ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 138—139), 
польск. татка ж . р . 'туман над водой (особенно утренний) 
(в речи сплавщиков леса)' (Warsz . I I , 869) , диал . татка 
то ж е (St. gw. p . I I I , 108). 

Производное с суф. -ъка от *тата I I (см.) (деминутив) 
(так о болг. слове см. Б Е Р III , 633) или от гл. *mamiti (см.) 
(nomina ins t rument ! ) . 
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* т а ш ( ъ ) Г а И / *mam(b) l i t i , *mamol i t i : болг. (Геров) мамол\-ж "бор
мотать; лепетать ' , макед. мамоли "бормотать', сербохорв. не-
распр. мамол>ити "говорить неясно, неразборчиво, бормотать; 
двигать губами при такой речи' (PGA XI I , 6 8 ) , mamu\ati 
"жевать с закрытым ртом' (RJA VI, 4 3 5 : в Лике) , чеш. тат-
lati "жевать' (Ko t t VI I , 1 3 2 0 ) , редк. mamiti "сосать, мять ' , 
диал. tnamlat 'мазать ' ( K o t t . Dod. k B a r t . 5 3 ) , mamlac ' есть ' 
и (груб.) 'говорить' (Kel lner . Vychodolas. II , 2 1 6 ) , слвц. диал . 
mamTet 'есть без аппетита ' (Orlovsky. Gemer. 1 7 0 ) , в .-луж. 
mam}lc 'мямлить, говорить неясно, нечетко' (Pfuhl 3 5 2 ) , 'ше
пелявить; мямлить; пустословить' (Трофимович 1 1 4 ) , польск. 
mamlac 'чмокать, причмокивать языком или губами; распу
скать слюни' , диал. 'говорить неясно, мямлить; выбалтывать 
что-н.; возиться, копаться ' , охотн. '(о легавой) не приносить 
охотнику пойманную добычу, а лишь играть с ней ' (Warsz . 
I I , 8 6 9 ) , см. еще mamlec (Там ж е ) , диал. mamlac 'чмокать, 
причмокивать (языком, губами); болтать что-л.; говорить не
ясно, по-детски' и диал . mamlec 'говорить неразборчиво' (S1. 
gw. p . I I I , 1 0 8 ) , mamJac то ж е (Kucala 2 8 5 ) , диал . mamlac, 
см. mamlac, а также 'медленно, лениво жевать; (о младенцах 
и беззубых стариках) жевать, мять деснами, м у с о л и т ь ' ( W a r s z . 
II , 8 6 9 ) , диал. mamlac 'говорить неясно, неразборчиво' и 
mamlac ' рыться , копаться; лениво, медленно жевать ; оде
ваться неряшливо, быть в одежде нараспашку' (SI. gw . р . 
I I I , 1 0 8 ) , см. еще словин. mamlotac 'невнятно говорить, бор
мотать' (Loren tz . Pomor. I, 4 8 5 ) , русск. диал. мамлитъ см. 
мямкатъ 'вяло, лениво жевать; протяжно, вяло и неясно 
говорить; делать или говорить ни то, ни се ' ( Д а л ь 3 I I , 
9 7 6 ) , 'медленно жевать; медленно делать; медленно гово
рит.^' (Опыт 110 : нижегор . ) , мамлитъ и мамлятъ 'говорить 
медлЫно, невнятно; мямлить ' (перм., нижегор. ) , 'медленно 
жевать, есть' (перм., яросл. , нижегор. ) , 'работать медленно, 
вяло' (нижегор. , твер., пек.) (Филин 17 , 3 5 1 ) , см. еще русск. 
мямлить 'вяло и невнятно говорить, бормотать'. Сюда ж е 
укр. диал. (лемк.) по-мамляти 'пищу немного поесть, потом 
оставить ' (Гринченко I I I , 2 9 3 ) . 

Звукоподражательный экспрессивный глагол. См. Ber
neker II , 7 5 ; Bruckner 3 2 1 ; Фасмер I I I , 3 0 ; Machek 2 

ЗоО (приводит близкое др.-в.-нем. mamma1 on ' b a l b u t i r e ' и за
мечает, что созвучное с в .-луж. mamlic (и др.) в . -луж. mamla 
' трусливый' заимствовано из нем. Метте ' трус ' ) ; Schuster -
Sewc. His to r . -E tym. W b . 1 2 , 8 8 3 (считает мнение о заимство
ванном характере слова mamla необязательным); Skok. E t im. 
r jecn. I I , 3 6 6 — 3 6 7 ; В Е Р I I I , 6 3 3 (справедливо отклоняется 
как неубедительное мнение Ст. Младенова (Младенов Е П Р 
28S) о езязи [болг. мампля с п.-е. *то'-, *те\- 'молоть') . Ср. 
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с иной вокализацией *momati (см.), *тит(ъ)1аИ / *тит(ъ)1Ш 
(см.). н д р . 

* т а т ь с ь : болг. диал. мамёц м. р . 'подсадная утка' (РВЕ II, 
52; Б Т Р 3 439), макед. мамец м. р . 'при.манка, привада' (И-С), 
сербохорв. мймац м. р. 'приманка' (КарациЬ) , mdmac м. р. 
'соблазнитель, обманщик' (RJA. VI, 431), 'то, чем примани
вают' (Там же) , мймац, род. п. -мца, м. р . 'приманка, при
вада, наживка (на охоте, рыбной ловле)' , фиг. 'то, что манит, 
привлекает' , 'соблазнитель, 'обольститель', бот. 'лютик ' , 
а также, вероятно, 'нить, прядь из кудели, волокна и т. п., 
по которым водка стекает (капает) в специальный сосуд' (РСА 
X I I , 62—63), ср . mamaky м. р. в том ж е знач. (RJA VI , 
431), диал. mdmac 'свистулька (манок) для приманивания 
птиц; приманка в капкане, предназначенном для ловли лис и 
мышей' (Mas. 440), mdmac 'наживка , приманка для рыб' 
(Leksika r i b a r s t v a 208), словен. mdmec, род. п. -тса, м. р. 
'обманщик, фокусник' (Ple t . I, 548). 

Производное с суф. -ъсъ (в агентивной или орудийной функ
ции) от гл. *mamiti (см.). См. Skok. E t im. r jecn. И, 366; 
Б Е Р I I I , 633; Bezla j . E t im. slovar sloven, j ez . I I , 164—165. 

* т а т ь Н \ ' ъ : болг. (Геров) мамлйвый, -въ, -ва, -во, прилаг. 'об
манчивый, заманчивый; нравящийся , привлекающий, привлека
тельный' , мамлйвъ (Дювернуа), прилаг. 'заманчивый; прилип
чивый' , мамлйв, прилаг. 'обманчивый; заманчивый, привлека
тельный' ( Б Т Р 3 439; Р Б Е I I , 52), ср. диал. мамлйфки, при
лаг. 'привлекательный' (Стойчев Б Д И, 203), сербохорв. татЦи 
'привлекательный, манящий; прельщающий' (RJA VI, 434), 
малиъив, -а , -о 'имеющий притягательную силу, привлекатель
ный, манящий, соблазняющий, обольщающий' , устар. 'выма
нивающий, склонный к выманиванию, обману и т. п. ' (РСА 
X I I , 67), словен. mam'jlu, -iva, прилаг. 'одурманивающий; об
манчивый, соблазнительный, обольстительный' (P le t . I, 548), 
чеш. mamllvy 'обманчивый, ложный, л ж и в ы й ' ( K o t t I, 973), 
польск. редк. mamilwij 'обманчивый, обманный, обманывающий 
(Warsz . I I , S69). 

Прилаг . , производное с суф. -ъНиъ от гл. *татШ (см.). 
*mambn ica : болг. мамница ж . р. (Геров) 'вечерний мотылек, ве

черник, сумеречник, ночной павлин' , диал. мамница ж- р. 
'колдунья, чародейка' (Стойчев Б Д II , 203), см. также жито-
мамница 'колдунья, которая с помощью магии отнимает пло
дородие' ( Б Е Р II I , 635), ср. еще макед. мамечица ж . Р-
' ложь , выдумка" (И-С). 

Производное с суф. 4са от прилаг. *татъпъ(]ь) (см.) (суо-
стантивацня) или от гл. *mamiti (см.) с агентивным суф. 
-ън1са. В отношении семантической связи '(вечерний) моты
лек' — 'колдунья ' представляет интерес такое примечание Бука 
Караджича : «ВjeniTiuia се зове жена Koja (по приповгцеткама 
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народним) има у себм некакав г}аволскн дух. KOJH у сну 
из н>е нзиг}е и створи се у л е п и р а , у кокон] или у пурку , 
па лети по куЬама и jeдe л>уде, а особито малу д]ецу. . . .» 
(Карацип 69). Характерно, что в качестве болгарских синони
мов к слову мамница 'мотылек* в Словаре Герова приводятся 
вЪщерица, вЪщица и самовила (Геров 3, 48). Ср. *татьткъ 
(см.). 

* т а т ь т к ъ : болг. мамнипъ м. р. (Геров) 'цыпленок, вылупив
шийся из яйца , которое женщина сорок дней носила у тела 
за пазухой'; мамшъ; диал. мймник 'летучая мышь' (Хасково), 
'ночной мотылек' (Смолянско, Асеновградско), 'цыпленок, вы
лупившийся из яйца , которое «олдунья носила за пазухой 
(этот цыпленок использовался с колдовскими целями) ' ( Б Е Р 
III , 635), мамники 'колдуньи, волшебницы' (Там же) , сербо
хорв. стар, mamnlk м. p. 'deineiis, безумный' или 'обманщик ' 
(Mazuranic I, 627) , ср. еще макед. маменик м. р . "обманщик, 
л г у н ' (И-С). 

Производное с суф. -1къ от прилаг. *татъпъ(]ъ) (см.) (суб
стантивация) или от гл. *mamiti (см.) с агентивным с у ф . 
-ыикъ. Ср. *татьтса (см.). 

*mambnb(jb) : цслав. мамьнъ ad j . 'неразумный; s tu l t u s , t u r p i s ' 
(Bes.) (SJS), сербохорв. стар, татап, татеп "demens, amens ' 
(Mazuranic I, 627), сербохорв. татап, татеп, прилаг . 'беше
ный, разъяренный' (К J A VI , 431), маман (маман), -мна, -мно 
(обычно мам ни, -а, -о) 'неистовый, необузданный, б у й н ы й , 
разъяренный; полный страсти; страстно желающий чего-л., 
ж а ж д у щ и й чего-л.; одурманивающий, завораживающий, окол
довывающий; привлекательный, притягательный, манящий , 
обольстительный* (РСА X I I , 62), словен. татеп, -тпа, при
лаг. 'обворожительный, очаровывающий* (Ple t . I, 548), ср . 
еще татеп ' b e t a u b t ' (Там же) , чеш. татпу, прилаг . 'обман
ный, ло KHbiiV (Ko t t I, 973; Jungmann II , 389). 

Прилаг . с суф. -ъпъ(]ь), производное от *тата II (см.), 
^ *татъ (см.) или гл. *mamiti (см.). 

mana: др.-русск. мана ж . р. (Творогов 19), Мана: Ивашко 
Пана, Гридка Мана, крестьяне. 1495. Пнсц. I, 2 1 . 111 . (Ту
пиков ЗОи), русск. диал. мана ж . р . действ, пи гл. манить, 
^приманка, прикормка, привада, чем приманивают; сласть, со
блазн; что прельщает, что блазнит, наваждение, обман чувств, 
отумаиение рассудка, ложное, обманчивое явление' (Даль 3 I I , 
" : 0 > 'обман, бла кь, дурь , призрак, ложные сведения ' 
(П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров западной Брян-
щнны 156), 'облако, туман; нечто незначительное, маловажное' 
(Добровольский 398), 'обман* (олон., зап.-брян.) , 'наваждение, 
нечто призрачное, нереальное' (смол.), 'нечто маловажное, не
существенное, незначительное' (смол.), 'приманка; соблазн' 
(Слов. Акад. 1937i с помет, «устар.» и «обл.»), 'сладость* 
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(тамб.), 'облако, туман' (смол.) (Филин 17, 355), укр. мана, 
род. п. -и, ж . р . 'призрак, видение, иллюзия ' , (разг.) спо пред
ставлениям суеверных людей, то что внушено злым духом' 
(Словн. укр. мови IV, 616), 'призрак, наваждение ' (Укр.-рос. 
словн. I I , 481), 'призрак, обольщение, иллюзия ' (Гринченко 
I I , 403), блр. мана ' ложь , вранье ' (Блр.-русск. 435), 'обман, 
тухман; мановение; призрак; пустота' (Носов. 279—280) , 'обман, 
обольщение' (Байкоу—Некраш. 165), диал. ' л о ж ь ' (Бялькев'14. 
М а п л . 259; Касьпяров1ч 186; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
3 , 29), ' ложь , обман; наваждение, колдовство' (Янкова 188),-
'аромат' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
П о л е с ь я . — Л е к с и к а Полесья . М. 1968, 46), 'запах, аромат; 
приманка, привада' (Жывое сло-ва 144), 'охота, желание ' и 
'хлебная закваска' (Сцяшков1ч. Слоун. 252), мана 'закваска' и 
'запах, аромат' (Слюун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 29). — 
Сюда ж е произв. блр. диал. машсты 'пушистый, ароматный, 
благоуханный' (Слоун. пауночн.-захрд. Беларус1 3 , 30). 

Родственно *тапъ (см.), *тапъ (см.), парадигматический ва
риант. Согласно Эрлиху, лит. monai, мн. ч. 'духи, привиде
н и я ' — заимствование из праслав. *тапа, русск. мана 
(П. E h r l i c h . Zur Mythologie. — KZ X L I , 1907, 294—295; так 
ж е Berneker I I , 18; Pokorny I, 693), однако Безлай (Bezlaj. 
E t im. slovar sloven, jez. I I , 166) вслед за Миклошичем (Miklo-
sich 182) считает праслав. *mana (русск. мана) и лит. monai, 
pi. родственными образованиями. Более подробно см. в статье 
*тапъ. 

*manenb je : польск. manienie, род. п. -а, действие по гл. manic 
(Warsz . I I , 873), диал. 'введение в заблуждение; обман, оду
рачивание' (SI. gw. p. I l l , 111), др.-русск. маненше 'замани
вание, прельщение ' (Феодорит. о ерес.) (Срезневский II , 110), 
манение ср . р. то ж е (Корм. рпс. Феодорит. о ерес. — Вост. 
I, 209) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 27), русск. диал. манёнъе 
ср. р . действ, по гл. манить (Даль 3 I I , 773), блр. диал. ма-
нённе ср. р. 'подзывание, подманивание (скота, птиц) ' (Юр-
чанка. Мсц1сл. 126), 'подзывание, подманивание' (Сцяшков1ч. 
Слоун. 252). 

Название действия, производное с суф. -ъ]е от прпч. прош. 
страд. *тапепъ (см. *maniti). 

*manid lo , *mani la : русск. диал. манило ср. р . ' н и ж н я я юбка; 
нарядный фартук, который надевали только в праздничные 
дни* (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл. 297-
298; Филин 17, 360: перм.), а также манила общ. р. 'кто ма
нит, выманивает, приманивает; обманщик, надуватель' (Даль 
I I , 774), 'обманщик' (Картотека Псковского областного словаря), 
манила м. и ж . р. ' лжец , лгунья (новг.) (Филин 17, 360). 
Сюда ж е производное с суф. -ък-\ русск. диал . манйлко (м&-
нйлка) м. р. 'домовой, нечистый дух ' (волог.), 'пугало, бука 
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(волог.) (Филин 17, 360), манйлка ж . р . 'вабило, вещь, кото
рою манят, вабят, маячат ' ( Д а л ь 3 I I , 774), 'дудочка для при
манивания зверей и птиц к охотнику, манок' (Элнасов 196), 
'леска с блесной, закидываемая во время движения лодки, 
дорожка' (онеж.) и 'флаг, фонарь или парус с названием 
судна, служащие опознавательным знаком. . . ' (касп., астрах.) 
(Филин, там же) . 

Производное с орудийным суф. -(i)dlo, от гл. * maniti (см.); 
манила 'обманщик' образовано, очевидно, от данного глагола 
с агентивным суф. -la. Возможно, позднее местное образова
ние. 

*manis l avb : сербохорв. стар. Manislav м. р. личное мужское имя 
(RJA VI, 445: в 'Словаре Даннчича, XI I I и X I V вв.). 

Сложение основ гл. *maniti (см.) и сущ. *slaua (см.). 
*manitelb: польск. редк. manicie! 'тот, кто обманывает, обманщик, 

мошенник, пройдоха, соблазнитель' (Warsz . I I , 872), 'обманы
вающий, морочащий голову, обольщающий' , manicie! = mami-
ciel 'соблазнитель, обманщик' (SI. gw. p . I l l , 111), словин. 
maniceJ м. p . 'обманщик, соблазнитель' (Ramult 96), manic el 
(manicel) м. p. 'обмайщик' (Loren tz . Pomor. I, 486). 

Агентивное производное с суф. -telb от гл. *maniti (см.). 
Древность сомнительна. 

*manit i (se): цслав. манити decipere (Mikl.), болг. диал . маня 
'мамя' (ВЕР III , 658: Марков, Вайганд), сербохорв. диал. ма
нити 'приманивать (животных); заманивать жертву, добычу' 
(Вуковица) (РСА X I I , 95: с пометой «варваризм»), н . -луж. та-
nis 'обманывать, надувать, очаровывать' (Muka SI. I, 857). 
польск. manic 'обманывать, надувать; обольщать; мошенничать, 
жульничать, плутовать' (Warsz . I I , 873), manic sie нар. 'об
манываться, обольщаться ' , простореч. 'церемониться, сте
сняться ' (Там же) , диал. manic = mamic 'обманывать, морочить 
голову, обольщать, клеветать, соблазнять ' , manic = mamic 'об
манывать' (SI. gw. p. I l l , 111), manic 'лгать, врать ' (H. Gor-
nowicz. Dialekt malborski П, 1, 230), словин. manic 'манить, 
привлекать, чаровать, обольщать, обманывать, морочить голову, 
соблазнять' (Ramult 96), то ж е и 'ввести в заблуждение, 
лгать ' (Sychta I I I , 46), 'обманывать' (Lorentz . Pomor. 1, 486), 
manic 'обманывать' (Loren tz . Slovinz. W b . I, 622), др.-русск. 
манити 'звать (куда-л.), привлекая чём-л., завлекать, замани
вать' (Польск. д. I I , 547. 1558 г.) , 'давать обещания, обнаде
живать; ТЯНУТЬ время, обманывая обещаниями; обманывать' 
(Посольство Жир-Засекина, 53 . 1600 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
>̂ 2 / ) , манитися ' тянуть время, обманывая обещаниями; об

манывать' (АХУ Ш , 7. 1626 г.) (Там же) , русск. манить 
звать, делая знаки рукой, взглядом и т. п. ' , перен. 'влечь, 

прельщать, соблазнять ' (книжн. , поэт.) (Ушаков I I , 140), диал. 
манить 'медлить, мешкать, дожидаться ' (арх., волог.), 'обма-
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нывать, лгать ' (арх., новг., олон.), безл. ' чудиться ' (влад., 
волог.) (Опыт 110), манить 'обманывать' (Причитания Север
ного края, ч. I, 297), манить 'позывать на что' (Е . Ф. Будде. 
О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской гу
берниях. — И О Р Я С , т. I I I , кн. 3 , СПб. , 1898, 867), манит 
'привиделось, представилось что-н. страшное' (Герасимов. Сло
варь уездного Череповецкого говора об), манить ' годить, 
ж д а т ь ' (Мельниченко 103), манить 'обманывать, водить обе
щаниями; ждать , ожидать; медлить' (Подвысоцкий 87), 'обма
нывать ' (Куликовский 53), 'соблазнять; прикликать, подзывать 
к себе или приманкой, или знаком — свистом, мановением 
и т. п. ' (Васнецов 129), 'казаться (о привидениях) ' (киров.) 
(Картотека СТЭ), ' звать, приглашать кого-л.; вызывать с по
мощью манилки зверя или птицу' (Элиасов 196), 'звать кого' 
(У нас п'атух дъ кур 'ица мсьн'ут' кур-кур) (Картотека Сло
варя брянских говоров), man ' i t ' ' кружиться (о голове)' (Slown. 
s ta rowiercow 149), манйться ' задержаться; ожидать ' (Карто
тека Печорского словаря), манить ' з атягизать решение дела, 
вводить в заблуждение напрасными обещаниями; лгать, обма
нывать ' (твер., олон., костр., перм., волог., нозг., арх. , оне к.), 
'медлить, мешкать, до кидаться ' (арх., волог., новг., яросл., 
перм.), 'мерещиться, грезиться, чудиться, казаться ' (волог., 
влад.), 'поступать безрассудно, сумасЗродсгзозать; озорничать' 
(волог.), 'говорить, сообщать что-л., рассказывать' (пек., во
лог.), 'приветствовать' (каз.), а т а к к е манит безл. 'одолевает 
упорное желание, хотение сделать что-л., ощущается сильная 
потребность в чем-л. ' (калу к., моек., курск. , перм., енбнр.) 
(Филин 17, 360—361) , манйться ' ж д а т ь , мешкать, задер кп-
ваться, медлить' (арх.), ' забыться, отвлечься' (Коми АССР), 
казаться, мерещиться, чудиться ' (влад.), безл. 'хочется, вле

чет к чему-л.' (твер., пек., курск., ворон., калуж. , моек., 
донск.) (Филин 17, 361), ст.-укр. мачити 'соблазнять, смани
вать; одурачивать' (Картотека словаря Тимченко: X V H I в.), 
укр. манйти ' звать, манить жестом, взглядом' и т. п., перен. 
'привлекать, завлекать, заманивать', редк. 'вводить в заблуж
дение, обман лватг/ (Слозн. укр. мозг IV7, 620), диал. мачй-
тися, -йтъгя 'хотеться* (Там ке) , мачй-пх 'манить, замани
вать, завтекать; обманывать' (Гринченко И, 401), блр. мачщь 
' л гать ' , диал. мачгц.ь 'нодз'лзать' (Юрчаака, \1сц"сл. 126), ма
тица 'идти на подздз" (Гам -ке), манщь 'подзывать кур, цы
плят* (Жыаое слова 127), 'лгать; звать' (Касьпяроз"1Ч 18о)» 
'врать, говорить неправду' (Бялькез1ч. Via гит. 259), '"> родить 
(Сцяшкоз* I. Слоун. 252), мачщь то ж е (Слоун. пауночм.-за
ход. БеларуЫ 3, 30; Сцяшкоз1ч. Грод. 281), мачщь, мачьпгь 
' врать , завлекать, соблазнять, прельщать ' (Слоун. пауночн.-за-
ход. Беларусл 3, 30), мачщца 'иметь намерение' , безл, 'хо
теться ' (Там же) , 'собираться, намереваться' (Народная слоза-
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творчасць, И ) , латцл 'обманывать, говорить неправду' (Спяш-
ков'1ч. Грод. 2Ы)). 

Глагол на - Ш , очевидно, производный от *тапъ (см.). См. 
Berneker I I , 17—18; Pokorny I, 693 . Согласно Ван-Вейку, 
*maniti <l*mamiti в результате диссимиляции (Van W i j k . 
L'adjectif татъ et Jes verbes mamiti, manltl. — RES 14, 72-— 
75; затем Б Е Р I I I , 658). В то ж е время *maniti сближают 
с лтш. manit 'вводить в заблуждение, обманывать' (Фасмер I I , 
569 (вслед за Миклопшчел] — Miklosich 182) со ссылкой на Mfi-
l enb .—Endz . (2, 582) пишет: «Судя по ударению и знач., ско
рее родственно, чем занмств. из слав.»; так ж е Machek 2 3 5 1 ; 
Bezlaj. E t im. slovar sloven, jez. II , 166; Schuster-Sewc. Hi-
stor.-etym. W b . 12, 885), однако Бернекер (Berneker I I , 18) и 
Покорный (Pokorny I, 693) считают латышский глагол, как и 
лит. топуti 'колдовать' , заимствованным из слав, (относительно 
трактовки monyti их поддерживают Фасмер (Там же) и Махек 
(Там же) , Ж . /К. Варбот производит *тапШ от *manqti 
(П pa славя некая морфонология, словообразование и этимология. 
М. 1984, 136). 

* т а п ' а к ъ / * т а п ь ! а к ъ : словен. тащак м. р . 'ленивый человек' 
(Plet . I, 549), польск. диал. maniak, род. п. -а, м. p . 'mani-
ciel ' , 'пучок стеблей гороха, взятых из подстилки для свиней, 
привязанный на веревке к санкам во время охоты на волка', 
а также, возможно, manjak (maniak) 'мешок для ьорма (фу
ража) ' (Warsz . I I , 872), maniak 'полотно (холст) для удлине
ния основы' (В. Falinska. Pol . si. tkackie I, 159), словин. та-
кск, род. п. -а, м. р . 'мои еннпк, пройдоха', m'anijuk (Sychta 
III , 47), др.-руоск. ланъякъ м. р. 'притворщик; льстец, У Г О Д 

Н И К ' ( Ьурб . Ист., 270. X V I I в . , с ч 5 Х \ 7 1 в.) (СлРЯ X I — 
Х \ II вв. 9, 29), диал. ланьлк м. р. (южн., зап.) 'призрак, 
виденье, дух; падающие звезды; кукла, особ, подвижная 
в вертепах; актер, комедиант, лицедей; штукарь, фокусник, 
скоморох, который морочит* (Даль 3 I I , 774), маньяк ' т ень ' 
(1руды М Д К . Свод материалов, собранных Комиссией. Сло
варь к отьетсм на программу по Тамбовской губ. — Р Ф В , 
т. L X V I , 1911 , 215), ланы';к и ланяк, род. п. -а, м. р. 
флаг, употребляемый в качестве сигнала начала или конца 

работы в поле' (чкалов., тамб., астрах.), ланьяк 'дерево 
н а лесной выручке, оставлениее в качестве знака чего-л.' (во
рон.) (с] и;,иц 17, 366—7) , jaHb/j;, \ojy. и. -а и -г/, м. р . 'об
манщик' (калуж.) , 'гопрон апг.а' (ьалуж.) , 'бойкий, проворный 
человек, добивающийся незаслуженно жизненных благ' (ворон.), 
призрак, видение (обычно о призраках, показывающихся 

>ьнецам хлеба в день Ь'ирика и Улиты — 1 5 июля по ст. ст.) ' 
(ворон., юн н. , зап.), 'по суеверным представлениям — злой дух 
J* виде падающей звезды (ею видят в конце фев| аля) ' (тул.), 
тень (орл., ворон., тамб.), ? в представлениях кукольного 
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театра — кукла и артист-кукольник' (курск.) (Там ж е , 366), 
укр. мачяк, род. п. -ка, м. р. и маняка, род. п. - ш , ж . р. 
'чучело; веха; призрак, привидение; статуя? ' (Гринченко II, 
405), диал. ман'ак, мен'ак, макака 'чучело для отпугивания 
птиц, пугало' (Никончук. Ольськогосподар. 227), возмо кно, ма-
няк, род. п. -а, м. р . редк. 'рисунок, картина' (П. С. Ли
сенко. Словник полicьких roBopiB 122), блр. диал. мач\чк м. р. 
'дурак ' (3 народнага слоушка 157), Маняк, фамилия (Б'фыла, 
275: укр. маняк 'чучело; веха, вешка; призрак, привидение' 
со ссылкой на Гринченко). 

Производное с агентивным суф. -акъ/-ь]акъ от гл. *maniti 
(см.). 

* m a n o v a t i : др.-русск. , русск.-цслав. мачовати, мачую vs^s'-v, 'ки
вать головою' (Георг. Ам. 46) (Срезневский I I , 111), мановати 
' делать знак рукой или голозой, побуждая к чему-л.' (Хрон. 
Г. Амарт., 7 0 / X I I I — X I V вв. cv> XI в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, 28). 

Глагол, соотносительный с *mangti (см.), *тапШ (см.). 
*manovenbje : ст.-слав, млысжбыию vsCbi;, nu tus , лшюБбииб ^Mikl.); 

\v\NOii6NHje, -Ш п. 'указание, манозение; Weisung , Wink ; vso{j.a, 
n u t u s ' (SJS) , др.-русск. , русск.-цслав. мачовечше vsoaa, nutus 
(Мин. 1096 г. сент. 40; Мин. 1097 г. 133; Мин. Пут. XI в. 
9; Георг. Ам. 26; 233) (Срезневский II , 111), мановение 'дви
жение рукой или головой, выражающее чье-л. приказание или 
желание 7 (Хрон. Г. Амарт., 203 . Х Ш — X I V вв. оо XI в.), 'ма
новение, веление' (Ж. Авр. Смол., 148. X V I в. cv> Х Ш в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв., 9, 28), русск. (книжн. устар.) манове
ние ср. р. 'знак, движение рукой, головой, выражающие при
казание, оонарул^ивающие чью-н. волю, желание ' (Ушаков II, 
142), русск. диал. мачовёнье ср . р. 'знак рукою, головою, 
глазами или иного рода, в виде приказания ' ( Д а л ь 3 I I , 774). 

Название действия, производное с суф. -ь1е от прич. прош. 
страд. *тапоиепъ (см. *manoti (Фасмер TI, 570: ср. русск. не
прикосновенный к *kosngti). Ср. ст.-слав. W A N O K A I I Z 'презрен
ный; veracht l ich , verach tenswi i rd ig , tu rp i s , coiitemnendus 
(SJS 17, 187). См. еще Vraillant. Gramm. comparee, t . in, 
231 (: «mangti. . ., sub 4 . verbal manovenije»). 

*manqt i : цслав. мач^ти, -мж, -неши, innuere (Mikl.), ст.-чеш. 
manutl 'кивать, делать знак рукой, махать' (Gebauer II , 312), 
чеш. manoutl 'шевелить, двигать , махать; мигать ' (Juiignianu 
II , 391), manouli se 'мелькнуть; попасться кому-л., стол
кнуться; прийти на ум' (Jungmaim [[, 391; K o t t I, 975), та-
ndti 'шевелить, двигать, кивать ' , тапи 'двинул, шезельнул 
( K o t t I, 976), manoutl редк. ' p a d a t i ' , manoutl se 'приходить 
на ум; двигаться, шевелиться ' , елвц. manuf sa 'быть в мыс
лях, на языке ' (Kalal 323), н . -луж. manus 'ходить, дуть 
(о ветре), парить, двигать, шевелить' (Schuster-Sewc. Histor -
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Etym. W b . 12, 885), др.-русск. манХти, манХ ' n u t a r e , i n n u e r e ' 
(Псалт. толк. XI I в. пс. L. И . ) (Срезневский I I , 112), ма
нути 'сделать знак рукой или головой' (Там же) (СлРЯ X I — 
XVII вв. 9, 28—29), русск. диал . минуть ' звать знаком паль
цев, кивая, мигая; звать лестью, посулами; обнадеживать, обе
щать; дразнить, обманывать, проводить, водить на посулах, 
дурачить' (Даль 3 II, 773), минуть то же , что манить 2, 'вы
зывать с помощью манилки зверя ' (Элиасов 196), 'манить , 
приманивать' (Деулинский словарь 289), минуть 'подзывать, 
делая знаки рукой, взглядом и т. п. ' (пек., твер., моек., ряз . , 
тул., орл., калуж. , курск. , донск.), 'приманивать, привлекать' 
(тул., ряз.) , 'влечь, манить, вызывать какое-л. желание ' (ка
луж.) , 'ждать , дожидаться ' (север.), безл. 'чудиться , мере
щиться ' (волог.) (Филин 17, 365), мануться, манется безл. 
'хотеться' (пек., твер., калуж. , орл., курск.) (Там же) , укр . 
диал. манути 'манить ' (Словн. укр. мови IV, 624), манутися 
'хотеться' (Там же) , манути 'манить, приманивать' (Грин
ченко I I , 405), манутися ' тянуть (к чему), хотеть, хотеться' 
(Там же) , блр. диал . мануць 'врать, лгать ' (Жьтвое слова 
246), то ж е и 'приманивать' (Янкояа 189), 'попасть (куда 
нужно) ' (Бялькев1ч. М а п л . 259). 

Глагол vHa -nqti, родственный *maniti (см.) (Фасмер I I , 570; 
Sehuster-Sewc. His tor . -e tym. W b . 12, 885), но его ближай
шими соответствиями являются слав. *majati (точнее — рекон
струируемый гл. *mati, *majo — подробнее см. в статьях 
*татъ, *тапъ, *тапъ]в) (VV. P re l lw i t z . Etvmologische Fors-
с him gen. — В В X X V I , 1901, 309—310; Фасмер, там же) , лит . 
moju, rnotl 'делать знак' (F. de Saussure. A propos de 1'accen
tuat ion l i tuanienne . — MSL t. 8, f. 5, 1894, 431) и лтш. mat, 
maju то ж е . См. еще V'aillant. Gramm. comparee t. I l l , 231 : 

^ «mangtl 'faire s igne ' , perfectif de maje-, majati, aor. manq-». 
т а п ъ : польск. диал. man м. p . 'морока, наваждение, галлюци

нация, обман чувств' (Czarownik puszcza па czlowieka man) 
(Warsz . I I , 870; SI. gw. p. I l l , 110), др.-русск. манъ м. p. 
'обман' (Посольство Леонтьева, 222. 1616 г.) (СлРЯ X I — 
Х \ II вв. 9, 25), русск. диал. ман м. р. 'кто манит, вымани
вает, приманивает; обманщик, надуватель' , новг. ' лжец , 
лгунья ' (Даль 3 И, 774), 'обманщик' (Словарь. Тихвинский у. 
Новгородской губ. Труды М Д К . — Р Ф В т. L X X I , 1914, 331), 
нечистый дух, ж и в у щ и й в бане под каменкой и на коло

кольне. Дух очень зловредный, оттого к полуночным часам 
и оаню ходить опасно: согнет человека в несколько раз и еу-
н ^ т в каменку. Колокольный ман является почему-то в крас
ном колпаке и разрывает попавшегося ему человека на клад-
°шце на части' (Герасимов. Словарь уездного Череповецкого 
говора 56), мани: мани всякому даны (пословица), ' о 'мануть 
всякий может' (Куликовский 53), ман, род. п. -а, м. р.. 



•тапъ 202 

л кец, обманщик' (новг., калин.), 'по суеверным представле
ниям, нечистый дух, ж и в у щ и й в бане, доме или на коло
кольне' (новг.) (Филин 17, 354), блр. диал . май, м. р. 'лжец* 
(Жыаое слова 127) .—Очевидно , сюда ке нареч., восходящие 
к локативу *пгапё\ ст.-чеш. тапё, mani, нареч. 'без размыш
ления, невольно, неожиданно' (Gebauer 311), чеш. 'нечаянно, 
случайно' (Jungrnann II , 390) и, возможно, сербохорв. стар. 
man (man), manl 'напрасно, тщетно, зря* (RJA VI , 435—436; 
444; PGA X I I , 72) ( J . Zuba tv . Slavische Etymologien. — 
AfslPh X V I , 1894, 398; Berneker [I, 17; Skok. Etim. rjefcn. 
I I , 367; I I I , 641). 

Согласно мнению ряда исследователей, *тапъ является про
изводным с формантом -по- от реконструируемого слав, глагола 
*mati (ср. слав. *majati < *mati, *majg, а также лит . moti, 
то)а 'махать рукой' , лтш. mat, mdjii то же) , от которого об
разованы (с другими формантами то-, -га) также слав. 
*татъ (см.) и *тага (см.), далее — к и.-е. *та- 'махать ру
кой, кивать украдкой' , потом 'морочить кого-л., обманывать; 
колдовать' (Berneker [I, 18; Pokorny I, 693 и др . ) . Соли кают 
с др.-в.-нем. meln 'л кивый, обманчивый', др.-исл. mein 
' ущерб, несчастье' (F. Sohnsen .— Jagic-Festschr i f t , 531; Ber
neker , там же ; Фасмер II , 569). II. Скок, с одной стороны, 
разделяет точку зрения, согласно которой следует выделять 
формант -по-, а с другой, трактует *тапъ как образование 
от гл. *mavt] (Skok. Et im. r jecn. I t , 367). 

Как отмечает О. Н. Трубачез, «по-видимому, недостаточно 
только констатировать, что праслав. *тапа, * т а п ъ восходят 
в конечном счете к и.-е. *ma- 'делать знак (рукой) ' , причем 
остается невыявленной (в силу гнездового характера этимоло
гии) собственная древняя предыстория *тапа, *тапъ как 
именных производных, продолжающих еще, и.-е. *та-п- с ~п-
формантом и известных лишь части и.-е. диалектов. Как 
форма, так и семантика слав. *тапа, *тапъ (ср. особенно 
значения 'призрак, видение; нава кдение, колдовство; нечи
стый дух') дают право поставить вопрос о 5 их родстве с лат. 
manes мн. 'души умерших' , maniae мн. 'призраки мертвых, 
страшные привидения ' . Лат . слово до сих пор не имеет удов-
летворительной этимологии, см. YValde-Hofm. I I , 26—28. Осо
бенно ярким представляется при этом родство лат. maniae 
'призраки мертвых, страшные привидения ' и слав. *тапъ)а 
(см.) с его значениями 'призрак, привидение; безобразная ста
руха, которая, по поверью, бродит по свету, ища погубленного 
ею сына' , ср. и наличие у обоих общего суффиксального 

Соответствие *тапа / *тапъ и гнезда manes носит только 
лат.-слав, (и причем — инновационный) характер (так, сюда 
не принадле кит греч. [xavia 'бешенство, безумие' , продолжа
ющее *mn-ia; лит. monas, мн. monai 'привидение ' , как из-
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вестно, заимствовано из слав.). Значение (и образ) 'дух, при
зрак' восходит к более древнему 'манящее движение ' , хорошо 
засвидетельствованному в слав. Ср. аналогию лат. пйтеп 'мол
чаливый знал, кивок, проявление божественной воли; боже
ство '— от пид 'кивать, делать знак' . См, о последнем 
О. Н. Трубачев. Славянская этимология и праславянская 
культура. — Слав, языкознание: X МСС. Доклады советской 
делегации. М., 1988, 3 2 1 . Вскрывая родство слав, *тапа / 
*тапъ и лат. manes, мы наблюдаем как бы зарождение 
культа предков в рамках архаической стадии молчаливого по
читания примитивных божеств («стадия favere», см. Трубачев, 
Там же , 319—320) в его диал. и.-е. выражении». 

* т а п ь : русск. диал. манъ, род. п. -и, ж . р. 'все привлекательное 
или приятное, сладкое' (Филин 17, 366: калуж. ) , блр. манъ, 
род. п. -ня, м. р. 'обманщик' и манъ, род. п. -ни, ж . р. 'об
ман' (Носов. 280), манъ 'обманщик' (Носович. Сборник бело
русских пословиц 216). — Сюда ж е , возможно, польск. диал. 
manie, man 'малина (ягоды) ' (Warsz . I I , 873 с вопросом). 

Родственно *тапъ (см.), *тапа (см.), *maniti (см.). Лтш. 
mdnis 'GaukJer ' заимствовано из слав. (Berneker I I , 18). 

*manbja: русск. диал. манъя ж . р. 'призрак, привидение, мана; 
безобразная старуха с клюкою, которая, по поверью, бродит 
по свету, ища погубленного ею сына' (Даль 3 I I , 774: север., 
вост.), манъя, род. п. -й, ж . р . 'привидение в виде женщины 
старой и тщедушной' (иркут.) (Опыт Ш ) , 'призрак, привиде
ние (обычно в виде старой тщедушной женщины' (иркут. , 
перм., север., вост.) (Филин 17, 366), укр. диал . манья, 
род. п. -}, ж . р. 'привидение, призрак' (Словн. укр. мови IV, 
623: Укр.-рос. словн. II, 483), 'призрак, обольщение, иллюзия ' 
(Гринченко II , 404), диал. уничижительное слово, которым на
зывают девочку или мальчика (мелитои.) (Курило 29), блр. 
диал. мат я ж . р. 'привидение, призрак' (Янкова 189). 

Фасмер характеризует как производное от мана (см. *тапа)г 

манить (см. *тапШ) (Фасмер I I , 571) с суф. -ъ]а. Сднако за
кономерно (как с семантической, так и формальной точки зре
ния) ставится вопрос о родстве славянского *тапъ)а с лат. 
maniae. Действительно, эти лексемы демонстрируют чрезвы
чайно близкие значения (лат. maniae 'призраки мертвых, 
страшные привидения ' — русск. манъя 'призрак, привидение; 
безобразная старуха с клюкою, которая, по поверью, бродит 
но свету, ища погубленного ею сына; привидение в виде жен
щины старой и тщедушной' , укр. машя 'привидение, призрак' , 
0 : ] р . манъя то же) и не только корневое тождество, но и на
личие общего суффиксального Подробнее см. статью 

л тапъ. 
ш а п ь Ь у ъ ] ь : др.-русск. ханливый, прилаг. ' заманивающий, со

держащий приманку, соблазн' (Куранты 1 , 13/i. 1631 г.) 
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(СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 28), русск. диал. манлйвый 'заманчи
вый, соблазнительный' (Даль 3 II , 774), укр. манлйвий, -а, -е 
'манящий, влекущий, заманчивый, привлекательный' (Словн. 
укр. мови IV, 623), 'соблазнительный, обманчивый' (Грин
ченко I I , 404). 

Прилаг.^ производное с суф. -ь11иъ от гл. *manitl (см.). 
* т а п ь п ъ ^ ь : русск. манный, -ая, -ое ' с л у ж а щ и й для приманки' 

(охот.) и манной, -ая, -бе то ж е , что манный (Ушаков II, 
142), диал. манный 'обманчивый' (тул.), ' блажной , шальной, 
безумный, на кого мана находит' (волог.) (Даль 3 И, 774), 
манной, -ая, -ое 'безумный' (волог.), 'обманчивый' (тул.) и 
манной, -ая, -бе 'безумный' (волог.) (Опыт НО) , манный 'ла
комый, вкусный' (Мельниченко 108), манной, -ая, -бе и ман
ный 'потерявший способность соображать, понимать; безум
ный' (волог.) (Филин 17, 363), а также 'лакомый, приятный, 
привлекательный, заманчивый' (волог., яросл. , самар.), 'об
манчивый' (тул.) (Там же) . 

Прилаг . , образованное с помощью суф. -ыг(ъ]ь) от *гаа/гШ 
(см.), *тапа (см.). По мнению О. Н. Трубачева (Slavia 29, 
1960, 1 и сл.), сюда следует присовокуплять (обычно объеди
няемые с манна (небесная) и возводимые к греч. [xivvx) русск. 
манная крупа (каша), мачка; манник — раст. Glyceria fiui-
t ans , укр. манна трава 'манник', польск. manna kasza 'ман
ная крупа, каша', trawa tnanniana 'манник' , manna samo-
roiaa — 'расг . Panicu;n sanguinale, крозяное ирозо' (из слав. 
*тап-, ср . русск. мачйт>, оэмхн), исходя из того, что «при 
этом имелось в виду обманчивое сходство манника и крозя-
ного проса» (см. Фасмер II , 570). 

*mara I: цслав. мара ж . р. глзхг-л^ I 'ue'itis emoL-io (Vlikl.), болг. 
(Дювернуа) Мара ж . р . , Марой м. р . название сказочного 
страшилища (в подобном же смысле в Пирдоле употребляется 
Марок), мара ж . р. 'сказочное страшилище' ; марой, марок 
'лесная фея, призрак, привидение' (Геров—-Панчев 203), слвц. 
тага 'болезнь; doiichotis patagonica" ( K o l l VI, 930: с помет, 
«слвц.»), диал. тага 'болезнь' (?) (Kalal 323), тага, род. п. 
-I, ж . р. 'прлаидение, призрак' , часто ругат. : Мага Ь\ се 
uzala! (L ip tak . Zempi. 7i57), в.-луж. тага ж . р. 'богиня бо
лезни и смерти' (Pfuhl 353), ст.-польск. тага 'видение 
во сне ' , 1150 г. (81. stpol. IV, 160), 'видение во сне, иллю
зия , кпмера; привидение, призрак' (Si. polszcz. XVI \v., ХШ» 
Н 9 ) , польск. тага, род. п. -у, 'сон, полный грез; то, что ви
дится спящему; привидение, призрак, дух; мечта, греза , 
диал. тага, тога 'призрак, ночной дух, нападающий на спя
щих лошадей и людей' (.'vVarsz. II , 878), диал . тага 'npjj* 
зрак; ночной дух, нападающий на спящих лошадей и людей; 
ночное удушье ' (SI. g\v. р. Ш , 113), словин. тага, род. п. 
-э, ж . р. 'сновидение; привидение, призрак; идол' (Lorentz. 
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Poinor. I, 487), др.-русск. мара S X S T X T I ; , потеря сознания' (Зла-
тостр. XII в.; Изб. д . 1300 г. (Лавр. Оп. 20)) (Срезневский 
II, 112), 'помрачение ума; забытье; сновидение' (Златостр. 
XII в.), 'наваждение, привидение, призрак' (Леке, словен.-
лат., 466. X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 29). мары мн. ч. 
'туман, мгла, марь' (Псков, разгов., 20. 160/ г.) (Там ж е , 32), 
русск. мара, род. п. -й и мара, род. п. -ы, ж . р . обл. 'при
зрак, привидение; туман, марево', диал. мара ж . р . 'мана, 
блазн, морок, морока, наваждение, обаяние; греза, мечта; 
призрак, привидение, обман чувств и самый призрак; напр. 
в олон. род домового или кикиморы, который путает и рвет 
кудель и нря ку ' ( Д а л ь 3 I I , 776—777) , 'невидимое существо, 
живущее в дому, помимо домового; мара по ночам прядет 
на той прялице, которая оставлена пряхой не благословись, 
причем путает и рвет кудель и п р я ж и ' (Куликовский 53), 
'призрак' (курск.) (Опыт 111 : см. еще марё, род. п. -л, ср. р . 
'туман, темнота, происшедшая от тумана', арх.), ' гибель ' 
(II. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян-
щпны 156), мара 'призрак, привидение' (Добровольский 399), 
'мираж' (Сл. Среднего Урала I I , 117), 'наваждение ' (Мара 
водит кого — 'Кто-либо неожиданно странно ведет себя, не мо-
жет сделать чего-либо привычного' (Словарь русских говоров 
Мордовской АССР, М—Н, 15), 'туман в море' (Иодвысоцкий 
88), т'агъ ж . р. 'призрак, злой дух ' : . . . a n 'ocju тагъ 
jav 'o dus ' i rb (Slown. s ta rowiercow 149), мара бранное слово, 
но употребляется вместо другого более грубого слова (Мель
ниченко 108), мара, род. п. -ы, ж . р. 'туман на море, 
на реке' (арх., перм.), 'летняя сухая мгла, вредная для рас
тительности' (моек., перм.) (Филин 17, 367), мара, род. п. 
-ы и -ы, ж . р. 'призрак, привидение' (смол., курск., брян. , 
ворон., олон., перм., ср.-урал.) , 'по суеверным представле
н и я м — существо женского пола, обитающее в доме, которое 
ночью допрядает то, что оставлено недопряденным, причем 
путает и рвет кудель и п р я ж у ' (олон., тул. , курск., твер.), 
по суеверным представлениям — злое существо, воплощающее 

смерть' (курск.), 'о неуклюжем человеке' ( е н и с ) , 'о человеке 
или животном слабого здоровья' (калуж. , орл.), ' гибель ' (зап.-
брян.) (Там ж е , 367—368) , с г.-укр. мара 'привидение, при
зрак' (Картотека словаря Тимченко), укр, мара, род. п. -и, 
> к - р. 'существо или предмет, которые представляются 
кому-л.; привидение, призрак, видение' , разг. 'мифическое су
щество, чаще всего в облике злой уродливой колдуньи, нечи
стая сила' (Словн. укр. мовп TV, 625), 'призрак, привидение; 
злой дух, разновидность черта, обморочивающий люден, затем
няющий им рассудок, чтобы завести их в опасное место;, сон, 
сновидение, греза' (Гринченко I I , 405), диал. мара 'беда-
(М. М. Лнзанець . Морфолопчш особливост' (словозм'ша) го' 
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в1ркп села Родник'вка, Свалявського району. Дипломна ро
бота. Ужгород, 1956, 89), мара м. и ж . р. "некто плохой, 
гадкий, нечто плохое, гадкое; навязчивый, назойливый чело
век* (Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвпн. — 
Лексика Полесья. М., 1968 , 86), блр. мара 'мечта, греза', 
мара ж . р. 'призрак, привидение; (тя келый сон) кошмар' 
(Влр.-русск. 437: с помет, «обл.»), мара ж . р. 'мечта, мечта
ние' (Там же) , 'призрак, привидение' (Носов. 280), 'призрак, 
привидение, галлюцинация ' (Вайкоу—Некраш. 166), диал. 
мара, род. п. -ы, ж . р. 'ведьма, нечистая сила ' (Ф. Д . Клим-
чук. Специфическая лексика Дрогпчинского Полесья. — Лек
сика Полесья. М., 1968, 46), мара 'чертенок (про озорного 
ребенка)' (Народнае слова 70), 'призрак, привидение' (Вяль-
кев'1ч. Л а п л . 259), 'бес, бесенок' (Мнкова 189). — Сюда же 
произв. укр. разг. марюка 'призрак; привидение; чудище' 
(Укр.-роз. словн. II , 489), марыще, диал . марще увел, 'при
зрак, привидение' (Там же , 485; Гринченко I I , 406: марище 
то же) , ср. еще болг. диал. марпва 'кошмар' (ВЕР I I I , 661). 

Трудное слово. Наиболее известны две различные его интер
претации. Согласно одной, *тага (русск., польск.) толкуется 
как аблаут к *тога (см. цслав. мора 'maga' и другие слав, 
соответствия со значениями 'кошмар, удушье; колдунья, 
ведьма') , далее — к др. -пел. , др.-англ. , др.-в.-нем. тага 
'кошмар, удушье ' (так I. Franck KZ 37, 129, против Solmsen. 
Jagic-Fes tschr i f t 581—582). Шустер-Шевц также считает 
*тага (в . -луж. тага 'богиня болезни и смерти' , польск. тага 
'химера, обман, привидение, сон, греза ' , слвц. диал. тага 
'болезнь' и 'ночной мотылек', русск. мара 'соблазн, мечты, 
грезы, видение ' , диал. 'домовой', укр. мара то ж е , блр. мара 
'кошмар, привидение, видение, призрак ' ) , интерпретируемое 
как *тдга к *тдга (н . -луж. тога 'кошмар, удушье, Nachtge-
spens t ' и т. д . ) , восходящим к гнезду *merti, *тогъ и име
ющим те ж е германские соответствия (Schuster-Sewc. Histor.-
e tym. W b . 12, 885—886). Ф. Славский отвергает предлага
емую Младеновым версию относительно связи болг. мара на-
лягане на сън' с мора (к праслав. *merti, *тогъ)у считая ее 
семантически неправдоподобной (Fr . Slawski . [Рец. на С. Мла-
деновъ. Етимологическн и правописенъ р е ч н и к ъ ] . — RS, т. 1°» 
ч. 1, 1948, 92). Однако преобладающей в настоящее время, 
по-видимому, является другая гипотеза, согласно которой 
*тага считается производным с суф. -га от того ж е корня 
* т а - , от которого образованы *татъ (см.), *mamiti (см.)» 
*тапъ (см.), *maniti (см.) « и . - е . *та- 'махать рукой, ки
вать украдкой; морочить, обманывать; колдовать'). См.: J. Zu-
b a t y / Slavische Etymologien. — AfslPh X V I , 1894, 398; Solm
sen. Jagic-Festschr i f t 580; Berneker I I , 18; Bruckner 322; 
Slawski (Там же и др.); Фасмер I I , 571; В Е Р I I I , 659; Р<* 
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korny I, 693 . Ф. Безлай сравнивает с русск. мара, укр. мара 
и польск. тага словен. Mar ant 'Name eines Damons' (F . Be
zlaj. E tyma slovenica 175—176) . См. еще Преобр. I, 509— 
510; 307 (непоследовательно). См. *mora. 

*mara II: русск. диал. мара c o неряшливой ж е н щ и н е , зама
рашке' (ленингр.) (Филнн 17, 367), укр. диал . мара м. и 
ж. р . ' г ря знуля ' (Н. В. Никончук. Из лексики полесского 
села Листвин. <—Лексика Полесья . М., 1968 , 8 6 ) . — С м . еще 
производные: русск. диал. маринка ж . р . 'запачканное чем-л. 
место, пятно' (Словарь русских говоров Мордовской АССР. 
М—Н, 15), марушка ж . р. 'пятдо , замаранное место; по
марка, вычеркнутое место на письме' и марушки на теле 'мя
тежи и пятна' ( Д а л ь 3 I I , 299), марушка и морушка ж . р . 
'пятно у беременной женщины' (моек.) (Филин 17, 378). — 
Сюда же , согласно В Е Р (III , 659; 675 со ссылкой: М. Рачева. 
БЕ 35 , 1985, 4, 355), болг. диал . мара 'ласковое название 
буйволицы (особенно при подзывании)' и произв. маруша, ма
рушка то ж е , а также марулки '(о корове)', которые интер
претируются как названия животных по (черному, темному) 
цвету. 

Родственно гл. *marati (см.); возможно, ареходит к прилаг . 
*тагъ(]'ъ) ' грязный, темный' : ср . укр. мароватий 'нечистый' 
(Berneker II , 18), которое может быть образовано непосредст
венно от *марий (*тагъ(]ь)) по типу *Ьё1ъ(]ь) -> *be!ouatb(jb). 
См. еще: Berneker (Там же); Фасмер I I , 576, а также М. Ра
чева.— Втори международен конгрес по българистика. До-
клади. София, 1987, 163. 

maradlo: в . -луж. maradlo, род. п. -а, ср. р. 'инструмент для 
мазанья, замазывания' (Pfuhl 353), русск. диал. марало, 
род. п. -а, ср. р. 'плохая, долго не сохнущая краска' (Элиа-
сов 197), см. также маралки мн. ч. ласк, 'о детских руках, 
пальцах' (Там же) . 

Производное (nomen ins t rument i ) с суф. -(a)d!o от гл. *гаа-
rati (см.). 

maranbje: в.-луж. maraije, род. п. -а, ср . р. 'черканье, ма
ранье, мазанье' (Pfuhl 353), русск. разг. маранье ср. р . 
Действ, по гл. марать, ' то , что намарано; плохая картина, не
разборчивое, неряшливое письмо, писанье' (фам. пренебр.) 
(Ушаков II , 144; Д а л ь 3 I I , 779: действ, по гл.) . 

Название действия, производное с суф. -ь]е от прпч. прош. 
+ °трад. *тагапъ (см. * mar ati). 

^ r a t i (s^): в . -луж. таг ас, тог ас 'мазать, черкать, неряшливо 
писать' (Pfuhl 353), возможно, н . -луж. mar as 'медленно рабо
тать; скучно говорить' (Muka SI. I , 858), 'нести чушь' (Pfuhl 
1086 с пом. «н.-луж.»), польск. диал. тагас 'пачкать, грязнить ' 
(Si. g w < р > JT [ ? 113; Т а к же Warsz . I I , 878: с пом. «posp.»), 
ДР--русск. марата 'пачкать, грязнить ' (Стих, о жизни патр. 



* m a r a t i (s£) 208 

певчих, 425. XVI I в. и др.) и маратися 'пачкаться, гряз
ниться ' (Нам. наборщ., С Х Х Ш , 1664 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 
9, 29), русск. разг. марать 'пачкать, загрязнять ' , (перен.) 
'позорить, бесчестить' , (фам. пренебр.) 'плохо рисовать, плохо 
писать ' ; что вычеркивать из написанного' и мараться страд, 
к марать у 'пачкаться, становиться грязным; пачкать, быть 
марким, таким, обо что можно запачкаться' , (простор.) 'всту
паться в невыгодное дело, вмешиваться, ввязываться в предо
судительную, неприятную историю', (разг., эвф.) 'испра
жняться (в пеленки, о грудных детях) ' (Ушаков II , 144—145), 
марать 'пачкать, грязнить , чернить, мазать, делать пятна, 
ласины, портить нечистотою, веществом другого цвета; дурно 
писать, рисовать; плохо сочинять, быть слабым писателем; пи
сать начерно, чернить бумагу; черкать, вычеркивать, херить и 
исправлять писанное' и мараться стрд. возвр. 'испражняться, 
особ, о ребенке' ( Д а л ь 3 I I , 778—9), диал. мараться 'пако
стить; о сильном поносе' (Добровольский 399), 'пачкать, гряз
нить кого-л., что-л.; покрывать чем-л. жидким, жирным: на
кладывать слой чего-л.; мазать ' (Словарь говоров Соликамского 
р-на Пермской обл. 298), таг'асвъ ' испражняться в штаны' 
(Slowa. s t a rowiercow 149), марать и марку ть 'мазать чем-л.' 
(влад., перм.), 'белить ' (перм.) (Филин 17, 369), блр. диал. 
мараць 'пачкать, мазать, грязнить ' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларуси 3 , 3 2 ) . — С ю д а ж е словен. za-mdrati ' загрязнить, за
пачкать' (Bezlaj . E t im. s lovar sloven, jez . I I , 167), кроме того, 
согласно Махеку, чеш. cmdratl 'писать каракулями; марать бу
магу (небрежно писать или рисовать) 1 , диал. smdrat, слвц. 
экспр. cmdrat' 'некрасиво или неразборчиво, небрежно пи
сать, писать каракулями, наскоро рисовать' (SSJ I, 218) (Ма-
chek 2 105 : с-, s экспр. усилители), а такж^е, очевидно, ред
кие, фиксируемые Миклошичем укр. по-марати (Miklosich 
183) и Бернекером — укр. марати (Berneker I I , 18), отсутст
вующие в словаре Гринченко и соврем, укр. словарях.—-См. 
ещё производные: в.-луж. maraty, -а, -е 'измазанный до не
узнаваемости' (Pfuhl 353), русск. маратель 'кто марает 
(Даль 3 I I , 779). 

Традиционно *marati, *morati связывают с греч. цое/Ьзо) 
'пачкаю, мараю, черню' (Solmsen. Jagic-Fes tschr i f t 576 и сл.; 
Berneker I I , 18; Trautmann BSVV 169; Фасмер I I , 572; Ма-
chek 2 , 10о). Согласно Фасмеру и Младенову, сюда же ало. 
permjer 'мочусь ' , аор. рёгтога (Фасмер, там ж е с отсылкой; 
Младенов И О Р Я С X V I I , 4, 233). Далее относят к и.-е. *тег-, 
*тог-(и-) 'чернить; темный цвет, грязное пятно' (Pokorny I» 
734). Фасмер (Там же) н затем Безлай (Bezlaj . E t im. slovar 
s loven, jez. I ] , 167) справедливо отвергают мысль Маценауэр а 

(Alatzenauer L F X , 61) о родстве с англ. таг 'портить и 

предположение Зубатого (Zubaty AfslPh X I I I , 432) о связи 
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с др.-инд. upamarayatl 'погружается , делает сочным'. Законо
мерно отклоняется и версия Преображенского (Преобр. I, 
510), согласно которой русск. марать (и др.) — заимствование 
из нов.-в.-нем. Магке 'метка ' (Фасмер, там же) . Заслуживает 
внимания мысль Шустер-Шевца о деноминативном характере 
глаголов *rnarati, *morati на базе таких лексем, как русск, 
марушна 'пятно (на теле) ' , в . -луж. mora 'Schmutzige , Braim-
streifige (Kuhnanie) ' и др . , ср^ лит. moral, pi . 'плесень ' , 
греч. aoo'j/o; 'темный' (Schuster-Sewc. Histor . -etym. W b . 12, 
886). Ср. *moriti (: русск. морить 'красить с помощью ки
пячения, щелочения, прижигания и д р . ' ) . 

*marenbje: польск. marzenie, род. и. -а, ср. р. действ, по гл . 
marzi/cy 'мечтание, греза; сновидение; предмет мечтаний, 
идеал; блаженство, наслаждение ' (Warsz . 11, 891), русск. 
диал. маре чье, род. п. -л, ср. р. 'сильный зной, духота 
(обычно перед дождем, грозой' (сарат.) (Филин 17, 372), укр. 
марення, род. п. -л, ср . р . дейст-з. и состояние по гл. ма-
рити (Словн. укр. мови I V , 626), редк. маргння, род. п. -л, 
ср. р. то ж е самое, что марення (Там ж е , 628). 

Название действия, производное с суф. -ь]е от прич. прош. 
страд. *тагепъ (см. *maritl I ) . 

*marena I / * morena: чеш. mar ana, mafena, mofena, morana, 
устар. morena, род. п. -г/, ж . р. 'смерть' (Jungmann I I , 392), 
Mafena, род. п. -у, ж . р. (Там же , 393), 'богиня смерти' 
(Kott VI, 391), также morana 'богиня смерти у древних сла
вян' (Там ж е , I, 1062), диал. mafena, mofena (=smrt\ 
smrtnica, smrtelnicka, sinrtofka) 'соломенная кукла в женской 
одежде, которую в страстное воскресенье девушки с пением 
обрядовых песен выносили из селения и, раздев, бросали 
в воду' (Bartos . Slov. 192), ср. mafdk: в некоторых селениях 
мальчики так ж е носили «mafdkaj> (= «smrt'dka», «smrVocha») 
(Там же) , mafena ж . р. и mafak, род. п. -а, м. р . 'чучело 
в облике женщины или мужчины, которое подлежало уничто
жению в страстное воскресенье' ( = smrtka a smrtdk) (Lam-
precht . Slovn. s t fedoopav. 74), слвц. Marena, Morena, Morana 
и др. 'кукла в ежегодных народных обрядах, олицетворяющая 
смерть зимы' (Machek2 373), ст.-польск. marzana ж . р . 'кукла, 
символизирующая в славянских народных обрядах зиму' (S1. 
polszcz. X V I \v., X I I I , 185), польск. диал. marzana, таг-
zaima, marzena, marza ж . р . 'соломенная кукла, которую но
сят но улицам во время одного из сельских праздников'; 
?т<) же , что manija (Warsz . I I , 891), marzana, marzena, 
marza: « . . . в воскресенье четвертой (средопоетной) недели 
Великого поста после богослужения деревенская молодежь, 
собравшись на площади, наряжает соломенную куклу в жен
скую одежду. Эту куклу («marzana»), насаженную на высо
кий шест, выносит самый сильный из парней. . . , а дети 
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идут за ним и поют песню. . . Девушки раздевают куклу 
и иод веселые крики бросают в реку. . .» (SI. gw. p. I I I , 
121), укр. марена, род. п. -на, ж . р. 'чучело, которое де
лают в праздник Ивана Купалы' (Гринченко II , 406), см. 
также мара или марена 'чучело, которое носят при встрече 
весны, 1 марта, по улицам и поют веснянки' ( Д а л ь 3 I I , 777 
с пометой «малорос.»). 

Наиболее вероятным представляется толкование в связи 
с слав, гнездом *тег- 'умирать ' ( K o t t I, 1062; Machek 2 373), 
см. *merti, *тъго, *тогъ 'умирать; смерть, мор' « и . - е . *тег~, 
*тегэ- ' умирать ' ) , причем, очевидно, *тогёпа ^> *тагёпа (о ]> 
а, удлинение). Показательно, что в чешских говорах синони
мами слов marena, точена служат smrt\ smrtnica, smrtelni-
ска, smrtoJka, smrtka (см. выше), см. еще польск. диал. 
тог = marzana: Wynies l ismy тог ze wsi, Latorosl niesiein do 
wsi ' (SI. gw. p. I l l , 491). Это естественно, так как речь идет 
о народных обрядах, посвященных проводам зимы, в которых 
чучело (кукла) было символом зимы, ее смерти (празднества 
заканчивались его уничго кеннем — потоплением, сжиганием 
или раздиранием на части). Как отмечал Е . Романов, сжига
ние соломенного чучела — Мари в ночь на К у пал у было при
нято и в Белоруссии (Е. Р . Романов. Белорусский сборник, 
вып. 8. Вильна, 1912, 208 : «. . .молодежь в ночь на Купалу 
делала из соломы чучело Марй и с песнями несла его за око
лицу . . . и сожигала на костре Мару» — Цит. по: II . Н. Бе 
лецкая. Языческая символика славянских архаических риту
алов. М., 1978, 97). См. еще свидетельство П. Сумцова: 
«.В Малороссии на Купалу, а в Великороссии на маслянице 
обычно обрядовое употребление соломенного чучела ИЛИ 
куклы. . . Девушки, изредка нарубки, справляют чучело «Ма
рену» из соломы, жгучей крапивы и черноклена. . , ее уби
рают венками, лентами, цветами, танцуют вокруг нее, поют 
песни и потом бросают ее в реку с притворным плачем или 
разрывают на части. . .» (Н. Ф. Сумцов. Культурные пережи
вания. Киев, 1890, 143, 1 4 7 1 . — Цит. по тому же источнику, 
см. выше). Согласно Голомбу (Z. Golab. Essays R. Jakobson 
1967, 1, 779—780), к укр. марена, диал. мара, польск. таг-
zana, чеш. marena, тагапа следует присоединять болг. диал. 
(Странджа) мара лишанпа 'название народного обычая, когда 
весной девушки хоронят куклу, оплакивая ее и п р . ' , диал. 
Мара и Лишанпа 'народный обычай, согласно которому топят 
в воде изображение демона смерти' , затем — к *тага (русск. 
марй 'призрак ' , цслав. мара 'потеря сознания' и др.) , да
л е е — к *merti, *тъго (см.). Ср. *тога (см.). 

*marena II: чеш. marena, род. п. -у, ж . р . ' раст . Rubia t incto-
rum, марена красильная, крапп; раст. Anchusa t inc tor ia L., 
красильная трава; раст. Rubia s i lvest r is L . ' (Jungmann II , 
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393), marina, род. п. -у, ж . p . , marina barvifskd 'раст. Ru-
bia t iuctorum" (Ko t t I, 979), елвц. mare па бот. 'марена' , та-
rena, тогепа 'марена' (Kalal 323), ст.-польск. marzanna 'раст . 
Rubia t iuctorum L . ' п др. знач., а также marzawa 'раст. Ru-
bia t iuctorum L . ' (SI. stpol. IV, 166—167), польск. marzana, 
marzanna бот. 'раст. Rubia t iuctorum' н др. (Warsz . I I , 891), 
др.-русск. марена (морена) ж . р. 'марена' (Астрах, а. 
Л!) 2228. Наказ, ст. 42. 1650 г.), 'красная краска из корня 
марены' (ДАН VII, 260. 1678 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 
30), русск. марена, род. п. -ы, ж . р. бот. 'трава с желтыми 
цветами и толстым корневищем, из которого добывается крас
ная краска — крапп' (Ушаков II , 145), марена 'раст. Rubia 
t inc lorum, бруок, крапп, марз(ж)ан, красильный корень, рас
тущий на прикаспийских степях и разводимый на Кавказе' 
и др. раст. (Даль 3 II, 780), укр. мареча бот. 'раст . Rubia L . , 
марена' (Укр.-рос. словн. I I , 485), 'травянистое растение 
с желтыми цветами и толстым корневищем, из которого добы
вают красную краску' (Словн. укр. мовн IV, 626), 'раст. Ru
bia t inclorum' (Гринченко I I , 406). 

Трудное слово. Миклоптич дает его без толкования (Miklo-
sich 183), Преображенский, Голуб и Копечный считают неяс
ным (Преобр. I, 510; Holub—Кореспу 217), Брюкнер также 
пишет о трудностях интерпретации в связи с тем, что данным 
названием обозначают не только красящее раст. Rubia t ine to-
rum, но и лекарственное Chrysanthemum par thenium и другие 
(Bruckner 323). Фасмер справедливо отвергает родство слав, 
слов с лит. таг пака 'Gal ium' , лтш. mamakas то ж е (см. 
К. Буга . Славяно-балтийские этимологии. — Р Ф В L X V I I , 
1912, "243), а также с греч. pipaiVjv 'фенхель' (С. С. Uhlen-
beck. Kurzgefa3tes etymologi.sches W o r t e r b u c h der a l t ind ischen 
Sprache. Amsterdam, 1898—1899, 222) и классифицирует лтш. 
mar an as 'раст. Galium' как займете, из слав. (Фасмер I I , 
573). Сам ж е Фасмер (Там же) , вслед за Вернекером (Berne
ker IT, 18) и Зубатым (AfslPh 13 , 430 и сл.) , принимает вер
сию о связи *тагёпа с *marati (русск. марать), которая, од
нако, также вызывает ряд вопросов как в отношении словооб
разовательной структуры слова (суф. -ёпа? -епа?), так и в от
ношении его семантики (данным названием обозначаются 
весьма разнообразные растения, в ряде случаев никак не свя
занные с красной краской (или окраской), как, напр. , Chrysan
themum par thenium), ареала распространения названия (польск.-
чеш., а для русского предполагается польский источник — так 
см. Преобр. I, 610; Bruckner 323) и самого растения (см. 
выше примечание Д а л я о его произрастании в прикаспийских 
степях и на Кавказе). Все это ставит под сомнение исконный 
характер рассматриваемого слова, •> чем косвенно могут свиде
тельствовать и его наиболее известные, в частности, в рус-
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ском, синонимы, являющиеся заимствованиями (крапп, мар-
жан, бруск). Махек сопоставляет слав. *тагёпа с лтгп. тага-
nas (что у ж е отвергалось), шв. тага и фин. matara, обозна
чающими растения («druhy Galia»), интерпретируя их как 
«праевропейские» (Machek 2 352). Неприемлема версия Ош-
тира (*та-гёпа < *[w]re\d]n-\ прагреч. [F]?s6av) (К . Ost i r . Pred-
slovansko *sebbrb ' z a d r u g a r ' . — Etnolog IV, 1930, 5). Так или 
иначе остаются сомнения в исконном характере данного слова 
и потому включение его в словарь проблематично. 

*mare t i : ст.-чеш. mdfeti 'погибать, пропадать' (Ст.-чеш., Прага), 
'слабеть, ослаблять' (Novak. Slov. HLH. 60), чеш. диал. mdfeti 
(Kott. VII, 1321: в диалект.) , слвц. диал. mar(i)et' 'погибать* 
(Kalal 933), н . -луж. стар. (XVII в.) marjes ' вянуть от солнеч
ного зноя' (Schuster-Sewc. His tor . -e tym. W b . 12, 887). 

Гл. на -eti, соотносительный cv *mariti I (см.) и *mara 
(см.), *тагъ (см.). См. Schuster-Se\vc. Histor . -etym. W b . 12, 
887; Т. Шимански. Из бьлгарските диалектнн архаизми .— 
Б Е 1984, X X X I V , 4, 350. 

*mar i t i (se) I : болг. диал. мари са ' греться , согреваться' 
(Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 186), мара 'держать 
на солнце', — се ' греть на солнце или на огне' ( Б Е Р I I I , 660), 
сербохорв. диал. марити ' греть , нагревать (обычно под солн
цем или около огня) ' и марити се ' греться на солнце; 
греться, нагреваться у огня ' (РСА X I I , 128), по-видимому, 
ст.-чеш. mafiti 'портить, уничтожать; тратить ' (Gebauer II, 
31р), 'проматывать, растрачивать' (Novak. Slov. Hus. 60), чеш. 
mafiti 'портить, терять, лишаться, губить ' (Jungraann II , 
394), слвц. mariV sa 'представляться, казаться, видеться не
ясно, мерещиться, чудиться ' (SSJ II , 98), очевидно, также 
marW 'мешать, портить, срывать; тратить без пользы, расто
чать' (Там же) , см. еще диал. mar if sa ' сниться ' (Kalal 
323—324), mar(i)et9 'мечтать, думать, размышлять ' (Там же, 
323), ст.-польск. marzyc 'мечтать, грезить, воображать (себе), 
фантазировать, представлять себе ошибочно, somniare' (SI. 
s tpol . IV, 167), 'видеть во сне; мечтать, фантазировать; нести 
вздор' (SI. polszcz. XVI w., XI I I , 187), польск. marzyc 'ви
деть во сне, грезить; размышлять, мечтать, фантазировать, 
страстно желать , вздыхать по чему-л.' (Warsz . I I , 892), диал. 
'размаривать, приводить в бессознательное состояние; говорить 
небылицы, дурачить ' и marzyc sie ' сниться , представляться 
(о чем-л. иллюзорном)' (Там ж е , см. также SL g\v. р. Ш , 
122), словин. редк. maf'ec 'мечтать, грезить ' (Sychta I I I , .)4), 
та fee 'мечтать, грезить, видеть во сне' (Hamult 97), тагэс 
' видеть во сне, видеть сон; грезить, представлять мысленно, 
воображать себе' (Lorentz . Pomor. I, 490), русск. диал. ми
рить 'парить (о сильном зное, духоте перед дождем, грозой)', 
мирить безл. (сев., вост., арх., нижегор . , сарат.): «марит 



213 *mareti 

в знойное лето, когда все изнемогает от припека солнца, 
земля накаляется, ни кние слои воздуха пламенеют и стру
ятся, искажая отдаленные предметы, которые мельтешат, иг
рают; марит перед грозою, когда воздух душный, пот и сла
бость одолевают; также во время лесных палов, когда воздух 
становится мутным, горкнет и среди мглы солнце стоит ту
склым багровым шаром, марит и в раннюю весну, когда 
солнце знойно припекает груды рассыпчатого снега, полой и 
тонкую грязь , а волнистые пары производят то ж е , что зной
ные летние испарения; меня марит, клонит ко сну, развязало 
все суставы и отуманивает, одуряет; парит или морит, я рас
кис и дремлю наяву» ( Д а л ь 3 I I , 777), марйтъ, безл. ' стру
иться над землею парам, поднимающимся в теплую погоду 
во время таяния снегов' (арх., нижегор. ) , 'печь солнцем' (са-
рат.), 'приводить в изнеможение, наводить сон' (иркут.) 
(Опыт H I ) , марйтъ, -ит ' о б ж и г а т ь , обдавать сильным жа
ром' (Словарь русских говоров Мордовской АССР М—Н, 15), 
марйтъ ' парить (о погоде)' (Сл. Среднего Урала II , 117), ма
рйтъ, -ит 'парить (о сильном зное, духоте перед дождем) ' 
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бас
сейна р . Оби. Доп. I I , 259), марйтъ, -рыт и -рйт, безл. 'па
рить (о сильном зное, духоте перед д о а д е м , грозой)' (ниже
гор., влад., арх., пенз., том., сибир. , олон., каз. , вят. и др. ) , 
'о наличии марева (переливающегося воздуха у поверхности 
земли в солнечную пегоду)' (север., вост., у рал., волж. , пенз. , 
арх., сиб.), 'сильно утомлять, расслаблять, клонить ко сну' 
(волог., новг., ленингр. , кал уде., тамб., яросл. и др.) (Филин 
17, 373), укр. марити 'мечтать, грезить, бредить' и мари-
тися, -риться ' грезиться ' , редк. 'мечтаться ' , безл. 'ме
чтаться' (Укр.-рос. словн. I I , 489), мйрити то ж е , что, мр1-
яти, а также 'бредить в горячке' и млритися 'представ
ляться , вооэракаться , мерещиться, грезиться ' (С юзн. укр . 
мозп IV, 623), мгр'лтг ' грезить , мечтать' и маршпигя, 
-риться безл. ' грезиться , предотазляться, сниться ' (Грин-
ченко И, 406), и, возможно, блр. диал. марыць 'морить, то
мить' (Янкоза 190), см. еще чегн. стар. о-тагШ 'утомить, сде
лать слабым' (Ko t t П, 3 3 7 ) . — С ю д а ж е производные польск. 
marzjcie1, marzenle: 'мечтатель, фантазер, идеалист' (Warsz . 
I I , 892), marz'jdlo: Mnie, \vidza,cego usbawicznie j ak ies mar-
zydta, sroga gora,czka powaliJa na loze (Там же) , русск. мар-
ливое солчце 'когда оно марит, когда человек и вся природа 
изнемогает под знойными лучами его' (Даль 3 I I , 377; также 
Филин 17, 375 со ссылкой на Даля) и др . 

Глагол на -Ш, очевидно, производный от *тагъ (см.), *тага 
(см.) (Фасмер II, 573; Б Е Р Ш , 660). В отношении чешского 
mariti в знач. 'портить, губить; нарушать; растрачивать' (см. 
выше) (сюда ж е слвц. mariC в аналогичных значениях) суще-
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ствует мнение А. Мейе, что это каузатив с вокализмом о 
к ст.-слав, тъгд, mreti (тип — baviti) (А. МеШеЬ. Les al ternan-
ces vocaliques en vieux slave. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 378). 
Данную точку зрения разделяет и Махек, который, 
неправомерно расчленяет чешский глагол на два: I. 'уни
чтожать, губить ' , для которого он принимает интерпретацию 
Мейе, и П . 'нарушать (планы, надежды), тратить ' , связывае
мый им с др.-в.-нем. marrjan 'препятствовать, мешать, нару
шать (сон)', англ. таг 'портить ' (Machek 2 353). Однако отде
ление чешского глагола от слав. *тагШ I не кажется убеди
тельным, так как значения ' губить; нарушать; тратить ' могут 
быть результатом семантического развития первоначального 
'делать слабым, ослаблять ' , ср . , в частности, русск. марит 
(перед грозою) 'когда пот и слабость одолевают' (см. выше), 
чеш. стар, o-mafiti 'утомить, сделать слабым' (см. выше), 
а также ст.-чеш. mdretl 'слабеть, ослаблять ' и, наряду с этим, 
'погибать, пропадать' (см. выше), слвц. диал. таг(1)еС 'поги
бать' (см. выше). Так, согласно Зубатому, чеш. maflti в знач. 
' губить; тратить; разбивать (надежды) ' связано с * т а г г , 
*тага и др . ( J . Zuba ty . Slavische Etymologien. — AfslPh 
X V t , 1894, 398), а, согласно Фасмеру, — с русск. мара и др. 
(см. *тага) (Фасмер II , 571). См. ещ-е Младенов Е11Р 281; 
Шпмански. Из българскнте диалектнп архаизми. — Б Е X X X I V , 
1984, 4, 349—350 (о глаголах со знач. 'сильно нагревать' , 
восходящих к *тагШ); Ж . Ж . Варбот. Праславянская морфо
нология, словообразование и этимология. М., 1984, 3 1 , 136. 

*mar i t i I I , *mara t i I I : болг. (Дювернуа) март 'забочусь' (обык
новенно с отрицанием) и (Геров) март (только с отрицанием) 
'пренебрегать, не радеть' , маря (только с отрицанием) 'не об
ращать внимания' (РВЕ II , 56), маря разг . 'заботиться, бес
покоиться; уважать, почитать' (Речник Р О Д Д 250), диал. 
марем (обычно с отрицанием) 'пугаться , бояться ' (Стоиков. 
Банат. 137), сербохорв. сев.-зап. mdrati см. mdriti (RJA VI , 
469: с XVTI в., Белостенец, Стулли, у кайк. автора), mdriti 
' curare , заботиться, хлопотать, беспокоиться' (RJA VI, 477: 
с XV в.), стар, mariti se то ж е (Там же) , д и а л . (чак.) morit 
то ж е (Hras te—bimunovic I, 563), см. также устар. марати 
'принимать во внимание, обращать внимание, иметь желания, 
выражать склонность' (РСА X I I , 127), марити то ж е и 'ощу
щать склонность, любить; терпеть, выносить; любить какую-то 
пищу или питье (напиток); хотеть, желать ; стараться, прила
гать усилия , стремиться, настаивать ' , устар. 'иметь надоб
ность, быть обязанным; жалеть; быть против чего-л., упрекать, 
принимать близко к сердцу' , диал. 'ощущать неловкость, 
быть чутким' и др . , а также марити се 'ощущать взаимную 
склонность, симпатию; терпеть друг друга ' , безл. 'выражать 
любовь, желание к чему-н.; обращать внимание, касаться 
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(PGA XII , 128), слозен. marati "заботиться, печалиться; при
нимать во внимание, желать , хотеть' (P le t . I, 551) , marati 
'обращать внимание; хотеть ' (Хостник 105), диал. marati (То-
raineo 1 2 6 ) . — С ю д а ж е производи, на -ьпъ *тагъпъ: сербохорв. 
miran "хлопотливый, заботливый' (RJA VI, 469: с XVI в.), 
макед. не-марен 'невнимательный' (Конески I, 488), словен. 
mdren, прилаг. ' заботящийся о своей чести; внимательный, 
старательный, точный', ne-mdren 'невнимательный, небрежный, 
неопрятный, мерзкий' (P le t . I, 551 ; 690); на -ъНиъ: болг. 
диал. марлыф 'старательный, прилежный, усердный' (Стои
ков. Банат. 137), макед. марлив ^старательный, усердный' 
(И-С), сербохорв. mar\iv, прилаг. 'хлопотливый, заботли
вый, внимательный, трудолюбивый' (RJA VI, 485: 
с XVII I в.), мар/ьив, -а, -о то ж е и 'приверженный, предан
ный ' (РСА XI I , 135), словен. marljiu, прилаг. ' прилежный, 
трудолюбивый, старательный' (Ple t . I, 552), см. еще (согласно 
(RJA) отглагольное сущ. *тагъ: сербохорв. таг, м. р. 'забота, 
беспокойство' (RJA VI, 467), мар, м. р. 'забота, старание; 
внимание; преданность делу, прилежность, труд ' (РСА X I I , 
116), а также таг, ж . р . (2 примера X V I в.) (RJA, там же) , 
таг ж . и м. р. 'забота, попечение, беспокойство' (Vlazuranic I , 
630), тага, ж . р . то ж е (RJA VI , 467: 1 пример, X V I I I в . ) , 
словен. таг то же; здесь ж е наречия: сербохорв. таг 'лучше, 
охотнее; по крайней мере' (RJA VI, 466—467; Mazuranic I, 
630) и словен. mar, mdri'.mar mi je koga 'мне есть дело' и 
'лучше, скорее' (P le t . I, 550; 551—552; Хостник 105). 

Версия Миклошича о заимствовании из др.-в.-нем. mart 
в unmarl 'незначительный; безразличный' (Vliklosich 183) 
не получила поддерккн . ВОЛЬШИЕЮТВО исследователей прини
мают трактовку данных южнославянских слов в качестве ис
конных, восходящих к и.-е. *(s)mer- 'думать, помнить, вспо
минать, заботиться ' , объединяемых с др.-инд. smdrati, авест. 
marati = smarati 'помнит' , греч. ij.spp.epa. 'забота' , лат. тетог, 
memoria 'память ' , др.-в.-нем. тогпёп ' заботиться ' , а также др . -
лит. mereti ' заботиться ' и др. (Solmsen, Jagic-Festschr i f t 
э78; Ст. Младенов. Славянские этимологии. 9. Южнослав . та-
rUL — РфВ т. L X V , вып. 2, 1 9 1 1 , 367—369; Berneker I I , 
22; Pokorny I, 969; Skok. E t im. r jecn . I I , 375 (трактует ш -
riti как деноминатив); Bezlaj . Etim. slovar sloven, jez. I I , 
166—167). В последнее время Л . В. Куркина развивает мысль 
о генетическом единстве сербохорв. marati с moriti, высказан
ную авторами Загребского словаря (RJA VI , 467: таг) 
(•Л. В. Куркина. Славянские этимологии. — Этимология 1985. 

, М ; , 1 9 8 8 / 1 1 — 1 3 ) . 
niar ivo: слвц. книжн . marivo ср. р. 'видение, м и р а ж ' (SSJ II, 

98), а также поэт, 'марево' , русск. марево, род. п. -а, ср. р . 
мираж; переливающийся видимый слой теплого воздуха у по-
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верхности земли (в солнечную погоду)' , 'зной при мутной бе
лизне воздуха, с мрачностью, мглою низших слоев его, и ма
лой прозрачности; сухой туман; мрачность при ясной погоде; 
во время лесных палов стоит марево. . ., в южных и восточ
ных степях знойное и ясное лето рождает марево, мороку, 
подвод, мираж: нижние слои воздуха, на глаз чистые и про
зрачные, отражают и искажают мелкие степные предметы (ку
стики, бугорки) в самых разнообразных образах и притом яв
ляют подобие обширных вод, позадь которых видится заселен
ный берег; вблизи все это исчезает или, изменяясь разнооб
разно, уходит от путника все далее вперед. . .' (Даль 3 П, 778), 
диал. марево, род. п. -а, ср. р. 'туман, покрывающий в лет
нее время леса близ рек; он служит предвестием хорошей по
год ы' (арх.), 'воздушные призраки' (иркут., нижегор. , олон., 
оренб.) (Опыт 111), 'летние, от сильной жары, испарения 
из земли и происходящие от того тусклость неба и воздуха' 
(Нодвысоцкий 88), 'туман' (Сл. Среднего Урала I I , 117),. ма
рева, мн. 'переливающийся видимый слой теплого воздуха 
у поверхности земли (в солнечную погоду); марево' (юж.-сиб., 
арх.) , марево ' знойная мгла, сухой туман' (сиб., вост.-сиб., 
камч. и др.) , ' туман ' (сиб., волог., олон., арх. , ср.-урал. , сиб.), 
'испарения в жаркий знойный день ' ( е н и с , беломор., чкалбв.), 
'зарево, закат' (арх., влад., курган.) , ' яркий закат солнца' 
(арх.), 'луч солнца' (арх.), ' зарница' (костр.), 'жаркий солнеч
ный день ' (влад.) (Филин 17, 371), марева, род. и. -ы, ж. р. 
'темное, холодное, с сырыми туманами время' (олон.), 'туман, 
вредный для растущих хлебоа, овощей, фруктов' (перм., челя-
бин.) (Там ж е , 370), укр. марево 'призрак, мираж; видение' , 
кннжн. 'марево; туман' (Укр.-рос. словн. I I , 485), 'мираж: ви
дение; переливающийся слой теплого воздуха вблизи земли 
(особенно в жару) ; сухой туман' (Словн. укр. мови IV, 626), 
'сухой туман, волнующиеся испарения; мираж, обманчивое ви
дение ' (Гринченко I I , 405), блр. марыва ср. р . 'дымка; (при
зрачное видение) марево, хмираж' (Блр.-русск. 439), марава 
ж . р . 'марево, мираж' (Байкоу—Некраш. 166) . 

Производное с суф. -{i)vo от гл. *mariti I (см.) или субстан
тивация прилагательного *marivb(jb) (см.). См. Фасмер П> 
573 («от мара, мар»); Berneker I I , 2 1 . 

* m a r i v b j b . слвц. поэт, marivy 'изменчивый' , русск. диал. маре
вой 'покрывшийся мелкой рябью, помутневший' (Сл. Среднего 
Урала I I , 117), маревый, -ая, -ое 'покрывшийся рябью, 
неспокойный (о поверхности реки, озера и т. п.) ' (ср.-урал.) 
(Филин 17, 371) . 

Прилагательное, производное с суф. 4иъ(]ъ) от гл. *mariti I 
( С х М . ) , ср. *mariuo (см.). 

*mar ' a : чеш. устар. таге, род. п. -е, ж . p . 'Maniam, marzi ' 
( Jungmann I I , 393), словин. устар. тага, род. п. -е, ж . р* 
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'полусон' (Sychta III , 53), русск. диал. миря ж . р . 'мана, 
блазн, морока, наваждение ' (Даль 3 II, 776). 

Родственно *mara I (см.). 
*marqga: словен. margga ж . р. 'пятно; р ы ж а я с темными пят

нами корова, кличка овцы' (Ple t . I, 552), 'пятно; пегая ко
рова' (Хостник 105), диал. maroga: тагйэ^а (Tominec 126) . 

Производное с суф. -?ga, точнее субстантивация прилаг. *гаа-
rygb (: *morqgb) 'пестрый, пегий ' (^>'пестрое, пегое живот
н о е ' ) — к праслав. *тог-\-*таг- 'о темном, пестром' <^ и.-е. 
*тег-\*тог- то же (Slawski . Zarys . — S J o w n i k praslowiaiiski I, 
67). Родственно *marati (см.) ('.vlikloscih 183; B e r n e k e r I I , 18; 
Фасмер II , 576 («от марать»); Bezlaj I I , 168) и *mara II 
(см.). 13 СлРЯ X I — X V I I вв. (9, 31) сюда же присоединяется 
др.-русск. маругъ (Сильв, сб. XIV в.) (Срезневский I I , 113), 
для которого реконструируется (со знаком вопроса) значение 
'тьма, мрак' . По мнению О. Н. Трубаче .т , русск. диал . ма
рушка 'пятдо ' (см. в статье *mara II) допустимо интерпрети
ровать не только как *marusbka, но и как *marqzbka (в по
следнем случае — как производное от *marog-). Ср. *morogb. 
(см.). 

т а г ъ : русск. диал. мар м. р. 'сухой туман или мгла, знойный и 
тусклый, мрачный воздух', том. 'сон' (Даль 3 II , 777), иркут. 
' ж а р солнечный' (Там же ; Опыт 111), 'обгорелый лес' (Элиа-
сов 196), 'солнечный зной' (юж.-сио. , иркут., сиб.) , 'сон, дре
мота' (том.) (Филин 13 , ЗВ7) .—Сюда же болг. (Геров) ма-
рач,& ж . р . 'зной, жара ' , мараня 'марево; жара, зной' ( В Т Р 3 

Ш ) , диал. мърич'а 'жаркое время, жара ' (Н. Ковачев. Сев-
лиевско. — ВД V, 31), марина 'жара ' (ВЕР III , 662) . 

Обычно связывают с греч. ацароззси 'сверкаю', ааармут, 'блеск, 
сверкание' , uapuipso; 'блистающий, сверкающий' , aapij/xipa) 
блистать, сверкать, гореть, как ж а р ' , ;j.alpa (*aapia) 'Сириус ' , 

др.-инд. miriols, marlci ж . р . 'луч ' , mariclka ' м и р а ж ' (Solm-
sen. Jagic-Festsohrif t 579 и сл.; Berneker II , 21—22; Фас
мер II , 571,) и относят к и.-е. *тег- 'сверкать, мерцать' (Ро
к о т у I, 733—734). См. еще .Miklosich 183; B E i J I I I , 6 6 2 — 
6 6 3 L а также D. Detschevv. Die t h r a k h c h e n Sprachres te . Wien , 
19o/ , 287. Однако едва ли возмолшо отделять *тагъ о?*тага 
(см.), так как, кроме формальной близости (оэщая основа 
*таг~), обращает на сеЗя внимание семантическая близость 
(г >р. русск. том. мар 'сон' (см. выше) и польск. шага 'снови
дение' (см. выше), а также затруднения, возникающие при 
попытке соотнесения некоторых с л о а — с *тага или с *тагъ 
(см., в частности *mcirho). Причем семантический признак, по
ло кенный в .оснозу *тага и *тагъ, по сути дела, один и 
тог ж е — 'колебать(ся) ' (: 'кивать, махать' и "быстро дви
гаться), трепетать, мелькать ' -> 'мерцать , сверкать') . Нркнм 
примером совмещения данных значений может с л у ж и т ь с у щ . 
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*mariio: русск. марево 'мираж; п е р е л и в а ю щ и й с я види
мый слой т е п л о г о воздуха у поверхности земли (в с о л 
н е ч н у ю погоду) ' (см. выше). Поэтому трудно полемизиро
вать с Зубатым, который *тага и *тагъ дает в составе од
ного гнезда ( J . Zuba ty . Slavische Etymologien. — AfslPh XVI , 
1894 , 398). 

* т а г ъ к ъ ] ь : русск. маркий 'что легко марает, грязнит или мара
ется ' , маркий цвет или краска Принимающая вскоре грязно
ватый, мараный вид' (Даль 3 I I , 778), диал. маркой 'нечи
стый, неопрятный, грязный ' (Подвысоцкпй 88), маркий, -ая, 
-ое и маркой, -ая, -бе 'линючий' (арх., ворон., тобол., амур.), 
'неопрятный, грязный ' (арх.), ' яркий ' (арх., ворон.) (Филин 
17, 374), блр. март 'маркий* (Блр.-русск. 438), маркий, при
лаг. 'скоро могущий замараться; марающий собою другие 
вещи' (Носов. 260), ср. также нареч.: русск. диал . марко 
' грязно . . . (Филин 17, 374), блр. марко 'нечисто' (Носов. 
280), марка 'нечисто, грязно ' (Байкоу—Некраш. 166). 

Прилагательное с суф. -ъкъ()ъ), производное от гл. *marati 
(см.). Древность проблематична. 

* т а г ь : русск. диал. марь, род. п. -и, ж . р . то ж е , что марево, 
арх. марь ж . р . 'подымающиеся вверх испарения, туман' 
(Даль 3 I I , 777), 'жара , пекло' (Диттель . Сборник рязанских 
областных слов. — HV. Ст. год восьмой. СПб. , 1898, в. I I , 217), 
' туман ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М—Н, 
15), ' летние , от сильной ж а р ы , испарения из земли и проис
х о д я щ а я от того тусклость неба и воздуха' (Подвысоцкпй 88), 
' переливающийся , с т р у я щ и й с я слой теплого воздуха, наблю
даемый в теплую погоду' (арх., р я з . , тул.) , 'испарения 
от земли летом в ж а р у ' (арх.), 'жаркая погода, жара ' (ряз.), 
'полоса прозрачного тумана, дымки; считается приметой хоро
шей погоды на следующий день ' (арх., краснояр.), 'изморозь 
(петерб.) (Филин 17, 379). 

Парадигматичесьий вариант к *тагъ (см.), *mara 1 (см.). 
* т а г ь п ъ з ь I: болг. (Геров) мирный, -рънъ и -ренъ, -рна, -рно, 

прилаг . : марна вода 'тепловатая вода', диал. марен 'теплова
т ы й ' ( Б Т Р ) , маран, марен, прилаг. то ж е (Стойчев ЕД И» 
204) , марен, -рна, -рнб, -рнй, прилаг. то ж е (Материала 
за българския р-Ьчникъ. От гр. В.-Търново. — С б Ю XIV, 
205) , мирна, прилаг. 'тепловатая (о воде) ' (Еожкова Б Д I» 
254) , марна уда 'тепловатая вода' (Попгеор! йен Б Д 1, 2J2) , 
русск. диал . мирный: ларный сень, л арнсе лето 'знойнее, ко
торое морит, томит; сухое, удуиливсе , мглистее' (Дсль 3 П, 
777), см. еще: солнце стоит лмрно без лучей и блеску, тулгек. 
марно ВХМ. хмарн'о 'пасмурно' , иркут . 'жарко, тепло, парно 
(Там ж е ) , мирный ' ж а р к и й , теплый, п а р н ы й ' (Спыт 111: ир
кут . ) , марнбй ' ж а р к и й , душный ' (Иркутский областной сло
варь И , 21), вероятно, также парней 'серовато-еннии 
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(Сл. Среднего Урала II , 117), маркой, -ая, -бе и мирный, 
-ая, -ое 'жаркий , душный ' (юж.-сиб. , пркут., арх. , перм., 
краснояр.), 'пасмурный, до кдлизый ' (иркуг.) , 'серовато-синий' 
(ср.-урал.) (Филин 17, 375). 

Прилаг. , образованное с помощью суф. -ъпъ(]ь) от сущ. 
*пгагъ (см.) или гл. * mar Hi 1 (см.). Такие примеры, как русск. 
диал. марчбй 'пасмурный, дождливый ' (иркут.) (Филин 17, 
375) или тул. март вм. хмарно 'пасмурно' (Дал >3 I I , 7 77), 
марно 'пасмурно' (Словарь русски* старо кильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби. Доп. I I , 259), см. еще укр. 
диал. маревчо 'хмарно' (П. С. Лисенко. Словник пол1ськнх 
говор 1в 122), могут свидетельствовать в пользу связи *хтага, 
*хтагъпъ]ъ (с я-экспрессивн.) непосредственно с *mara I (см.), 
*тагъпъ]ъ I (см.). 

* т а г ь п ъ 0 ь ) II: слозен. miren, -та, при лаг. 'бесполезный, тщет
ный, ничтожный' (Ple t . 1, 551), ст.-чеш. тагпу, прилаг . 'бес
полезный, напрасный, тщетный, пустой' (Gebauer 317), чеш. 
тагпу, прилаг. 'безуспешный, бесполезный; несбыточный, не
осуществимый; пустой, бессодержательный, ничтожный; тще
славный, высокомерный, мелочный'; тагпу 'бесполезный, на
прасный, негодный; необоснованный, неистинный; nes tu ly ; 
склонный к бесполезным, пустым занятиям; болезненный, хи
лый' (Ko t t I, 93()), 'напрасный, бесполезный; худой, болезнен
ный, слабый, хилый; маленький' (Там же , VI, 934), 'пустой; 
бесполезный, напрасный, негодный; необоснованный, неистин
ный; неустойчивый; склонный к бесполезным, пустым заня
тиям; болезненный, хилый ' (Jungmann II, 395), диал. 'плохой, 
скзерный' (Hosek. Ceskomorav. II , 139), тгпгг ' слабый, плохо 
выглядящий ' (Кореспу. Urc . Н 2 ) , ст.-слвц. тагпу, прилаг. : 
Nema take zadny bozejnik k pravu stat i nez tfi hod iny (!) 
prava (!) prot i svjinu iKepfiteli о тагпу (?) kus 132 (in eynem 
geheekten dinge) (^il insk. kn. 234), елвц. mirny, прилаг . 'на
прасно истраченный, бесполезный, без /спелшый; ничего 
не стоящий, ничто кный , пустой; расточительный, напрасный' 
(SSJ [[, 99), а также 'маленький; несбыточный; кокетливый; 
напрасный, тщетный, бесполезный; ничто кный ' (Kalal 324), 
диал. inami, притаг. 'матен/жни 7 (G'.anbei 550) и, возможно, 
mirni 'полный, спит иной' (Orlovsky. Се:пзг. 171) , в .-луж. 
тагпу ' тщетный, напрасный, бесполезный; надменный' (Pfuhl 
3-J2), н.-луж. тагпу ' тщетный, напрасный; кокетливый; рас
косный, пышный' ( .luka St. 1, 831), ^т.-польск. тагпу 'ни
что-кный, никчемный, заслуживающий иренебре кэнпя ; плохой, 
достойный осуждения, бесполезный, ничто кн ли' (SI. s tpol . 
IV, 162—3; Si. polszcz. XVI w., Х Ш , 163—171), ср. также 
mamie, mar по 'напрасно, бесполезно, бессмысленно, глупо, без
рассудно, беспричинно; оскорбительно, позорно, постыдно; зло, 
подло, мерзко, ннз^о; жестоко, болезненно, мучительно; тя-
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жело; неудачно; некрасиво, безобразао, мерзко' (Там ж е , 159— 
162), польск. тагпу (диал. miarny) 'бренный, преходящий, 
непрочный; пустой, напрасный, тщетный, бесцельный, беспо
лезный; истраченный без пользы, растраченный; ничтожный, 
никчемный, жалкий, мизерный; плохой, невзрачный, малень
кий ' , диал . 'некрасивый, безобразный' , стар, 'непригодный, 
неподходящий' (Warsz . I I , 885—886), диал . тагпу 'бедный, 
ж а л к и й ' (Bak. Kramsk. 106), 'убогий, жалкий , ничтожный' 
(Kucala 241), словин. marni, прилаг. 'безобразный' (Lorentz. 
Slovinz. W b . I, 605), marni, прилаг. 'никчемный, плохой, 
ж а л к и й , ничтожный ' (Sychta VII (Suplement) , 162), marni, 
прилаг. ' ж а л к и й , бедный, несчастный, слабый, отвратитель
ный ' (Loren tz . Pomor. I, 488), marni, прилаг . 'мягкий, удобо
варимый (leicht durchgelegen , du rchgekoch t ) ' (Там ж е , 496), 
русск. пек. мирный, -ая, -ое 'усталый, измученный, исхуда
л ы й ' (пек.) (Филин 17, 375), укр. марнйй, марна, марке 
разг. 'худой, тощий, болезненный, бледный' (Словн. укр. 
мови I V , 631), марнйй, -а, -е 'напрасный, тщетный; даровой; 
незначительный, пустой; не имеющий настоящей ценности' 
(Там ж е , 630—631) , марнйй, -а, -е 'пустой; тщетный, напра
сный' (Н. Волын. у . ) , 'худой, болезненный на вид ' (Грин
ченко I I , 406), мирный, -ая, ~ое 'напрасный; тщетный; беспо
лезный' (Бпецький-Носенко 220), диал. марнйй 'бледный, ху
дой ' (Областной словарь буковинских гоЕоров 440), блр. 
мирны 'напрасный, бесполезный, пустой; тщетный' (Блр.-
русск. 438), диал. мирны, прилаг . 'слабый, исхудалый; не
большой; незначительный; плохой, скверный; несчастливый 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 36). — Сюда ж е , по-види
мому, цслав. замарънъ, прилаг. futilis (Mikl.), др.-русск. за-
марънъш (Нест. Ж и т . Оеод. 26) (Срезневский I, 927 без ука
зания значения). См. еще субстантивированные образования 
(к *тага): болг. мирна название болезни, сходной с ревматиз
мом (Геров I I I , 50; Б Е Р I I I , 671) и марен (в проклятии) (Ге
ров I I I , 50 и др. ; Б Е Р I I I , 666; У . Дукова. Езнк и поетнка 
на българския фолклор. София, 111—112) , с.-хорв. диал. ма
рен, маран 'дьявол, сатана' (РСА X I I , 119), далее см. укр. 
марник ' бес ' (Гринченко I I , 406). 

Данное прилагательное с суф. -ъпг(]ъ) не имеет общеприня
той этимологии. Безлай считает его неясным (Bezlaj. Etmi. 
slovar sloven, jez. I I , 167). Обычно оно рассматривается 
в связи со слав. *mara I (см.) и *mariti I (см.). См.: J. Zu-
b a t y . S lavische Etymologien . — AfslPh X V I , 1894, 398 (здесь 
ж е *тагъ); Преобр. I, 509—510 (также с включением русск. 
мар); Berneker I I , 18 (справедливо отмечает неясность трак
товки прилаг. *тагъпъ у Миклошича (Miklosich 184) и Меие 
(A. Meil let . Les al ' ternances vocaliques en vieux slave. — MSL 
t. 14, f. 4 , 1907, 380: *тагъпъ 'напрасный, тщетный, беспо-
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лезный, ничтожный' с вокализмом о сближается со ст.-слав. 
И З М ^ Ъ М А ^ Т Я , 'изгрызут, обглодают'), интерпретирует лит. 
mamas 'пустой, ничтожный, преходящий, бренный' как заим
ствование из блр. яз . ) ; Bruckne r 322. Махек рассматривает 
*тагыгъ в связи с чеш. гл. mariti (см. *mariti), который он 
неправомерно членит на два (см. *mariti I) , далее — к *merti, 
*тъгд (Machek 2 352—353) . Также к *merti, *тъгд — см. Вар
бот. Праславянская морфонология, словообразование и этимо
логия. М., 1984, 136. Непосредственно от *mara I (см.) 
в знач. ' заблуждение, обман' его производят Голуб и Копеч-
ный (Holub—Кореспу 217: перв'онач. 'мнимый, л о ж н ы й , об
манчивый, нереальный' — ср. русск. мара 'призрак, привиде
ние ' , польск. тага 'видение, привидение'); Фасмер (II, 575) 
также связывает с *тага, отсылая к русск. мара 'призрак, 
грезы, наваждение ' и др . Шустер-Шевц считает *тагъпъ об
разованным от в.-луж. тага (*mara I, см.) 'персонифицирован
ный образ (богиня) болезни и смерти' (Schuster-Sewc. His to r . -
etym. W b . 12, 888—889: первонач. 'слабый, бессильный' , за
тем 'слабый, плохой; ничтожный, малый, незначительный; 
бесполезный, напрасный') . Причем следует заметить, что русск. 
диал. марнбй ' тщетный, напрасный' , марно 'напрасно' , зап.-брян. 
(Miklosich 184), мирный т о ж е (ФасмерII , 575), как, впрочем, и 
марный 'усталый, измученный, исхудалый' (пек.), по-видимому, 
являются заимствованиями из зап.-слав. языков через белорусский, 
в котором оно также может быть неисконным. В отношении 
присоединения к *тагъпъ цслав. и др.-русск. замарънъ см.: 
Miklosich 184; Преобр. 1, 2ч1.—242; 510 (сомневается в право
мерности соотнесения с *тагьпъ древнерусского замарънъ, 
как то делает Вондрак); Berneker I I , 18 (со ссылкой на: Le -
s k i e n . _ I F 19, 205); Фасмер I I , 575. 

mas l akb , * m a s l ' a k b : словен. masljak м. р . ' яйца , вбитые 
в масло; раст. чемерица' (P le t . I, 554), чеш. mdsldk м. р . 
'горшок для масла' (Kot t VI, 937), masldk м. р . ' гриб масле
нок' (Ko t t I, 982), диал. masldk 'неуклюжий человек; раст. 
Дурман' (Ko t t . Dod. k B a r t . , 53), mdsldk ' гриб масленок' 
(Sverak. , Kar lov . , 123), mas/ak м. p . ' гриб масленок' (Lam-
precht . Slovn. stfedoopav., 74), слвц. masliak м. p . 'вид съедоб
ного гриба, растущего под елями (Boletus e legans) ' (SSJ I I , 
102), masldk 'раст. дурман, D a t u r a stramonium' ( K o t t I, 982 
с помет, «слвц.», masldk ' гриб масленок; сорт орехов' (Kalal 
324), диал. maslak 'навозный ж у к ' (М. Brusnican. , d ipl . 
1965 — Brusnik, Revuca . — Д и а л е к т . , Братислава), maslieci 
'богатые крестьяне ' (J . Grajc iar . 1976 — Sebechleby pri Kru -
pine, Zvolen. — Диалект. , Братислава), польск. диал. maslak 

ВВД гриба ' , masldk 'неженка ' , masldk 'бабочка лимонница' 
(Si. gw. р. Ш , 125), maslak 'масляк' (Kucala, 67), словин. 
maslak 'бабочка лимонница' (Loren tz . Pomor. I, 491), masldk 
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м. p. то ж е (Ramult, 97), русск. диал. масляк 'название 
гриба ' (Добровольский 401). масляк ' гриб масленка; холоще
ный бык' (Куликовский 54), масляк 'съедобный гриб масле
нок' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл., 299), 
масляк 'съедобный гриб' (П. Л. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Зап. Брянщины, 157), маслякй мн. 'семена под
солнуха, семечки' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, 
М—Н, 16), масляк м. р . 'гриб масленок' (пек., твер., зап.-
брян. , смол., олон., арх., влад.), о плаксе (твер., пек.), о бе
локуром человеке (вят.), 'холощеный бык' (олон.) (Филин 18, 
15), укр. масляк м. р. 'масленик (гриб), раст. Boletus luteus; 
слизень, улитка, Limax; маслянка, жирная белая мергельная 
глина' (Гринченко I I , 408), диал. масляк ' (гриб масленок' 
(Слоен, укр. мови IV, 639), блр. масляк м. р. '(гриб) масленок' 
(Блр.-русск. , 440), диал. масляк ' гриб маслинок; кушанье, 

приготовленное из толченной конопли' (Слоун. пауночи.-заход. 
Беларус1 3 , 39, 40), масьляк ' слизняк ' (Жывое слова, 172). 

Производное с суф. -акъ, -'акъ от *mas!o (см.). 
Мотивация наименования гриба Boletus lu teus L. , не совсем 

ясна. Махек склонен видеть две возможности: гриб назван так 
потому, что н и ж н я я часть шляпки желтого цвета, а также 
потому, что в старину маслята употреблялись для смазки ко
лес (Machek2, 353). Представляется, что гриб мог быть назван 
по шляпке, покрытой клейкой пленкой, как будто бы смазан
ной маслом. На возможность такой мотивации указывают и 
название гриба слизень и наименования слизняка масляк. 

*maslan>: болг. (Геров) масларь м. р. 'тот, кто делает или про
дает масло; насекомое Cerambyx, дровосек, усач' , масларъ 
'продавец масла' (Дювернуа 1176), маслар м. р . 'продавец 
масла; делающий масло', диал. устар. 'продавец розового масла 
( Б Т Р 3 443), маслар 'человек, который производит или продает 
масло' ( Р Б Е II , 57), Масларов, Масларев, фамилии (С. Ил-
чев. Речник на личните и фамилии имена у българите, 324), 
диал . маслар м. р. 'человек, который изготовляет масло 
(М. С. Младенов. Пз лексиката в Кюстендилеко. — Б Д W , 
144), макед. маслар м. р. 'маслодел' (И-С), сербохорв. маслар 
м. р. 'тог, кто изготовляет масло', диал. 'сорт фасоли; сорт 
груши ' , зоол. 'ласточка береговушка; насекомое Cerambyx 
ceroV (РСА XII , 156), Маслар, фамилия (РСА X I I , 156), 
словен. maildr, род. п. -rja м. р . 'продавец жира и масла 
(Ple t . I, 554), чеш. mdslar м. р. 'торговец маслом' (Kot t VI, 
937), слвц. masJar 'тот, кто делает или продает масло' (Kalal 
324), польск. masJarz м. р. 'тот, кто масло делает или про
дает ' (Linde I I , 38), словин. mr/slof 'продавец масла' (Lorentz. 
Slovinz. W b . I, 608), русск. диал. масляр м. р. 'гриб масле
нок' (Словарь Приамурья 152). 

Производное с суф. -агь от *тайо (см.). 
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w maslenica / *maslbnica: болг. (Геров) масляница ж . р. 'сюсуд, 
в котором держат масло, масленка; слоеный пирог ' , масленица 
ж. р . 'сосуд с машинным маслом, используемый для смазыва
ния машины' ( Б Т Р 3 , 443), диал. маслен\ъ 'вид слоеного пи
рога' (В. Кювлиева и К . Димчев. Речник на Хасковския 
градски говор. Б Д V, 79), мжслъжнйцж 'сосуд для деревян
ного масла' (П. Глшюв. От Търново и Търновско. — СбНУ 
X V I / X V I I , ч. I I , 405), Масленица, топоним (Д. Михайлова. 
Михайловградско, 138). макед. масленица ж . р . 'слоеный пи
рог с маслом' (И-С), сербохорв. masTenica, maslenica, mdsao-
nica ж . p . 'лепешка, замешанная на масле с малым количест-
BOxM воды, и испеченная' , Masaonica, наименование потока 
(RJA VI , 497, 494), масленица и масленица ж . р . 'пирог, 
колач, лепешка и др . с маслом или другим жиром; сосуд, 
в котором держат масло, мазь или другое аналогичное веще
ство' (РСА X I I , 158), диал. масаница, масаница, масаница 
ж. р . 'род тюри, кушанье из крошеного хлеба, проваренного 
в масле, ж и р е и т. п. , или заправленного каким-нибудь ж и 
ром, сметаной и пр. ; заправленная маслом каша; кукурузный 
хлеб, перемешанный с жиром или сыром' (РСА X I I , 148)*, ма
сленица 'пирог из пресной слойки' (Vis, 49), масленица 
ж. р. 'деревянный сосуд для масла' , перен. ' грязная ру
башка 8 (М. Марковип. Речник у Црно] Р е ц и , 362), словен. 
maslenica ж . р . 'сосуд для масла; сорт сочных груш' (P le t . I, 
554), чеш. mdsnice 'маслобойка' (Ko t t VI, 938 с помет, «мо-
рав.»), диал. masnica 'маслобойка' (Bar tos . Slov. , 193), та-
snica ж . р . 'прибор для сбивания масла' (Sverak. Kar lov . , 
123), слвц. mdsehiica, maslenica 'маслобойка' (Kalal , 324), 
польск. maslanica ж . р . ' сырная неделя' (Linde I I , 38), masl-
nica 'сосуд для хранения масла, кадушка для масла; сосуд 
для сбивания масла' (Warsz . I I , 898), диал. maslanica 'масло
бойка' (SI. gw. p . I I I , 125), maslenica 'сосуд для хранения 
масла' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. , 136), словин. masielnica 
ж. р . 'продавщица масла' (Loren tz . Slovinz. W b . I, 607), ma
selnica, maselnica 'продавщица масла; раст. калужница ' (Lo
ren tz . Pomor. I, 491), maselnica ж . p . 'дойная корова; корова, 
дающая много масла' (Sych ta I I I , 55), masehnca 'посуда для 
масла' (Sychta VII , 163), др.-русск. масленица, масляница 
ж . р. 'маслодел или торговец маслом' (Кн. ст. Уст. , 1 1 , 
1630 г.), 'масленица, масленая (сырная) неделя ' 
(Польск. д . , I I , 211 . 1543 г.) (СлРЛ X I — X V I I вв. , 9, 3 2 — 
33), русск. масленица (устар. масляница) ж . р. 'земледельче
ский праздник проводов зимы у древних славян и др. народов, 
приуроченный христианами к неделе перед т. наз . великим 
постом, во время которого пеклись блины и устраивались раз
личные увеселения' , перен. 'о привольной, сытой ж и з н и ' 
(Ушаков I I , 152), диал. масляница: жечь масляницу 'обряд 
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зажигания костров в прощальное воскресенье (перед постом)' 
(Мельниченко, 109), масленица 'рассыпчатое печенье из тон
ких полосок теста; хворост' (Словарь Приамурья , 151), масле
ница 'посуда для масла, масленка' (Ср. Урал. , Бурят . АССР) 
(Филин 17, 383), масленица, масляница ж . р. 'изображение 
масленицы — тряпичная, соломенная кукла или чучело в жен
ской одежде; их ставят на конек крыши и прикрепляют к ше
сту и при проводах масленицы с ж и г а ю т ' (смол., калуж., 
мосж., вят . , яросл.) (Филин 17, 383), укр. масляниця 'ма
сленка ' , масниця ж . р . 'древний славянский праздник прово
дов зимы, приуроченный христианской церковью к неделе пе
ред великим постом и связанный с обычаем веселиться и го
товить определенные кушанья (блины, вареники с творогом 
и т. д . ) ' (Словн. укр. мови I V , 641), масниця ж . р. редк. 
' специальная посудина с приспособлением для сбивания 
масла, сливок или сметаны' (Словн. укр. мови IV, 641), диал. 
масниц'а 'ручная маслобойка' (Карпатский диалектологиче
ский атлас, карта Л° 137), блр. масленща ж . р. 'масленка 
(столовая посуда); масленица масленая' (Блр.-русск. , 440). 

Сюда ж е словен. maslenika ж. р. 'райское яблоко, Solanum 
lycopersicum' (P le t . I, 554), русск. диал. масленика 'масляная 
неделя, масленица' (вят.) (Филин 17, 383). 

Производное с суф. -ica от *maslei№jb и *mas!bnbjb, суб
стантивация. 

* m a s l e n i k b , * m a s l b n i k b : болг. диал. масленик м. р. 'сосуд для 
оливкового масла' , ирон. 'сопливый нос' (Кр . Стойчев. Тете-
венски говор. — СбНУ X X X I , 295), макед. масленик 'посуда 
для масла, масленка' (Кон.) , диал. масолник то ж е (Д. Ма-
ленко. Зборови од Охр ид. — MJ I, 9—10, 1950, 239), сербо
хорв. диал. масднйк, масднйк м. р. ' глиняный сосуд в виде 
горшка, в котором держат масло' (РСА X I I , 168), словен. та-
slqnik м. р. 'горшок для жира; кулинарное изделие, оладья, 
пышка: раст. Lysimackia vu lgar i s ' (P le t . I, 554), диал. masel-
nik] mdsunk 'Li l ium bulbiferum* (Tomhiec 126), чеш. mdselnik 
' гриб с коричневой шляпкой, н и ж н я я сторона которого жел
тая; раст. Lilium martagon; булочка из слоеного теста' , mdsnik 
'гриб масленок' (Ko t t VI, 937—938), диал. mdselnik "вид гри
бов' (Bar tos . Slov. , 193), mdselnik м. р . ' гриб масленок' (Sve-
rak. Boskov., 117), словин. masV.nik, masielnik 'торговец мас
лом' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 607), maselnik 'маслодел и тор
говец маслом' (Lorentz . Рошог. I, 491), др.-русск. масленикъ 
'.маслодел или торговец маслом' (1498 г.) , 'сосуд для масла 
(1694 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. , 9, 32), Масленикъ, москов
ский гость, 1о98 (Тупиков, 301), Маслениковъ, 1693 г. 
(Тупиков, 695), русск. масленик, масляник ' гриб, то же , что 
масленок' (Ушаков I I , 152), диал. масляник ' гриб ' (Мельни
ченко, 108), масленик 'белый гриб, который растет не в оор> 
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(Опыт словаря говоров Калининской обл., 124), масляник 
' гряб масленок, Boletus lu teus F r . ' (Словарь русских старо
жильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Доп. I I , 
2(50), масляник и маслянник 'сосуд для конопляного и под
солнечного масла' (ворон.), 'продавец масла' (горьк.), масляник 
' гриб масленок' (свердл.), 'кушанье для грибов' (свердл.) (Фи
лин 18, 15), масленик и масленник м. р . 'горшок д л я масла* 
(олон., арх., вэлог.), 'кадка для масла' (волог1.), ' горшочек, 
в кэгором д е р к а л и молоко для грудного ребенка' ( К А С С Р ) , 
'лампада' (арх., вэлог,), 'маслобойка' (Бурнашев. Опыт терми
нологического словаря) ' 'деревянный круг с желобками, упо
требляемый для гонки дегтя ' (перм.), 'оладьи из пшеничной 
муки, жаренные на масле' (волог.), 'род вареников' (челябин.) , 
'род пряников' (перм.), 'продавец масла' (пек., твер. и д р . ) , 
о человеке, который любит £сть жирное, масленое (волог., 
влад.) (Филин 17, 382), масленик 'рыба Leuciscus idus(h) , 
ясь* (перм.) (Филин 17, 383) , масленик, масленик, масленник, 
масленник м. р. ' гриб масленок' (калин., новг. , волог., костр. , 
влад., вяг . ) , 'белый г р и б ' (калин.), е гриб-козляк ' (ср . -урал. ) , 
'всякий ранний гриб, кроме сморчков' (костр., твер.) (Филин 
17, 383), блр. диал. маслёньк ' гриб масленок' (Янкова, 190), 
маслятк, маслея'ьк (гомельск., минск.), маслянЬк (грод.) ' гриб 
Boletus lu teus ' (Яшкин. Грибы, 103—109) , Маслешк, фамилия 
(Б1рыла, 278). 

Производное с суф. 4къ от прилаг . *maslenbjb и *maslbnbjb 
(см.). 

maslenbjb, * т а з 1 ь п ъ ] ь : цслав. масльнъ прилаг. olei (Mikl . ) , 
болг. (Геров) масляный 'то, что из масла' , маслен прилаг . 
Содержащий масло; такой, в котором держат масло ' , перен. 
'имеющий качества и признаки, свойственные маслу' ( Б Т Р 
443; Р Б Е И, 57), макед. маслен 'маслянистый, м а с л я н ы й ' , 
диал. ' ж и р н ы й ' (И-С), сербохорв. маслен, -а, -о 'масляный, 
жирный ' , maslen прилаг. 'такой, который полон масла (или 
жира) , который намазан маслом (или жиром) ' (RJA V I , 497) , 
маслен, -а, -о ' содержащий масло; относящийся к маслу; по
добный маслу; намазанный, измазаннный маслом, жиром, г р я з 
ный' (PGA X I I , 157—8), словен. maslfjn прилаг. 'масляный; 
с жиром, с маслом, из жира , из масла приготовленный' ( P l e t . 
I, 554); чеш. miselny прилаг . 'масляный' ( K o t t I , 982; J u n g -
mann I I , 397), диал . masl'any 'масляный' (Bar tos . Slov. , 193), 
полаб. mosleid прилаг. (*ni2SJenoje) 'масляный' (Pola i iski—Seh-
ner t 97), ст.-польск. maslny прилаг. от *maslo (SI. polszcz . 
XVI w . , X I I I , 199), польск. maslany и maulny, п р и л а г . 
от maslo (Warsz . I I , 898), диал. тайпу : tydzien maslny 'ма -
сляклчный' (SI. gw. p . I l l , 126), словин. maslarii прилаг . 'со
стоящий из масла, намазанный маслом; мягкий , как масло' 
(Lorentz . Slovinz. W b . I , 607), masla^l ' имеющий ц в е т 
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масла, масляный, сливочный' (Sychta I I I , 55), др.-русск. ма-
слъныи прилаг. от масло eXatou (Феод. Студ.) , [Зоотброо (Хож. 
ап. Павла по сп. X V в.) (Срезневский И, 144), масленый 
(масльный, масляный) прил. к масло (1068 — Лавр, лет., 
169) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9 , 33), русск. масляный, масле
ный ' к маслу относящийся ' , но более в знач. 'содержащий 
в себе масло' , масленый ' ж и р н ы й , напромасленный; замаслен
ный, сальный, грязный ' , масляный 'из масла, на масле сде
ланный, сдобный; к маслу относящийся; к масляной неделе 
относ я щ . ' (Даль 3 I I , 787), масляный вид, вкус, запах 'на масло 
похожий, отзывающийся маслом или жиром' ( Д а л ь 3 I I , 788), 
укр. масляний прилаг. к масло, перен. ' ж и р н ы й ' (Словн. 
укр . мови IV , 640). 

Сюда ж е субстантивированные формы: польск. диал. maslana 
'пахта ' (SJ. gw. p . I I I , 125), тайыпа то ж е (Tornasz. Lop., 
150), др.-русск. масленое ср . р . 'пища с маслом' (Столов, 
обих. Волокол. м. 7, X V I в.), 'вид оброка, подати' (ААЭ I, 
4 2 1 , 1590 г.) , маслена ж . р . как кличка лошади (Кн. пер. 
скота, 48 . X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. , 9, 32), масленая 
то ж е , что масленица (Мат. медиц. , 653 . 1656 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I в. 9, 32), русск. масленая, -ой ж . р . 'масленица' 
(Ушаков I I , 152), диал. масляна 'конопляная, льняная масло
бойня ' (нижегор.) (Даль 3 I I , 789), масляна, масляная 'масле
ная неделя, сырная неделя до великого поста' (Даль 3 I I , 788), 
маслена 'масленая, сыропустная неделя ' (Подвысоцкий 88), 
маслена ж . р . устар. 'масленица' (Словарь Приамурья 1 о 1)г 

маслена ж . р . 'здоровое полное лицо' (оренб.^, 'ласковое обра
щение к женщине: голубушка' (ряз.) (Филин 17, 382), 
маслена, маслена ж . р . 'масленая неделя, масленица' (арх., 
новг., влад. , пек., к а л у ж . , моек., орл. , тул . и др.) (Филин 17, 
382), маслена ж . р . 'посуда для масла' (волж., ряз . ) , 'масло
бойка, маслобойня' (перм., ср.-урал. , Амоск., костр.) (Филин 
17, 382), маслена ' гриб масленок' (ряз.) (Филин 17, 382), 
масляна ж . р . 'бочка, в которой было растительное масло 
(пек., твер.), 'маслобойка' (ср.-урал.) (Филин 18, 15), ма
сляна 'белый гриб ' (верховья Лены) (Филин 18, 15), масленаг 

масляна, масельна 'ручная маслобойка; предприятие по изго
товлению растительного масла, маслобойня; праздник проводов 
зимы, масленица' (Словарь русских говоров Мордовской АССР. 
М — Н , 16), укр. масляна ж . р . 'масленица' (Гринченко П» 
408) . 

Совмещение в одной статье продолжений двух праславяя-
ских праформ объясняется практической невозможностью Р а з " 
граничить их в ряде славянских языков. Прилаг . , образован
ные с суф. -ёп- и -ъп- от *maslo (см.). 

m a s l e n b k a , *mas lb i rbka : болг. (Геров) маслянка ж . Р- м а ~ 
сленка, посуда для масла, масленка 'вид изделия из теста. 
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вид съедобного гриба' ( Р Б Е I I , 57), диал. масланка 'сорт 
груш' (М. Младенов. Б Д II I , 103), сербохорв. маслёнка ж . р . 
'сосуд, в котором держат масло, сосуд, в котором сбивают 
масло, маслобойка; сыворотка, пахта, жидкость, остающаяся 
после сбивания масла; наименование разных видов сочных 
груш; вид салата' , диал. 'плата натурой (молоком, маслом, 
сыром и т. д.) , которую получал за работу пастух ' (РСА X I I , 
158; RJA V I , 497), maslenka ж . р . 'раст. Thal ic t rum flavum 
L. ; сорт груш' (RJA VI, 497), диал. маслёнка ж . р . 'вид 
растения с клубневидным корнем' (М. Марковип. Речник 
у Црно] Реци , 362), словен. maslenka ж . р . 'маслобойка; 
слойка; сочная груша; сорт маргариток с желтыми цветами; 
полевая лилия , Lilium mar tagon ' (P le t . I, 554), диал. ma
slenka 'посудина, в которой сбивают масло' (в Белой Крайне) 
(J . Kost ia l . О slovenski in s rbohrva t sk i l judski mlekarski te r -
minologi j i .— Etnolog, X I I I , 1940, 126), чеш. maslenka 'расл\ 
калужница, Cal tha palustr is L.; раст. лютик едкий, Ranuncu
lus acris L . , раст. лютик золотистый Ranunculus auricomus L.; 
сочная груша' ( Jungmann I I , 397), диал. maslenka 'масло
бойка' (Bar tos . Slov. , 193), masFenka 'раст. Ranunculus ' (Bar
tos. Slov. , 193), ст.-слвц. Maslenka (SA N i t r a F . Il leshazy 
odd. patrimonium Banovce cs. 580, 16. 1733 — Ист. слвц., 
Братислава), ст.-польск. maslanka 'жидкость, остающаяся 
от сметаны, после сбивания масла' (SI. stpol. I V , 168; SL 
polszcz. XVI \v., X I I I , 199), польск. mas'anka ж . р . 'сыво
ротка, избоина, пахтанье' (Linde I I , 38), диал . maslunka 
жидкость, остающаяся от сметаны после выработки масла1 

(Н. Gomowicz . Dialekt malborski И , 1, 234), maslgnka 'пахта' 
(Kucala 194), др.-русск. маслянка 'пахтанье, сыворотка1 

(Леке, словен.-лат., 466 . X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 9. 
36), русск. маслёнка, маслянка, масленка, маслинка ж . р . 
'посудина для коровьего масла, подаваемая на стол; жестяная 
посудинка для фонарного масла или д л я жидкой мази, для 
смазки машин', маслёнка 'ком толченого конопляного семени, 
как лакомство' (курск.), маслянка 'маслобойный снаряд' , 
маслёнка 'маслобойня' (каз.) (Даль 3 I I , 789), масленка 'гриб 
козляк, Boletus g ranu la tus (viscidus? scaber?)? (Даль 3 I I , 789), 
маслянка 'черный длинный ж у к , с короткими накрыльникамп, 
майский жук , Meloe proscarabeus ' (Даль 3 I I , 789), диал. 
маслёнка 'лакомка; гладкая, лоснящаяся; гриб масленка, ку
шанье, приготовленное из толченой конопли с луком; выжимки 
" з конопель (жмыхи); кадочка для коровьего масла' (Добро
вольский 401), масленка 'масленица' (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской обл., 298), масленка 'сосуд для сби
вания сливок или сметаны в сливочное масло; рассыпчатое 
печенье из тонких полосок теста' , устар. 'масленица' , ма
слёнка 'сосуд для сбивания сливок или сметаны в сливочное 



*maslenbka 228 

масло; гриб масленок', маслянка ' гриб масленок; рассыпчатое 
печенье из тонких полос теста, хворост' (Словарь Приамурья, 
152), масленка ' гриб масленок Boletus lu t eus F r . ' (Словарь 
русских старожильческих говоров басе. р . Оби. Доп. I I , 260), 
маслёнка 'толченое конопляное семя ' , масленка умен, к ма
сленица (Расторгуев. Словарь народных говоров Западной 
Б р я н щ и н ы , 157), маслёнка 'маслобойный завод' (Мельни
ченко 108), маслёнка 'ручная маслобойка; большой глиняный 
сосуд с широким горлом для хранения масла; глиняный гор
шок для приготовления п и щ и ' , мн. 'кушанье, приготовленное 
из толченого конопляного семени с луком', маслянка 'ручная 
маслобойка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, 
М—Н, 17), масленка, маслёнка 'горшок, в котором держат и 
растапливают масло' (пек., волог., нижегор . и др. ) , 'кадушка, 
кадка для хранения масла' (ряз . , смол., новосиб., пек., твер.), 
лампада' (олон., ср.-урал.) , 'творог, залитый топленым маслом, 
специально заготовляемый для масленицы' (смол.), 'творог 
из молока, надоенного первый раз после отела' (свердл.), 'тол
ченая конопля или конопляное масло с луком' (курск., пек., 
смол., зап.-брян., ворон, и др.) , 'печенье хворост' (иркут., 
вост.-казах.), 'лепешка, жаренная в масле' (пенз.). 'конопляный 
или льняной жмых ' (курск., ворон., смол.), 'рыбацкая одежда, 
пропитанная оливой, воском и др . веществами' (беломор.), 
'маслобойка, маслобойный завод' (каз., яросл. , волог. и др.)» 
о корове (симб.), м. и ж . р . 'баловень, любимчик; лакомка' 
(смол.), м. и ж . р . о человеке с гладким, лоснящимся лицом 
(смол.) (Филин 18, И ) , масленка 'масленая неделя, масленица' 
(волог., петрогр., пек., смол., зап.-брян. и др.) , 'изображение 
масленицы, соломенное чучело в мужской одежде ' (его возили 
по деревне в последний день масленицы и затем сжигали) 
( е н и с ) , масленка 'куча хвэроста и различного сора, которую 
дети сжигали в конце масленой недели' (волог.), 'игра , напо
минающая «гуси-гуси», в которую играли на масленицу' (ка^ 
заки-некрасовцы) (Филин 18, 11), масленка, маслёнка ,'грио 
масленок' (яросл., свердл., том., новосиб., ряз . , калуж. , смол, 
и др.) , 'мелкий весенний гриб ' (липецк.), ' груздь ' (калуж.). 
'гриб моховик' (твер.) (Филин 18, И ) , масленка 'pac t , лютик 
ползучий' (вост.-казах.) (Филин 18, 12), маслянка ж . р. < п 0 ' 
суда для масла, маслёнка' (лерингр. , пек., смол., ряз . , ср.-
урал.), 'печенье, хворост, которое жарится в масле (приготов
лялось обычно на масленицу) ' (тобол.), ' льняная , конопляная 
маслобойня' (нижегор.) , 'работница маслозавода' (перм-)» 
маслянка ж . р . ' гриб масленок' (пек., твер. , новг., смол., 
орл., арх. , свердл., том., иркут.) , ' гриб козляк' (новг., пек., 
смол.) (Филин 18, 15), маслянка 'раст. Ranunculus acris L., 
лютик едкий ' (КАССР), ' зрелая , мягкая ягода морошки 
(иовг.) (Филин 18, 15), Иванъ Маслянка, каменецкий меща-
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нин. 1565 г. (Тупиков, 301), укр. маслянка ж . р . 'пахтанье, 
творожистая сыворотка, остающаяся после отделения масла; 
пахталка, ручная маслобойня; маслянка, посуда для масла; 
раст. LiJium martagon L. , La th r aea squamaria L . , жирная бе
лая мергельная глина ' (Гринченко I I , 408), маслянка ж . р . 
'жидкость, которая остается после сбивания масла из сливок, 
сметаны; пахта; небольшая стеклянная, пластмассовая и т. д . 
посуда для сохранения масла, масленка' (Словн. укр . мови 
IV, 636), диал. маслянка 'пахта' (П. С. Лисенко. Словник по-
лкзьких говор1в, 123), масл'анка 'ручная маслобойка' (Карпат
ский диалектологический атлас, к. № 137), блр. маслёнка 
'пахта; масленка; (бумага) масленка' (Блр.-русск. , 440) , диал. 
масленка 'масленица'; перен. 'привольная жиздвь' (Юрчаика. 
Народнае слова, 13), маслянка 'масленка' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларус1 3 , 40), маслянка 'масленка' (Янкова, 19Ю)Г 

масленка 'кушанье из толченого конопляного семени' (Юр-
чанка. Мсщсл. , 126). маслянка ' гриб масленок, Suil lus luteus 
F r . ' (могил.) (Яшкин. Грибы. НО) . 

Производное с суф. -ъка от *maslenbjb и *maslbribjb (см.). 
Актуальность словообразовательной модели и большой се

мантический разброс могут свидетельствовать о независимо
сти и разновременности образований. 

*mas l ikb : чеш. mdslik ' к а л у ж н и ц а ' (Ko t t V I , 937), диал. 
masVeik ' гриб масленок желтый ' (Matejcik V^chodonovohrad. , 
305; Matejcik. Novohrad. , 92), ст.-слвц. maslik м. p . : 
« . . . zvalszcza koreny jeho z maslikom uwarene w winje» 
(7 c. Rec ost . 1 pol. 18. s tor . — Ист. слвц., Братислава), 
русск. диал. маслик 'баловень, любимчик, кого держат в холе, 
нежат ' (Даль 3 I I , 789; Филин 18, 13). 

^ Производное с суф. -//съ от *mas!o (см ). 
masl i t i : сербохорв. маслити 'мазать, вмазывать жиром, маслом', 

маслити се 'выделять масло, превращаться в масло (о молоке и 
его составных частях)' (РСА XI I , 161), словен. masliti 'при
правлять маслом, жиром ' (P le t . I , 554), чеш. masliti 'пач
каться маслом, сдабривать маслом', masliti se 'измазываться ' , 
разг. 'ласкаться, подлизываться ' ( Jungmann I I , 397), польск. 
maslic 'мыслить; давить, раздавливать ногами, растаптывать 5 

(Warsz . I I , В98), диал . maslic sif 'плакать' (Kucala 169), 
maslic si$ 'ласкаться как ребенок; раздавливать, распласты
вать' , maslic si$ ' кривиться, сильно плакать, плакать' (SI. gw . p . I I I , 
125), словин. mashc 'намазывать маслом' (Lorentz . Pomor. I, 
491 ; Loren tz . Slovinz. W b . I, 607), maslec 'давать молоко' 
(Sychta I I I , 55), русск. маслить 'воложить, мазать, приправ
лять маслом', маслиться, страд. , возв, и по смыслу речи, 
'мазать тело, волосы маслами, помадою и жиром ' , диал . 
'биться около дела' (пек., твер.) (Даль 3 I I , 788), маслить 'ла
скать, задабривать ' , маслиться 'ласкаться, подольщаться' 
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(Добровольский 401), маслить ' выжимать , жать масло* (арх..), 
маслить кожи 'смазывать, пропитывать кожи ворванью, де
гтем' (новг.), 'задабривать кого-либо, стараться расположить 
к себе' (арх., смол.) (Филин 18, 13), укр. маслити 'маслить' 
(Гринченко II , 408), блр. маслщь 'маслить ' (Блр.-русск., 440), 
диал. маслщь 'холить, нежить ; доводить до совершенства' 
(Юрчанка. Народнае слова, 13). 

Глагол на -Ш, образованный от *maslo (см.), каузатив. 
*masravb(jb): болг. диал. мас£аф прилаг. 'испачканный .маслом' 

(Илчев Б Д I, 195). 
Сюда ж е производные болг. диал. масл'ава 'пачкать маслом* 

(Илчев Б Д I, 195), русск. диал. маслявина 'топкое место, бо
лото' (Герасимов. Словарь уездного Череповецкого говора, 54) 

Прилаг . , с суф. -аиъ, образованное от *masIo (см.). См. Фа
смер I I , 578. 

*maslo: ст.-слав. \\дсло 'масло', eXaiov, oleum' (Mikl. , Sad., Вост.), 
eXaiov, oleum, 'масло, елей' ; poox'jpov, bu tyrum, 'масло (коровье)' 
(SJS 18, 194), болг. (Геров) масло ср. р . 'масло' , масло 'пи
тательный продукт, получаемый в результате сбивания мо
лока; маслянистое вещество, добываемое из некоторых расте
ний; маслянистое вещество минерального происхождения' 
( Р Б Е I I , 57, Б Т Р ) , диал. масло 'масло' (VI. Младенов Б Д III , 
103), маслу ср. р . то ж е (Стоиков. Банат . , 187; Зеленина. 
Б Д X , 34; Т . Бояджиев . Гюмюрджинско. Б Д VI , 55; 
Л . И . Петков. Еленски речник. — Б Д V I I , 86; Ралев. Б Д 
VIII , 145; Журавлев . Криничное, 177), макед. масло ср. р. 
'масло' (И-С), maslu, maslutu, masla мн. 'масло' (Malecki 65), 
сербохорв. maslo oleum, bu ty rum (с X I I I в.), bu ty rum liqua-
tum; 'вид кушанья ' (RJA V I , 500), масло ср. р. 'молочный 
продукт, который получается путем сбивания из молока или 
сливок; перетопленное сливочное масло, продукт, получаемый 
в результате перетопки сливочного масла; маслянистые веще
ства вообще' , устар. диал. 'оливковое масло' , диал. 'нацио
нальное кушанье из муки, масла и сыра ' , перен. 'до
быча, корысть' (РСА XI I , 162—164), Масло, Масла, фамилия 
(РСА X I I , 155, 162), словен. maslo 'топленое масло; сливочное 
масло' (P le t . I , 554), дибл. masf, 'масло' (Tominec 126), чеш. 
maslo ср. р . 'животный ж и р , получаемый сбиванием сметаны 
обычно из коровьего молока; вещество, внешне похожее 
на масло', диал . maslo 'топленое масло* (Hosek. Ceskomorav. 
II, 139), maslo в выраж. : Vofe jako ро masle ( 'легко'), 'ушная 
сера; лечебный отвар из красной бузины' (HruSka. Slov. 
chod., 52), слвц. maslo 'пищевой животный ж и р , получаемый 
сбиванием сметаны обычно из коровьего молока; различные 
другие продукты, похожие на масло' (SSJ I I , 102), диал. 
maslo 'сливочное масло' (Gregor. Slowak. von Pi l i sszant6 e 
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242), ст.-польск. masto ср. p . 'животный ж и р , получаемый 
из сметаны'; составной элемент ботанических названий: wronie 
masto Sedum Telephium L. , (SI. polszcz. X V I w . , X I I I , 188; 
SI. s tpol . I V , 167), польск. masto ср. p . 'масса, получаемая 
из жира , содержащегося в молоке; ж и р , выжимаемый или 
приготовляемый из плодов определенных растений* ( W a r s z . 
I I , 894), диал. masuo 'масло' (Kucala 194), mas^oe 'масло' 
(Tomasz. t o p . , 150), masuo 'получаемый в маслобойке продукт 
из коровьего молока, который намазывают на хлеб и которым 
заправляют кушанья ' (Н. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 1, 
233), словин. maslo 'масло' (Sychta I I I , 54; Loren tz . Pomor. 
I, 4 9 1 ; Loren tz . Slovinz. W b . I, 608; Ramutt 97), др. -русск. 
масло eXaiov, oleum 'масло деревянное, оливковое' (Гал. ев . 
Х Ш в., Лев . VI I 10 по сп. X I V в.; Иол. I I , 24), ' елей 
(в таинствах)' (Сбор. 1414 г., запис. Новг. Ч и п . X I V в . 
Чип . елеосв.), 'коровье масло' , pooxopov (Быт. X V I I I 8 по сп. 
X I V в.) (Срезневский I I , 114), масло 'жирное вещество, по
лучаемое из сметаны, сливок или из семян некоторых расте
ний* («Моление» Даниила Заточника, 103), масло ср. р . ' рас 
тительное (преимущественно оливковое) масло' (Гр. Наз . , 5 9 . 
XI в.), 'животный ж и р , преимущественно коровье масло* 
(Правда Р у с , 353 , X V в. оо XII в. и др.) , 'елей (освященное 
масло, употребляемое в церковных обрядах) ' (1417 — Новг. 
I лет., 405 и др.) , 'лечебная мазь* (АИ I I I , 480 . 1645 г . ) , 
'масляная краска' (Заб. Мат. I, 244. 1684 г.) , 'вещество ми
нерального или органического происхождения' (Там. кн. И , 
17. 1651 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. , 9, 34—3£) , масло (Творо-
гов, 80), Масло, холоп, 1495 г. (Тупиков, 3 0 1 : Веселовский. 
Ономастикой, 194), русск. масло 'вообще тук, волога, ж и р ' , 
диал. масло ср. р . 'пахтанье, сыворотка от масла* (зап.), ' ж е л 
тая лилия , Lilium mar tagon, сарана, масленок', (орл.) 
(Даль 3 И, 786—787), масло 'сыворотка, которая получа
ется при изготовлении масла' (зап.), земляное масло *краде-
ное с россыпью золото, вывозимое в масле, сале и меде* 
(сиб.), 'снег на бревнах, подкладываемых под спускаемую под 
воду барку для лучшего ее скольжения ' (волог.), прозвище 
толстого, жирного человека (костр.) (Филин 18, 13), укр . 
масло ср. р. 'масло (коровье); елей, миро' ; муравине масло 
*раст. Aetal ium Septicum Fr i e s ' , масло вороняче 'раст. Conval-
laria polygonatum; Lilium martagon ' (Гринченко И, 408), масло 
ср. р . 'пищевой продукт, который получается сбиванием сли
вок или сметаны', спец. 'жирное вещество, которое добывают 
из минеральных лзеществ' (Словн. укр. мови IV , 639), ст .-блр. 
масло: масла (комовша) ( Д З 616), масла (ал1укавае) ( Д З 26) 
(Скарына 1, 311), блр. масла 'масло коровье', Масла, Маслау, 
Маслоу, фамилии (в X V I — X V I I вв.) (Б1рыла, 277), диал . 
масла 'масло' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 39). 
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В славянских языках не сохранилось и.-е. наименований 
масла; слово *maslo является славянской инновацией, не имею
щей и.-е. соответствий. 

Фонематический анализ слова *maslo исключает возможность 
реконструкции суф. -dlo, иначе было бы *mazlo «*maz-dlo)r 

а не *maslo (см. Mikkola. Zur s lavischen Suffix-d/o. — Melan
ges Pedersen , 412) . О возможности реконструкции суф. -tlo 
упоминает Брюкнер (Bruckner 324). Наиболее вероятным явля
ется предположение о наличии в данном слове после зубного 
суф. -slo; *maslo < *maz-sIo в результате ассимиляции со
гласных, как *veslo<?„*vez-slo (см. B e r n e k e r I, 23 ; Фасмер И, 
578; Machek 2 353 , Slownik praslowianski 1, ЮЗ) . 

Мотивационные отношения 'мазать ' 'масло* отражают тот 
факт, что масло использовалось для умащивания тела и сма
зывания волос (об этом см. Machek 2 , 353). То ж е явление мы 
наблюдаем отраженным в других и.-е. наименованиях масла. 
Ср. и.-е. * 0 A i g ( / ° ° - 'масло' , отраженное в др . -инд. anjdnti 'на
тирает, умащивает ' , dnjah 'мазь , масло' , арм. апсапет 'нама
зываю' , лат. ungad ' м а ж у , намазываю мазью, умасливаю, по
крываю салом; приправляю жиром ' , unguentum, ungaen 'мазь' , 
умбр, umtu 'натираю' , др.-ирл- imb 'масло' , прусс«. anctan 
'масло ' , др.-в.-нем. ancho 'масло' (Т. В . Гамкрелидзе, Вяч. 
Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы II , Тби
лиси , 1984, 704). 

Семантическое наполнение слова *maslo менялось на протя
ж е н и и истории слова. Если первоначально это, по-видимому, 
синонимическое образование словам *maztb и *mazb, обозна
чающее 'то, чем намазывают (тело, волосы)' , то затем слово 
*maslo приобретает большую специализацию и начинает обо
значать только растительное масло и масло из коровьего мо
лока, но не краску (ср. *maztb) и не другие животные жиры 
(ср. *Шкъ, */о/ь и др . ) . В конце первого тысячелетия заимст
вованное слово *о1ъ]ъ в большинстве славянских языков начи
нает служить обозначением растительного масла, а слово 
*maslo становится обозначением только продукта из коровьего 
молока. 

Следует упомянуть и о древнем ритуальном использовании 
масла (ср. христианский обряд помазания освященным маслом, 
восходящий, по-видимому, к языческой традиции «кормления» 
идола и священного предмета). 

Отсутствие разработанной терминологии маслоделия в сла
вянских языках говорит скорее всего о том, что в древности 
изготовление масла у славян не занимало значительного места 
в хозяйстве. 

*mas lobo jbn ' a : русск. маслобойня ж . р . 'помещение, где сбивают 
масло; маслобойное предприятие ' (Ушаков I I , 153), масло
бойня 'масляна, заведение, помещение, где пахтают коровье 
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масло; самый снаряд д л я этого: высокая узкая кадочка с крыш
кою, воронкою и мутовкою; устройство для выгнета постного 
масла: ступы и жом (гнет, тиски) ' ( Д а л ь 3 I I , 789), *диал. 
маслобойка 'маслобойня' (новг.) (Филин 18, 14), маслобойная 
ж . р . 'помещение, в котором сбивают масло' (арх.) (Филин 1 8 , 
14), маслоббйна 'маслобойня' (Словарь русских старожильче
ских говоров ср. ч. басе. р . Оби, Доп. I I , 260) , укр . диал . 
маслобойка ' снаряд д л я бритья масла' (М. В . Никончук. Мате-
р1али до лексичного атласу украшсько! мови, 311) , блр. 
маслобойня ж . р . 'маслобойня' (Блр.-русск., 440) , диал. 
маслобойня 'маслобойня' (Слоун, пауночн.-заход. ЕеларуЫ 3 , 
39). 

Слово представлено только в восточнославянских языках, 
древность проблематична. Сложение слов *mas!o и *bojbria 
на базе словосочетания *bit(i maslo. 

*mata I: болг. диал. мата ж . р . 'мать ' (родоп. — Стойчев Б Д I I , 
205; гоцеделчев., в.-тырновск. — Б Е Р I I I , 683), словин. устар. 
mata, mata, -ё ж . р . 'мать ' (Sychta I I I , 57), русск. диал. 
мата, -ы ж . р . ' м а т ь ' (пек.), м. и ж . р . ' друг , приятель; 
подруга, приятельница (при обращении к другу , особенно 
женщины к ж е н щ и н е ' (ворон.) (Филин 18, 20) . 

Сюда ж е производное ум. русск. диал. мйтонъка, -и ж . р . 
ласк, 'мать, мамочка' (южн. — Филин 18, 33), укр . мйтонъка, 
~и ж . р . то ж е (Словн. укр . мови I V , 651). 

Переоформлено из *mati, род. п. matere (см.) по модели 
большинства существительных ж . р . с основой на -а . См. 
Б Е Р I I I , 6 8 3 . 

*mata II: сербохорв. mata ж . р . 'приманка, т. е. пища, при по
мощи которой, например, приманивается рыба, и которая на
низывается на удочку' (RJA VI, 516 : со ссылкой на Словарь 
Стулли), диал. мата ж . р . то ж е , что мамац 'приманка ' 
(РСА X I I , 178). 

Производное от гл . *matati (см.). См. ;так: Noha М. Ces. 
omatem a slova pnbuzna . .— MNHMA. Sbornik v y d a n y na pa-
met c tyf ic i t i le teho uci te lskeho pusobenl prof. Josefa Zubateho . 
P r . , 1926, 4 5 1 . 

Древность образования проблематична, 
ma tacb : макед. матач м. р . 'маслодел', перен. 'интриган, 

склочник' (И-С), чеш. редк. matac, -е м. р. жаргон, 'то ж е , 
что hmatac; вор, грабитель ' ( K o t t VI , 942), слвц. диал . matac 
' страшилище (?), возмутитель спокойствия' (Kalal 325—326) , 
ст.-польск. matacz м. р . 'человек, использующий л о ж ь , мошен
ничество, оговоры, умышленное путанье для достижения соб
ственных целей или доказательства своих утверждений ' , 
также 'фокусник' (SI. polszcz. X V I w . , X I I I , 2 0 0 — 2 0 1 : 
со ссылкой и на Si. s tpo l . , где, однако, слово matacz отсутст
вует) , польск. matacz, -а обл. mantacz 'человек увертливый, 
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пройдоха, крючкотвор, обманщик, аферист, жулик , мошенник' 
(Warsz . И, 898), также диал. matac 'пройдоха, крючкотвор' 
(Maciejewski. Chelrn.-dobrz. 220). 

Сюда ж е производное русск. диал. матачка ж . р . 'округ
ленный и затертый черепочек д л я игры детской' (твер. — 
Д а л ь 3 I I , 794). 

Производное имя деятеля с суф. -ась от гл. *matati (см.). 
См, Bruckne r 325 . 

*matad lo : макед. матало ср. р. 'маслобойный пестик' (И-С), сер
бохорв. matalo, диал. матало ср. р. 'приманка (для рыбы 
и пр.) ' (RJA VI , 516; РСА X I , 179). 

Возможно, сюда же экспрессивные производные русск. диал. 
маталачить, -чу 'бездельничать ' (перм., свердл.) и маталд-
ситъ, -cuuib беспорядочно махать руками' (урал.) (Филин 18, 
20). 

Производное с суф. -dlo от гл. *matati (см.). 
*matan ina : ст.-польск. matanlna ж . р . 'враки, аферы; уловки; 

намеренная путаница, применяемая для достижения собствен
ных целей или доказательства своих утверждений (о дейст
виях и высказываниях); выдумка, ложь ; бредни ' , м. р. ' лжец , 
лгун ' (SI. polszcz. X V I w., XI I I , 201—202) , польск. matanlna 
'мотание, размотка', устар. 'осложнение, запутанность, беспо
рядок, путаница; обман, мошенничество' (Warsz . I I , 899), 
диал. matanlna пренебреж, 'черт, дьявол ' (SI. gw. р. Ш , 
126). 

Производное с суф. -ига от прич. страд, прош. *та1апъ{]ъ) 
(субстантивация) от гл. *matatl (см.). Древность образования 
проблематична. 

* т а 1 а п ъ : болг. матан м. р. 'творожистая сыворотка, остающаяся 
по отделении от сливок и сметаны масла' (Геров), диал. 'ство
роженное свежее овечье молоко, взбиваемое продолжительное 
время, пока не отделяется масло' (Стойчев Б Д I I , 205), макед. 
диал. matan 'пахта, пахтанье' (Malecki 65) , польск. диал. ma-
tan '-большая пуговица с блестящим ушком' (SI. gw. р. Ш , 
126; War sz . I I , 899). 

Сюда ж е производные польск. matanka, диал. matdnka ж . Pj 
'то ж е , что matan\ также 'петлица у плаща, кожуха 
(Warsz . И, 899; Si . gw. p . I l l , 126); с йотовым суф. : русск. 
диал. матанЯу -и м. и ж . р. 'милый, возлюбленный; милая, 
возлюбленная5 (иван. , костр., ульян . , пенз. , сарат., тамб., во
рон, и мн. др. ) , ж . р. 'подруга ' (курган.) , ж . р . 'частушка, 
в которой поется о матане (милом, милой) ' (сарат., нижегор.)» 
ж . р . 'танец сельской молодежи' (орл.), 'вечернее гулянье, ве
черинка колхозной молодЪжи' (орл.) (Филин 18, 21), м. и ж . р. 
'вoзлюблjeнный, возлюбленная' (Словарь русских говоров Мор
довской АССР, М—Н, 17). 

Субстантивированное прич. страд, прош. от гл. *matatl (см.) 
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*matanbje : сербохорв. matane ср. p . , сущ. от гл. matati (RJA 
VI , 517: «только в Словаре Стулли»), ст.-польск. matanie 
ср. р . 'использование мошенничества для достижения собст
венных целей' (St. polszcz. X V I w. , X I I I , 201), польск. редк. 
matanie, -a, matanie sie 'действие по гл. matac ( 5 . ) ' ( W a r s z . 
I I , 899). 

Имя действия, производное с суф. -ъ)е от прич. прош. 
страд. *matanb от * matati (см.). 

*mata rb : чеш. Stary Materov, название деревни в Чехии из *А/а-
tariiv (dvur), производного от имени деятеля *matar (Profous 
H I , 38). 

Имя деятеля *matarb, косвенно сохранившееся производное 
с суф. -агъ от гл. *matati (см.), после исчезновения которого 
из чешского языка слово *Matarui; стало соотноситься с апел-
лативом mitiy род. п. mritere (Profous, там ж е ) . . 

*mata t i (se): сербохорв. matati ' п р и м ш и з а т ь , привтекать ' (только 
в словаре Стулли), диал. 'приманивать рыбу' , перен. 'привле
кать, притягивать ' , matati и koga sto 'пробить, спрашивать ' 
(RJA VI , 517—518), словен. matrati, -am 'слегка задевать; 
стремиться ' (Slovar sloven, jezika I I , 7 1 1 : matral — t r u d i l , 
prizadeval) , также matVati se (P le t . I, 557), чеш. matati 'пу
гать, страшить ' ( Jungmann I I , 400; K o t t VI, 942), 'ходить, 
как привидение' (Berneker I I , 25), matati se v dim 'искать , 
разыскивать' (Ko t t VI, 942), hmitati 'дотрагиваться до чего-л. 
пальцами, прикасаться; обнаруживать осязанием', smdtrati 
'щупать ; ощупывать ' , smatlati = smafhati 'хромать, ковылять ' 
(Travnicek. Slov. 427, 1505), также smatati ' ощупывать ' , sma-
tlati se 'хромать' , диал. matac 'пугать ' (морав. — Bar tos . Slov. 
193), matat, -dm 'трогать, осязать ' (Sverak. Boskov. 117), ст.-
слвц. mdtaV: К to bi w npcy matal. Wesmy svinsky moes, 
chlapcy z vepra a devcze ze svinje a v napoju day nemocsnemu 
v ip i t . 5c. Rec Ost 1. pol 18. s tor . (Ист. слвц. , Братислава), 
слвц. mdtat-', -taj-cef -tajdj-cu 'ходить, как привидение; вызы
вать в ком-л. страх, пугать кого-л.' , matat\ -a, -ajd народн. 
'осязать, искать с помощью осязания ' (SSJ I I , 110), hmatat\ 
-a , -ajd 'дотрагиваться до чего-л., браться за что-л. рукой, 
пальцами, ощупывать; воспринимать, ощущать осязанием; 
протянув руки, что-л. искать (особенно в темноте), щупать ' 
(SSJ I, 487), smdtrat\ -a, -ajd 'ощупыванием около себя 
что-л. искать (преимущественно в темноте), щ у п а т ь ' , то ж е , 
что hmataV (SSJ IV, 432), smatVat' народн. ' ковылять ' (Slo
ven, - rus . s lovn. I I , 439), диал. mitafi, -ja (koho) 'пугать 
кого-л.*, smatlafi 'хромать' (Matejcik. Vychodonovohrad . 3 0 / , 
469), mdtafi, -cent -u; -n, -ju (koho) 'пугать кого-л. ' (Matejcik. 
Novohrad. 219), mdtat9 то же (Kalal 326), также 'ходить 
в темноте' (Orlovsky. Gemer. 173), mlatac 'осязать ' (там ж е , 
181), matac 'связывать кому-л. ноги' (C.V1SS X I I , 1909, 87 . 
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H n i l e c . — Д и а л е к т . , Братислава), ст.-польск. matac 'использо
вать л о ж ь , мошенничество, намеренно что-л. запутывать для 
достижения собственных целей или для доказательства своих 
утверждений ' (SI. polszcz. X V I w . , X I I I , 201), польск. редк. 
matac 'мотать, путать, плутовать' , устар. matac kim 'обманы
вать кого-л. ' , перен. 'мотиевничать' (Warsz . I I , 899), словин. 
mautac 'мошенничать, врать ' (Loren tz . Slovinz. W b . I, 620). 

Сюда ж е , с расширением основы, экспрессивный глагол 
русск. диал . матаситъся (и матаситъся) ' грозить, угрожать , 
замахиваться ' (волог., сев.-двинск., арх.), 'мотать головой 
(о животных) ' (волог., перм.), 'качаться из стороны в сторону' 
(волог., перм.), ' кривляться , ломаться, гримасничать' 
(волог., перм.), 'ходить , бродить без цели, без дела, ша
таться ' (волог., перм.), ' ж и т ь в бедности, кое-как переби
ваться ' (перм.) (Филин 18, 21). 

Родственно праслав. *majati 'махать' и т. п. (см.), *maxati 
(см.), *mamiti (см.). Й.-е . корень *та-, первоначально озна
чавший, по-видимому, 'давать знаки рукой, делать движения ру
кой' , затем 'манить ' и 'обманывать' расширен в *matati формантом 
-2-. Ср., без этого форманта, лит. moti, moju 'махать ' , лтш. mat, тар 
тоже ,др . -инд . тауй 'превращение,видение,обман, иллюзия' ,dur-
mayus 'применяющий злые чары' , греч. цшаЭои 'стремиться, 
собственно 'оживленно двигаться ' . 

Сближают также с лтш. ap-maju, ap-mat 'обманывать ' , далее 
(от того ж е *та-, но с суффиксальным -я-) — с русск. об-ма-
н*утъ, лтш. ap-manit ' солгать ' . 

Одно из значений сербохорв. гл. 'просить, спрашивать' (см. 
выше) связано с семантикой 'выманивать у кого-л. что-л.', и 
это подтверждается семантической аналогией в чеш. Idditi 
koho cim (см. Noha М. Ces. cmatem a slova pf ibuzna .— 
MNHMA. Sborn lk vydany na pamet c tyf ic i te le tehp ucitelskeho 
pusobeni prof. Josefa Zuba teho . P r a h a , 1926, 451). Связь зна
чений 'приманивать ' и 'лгать ' (см., выше, сербохорв. и ст.-
польск. гл.) имеет аналогию в русск. манить и об-манывать, 
содержащих один и тот ж е корень. И з первонач. знач. 'делать 
д в и ж е н и я рукой ' развилось значение 'дотрагиваться до чего-л. 
пальцами, прикасаться; щупать , ощупывать ' -> 'ощущать ося
занием; протянув руки, что-л. искать (особенно в темноте) -> 
'ходить как привидение ' -> 'пугать, страшить ' . Со значением 
'ходить в темноте' можно связывать семантику 'ковылять и 
хромать' . 

См. Berneker I I , 25; Фасмер I I , 587 (маять, маю II); 
c h e k 2 354; Skok. E t i m . r jecn. I I , 388. 

* ш а ! а \ ъ ] ь : сербохорв. matav, mataia, прилаг. 'тот, кто замани
вает, приманивает ' (RJA V I , 518: «юлько в словаре Стулли, 
с толкованием 'манящий, соблазнительный»), йлвц. mdtavy, 
прилаг. редк. 'ходящий как призрак; вызывающий в ком-л. 
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. страх, пугающий' (SSJ I I , 110), 'причудливый' (Sloven.-rus . 
slovn. I , 380). 

Сюда ж е производное сербохорв. диал. матавица ж . р . 
'приманка' (РСА X I I , 178). 

Прилаг . , производное с суф. -аи- от гл. *matati (см.). 
* m a t e r a / * ma to ra : сербохорв. Матора, фамилия, диал. матера, 

род. п. матерё ж . р . 'мать ' (PGA XI I , 200, 187), ст^-чеш. 
^matera ж . р . , мн. ч. matery то ж е (Gebauer I I , 3 2 1 ; Simek 
76), чеш. matera, -у, ж . р . 'мать; матка (у животных и т. п.) ' 
(Jungmann I I , 40Г), также 'достойная особа' ( K o t t I, 986), 
диал. matera 'проказник, шельма' (одобрит, и неодобрит.), 
opity па matera 'пьяный вдрызг ' (Bar tos . Slov. 194), matera, 
-у, ж . р . 'сброд' (Sverak. Kar lov . 123), н.-луж. masera ж . р . 
'самка' , диал. 'мать человека' (Muka St. I, 866), польск. та-
ciora, -у 'мать ' (устар.) 'содержательница публичного дома; 
самка животных, имеющая детенышей или беременная (на
пример, овца); пчелиная матка; вид растения; колода срублен
ного дерева; дерево, оставленное при вырубании леса; стебли 
семенной конопли; посаженный клубень картофеля, загниваю
щ и й после образования молодых плодов; пчелы, которые в те
чение года не роятся, яловки' (Warsz . I I , 840), диал . maciory 
'стебли семенной конопли; старый картофель в земле; мать ' 
(неодобр.) (SI. gw. p. I I I , 93 , 129; Maciejewski, Chelm.-dobrz . 
105), тасога 'то ж е , что maciord* (Kuca'Ia 74), 'матка пчел' 
(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 121), тас-ora 'самка животных, 
преимущественно свинья; посаженный клубень картофеля, 
из которого вырастают молодые плоды' (Tomasz., t o p . 149), 
тасога, 4 ж . р. ' свинья , кормящая детёнышей; главный ко
рен» дерева' (П. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 1, 227) , 
словин. тасога, -ё ж . р. ' свиная , имеющая поросят, самка 
кабана' (Ramult 95), др.-русск. Матора, личное имя собств. 
1621 г. (Тупиков 301), русск. диал. матёра, -ы ж . р . 'свино
матка' (Лит. ССР), матера (удар.?) 'самка тетерева' (арх.) , 
матера (род?) 'селезень' (енис.) (Филин 18 , 22), матёра 
ж . р . 'место в речном русле с наибольшей скоростью течения ' 
(Словарь Приамурья 152), мате pi, -ы, ж . р . '(главное) русло 
реки' (Словарь русских старожильческих говоров средней ча
сти бассейна р. Оби. Доп. I I , 2 6 1 ; Словарь Красноярского 
края 112), матера, -ы ж . р. 'материк, суша' (арх., олон., 
е н и с ) , 'высокий берег реки' (арх., олон.), 'сухое место 
(в противоположность болоту)' (КАССР), 'большой лес вдали 
от ж и л ь я ' (олон., арх., урал. , курган. , тобол., тюмен.), 'фарва
тер реки; русло реки' (краснояр., сиб. , сев.-двинск.), ' род не
большого ручного зологопрэмывного прибора' (сиб.) (Филин 
18, 22), матера, -ы, ж . р. 'лесной массив, расположенный 
в нескольких километрах от селения ' (Элиасов 198), блр. диал . 
мацёра ж . р . 'свиноматка; посаженный клубень картофеля, 
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из которого выросли молодые плоды' (Слоун. пауночн.-заход. 
Беларус1 3 , 49), ' свинья (супоросая)' , перен. 'неумелая, не
внимательная к своим детям мать' (3 народнага слоунжа 176). 

Переоформлено из *mati, род. п. matere (см.) в результате 
выравнивания основы по её варианту, представленному в кос
венных падежах, с изменением конца основы по модели боль
шинства существительных ж . р . с основой на -а. Редкая 
форма *matora (см. сербохорв. и др.-русск. nomina propria) 
является вторичной, возникшей из * mater а в условиях чере
дования el о, о причинах появления которого см. *mati (там 
ж е литература). 

* m a t e r e t i / * m a t o r e t i : болг. Mamopim, -ешь, -рЪлъ Затереть , ста
реть ' (Геров), словен. matoreti, -im 'становиться старым' 
(P le t . I , 557), чеш. matufeti, -eji, -el, -eni то ж е (Kot t I, 
1, 988), русск. матереть 'становиться матерью, рожать ' 
(Даль 3 I I , 803), диал. 'расти, становиться большим, крепким' 
м у ж а т ь (о человеке)' (петерб., онеж.) , 'толстеть, крупнеть, 
(волог., олон., свердл.) , 'созревать, наливаться (озлаках) ' (ср.-
урал.) (Филин 18 , 2'3),маторёть 'матереть, в знач. пребывать ма
терым, оставаться толстым, дебелым, черствым, грубым; чер
стветь, грубеть тучнея, или коснеть в чем-л. непохвальном; 
стареть, переживать средние, возмужалые л£та, переходить 
из возмужалости в старость' (Даль 3 I I , 797). 

Глагол на -Hi, производный от прилаг. *т$йегъ)ь ; *matorbjb 
(см.). В отдельных случаях (ср. выше Даль) соотносительно 
с *mati J -tere (см.). 

* m a t e r i c a : болг. материца (удар.?) 'раст. Trifolium; раст. Thymus 
(БотР 2 9 6 , 445), макед. материца ж . р . анат. 'матка' (Ком., 
И-С), сербохорв. материца ж . р. анат. 'матка'; мед. 'опуще
ние матки ' , ум.-ласк, от мати, матер н матера 'маменька, 
матушка' , диал. 'осадок, гуща, отстой', бот. 'раст. Reichardia 
picroides, осот огородный' (РСА X I I , 189—190), 'болезнь 
матки: истерия ' , mater ice ж . р . мн. ч. 'праздник, который 
всегда приходится на второе воскресенье до рождества' , mate
riel ж . р . 'соборная церковь в качестве главенствующей над 
другими церквами' , 'раст. Picr idium vu lga re ' (RJA VI, 519, 
520), чеш. диал. materica, -е ж . р. ' груша (дерево и плод)' (Ko ' t 
V I , 943), н . -луж. maserica, -е ж . р . анат. 'Аматка*' (Muka SL 
I, 866), польск. macierzyca, -у бот. 'растение из семейства 
губоцветных' (Warsz . I I , 839), др.-русск. материца г мать, ро
дительница' (Срезневский I I , 117), 'мать жены или мачеха 
(Лев. X X , 14). Библ. Генн. 1499 г. — С л Р Я - X I — X V I I вв. 
9, 42). 

Сюда ж е производное макед. магперичен, -чна, прилаг. от
носящийся к матке (детородному женскому органу)' (Кон.)» 
сербохюрв. материчнй, -а, -о то ж е (РСА X I I , 190). 
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Производное с суф. -zca от основы *mati, род. п. materе 
(см.). 

*mate r ika / m a t e r i k b : болг. материка ж . р . бот. 'богородская 
трава, раст. Thymus ' (Геров), 'раст. Thymus sp. d iversa ' 
(БотР 293), др.-русск. материкъ м. р. 'высокое, возвышенное 
место (в противоположность низкому, болотистому); высокий 
берег реки или озера' (Строг, гр. 129. XVI в. и др. ) , 'креп
кий человек зрелых лет; немолодой человек" (Стар. м у ж . 25 . 
X V I I — X V I I I вв. со X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 42) , 
Материкъ, Др.-русск. имя личное собств.: Евтюшка Матерись, 
промышленный человек в Сибири. 1655 г. (Тупиков 301), 
русск. материк, *-а, м. р . 'суша, большое пространство земли 
на земном шаре, окруженное океанами и морями; континент 
в против, острову', также 'подпочва, ненасыпной, ненаносный 
пласт земли' , диал. 'матерой зверь' (Упшков I I , 160), 'высокий 
берег реки или моря; берег, который не заливается и почва 
которого не наносная' (арх., олон., тобол.), 'твердая почва, вы
сокое место в противоположность низкому, болотистому' (то
бол., КАССР, свердл., том., зап.-сиб.) , ' земля, почва в проти
воположность снегу или воде, которые ее покрывают' (южн.-
урал. , моек.), 'остров на Ангаре' (иркут.), 'целина ' (новосиб., 
том., кемер., иркут.) , ' глина ' (арх., том.), 'чернозем' (ср,-
урал. , тобол.), 'пахотная земля крестьянской общины, которая 
в отличие от подсечных участков (засеваемых только теми, кто 
ее обрабатывал) делилась на участки и поочередно обрабаты
валась членами общины' (олон.), 'большой лес, тайга ' (перм., 
ср.-урал. , тобол., том., зап.-сиб., олон.), 'сруб дома' (ворон.), 
' н и ж н я я часть ствола ели, идущая на постройку лодки' (арх.), 
'фарватер реки' (оренб., арх. , перм., сиб. , е н и с , иркут. , 
якут . ) , 'часть пруда, где протекают воды питающей его реки 
или подземного источника' (Удм. ССР), 'русло реки' (свердл., 
иркут.) , 'небольшая речка' (свердл.) (Филин 18, 23—24) , ма
терик, -а, м. р . 'пт. Anas boschas L . , утка-кряква' (тобол.) 
(Филин 18, 24), также площадное ругательство (Куликовский 
54), 'место в речном русле с наибольшей скоростью течения ' 
(Словарь Приамурья 152), 'плодородная земля, матёрая; вы
сокий лес ' (Симина 75), 'чернозем; округлый камень твердой 
породы, булыжник ' , материка, -и, ж . р . 'чернозем' (Словарь 
русских говоров Мордовской АССР, М—Н, 17), укр. материк, 
-ка, м. р . 'подпочва, нетронутая земля под почвой' (Гринченко 
I I , 409), также 'континент' (Словн. укр. мови IV , 645), блр. 
мацярык, -церыка, м. р . геогр. 'материк' (Блр.-русск. 443), 
диал. 'главный корень дерева ' (Сцяшковзч. Слоун. 257). 

Сюда ж е производное ст.-русск. Материковъ, фамилия, 
1693 г. (Тупиков 695), русск. диал. матерйчный и мате-
рйшный, -ая, -ое 'высокий, не заливаемый водой (о береге 
реки, озера) ' (тюм.), ' твёрдый (о грунте, о земле)' (новосиб., 
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свердл.), 'без примесей, чистый (о глине) ' (перм.), ' р астущий , 
обитающий в тайге ' (том.), матерйчная земля 'подпочвенный 
пласт земли' (новосиб.), 'чернозем' (том.), ' земля, годная для 
обработки' (курган.), материчный лес 'строевой лес с прочной 
древесиной'(алт.) (Филин 18, 25). 

Производное с суф. -ika, -Ькъ от прилаг. *materb(jb) (см.); 
субстантивация. В значении 'континент' и т. п. ограничива
ется восточнославянским ареалом (болг. материк 'континент' — 
позднее заимствование из русского материк то ж е , см. В Е Р 
I I I , 685). 

См. Berneker I I , 25; Фасмер I I , 580. 
* m a t e r i n a / *ma to r ina : болг. маторйна ж . р . 'овца, приносящая, 

имеющая ягнят ' (Геров), сербохорв. matorina ж . р . 'старость ' 
(RJA V I , 532: «лишь в Словаре Вука»), маторйна (мато
рйна) ж . р . 'старое, давнее время, старина; старость' (РСА XII, 
2 0 1 : «редк.») ,маторйна ж . р. 'овечья шерсть; толстый кольце
образный слой на бараньем роге, соответствующий росту рога 
за год' (РСА X I I , 201), matorina 'годовая шерсть на кастри
рованном баране' (Кап 269), маторйна 'шерсть, полученная 
при стрижке ' (Mic 53), русск. диал. материна, -ы ж . р. 
'большая дикая утка, матерая, кряковная ' ( р я з . — Д а л ь 3 II , 
797), материна, -ы ж . р . 'целина ' (перм., заурал.) , 'верхний 
слой почвы, содержащий плодородный перегной' (пенз.) (Фи
лин 18 , 24), материна, -й, ж . р . 'толщина' (там же) , мате
рина 'целина ' (Сл. Среднего Урала I I , 120). 

Производное с суф. 4п-а от основы прилаг. *materb(jb) / 
*matorb(jb) (см.). 

* m a t e r i n b : цслав. мдте^иыъ, прилаг. matr i s (Mikl), болг. диал . 
материна ж , р . 'разновидность низкой травы с небольшими 
зелеными листьями' (Шклифов Б Д V I I I , 263), сербохорв. ма
терин, -а, -о ' принадлежащий матери, материнский' (РСА 
X I I , 188; R J A J VI , 521 : с X I V в.), materin jezik 'родной 
язык, язык народа, которому человек принадлежит ' , materina 
ж . р . 'материнство; родовое наследство от матери' (RJA VI , 
521 : только в словаре Стулли), 'болезнь мат^и, истерия 
(там ж е , с замечанием лишь у одного автора X V I I I в.) , диал. 
материна ж . р . 'боли в марке, сопровождаемые коликами , 
Материн м. р . , кличка коня (РСА X I I , 188), словен. materin, 
-а, -о, прилаг . 'принадлежащий матери' , к н и ж н . редк. 'глав
ный, основной' (P le t . I , 556; Slovar sloven, jezika I I , 708— 
709), ст.-чеш. materin, прилаг. 'материн' (Gebauer I I , 321 ; 
Novak. Slov. Hus . 61), чеш. materin, прилаг . то ж е (Jung
mann I I , 402), также matefiny 'материн ' ( K o t t I , 986), mate
rina, -yf ж . p . 'родной край ' ( Jungmann I I , 402; K o t t I, 
986; V I , 943), слвц. диал. mat'erimln, -ina, -ino (Stoic. Slo
vak, v Juhosl . 234, 269), mat'erin (Orlovsky. Gemer. 
168), maVerin, прилаг. (Gregor . Slowak. von Pil isszanW 243), 
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macerln, прилаг. (Buffa. Dlha Luka 174), maVerin, -a, -6, при
лаг, 'материнский' (Matejcfk. Novohrad . 97), mat'erin (Habov-
s t iak . Orav . 248), в . -луж. macerina, -у, ж . p. 'родина, родная 
земля' (Pfuhl 349), н . -луж. maueriny 'материнский; материн' 
(Muka SI. I , 866) , полаб. moteren, прилаг. ед. ч. им. п. 
м. р . 'материн' (с реконструкцией *таЬеппъ.—Polanski— 
S e h n e j t 97), ст.-польск. и польск. устар. *macierzyn(y) ' с в я 
занный с матерью, к матери относящийся, материн, представ
ляющий собственность матери, происходящий от матери ' (S1. 
stpol . I V , 139; Warsz . I I , 839), maclerzyna 'наследство, полу
ченное после матери* (Si. stp,ol. IV , 138: 1400, 1405, 1477 гг . ; 
Warsz . I I , 899), словин. maclefin, прилаг. притяж. 'принадле
ж а щ и й матери, относящийся к ней ' (Lorentz . S lovinz . W b , 
I, 595), macerln, прилаг. то ж е (Loren tz . Pomor. I , 481), 
др.-русск. материным, прилаг. от сл. мати (Поел. м. Фот. 
1410 г . — С р е з н е в с к и й И , 117), материнъ то ж е (Библ. Генн. 
1499 г. и др. — С л Р Я X I — X V I I вв. 9, 42), русск. материн 
'матери принадлежащий' ( Д а л ь 3 I I , 802; Ушаков I I , 160, с по
метой: просторен.), диал . материн, -а , -о: материн сын, ма
терина дочь бранн. 'о незаконнорожденных д е т я х ' (сиб. , ни -
жегор . , влад. — Филин 18 , 24), матерйный, -ая, -ое ' с и л ь 
ный ' (Словарь русских старожильческих говоров ср. части 
бассейна реки Оби. Доп. I I , 261), ст.-укр. материнъ, прилаг . 
'материн' ( X V в. ВС 24 з в . — С л о в н и к староукрашськоГ мови 
X I V — X V ст. 1, 580), укр. материн, -на, -не то ж е (Грин
ченко I I , 409), также (редк.) 'материнский' (Словн. укр . мови 
IV, 645), ст.-блр. матерйный, прилаг. от матер (Скарына 1, 
312), блр. мацерын 'материн, хматеринский' (Блр.-русск. 443) . 

Сюда ж е производное сербохорв. диал. материница ж . р . 
'раст. Tanacetum par then ium, дикая рябина, пижма ' (РСА X I I , 
188), 

Прилаг. , производное с суф. -in-ъ (притяжат . ) от основы 
сущ, *mati, род. п. matere (см.). 

* m a t e r i n b k a : сербохорв. матерйнка ж . р . бот. ' тимьян ' (РСА 
X I I . 188), чеш. miteflnka, -у, ж . р . 'раст. Thymus se rpy l lum' 
(Ko t t I, 986; K o t t . Dod. k B a r t . 54), диал, mae'erynka ж . p . 
то ж е (Lamprecht . S lovn. s tfedoopav. 72), русск. диал. мате-
ринка ж . р . 'материнское имущество, наследье, противоп. от
чина; раст. тысячелистник, кашка Achil lea millefolium; раст. 
душица, Origanum vu lga re ; раст. Gicer Ar ie t inum, пузырное 
семя' ( ю ж н . — Д а л ь 3 I I , 802), 'имущество, наследие матери ' 
( ю ж н . — Ф и л и н 18, 24), 'раст. F raga r i a vesca L . , земляника 
лесная ' (волог.), 'раст. Mentha a rvens i s L . , cete. губоцветных' 
(орл.), 'раст. Mentha sy lves t r i s L . , мята длиннолистная' (орл.), 
'раст. Thal ic t rum L . , василисник' (курск.), 'раст. P y r e t h r u m 
corymbosum Wil ld . , пиретрум щитконосный' (ворон.), ' раст . 
Origanum vulgare L., душица обыкновзнная' ( к у р ж . , орл . , 
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донск.) (Филин 18, 24), укр. материйка, -ки ж . р . 'раст. ду-
тница, Origanum vu lgare L.; Ghenopodium vu lga re ; Thymus 
serpyJlum'; материйки мн. ч. 'конопля, дающая семена, за
машка, Cannabis sa t iva L . ' (Гринченко I I , 409), материйка, 
-и, ж . р . 'раст. Origanum L. , пахучее травянистое растение 
сем. губоцветных с мелкими цветками; используется в парфю
мерной промышленности* (Словн. укр. мови I V , 645), диал. 
материйка, матэрйнка ж . р . 'раст. Origanum vulgare , ду
шица обыкновенная (используется для приманки в улей пче
линой семьи) ' (Лексика Полесья . М., 1968, 340). 

Производное с суф. -ък-а от прилаг. *та1егтъ (см.). 
*mater inbski>jb: болг. матерински, -а, -о прилаг. 'материнский* 

( Б Т Р 3 444; Р Б Е I I , 5 9 : «устар.»), сербохорв. матерински и 
матерински, -а, -б 'относящийся к матери, свойственный ма
тери, материнский; полный любви, нежный , заботливый; ма
терин; главный, основной' (РСА X I I , 188), словен. materinski, 
-а, -о, прилаг. 'материнский' (Slovar sloven, jezika I I , 709; 
P l e t . I , 556: materinski), materinsko, нареч. 'по-матерински' 
(Slovar sloven, jezika I I , 709), чеш. matefinsky, прилаг. 'ма
теринский ' ( Jungmann I I , 402; K o t t I , 986; VI, 943), диал. 
(морав.) materinsky то ж е (BartoS. Slov. 194), слвц. materin
sky, прилаг. ' связанный с материнством, относящийся к ма
тери, происходящий от нее; напоминающий мать, очень забот
ливый, н е ж н ы й ' , редк., не специальн. 'основной' (SSJ I I , 
111), т акже диал . materinski (Orlovsky'. Gemer. 168), mace-
rinsky £Kalal 317), ma?eriNski: mat'eriNskd rec 'родной 
язык ' (Stoic. Slovak, v . Juhosl . 117), ст.-польск. macierzynski, 
прилаг. от mac 'мать ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 9—10), 
польск. macierzynski, в значении прилаг. от macierz 'мать ' , 
также 'относящийся к отчизне, месту рождения , родному 
краю' (Warsz . I I , 839), словин. macerinsfii, -ka, -he, прилаг. 
'материнский' (Loren tz . Slovinz. W b . I , 595), рус*ск. материн
ский, -ая, -ое, прилаг. к мать, 'свойственный матери' , 
(спец.) 'такой, от которого или в котором рождается, образу
ется что-н. другое ' (Ушаков I I , 160), диал. материнский, 
-ая, -ое: материнское слово 'матерная брань, ругательство; мат 
(казаки-некрасовцы. — Филин 18, 24), укр. матерйнський, -а> 
-е то ж е , что матернш, 'материнский* (Гринченко I I , 409) , 
также 'свойственный матери, такой, как у матери' , спец. 'та
кой, от которого или в котором рождается , образуется что-н. 
другое ' (Словн. укр . мови I V , 645), блр. мацярынст, в разн. 
знач. 'материнский' (Блр.-русск. 443), прилаг. 'свойственный 
матери' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус) 3 , 51). 

Прилаг . , производное с суф. -bsk- от основы прилаг. *mate-
Нпъ (см.). 

* m a t e r i n b s t v o : болг. материнство ср . р . 'материнство' ( Б Т Р 3 

444; Р Б Е I I , 59: «устар.»), сербохорв. материнство и мате-
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рйнство ср. р . 'природное свойство и роль женщины вообще 
как матери; состояние, положение женщины как матери, жен
щины, которая родила или должна родить ребенка, детей; 
связь, соединяющая мать и детей; способность сотворения, 
рождения живых существ вообще; чувства матери по отноше
нию к ребенку, материнская любовь; имущество, наследуемое 
от матери' , устар. диал. 'деньги, которые жених отдает при 
сватанье девушки ее матери' (PGA X I I , 188—189; R J A VI, 
522), словен. materinstvo, -а, ср. р . 'материнство; доля в ма
теринском наследстве' (Slovar sloven, jezika I I , 709; Pleit. I , 
556), чеш. materinstvo, - a , ср . 'материнство' ( Jungmann I I , 
402; K o t t I , 986), ст.-польск. macierzynstwo ср. p . то ж е (SI. 
polszcz. X V I w. , X I I I , 1 0 — И ) , польск. macierzynstwo, -а 'по
ложение женщины, ожидающей ребенка, а также ж е н щ и н ы -
родительницы или опекуньи' (Warsz . I I , 840), русск. материн
ство ср. р . 'состояние, звание или достоинство матери ' 
(Даль 3 I I , 802), книжн . 'беременность, роды, кормление ре
бёнка, как функция женщины-матери; родственная связь ма
тери с детьми' (Ушаков И , 160), укр . материнство, -а, ср . р . 
'положение женщины-матери в период беременности, родов, 
взращивания ребенка; чувства женщины-матери к ребенку' 
(Словн. укр . мови IV, 645), блр. мацярынства ср . р . 'мате
ринство' (Блр.-русск. 443). 

Сюда ж е производное чеш. matefinstvi, -а, ср. р , 'материн
ство' (Jurigmann I I , 402; K o t t I, 986), диал. matefinstvi с р . p . 
то ж е (Sverak. Kar lov . 123). 

Производное с суф. -bstv-o от прилаг. *materinb (см.) . 
*mate r i sce : сербохорв. матерйште ср . р . анат. 'место в брюш

ной полости, где находится матка' (PGA X I I , 190). 
Производное с суф. -isce от основы *mati, род. п. matere 

mate r i t i (s§): сербохорв. мате puma 'называть матерью, обра
щаться со словами «мать» (PGA X I I , 189), materiti 'называть 
какую-л. женщину матерью' (RJA VI, 522: в Словаре Вука) , 
словен. materiti 'быть или становиться матерью' (P le t . I, 556, 
557), чеш. matefiti, -И 'проявлять материнскую заботу 
о ком-л.' (Kot t VI , 943), русск. материться вульг . 'бра
ниться матерно' (Ушаков И, 160), диал. материться, -йтся 
' я гниться (об овце)' (ленингр. — Филин 18, 24), блр. диал . 
мацяръщъ 'ругать матом' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусз 3 , 
31) 

Глагол йа -Ш, производный от *mati, род. п. matere (см.). 
* m a t e r i t j b : сербохорв. материи м. р . ' сын, похожий на свою 

мать, имеющий характерные черты своей матери; избалован
ный ребенок мужского пола; слабый, жалкий человек', Мате-
puh, фамилия ~(РСА X I I , 189). 

Производное с суф. -itj-ь от *mati, род. п. matere ( см. ) . 
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* m a t e r i z n a : чеш. matefizna, -у, ж . p . 'наследство, полученное 
после матери' (Jungmann I I , 4.02: с пометой «морав.» и «слвц.»; 
K o t t I , 986; V I , 943), диал. macefizna ж , р . 'доля наслед
ства, полученного после матери; разновидность некоей травы' 
(Kel lner . Vychodolas . IT, 215), 'доля наследства, полученного 
после матери' (Bar tos . S lov . 194), ст.-слвц. и слвц. matefizna 
ж . р. то ж е (Zilinsk. k n . 286; Jungmann — выше), в . -луж. ma
cerizna, -у, ж . р . 'материнское наследство* (Pfuhl 349), 
ст*.-польск. macierzyzna ж . р . 'наследство, полученное от ма
тери ' (SI. s tpol . I V , 140; SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 11), 
'женский детородный орган (наружный орган; матка)' (SJ. 
polszcz. X V I w . , X I I I , И ) , польск. устар. macierzyzna, -у 
'доля наследства, полученного после матери; половой женский 
орган' (Warsz . I I , 840), др.-русск. материзна ж . р . 'наслед
ство после матери ' (с 1468 г. — СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 42; 
Срезневский I I , 117), русск. диал. материзна, -ы, ж . р. "иму
щество, собственность матери' (южн. — Филин 18, 23), ст.-
укр . материзна ж . р . 'наследство по матери' (Словник старо-
украшсько! мови X I V — X V ст. 1, 579), укр. материзна, -ни, 
ж . р. 'наследство, полученное после матери' (Гринченко II , 
409 ; Словн. укр. мови I V , 645), блр. матэрйзна, -ы, ж . р. 
'матерщина, срамные, матерные слова, ругательство цр-матер-
ному' (Носов. 282), диал . мацярызна ж . р . 'наследство после 
матери' (Сцяшков1ч, Слоун. 257; Байко^-—Некраш. 168). 

Сюда ж е прилаг. ст.-польск. macierzyzny ' связанный с ма
терью, относящийся к ней ' (SI. s tpol . IV , 141 ; SI. polszcz. 
X V I w . , X I I I , 11), также в связи с названием части орга
низма (SJ. polszcz. X V I w . , X I I I , И ) , ст.-слвц. materizny: 
«Zie ges t prodala gemu L inha r towi ziemu swu, kteru(a) miela 
nizie , miesta mate rz izn^ puol d ruheho p r u t a za osmnaste z la tych 
miacze , , ,» (Ист. слвц. , Братислава) . 

Производное от основы слав. *mati, род. п. matere, образо
ванное с суф. -izn-a, выступающим здесь в той ж е функции, 
что и суф. -in-a (см. синонимичное в ряде значений *mate-
rina). 

Ср. аналогичное параллельное образование с суф. -izn-a и 
-in-a — также от термина родства (*otbcb) — слав. *otbcizna : 
*otbcina (см.). См.: |подробнее SJawski. Zarys . — Siownik рга-
slowianski I , 123. 

* m a t e r b ( j b ) / * m a t o r b ( j b ) : цслав. м д т о р , прилаг. senex (Mikl.), 
болг. маторый, -ръ, -pa, -ро, прилаг . ' старый, дряхлый 5 (Ге
ров), матор 'матерый, плотный, тучный, здоровый' (Дювер
нуа), 'баран 3-х и более лет; раст. Thymus serpyllum, тимьян 
(Геров), прилаг . ' старый, взрослый' (Речник Р О Д Д 2 5 1 , с по
метой: «диал.»), диал. матор м. р . 'некладеный баран, до
с т и г ш и й 3-х лет' (М. Младенов. Б Д I I I , 1 0 3 ; Д . Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. Б Д V I , 192), 'большой старый бо-
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ров; главное русло реки' (Народ описни материал и от Раз-
ложко. — С б Н У X L V I I I , 478; Баиско. — Б Е Р I I I , 686), 'ба
ран, оставленный для приплода' (Хр. Вакарелски. Етнографня 
162), 'любое домашнее животное мужского пола в качестве 
производителя' ( Б Т Р 3 445: «диал.»), 'опытный, разумный, че
ловек среднего возраста' (Калоферско, Малкотърновско), ма
тор дъб: Под сенчест матор дъб е седнал величаво / Крум. 
(Добрев И . Старинни народи и думи. София, 1987, 85), ма
ту р, прилаг. ' зрелый, взрослый (человек или животное)' (Го-
ров. Страндж. Б Д I, 110), 'баран старше трех-четырех лет' 
(С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV , 213), 'баран пяти-
шести лет5 (П. И . Петков. Еленски р е ч н и к . — Б Д VI I . 86), 
'крупный, высокий человек' (Калофер), 'человек среднего воз
раста; понятливый, умный человек' (Малко Търяово) ( Б Е Р I I I , 
686), матур, прилаг. бранн. ' зрелый, взрослый (о человеке)' 
(Гълъбов Б Д И, 89), макед. матор м. р . 'баран или козел 
старше трех лет' (Кон.), диал. матор м. р . 'большой боров' 
(И. А. Георгов. Велеш. 38), сербохорв. матор, -а, -о фамиль-
ярн . и часто пренебр. 'пожилой, старый (о человеке); прожив
ший пору жизни , считающуюся наиболее благоприятной для 
чего-л., слишком старый для чего-л. (для замужества, же
нитьбы и проч.); вообще старый, состарившийся, постарев
ший (о животных и растениях); миновавший детство, развив
шийся , возмужавший, ставший взрослым, зрелым (о детях); 
свойственный старому человеку; берущий начало из старых, 
прошлых времен, живший в давнем прошлом; зрелый, созрев
ший (обычно о плодах бобовых); произведенный раньше 
(в предшествующие годы или до предыдущего года); несве
ж и й , вчерашний, затхлый'; матор м. р. 'отец (обычно немо
лодой); супруг; старик; старый человек (часто и старые дети 
по отношению к молодым)', матора ж . р . 'мать (обычно не

молодая); супруга ' (РСА X I I , 202), mator, прилаг. 'крупный, 
старый (только о карпе и соме)' (Leksika r iba r s tva 212), сло
вен. mater, meter, moter, прилаг. ' зрелый, созревший; видный, 
важный, крупный, представительный' (P le t . I , 556, 577, 604), 
диал. moter 'пожилой, старый, преклонного возраста' ( Ja rn ik 
67), matgr, прилаг. , и motor, прилаг. то ж е (Ple t . I, 557, 
605), чеш. matary ' старый ' (Ko t t I , 988), др.-русск. матерый 
{-ои), прилаг. 'достигший полной зрелости, крупный, сильный, 
крепкий, рослый' (Астрах, а. № 1 0 1 1 . Росп. учужн . стана, 
ест. 8, 1628 г. и др.); 'большой по величине, размерам' (Арх. 
Солов, м., № 25(2). Расспр. речи 1675 г. и др. ) , ' глубокий 
(о воде на стрежне реки) ' (Псков, п. кн . , 5 . 1587 г.) , 'нена
носный, ненасыпной (о земле)' (Гр. Важ. 743 . 1657 г. и др.) , 
'самородный (о руде) ' (Д . Олон. зав., 1 4 1 . 1685 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв. 9, 43—44), русск. матёрый, -ая, -ое 'достиг
ший зрелого возраста, полный сил, крепкий (о животных) ' , 
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матерой, -ая, -де то же; 'заматерелый' (неодобр.) (Ушаков II , 
160—161), устар. и обл.: 'материковый; глубокий, безопас
ный для плавания судов (о воде) ' , диал. матерой, -ая, -бе, 
матерый и матёрый, -ая, -ое, матёр, прилаг. 'возмужалый, 
взрослый (о молодых людях) ' (влад., нижегор . , яросл. , каз., 
арх.), 'толстый, жирный ' (олон., новг.), 'пожилой, старый' 
(арх., олон., и др.) , 'большой, огромный' (том., кемер., твер., 
смол., волог., вят. и др.) , ' т я ж е л ы й ' (аря.), 'породистый 
(о коне, лошади)' (терск.), 'большой, гибельный, неотвратимый 
(о несчастье, беде)' (пек., твер.), матерой, -ого м. р. 'разно
видность диких гусей ' (донск.), 'материк' (арх., енис.) (Филин 
18, 26—27) , матёрый 'высокий, густой, с полным налитым 
зерном' (арх.), 'черноземный, плодородный, удобренный' (арх., 
волог., том.), матёрая вода 'половодье' (перм.), 'фарватер 
реки* (арх., волог., самар., перм., урал. , сиб.) матеря утка 
'пт. Anas boschas L . , утка-кряква' (тобол., ряз . ) , матерый, 
-ая, -ое фольк. постоянный эпитет земли (волог., арх.) (Филин 
18, 26—27), матёрый, -ая, -ое 'большой, значительный, ог
ромный по размерам' (Словарь русских говоров Мордовской 
АССР, М—Л, 17; Сл. Среднего Урала I I I , 120; Словарь го
воров Соликамского района Пермской обл. 299; Иркутский 
областной словарь I I , 21) , 'достигший полного развития, воз
мужалый; очень большой, здоровый, сильный' (Мельниченко 
109), 'пожилой, большой, крупный' (Подвысоцкий 88), 'боль
шого роста (о животном и человеке)', матёрый доход 'большой 
доход' (Элиасов 198), матёрая, -ой и матерая, -6й ж. р . 
'немолодая женщина , не бывшая замужем' (КАССР), 'белуга 
не менее определенной (12-ти четвертей аршина), принятой 
у рыбаков величины' (астрах.), 'материк, суша' (сиб., арх., 
камч., олон.), 'фарватер реки; русло реки ' (сиб., перм., арх., 
том.), 'основное русло реки в отличие от рукавов' (волж., 
сиб.), матур м. р . '<кол для закрепления затора (рыболовной 
ловушки)' (том.) (Филин 18, 22, 37). 

Сюда ж е производные болг. маторица ж . р . 'кобыла, ко
рова, овца или самка другого животного, когда она мало до
ится ' (Геров), матарица ж . р . то ж е (Геров—Панчев), диал. 
матарица ж . р . 'самка свиньи ' (Г . Д ж у м а я . — П С п . 1893 
X L I — X L 1 I , 955), матарица ж . р . 'свиноматка' (Шклифов 
Б Д VI I I , 263), маторица ж . р . 'большая свинья ' (Стойчев 
Б Д II , 205), маторица ж . р . 'старая крупная свинья ' (Наро-
дописни материали от Р а з л о ж к о . — С б Н У X L V I I I , 478), ма
ту рицъ ж . р . 'свиноматка' (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. 
Б Д VI , 55), макед. маторица ж . р. 'свиноматка' (И-С, Кон.), 
диал. маторица ж . р . 'большая свинья ' (И. А. Георгов. Ве-
леш. 38), сербохорв. маторица и маторица ж . р . (диал.) 
'свиноматка, которая поросится; кличка такой свиноматки; 
кличка козы'; как определение (в им. п* ж . р.) ' старая ' '(РСА 
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X I I , 201), русск. диал. материца, -ы, ж . р . 'старая большая 
овца5 (волог.), 'овчина со старой овцы' (волог.) (Филин 18, 
24), 'сухое, не болотистое место' (олон. — Филин 18, 24; Ку
ликовский 54: матерйця); болг. Маторов (удар.?), фамилия, 
от диал. матор 'некастрированный баран' (С. Илчев. Речник 
на личните и фамилии имена у българите 325), русск. диал. 
матёровый и матербвый, -ая, -ое ' сильный, крепкий, здоро
вый (о человеке, животном)' (пек.), 'порядочной величины 1 

(симб., терск.), 'дикий, не домашний (о животных, птицах) 1 

(ряз.) (Филин 18, 26), болг. диал. матрак, матрак м. р в 

'животное: самец, плохо кастрированный, с одним яичком; ж и 
вотное гермафродит' (Стойчев Б Д I I , 205; Смолянско, Средно-
горци, Старцево, Маданско. — Б Е Р I I I , 688), матрак м. р< 
'поросенок мужского пола с одним яичком' (Горов. Страндж. 
Б Д I, 109) — образование с суф. -ак- от болг. матор м. р. 
(о баране, борове — см. выше), ср . вътрак 'то 'же, что 
матрак? ( Б Е Р I I I , 688), матруна и матруня ж . р . 'круп
ная ранняя груша' (родоп. — Стойчев Б Д I I , 205; также сми-
ляд . , смолян., мадан., девин. , велинград., разлож. , гоцедел-
чев., сандан., беломор. — Б Е Р I I I , 689), сербохорв. матруна 
'раст. Acan thus longifolius' — образование с суф. -urC-а, -ип-а от 
основы прилаг. типа болг. матор 'матерый, плотный, зрелый' . 
(О суф. -шг'а, -ип-а «см. Slawski . Z a r y s . — S l o w n i k praslowiaii-
ski . I , 135), сербохорв. matorka ж . p . 'старуха, старая жен
щина; самая старая среди домашней птицы; старая пчела; 
тот из ульев, в котором находился рой пчел, но потом поки
нул его ' (RJA V I , 532), маторко м. р . 'пожилой человек; 
умный не по годам ребенок' (РСА X I I , 202), Маторуга, фа
милия (там же) , русск. диал. матеруха, -и, ж . р . ' крупная 
высокая женщина ' (волог.), 'большое высокое дерево' (КАССР); 
сюда ж е матеруша, -и, ж . р . ' всякая большая вещь ' (Филин 
18, 27), сербохорв. маторо, нареч. 'старчески; серьезно, зрело, 
толково' (РСА X I I , 202). 

Производное от *mati, род. п. materе (см.), родственно лат. 
maturus ' зрелый ' , и.-е. *mater 'мать ' (Meillet A. E tudes 407; 
Младенов Е П Р 2 9 1 ; Трубачев. Слав. терм, родства 32). 

Из двух огласовок — *matorb(jb) и *maten(jb) — первая 
старше; появление второй было вызвано формой *matereti, воз
никшей из *matoreti в результате ассимиляции. (Vondrak. 
Vg] , Slav. Gramm. I, 178). Формы с -tor появляются в опре
делённых сложениях и знаменуют отличие производных форм 
от непроизводных (Kurylowicz J . E t u d e s indoeuropeennes I. 
Krak6w, 1935, 90—100; Он ж е . L 'apophonie en indo-europeen. 
W r o c l a w , 1956, 40—41) . Это подтверждается соотношением 
греч. [АТ]тг;р: djATjTCDp, восходящим к и.-е. языку. 

Слав. *mator- «происходит из сложений типа za-mator- (ср. 
рус . заматореть) со ступенью-о-от *mater- 'мать ' , в то время 
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как матереть, матерой (с е) —• у ж е вторичны. . . Тут с л е д у е т . . . 
подчеркнуть, что этимологич. связь *mater 'мать ' и слав. * т а -
torb 'матерой, сильный, старый' , лат. maiuras ' зрелый' , 
а также древность производного *mator-, возможно, представ
ляют один из следов положения женщины-матери в древности>> 
(Трубачев. Там же) . 

По другой, близкой к изложенной, версии, праслав. */тга-
terb(jb) J *matorb(jb) считаются неотделимыми от и.-е. * mater 
'мать ' и сближаются с лат. materia 'строительный материал 
из дерева; материал, материя' , арм. mairi 'древесина' ; перво-
нач. значение слав. *matorb(jt>) в таком случае — 'материнское 
дерево, дающее новые побеги' , также 'животное-мать' , т. е. 
взрослое, зрелое животное (Berneker I I , 26; Trau tmann BSW 

171; Walde—Hofm. 2, 50 и след.; Фасмер I I , 581). 
A. Вайян в *matorb(jb) предполагает суф. *-tero (приводится 

для сравнения слово который) при основе *то- или * т а -
'большой' , которая «является не только германской и кельт
ской, но и балто-славянской (ср. др.-прусск. muis больший)». 
(Vail lant А. /Рец . на кн.: /О. Н. Трубачев. История славян
ских терминов родства и некоторых древнейших терминов об
щественного с т р о я . — B S L L V I , 2, 1961 , 189. Также Bezlaj. 
E t im. slovar sloven, jez. I I , 172: из и.-е. */тго- 'большой' + 
*-tor). 

B. Махек, основываясь на чешской диал. (морав.) форме 
zmatefele obili 'сгнившее зерно', предполагает родство с нем. 
modern ' гнилой, тухлый' (см. ZfslPh X X I I I , 1954, 117). До
пускается развитие значения от первонач. 'созреть, стать твёр
д ы м ' — о злаковых зернах, отсюда 'утратить свежесть, дрях
леть, ветшать, тлеть ' , причем подчеркивается, что кое-где раз
витие остановилось на понятии ' зрелый ' (ст.-чеш. matorny), 
которое отождествилось с понятием 'сильный, крепкий, боль
шой' (Machek 2 355). 

Родство с греч. [шт^.р.Буа<; (Гесихий), др.-ирл. maith 'хоро
ший ' (Petersson Н. Vermischte Bei t rage zur Wortforschung. 
Lund , 1915 , 128) не доказано. 

Заимствование из лат. maturus (см. так L o t t n e r K Z VII , 
106; Romansky J IRSpr . X V , 120) неприемлемо из-за фонетиче
ских трудностей (Младенов. Там ж е ; Фасмер. Там же) . 

Праслав. *materb(jb) / *matorb(jb) чисто случайно созвучно 
с тюркских\ш словами 'ловкий, храбрый' : тат. matur, matyr, 
чув. modor и т. д. (См. Фасмер. Указ . соч. 5 8 1 , со ссылкой 
на: Rasanen М. Die Tschuwassischen L e h n w o r t e r im Tschere-
missischen. Helsingfors, 1920, 154 н сл.; Paasonen H. Finnisch-
ugrische Forschungen 2, 126). 

Прочая литература: Miklosich 184; Lewy E . E tymolog i een .— 
KZ X L , 1907, 562 (сближение русск. матерой с лат. mate-
ries)\ Har tmann F . Glo t ta IX , 1918, 260 (против сближения 
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лат. materies, щаЬегЬа с цслав. маторъ 'старый') ; Pisani V . 
Vasmer R E W , Lief. 1 1 . — Paideia I X , 4 — 5 , 1954, 310 (русск. 
матерой сближается с мать, и исключается родство с лат. 
maturus); Skok. E t im. r jecn . I I , 390; Bernard R. Etude de qu-
elques mots du dialecte de Razlog d 'apres le t. X L V I I I du 
Сборник за народни умотворения и народопис. — Езиков.-ет-
ногр. изследвания на Стоян Романски, 359—360; Mar ty -
nov V . V. Slav, revi ja 32, 1984, 2 . 72 . 

* m a t e r b k a / * m a t o r b k a : болг. матерка ж . p. бот. 'богородская 
трава, Thymus ' (Геров), 'раст. Thymus sp. d iversa ' (БотР 293), 
диал. матерка ж . р . (удар.?) 'раст. Thymus serpyl lum' (Зап. 
България . СбНУ V, I, 335), маторка ж . р . 'раст. Thymus 
himifusus B r n k . ' (Рильский монастырь. — Геров—Панчев 204), 
макед. матерка ж . р . бот. 'раст. Thymus serpyl lum' (Кон.), 
'лесная мята' (И-С), диал. матерка 'раст. Thymus (разные 
виды) ' (Jb. Групче. Народни иминьа на pacTeHHJaTa од Скоп-
ска Црна Гора. — MJ VIII , 2 , 1957, 226), маторка ж . р . 
бот. 'раст. Melissa officinalis' (Паланка. — Геров—Панчев 204), 
сербохорв. матерка ж . р . 'раст. Thymus serpyllum' , Матерка 
и Матерка, клички кошек, Матёрко м. р . , кличка коня (РСА 
X I I , 190), matorka ж . р . 'старушка, старая женщина; самая 
старая среди домашней птицы; старая пчела; тот из ульев, 
в котором находился рой пчел, но потом покинул его' (RJA 
VI, 532) , маторко м. р . 'пожилой человек; умный не по го
дам ребенок' (РСА X I I , 202), чеш. matefka, -у, ж . p. (Ko t t 
I, 986); н . -луж. masefka, -i ж . р . 'матушка, маменька' (Muka 
SI. I, 866) , ст.-польск. maclorka : maciorka pczelna 'пчелиная 
матка' (1500 г . — S i . s tpol . IV, 141), maciorka ж . p., ум. 
от mac 'мать ' , с нейтрализацией деминутивной функции и 
с расширением значения 'любая женская о с о б ь — о человеке, 
о животном (кобыле, свинье) ' (SI. polszcz. X V I w. , X I I I , 1 1 — 
12), польск. maciorka ж . р. 'молодая свиноматка; молодая 
самка кабана; овцематка', диал. maciorka, maciorka 'раст. 
из семейства губоцветных, Thymus ' (Warsz. И, 839), maciorka 
'раст. Thymus serpyllum' (SI. gw . p. I l l , 93), maciorky 'ко
нопля с семенами' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 159), ma-
сйг ka ум. от mac'Jora 'самка животных, чаще свинья ' (Tomasz. 
fcop. 149), macorka, -/, ж . p., ум. от maciora 'свиноматка' 
(Н. Gornowicz. Dia lek t malborski IT, 1, 227), словин. mucdrkd 
ж . р . 'овцематка' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 595), русск. диал. 
матерка ж . р . 'семенная или женская конопля, против [по
сконь, замашка, дерганец' ( ю ж н . — Д а л ь 3 I I , 801), 'женская 
особь конопли' (южн., кубан., пенз., том.), 'тонкая бечевка, 
которой привязывается грузило к сетям' (иск.), 'птица Anas 
boschas L . , кряква; утка-мать' (урал.) (Филин 18, 25), ма
терка, -и, ж . р. 'женская особь конопли' (Словарь Приамурья 
152), укр . мапйрка, -ни, ж . р . 'мать; конопля, дающая се-
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мена, замашка, Cannabis sa t iva L . ' (Гринченко I I , 410; Словн. 
укр. мови I V , 650), Mamipna, -и, ж . р . , название реки — ле
вого притока Днестра (иначе Матерская, Матюрка) (Словн. 
пдрошм1в У к р а ш и 355), блр. диал. мат*уркау мяпгСуЬрка 
ж . р . , матйркы мн. ч 'матерка, женская особ^ конопли, 
дающая семена; волокно из матерки' (Лексика Полесья. М., 
1968, 230), мацерт мн. ч. 'женская особь конопли', мацярка 
ж . р . 'семенная картофелина', мацярт, мацяркё мн. ч. 'жен
щины-матери' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 3 , 49, 51), ма-
церка ж . р . 'молодая (неопытная) мать; сахмка животного, 
птицы с потомством' (Юрчанка. Мсцюл. 128), 'старая картофе
лина, из которой проросли корни' (Сцящков'1ч. Слоун. 257), 
мацёрка ж . р . 'старый семенной клубень под кустом среди 
молодого картофеля, выросшего из этого клубня' (Народная 
словатворчасць 68). 

Производное с суф. -ък-а от слав. *mati, рэд. п. matere 
(см.). В значении 'тимьян (Thymus)' возникло на базе словосо
четания тина слове^н. materina daslca, слвц. materlna daska 
то ж е (с заменой суф. - т - а на -ък-а в результате субстанти
вации первого компонента этого словосочетания и универбации 
всего словосочетания). 

*materbCb / *matorbCb: болг. маторецъ м. р . 'баран трёх и более 
лет' (Геров), диал. маторец м. р. 'баран-производитель' (Реч
ник Р О Д Д , 251), 'баран или самец другого домашнего живот
ного в качестве производителя' ( В Т Р 3 445), 'старый баран' 
(Гълъбов Б Д I I , 89; Д . Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. 
Б Д V I , 1£>2), 'здоровый, крупный баран в возрасте свыше 
трех лет ' , перен. 'мужчина в зрелом, среднем вэзрасте ' (Хи
тов Б Д I X , 276), 'баран кладеный и некладеный двух лет' 
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна Б ъ л г а р и я . — С б Н У 
XII I , 1896, 252), 'баран-трехлеток' (СбНУ X L I V , 81), жато-
рец м. р . ' старый баран, ставший у ж е бесплодным' (К. По
пов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско 161), сербохорв. 
матдрац, -рца, м. р . ' зрелый, пожилой, старый человек; 
муж, мужчина; возмужавший, большой мальчик; мальчик, ко
торый держит себя как взрослый человек, слишком рано со
зревший, умный не по годам'; устар. 'выпускник гимназии'; 
стар, 'взрослое животное мужского пола'; диал. бот. 'мята ли
монная, мелисса' , диал* 'вид народного танца' (РСА X I I , 201), 
matorac м. р . 'нечто старое; о животных, о винограде (в ко
тором есть старые виноградные кусты)' ; Matorac, название 
возвышенности в Боснии (RJA VI , 532), словен. materec, -гса 
м. р. 'старик' (P le t . I , 577). 

Производное с суф. -ьсь от основы прилаг. *maten(jb) / *та-
torb(jb) (см.); субстантивация. 

*materbjb: ст.-слав. \ \ A T 6 J 5 A , прилаг. , T ? J ; р.т)тро;, TCBV p.Y]xsp(ov, p ^ i p i -
УЛ;Щ matris , matrum, maternus 'материнский' (SJS , Sad. , Mikl., 
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Supr . ) , ст.-чеш. matefi, прилаг. от mater- (Gebauer I I , 321), 
чеш. matefi, прилаг. 'материн, материнский' (Jungmann I I , 
401 ; K o t t I , 986), бот. matefi douska 'богородская травка, 
Thymus serpillum L . ' ( Jungmann, там же) , слвц. materi, 4a, 
4e, прилаг. устар. 'материн' (SSJ I I , 110), ст.-польск. made-
rzy ' связанный с матерью, принадлежащий матери, материн
ский ' (SI. s tpol . IV , 138: с 1411 г.) , 'прилаг. от mac 'мать ' ; 
способствующий излечению матки' (SI. polszcz. X V I w . , X I I I , 
9), устар . польск. macierzy 'материн, материнский' , бот. стар. 
macjerza duszka то ж е , что macierduszka, 'раст. тимьян ' 
(Warsz . I I , 839). 

Прилаг . , производное с суф. -ъ/ь (притяжат.) от основы 
*mati, род. п. materе (см.). 

*materbnica : болг. диал. матерница 'имущество, наследуемое 
от матери' (Тетевен. — Б Е Р I I I , 684), матерница ж . р . анат. 
'матка' (Стоиков. Банат. 137), сербохорв. матерница ж . р . 
анат. 'матка'; мед. 'боли в матке, сопровождаемые спазмами'; 
диал. 'вид заветного дара, который женщины бесплодные или 
имеющие больную матку, дают церкви' ; бот. ' н и ж н я я , расши
ренная часть завязи в пестиках цветка' , народн. мед. 'кишеч
ное заболевание, вызванное глистам,и', диал . матерница 'ко
нопля, имеющая семена' (РСА X I I , 190—191), mdternica 'ис
терия (болезнь матки) ' , maternica ж . р . 'часть цветка, завязь; 
осадок, отстой уксуса, в который доливается вино, чтобы снова 
получить уксус ' , maternica копор\а\ «она не цветет, лишь 
семя дает» (RJA VI, 523), сюда ж е , с явно вторичным и, ве
роятно, поздним о, диал. маторница ж . р . мед. 'спазмы в ж и 
воте, женские колики, спазмы при родах' (РСА X I I , 202), 
словен. mdternica, -е, ж . р . анат. 'матка; истерия; пчела-матка; оло-
вина, гуща, д р о ж ж и , остатки пива, кваса; уксусный осадок; 
ячейка, делящаяся на две или больше новых ячеек' (Plet . I, 
ооб; Slovar sloven, jezika I I , 709), диал. mdtrnica, -е, ж . р. 
'то ж е , что maternica' (Novak 56), слвц. maternica, -е, ж . р. 
анат. 'хматка' (SSJ I I , 111), в . -луж. macefnica, -у, ж . р . анат. 
'матка; боли в матке, сопровождаемые спазмами' (Muka Si . I. 
866—867). 

Производное с суф. 4с-а от прилаг. *materbnbjb (см.), суб
стантивация последнего. 

*materbn ina : болг. диал. матернина 'имущество, наследуемое 
от матери' (Еленско. — Б Е Р I I I , 684). 

Производное с суф. 4п-а от прилаг . *materbnbjb (CX\i.), суб
стантивация последнего. 

* m a t e r b n b j b / * m a t o r b n b j b : ст.-слав. \ \ Д Т 6 ^ А Й А , прилаг. рг4трб£, т а -
t r i s 'матери (род. п.), материнский' (Sad., Mikl . , Supr . ) , болг. 
матерен, прилаг. '.материнский' ( Б Т Р , Дювернуа), матерен^ 
-рна, -рно, мн. ч. -рни, прилаг. устар. , только в составе слово
сочетания матерен език 'родной язык ' (РБЕ) , сербохорв. ма-
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тёрны, -а, -ё 'материн, материнский; относящийся к матке', 
материй, -а, -о устар. 'материнский' (РСА Х П , 190; 191), 
Материи, личн. имя собств. (там ж е 190), materan, materna, 
прилаг. 'принадлежащий матери' (RJA VI , 519: «только 
в словаре Стулли», где толкуется как 'материнский' , наряду 
с materni), словен. mdteren, -та, mdternji, прилаг. 'материн
ский ' (P le t . I, 556), ст.-чеш. maternfj, materny, прилаг. 
от matt, mater- 'мать ' (Gebauer I I , 322), чеш. materni, ma
terny, materny 'материн, материнский' ( Jungmann I I , 402; 
K o t t I , 986), materni, прилаг. анат. 'маточный' ( Jungmann II , 
402), ст.-слвц. materny, прилаг.: do in t ro i tu b'eru totiss poskon-
nich. . . . Malernich (konopy) . . . SA Ni t ra F . Illeshazy c. 347 
i c. 182, s. 43 . Banovce n /Bebravou 1733; Zowsseczkych t rych 
magiery bylo maternich k i t . . . A r c h i v uhorskej к о т э г у MOL 
7/46a r . 1667, s t r . 135; On (Boh) porucil a t y (muz) sy w ma-
ternem zivote wiobrazenj . U K Budapes t ' Vitae Pat rum 1764 3. 
59d s t r . 602 ( И С Т . СЛВЦ . , Братислава), слвц. materny, при
лаг. 'женский ' (SSJ I I , 111), диал. materni, -а анат. 'маточ
ный ' (OrJovsky. Gemer. 173), materny и matorny 'женский ' 
(т. копоре) (Kalal 326, 327), в . -луж. тасегпу 'относящийся 
к матери' (Pfuhl 349), н . -луж. maserny 'материнский, материн" 
(Muka SI. I , 867), польск. диал. macierny 'материн, материн
ский' (SI. gw. p . I I I , 12)6), maciorny 'имеющий семя (о ко
нсуле)' (В. Faliiiska. Pol. si. tkackie I, 159), др.-русск. ма
терный, прилаг. 'относящийся к матери, материнский' (Изб. 
Св. 1076 г. , 412; Правда Р у с , 115. X I V в. со X I I в . — С л Р Я 
X I — X V I I вв. 9, 43 ; Срезневский I I , 117), по матерныхъ 
Онехъ 'после поминовения умершей матери' (Моление Даниила 
Заточника ЮЗ), русск. матерный, -ая, -ое вульг. 'неприлично 
бранный, содержащий гнусно-оскорбительное употребление 
слова мать* (Ушаков I I , 160), диал. матерный, -ая, -ое 'ма
терин, материнский' ( с е в е р . — Ф и л и н 18, 25), укр. Mdmipnuu, 
-а, -е 'относящийся к конопле, дающей семена' (Словн. укр. 
мови IV, 651) , блр. матэрнш, прилаг. 'материнский; матер
ный' (Носов. 282), мацерны разг. 'матерный' (Блр.-русск. 
443). 

Сюда ж е производное чеш. materna, -у, ж . р . 'конопля, 
имеющая семена' (Ko t t I, 986), Materna, -у, м. р . , личное 
имя собств. ( Jungmann И, 402). 

Фонетически и семантич. обособлены более поздние формы, 
с вторичным -о- в основе, на месте первоначального -е-: болг. 
матерный, -рна, -рно, прилаг. 'старый, дряхлый ' (Геров), 
диал . маторен, прилаг. '(о баране) трех-четырех лет; (о чело
веке) среднего возраста' (Божкова Б Д I, 254), 'половозрелый 
(Ст. Стоиков. Днешно състояние на еркечкия говор 361), ма
ту рен, прилаг. 'крупный, сочный, зрелый (о плоде)' (П. Ки-
типов. Казанлъшко. Б Д V, 129), матурни мн. ч. 'шести-се-
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милетние (о баранах)' (П. Г ^ п ю в . От Търново и Търновско. — 
СбНУ X V I / X V I I , ч. I I , 403), словен. motdren, -та и matoren, 
прилаг. 'пожилой, старый, преклонного возраста; в дурном на
строении' (Ple t . I, 605), ст.-чеш. matorny, прилаг. ' зрелый, 
доспелый, серьезный' (Gebauer П, 324), чеш. matorny, прилаг . 
'серьезный, настоятельный, солидный, строгий ' ( K o t t I , 988) , 
слвц. диал . matorni 'удалой, доблестный' (Zoch. 75), русск. 
диал. матерный, -ая, -ое 'большого размера (о доме, городе 
и т. п.) ' (Элиасов 198), матерный, -ая, -ое 'большой, с и л ь 
ный' (вят. — Филин 18, 25) , укр. матерний, -а, -ё ' заматере
лый ' (Гринченко И, 409), блр. матдрный 'большой, длинный, 
высокий, огромный': маторный кусок хлеба отрезав. (Носов. 
281). 

Сюда ж е производное макед. маторник м. р . 'баран, кото
рому больше трех лет' (Геров—Панчвв 204—205) , маторник, 
-ци м. р. 'межа, ров в винограднике; один участок виноград
ника, который отделяется от другого межой, рвом' (Кон.) , 
'главная канава в винограднике для слива воды; старая, глу
бокая яма с вэдой' (Крушеани-Прилепско), 'место, около кото
рого находится вода или вытекает сюда и стоит* (Кукуречани— 
Битолско), 'невспаханная часть нивы ' (Вратница), Маторник, 
название местностей: 'нивы с канавами для проточной воды' 
(Лисола^—Битолско), также местность в Драгарино (Битолско), 
местность около озера (Отава—Леринско) (К . Пеев. З е м р д е л -
ската терминолог^а во макздонските д и ] а л е к т и . — MJ X X V I I , 
130), сербохорв. диал. маторчйк м. р . 'межа; участок в вино
граднике' , матэрнЛк м. р . 'участок в винограднике ' (РСА. 
X I I , 202). 

Прилаг . , производное с суф. -ьп-ъ)ь от *mati, род. п. та-
tere ( С х М . ) , с вторичным изменением в ряде случаев е на о 
в основе. 

*mate rbskb( jb ) : цслав. ьхугермкъ, прялаг . ц^трфо; mate rnus 'мате
ринский' (Mikl.), сербохорв. матёргки, -а, -о, устар. 'мате
рин, материнский' (РСА X I I , 191; R J A VI, 523: materskl, 
прилаг. /материнский ' только в словаре Стулли), словен. ma
terskl, прилаг. 'относящийся к матери, материнский' ( P l e t . I , 
556; Slovar sloven, jezika И , 709; «редк., литерат.») , ст.-чеш. 
matefsky, прилаг. 'материнский' (Gebauer I I , 322), чеш. та-
tefsky, прилаг, 'материн, материнский^ ( Jungmann И , 402; 
K o t t I, 986), слвц. matersky, прилаг. ' связанный с материнст
вом, соответствующий матери, от нее происходящий, материн
ский; напоминающий мать, очень заботливый, н е ж н ы й ' , спец . 
'основной' (SSJ I I , 112), диал. maVerska, прилаг. : maVerska 
laska 'материнская любовь' (Gregor . Slowak. von P i l i s szan to 
243), в .-луж. macefskl 'материн, материнский' (Pfuhl 349). 

Сюда ж е производное цслав. мдте^АСкм, нареч. 'по обычаю 
матери, по-матерински' (Mikl.) . 
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Прилаг . , производное с суф. -bsk-^b от *таН, род. п. ma
terе (см.). 

* m a t e r b s t v o : сербохорв. materstvo ср. p. (RJA VI , 523 : «только 
в словаре Стулли»), словен. materstvo ср . р . 'материнство' 
(P le t . I , 556), чеш. materstvo, -а ср. р . 'материнство* ( Jung
mann I I , 402) , materstvo, -а. ср. р . то ж е ( K o t t 1, 986), елвц. 
materstvo, -а, ср . р . 'материнство' (SSJ I I , 112), в . -луж. та-
cefstwo, -а, ср . р . то ж е (Pfuhl 350), др.-русск. матер(ь)ство 
ср. р . 'состояние матери, материнство' (Мин. ноябрь, 405 . 
1097 г.) , 'почётное положение матери' (Дух. и дог. гр . , 57, 
1407 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 43), также 'материнское чув
ство' (Срезневский I I , 117, 118). 

Производное с суф. -bstv-o от *mati, род. п. matere (см.). 
* m a t e r b s c i n a : словен. mdterscina ж . р . 'доля материнского наслед

ства; все материнское, относящееся к матери' (P le t . I , 556), 
чеш. materstina, -у, ж . р . 'материнская речь, родной язык' 
( Jungmann I I , 402; K o t t I , 986; T r a v n i c e k . Slov. 892), елвц. 
matercina, -у, ж . p . 'ррдной язык, материнская речь ' (SSJ I I , 
110), в . -луж. macefcina и macerscina то ж е (Pfuhl 349), 
русск. матерщина, -ы, ж . р . вульг . 'матерная брань ' (Уша
ков И , 161), блр. мацяршчына ж . р . простореч. 'матерщина' 
(Блр.-русск. 443). 
Производное с суф. -in-a от основы прилаг . *materbstojb (см.). 

* m a t i , род. п. m a t e r e : ст.-слав, лллти, род. п. дллтб^б [ ж ^ р / р - т ^ р , 
mate r , n u t r i x 'мать, кормилица' (SJS , Вост., Sad. , MikL; встре
чается в памятниках повсеместно), болг. мати ж . р . 'мать ' 
(Геров, Дювернуа) , матерь ж . р . (Геров), диал. мати ж . р . 
то ж е ( Б Д А IV , к. 293; также СбНУ X V I , X V I I , 3 , 131; 
Б Е Р I I I , 685 : Чипоровци, Белоградчишко, Горни Лом, Чу-
прене, Стакевци), матер ж . р . 'мать ' ( Б Т Р 3 444, с пометой: 
«обл.»; Б Д А I V , к. 293; С б Н У VI , 110; VI I , 3 , 232; VI I I , 3 , 
188; X V I , X V I I 3 , 132; X L I , 4 8 1 ; Б Е Р I I I , 684: Горни Лом, 
Белоградчишко, Ломско, Пирот, Чипоровци, с. Превала, Бер-
ковско, Видин) , производная фамилия Матерое (С. Илчев. 
Речник на личните и фамилии имена у българите 325: 
« . . . от матер 'мать ' , возможно в связи с частым повторением 
этого архаизма в говоре. Благоевград»), матър ж . р . редк. 
'мать ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 247), 
сербохорв. ма/пи, род. п. матерё ж . р . 'мать; та, которая яв
ляется источником жизненных благ, кормилица, родительница; 
в эмоциональных оборотах часто с расплывчатой семантикой; 
основа чего-л.; основная часть растения, имеющего отростки'; 
диал . 'свекровь, тёща; главный старый улей, из которого ро
ятся новые рои пчел' , Мати, кличка курицы (РСА X I I , 192), 
мат, род. п. матерё ж . р . 'мать; символ родины, места рож
дения ' и т. п., перен. госнова чего-л." (РСА X I I , 178), матёр, 
-ерё, ж . р . 'мать ' (РСА X I I , 182), mat, mati\ mater (Mazura-
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nic I, 636), то ж е , словен. mati, -tere ж . p . 'мать ' (P l e t . I , 
556), также 'титул экономки при усадьбах в сельской местно
сти; о женщине, проявляющей большую заботу о ком.-л.; ос
новоположник'; mater\, mati bozjal, восклицания в роли м е ж 
дометий, выражающих удивление, досаду (Slovar s loven, j e -
zika I I , 707, 709), диал . matt, -ere 'мать ' (Stabej 83), mat\ 
matere (Tominec, 126), ст.-чеш. mati, matere ж . p . 'мать* (Ge
bauer I I , 322), mite то ж е (Novak. Slov. Hus. 61) , чеш. mati, 
род, п. matere ж . pi ' м а т ь ' ; анат. 'матка' (Travnicek . S lov . 
892 , с пометой: «устар.»; Jungrnann I I , 402; K o t t VI, 944; 
Gejnar . Ces. l egendy 274), mat\ род. п. matere и materi ж . p . 
то ж е (Jungrnann I I , 400), mat9, род. п. matere ( K o t t V I I , 
1322), mdt\ род. п. -tij/'-te ж . p . 'мать* (Travnicek . Slov. 8 9 1 , 
с пометой: «фамильярная форма»), mater, -ere, ж . p . ' м а т ь , 
родительница' (Jungrnann I I , 4 0 1 ; Travn icek . Slov. 892), ma-
ter то ж е ( K o t t I , 986), редк. mate, -ё, ж . p . 'мать ' ( K o t t 
VI, 942; Travn icek . Slov. 892: «библейск., поэт.»), д и а л . 
mdt'e ж . p . 'мать ' (редк.), ' ж е н щ и н а ' ( V y d r a . H o r n o b l a n . 
109), mat, род. п. matere 'мать ' (Bar tos . Slov. 193), с л в ц . 
mat* и mati, род. п. matere (и matera) ж . р . 'мать , р о ж е н и ц а ' , 
с экспрессией, оттенком по сравнению с matka то ж е (SSJ I I , 
105), диал . mati, -era то ж е (Matejcik. Novohrad . 227), maVi, 
matter (Palkovic . Z vecn. s lovn. Slovukrov v Mad 'ar , 343), mat\ 
mac, macer 'хмать* (Kalal 325 , 933 , 317), mac, maferd ж . p . 
'мать ' (Orlovsky. Gemer. 168), maci, род. п. mat'eri ж . p . 
'мать ' , редк. mat'er, -i то ж е (Gregor . Slowak. von P i l i s szan to 
2 4 1 , 243), в . -луж. mac, рЪд. п. macerje ж . p . 'мать ' (Pfuhl 
349; Трофимович 116) , macer ж . p . то ж е (Pfuhl 349) , 
н . -луж. mas, -sere, ж . p . , maser, -re, ж . p . 'мать ' ; анат. 
'матка' , masi, -ere ж . p . 'болезнь матки' (Muka S I . I , 866 , 
867), нолаб. motai ж . p . 'мать ' (с реконструкцией *mati. — 
Olesoh R. Thesaurus l inguae dravaenopolabicae I , A — O . K o l n ; 
W i e n , 1983, 612; Po lansk i—Sehner t 97: motai), ст.-польск. 
mac, macierz 'мать ' , также 'матда (о животных) ' ( S I . s tpo l . 
IV, 141—144: 1393, 1394 гг . и т. д . ) , 'существо женского 
пола, родившее потомство (о женщине , богородице, самке ж и 
вотных, матке пчел) ' , mac winna (поэтич. преобразование в ы 
ражения winna macica 'виноградная лоза') ( S I . polszcz. X V I w . , 
X I I I , 15—16) , польск. устар. mac, macierz, диал . mac, maci, 
macer 'существо, произведшее на свет плод; женщина или 
самка животного как родительница' (Warsz . I I , 902) , д и а л . 
psia ягас 'об очень упрямом человеке' (Kucala 292) , mac — только 
в форме им. пад. и лишь в пословицах, бранных в ы р а ж е н и я х 
и песнях: iako mac, i a k o пас (Szymczak. Doman. I V , 527; 
Sych ta . Slown. kociewskie I I , 118), mac 'презрительно Ъ ма
тери ' , macierz то ж е , psia macierz — ругательство (SI. g w . p . 
I l l , 129, 92), словин. mac, -ere ж . p . 'мать ' (Lo ren t z . Pomor . 
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I , 480; Ramult 94) , также 'мачеха' (Sychta I I I , 32), mac, 
род. п. macerd ж . p . 'мать ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 595), 
др.-русск. мата, род. п. матере 'мать, родительница' (Остр, 
ев. ; Р . Прав . Влад. Мюн. и мн. др . ) , 'основание, начало' 
(Поуч. Влад. Мон.), 'глава' (Пов. вр . л. 6390 г\; Стихир. 
Влад.) (Срезневский I I , 118—119) , также перен. 'источник 
жизни , существования' («Моление» Даниила Заточника 104), 
мать (мати, матерь) ж . р . 'мать ' , ст.-русск. 'теща (и све
кровь?)' (Южновеликорус. письм. 196. 1625 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв. 9, 47), русск. мать, род. п. матери, ж . р. 'жен
щина по отношению к ее детям; самка животных по отноше
нию к ее детенышам' , перен. 'то, что является источником, 
давшим ж и з н ь кому-чему-н., откуда черпают силу, энергию, 
жизненность ' , простореч. 'обращение к пожилой женщине ' 
(Ушаков И, 163), диал. мати, род. п. мати и матери, ж . р . 
'мать ' (арх., волог., олон., новг., костр. , каз . , пек., смол, и 
мн. др. ) , 'крестная мать ' (пек.), 'основной игрок при игре 
в лапту' (каз.), (Филин 18, 28; Опыт 111), матя, -и, ж . р. 
'мать ' (перм., к а л у ж . , ряз . , смол.), ' старший в игре ' (орл.) 
(Филин 18 , 42), матя ' старший в игре ' (брян. — Картотека 
Словаря русских народных говоров), матерь, -и, ж . р . 'мать ' 
(войог., мурман., беломор., арх., калуж. , тул . , курск. , смол., 
брян. и мн. д р . — Филин 18, 27—28; Словарь русских старо
жильческих говоров ср. части басе. р . Оби. Доп. I I , 261), 
устар. книжн . , встречается в песнях (П. А. Расторгуев. Сло
варь народных говоров Западной Б р я н щ и д ы 158), мать, 
род. п. матери, ж . р . 'обращение мужа к жене (обычно у ж е 
имеющей детей) ' (вят., влад., твер., перм., свердл., том., тул., 
рост.), ' о чем-л. важном, значительном, главном' (вят., каз . , 
костр. , том., олон., курск.) , 'восклицание, выражающее удив
ление ' (том.), 'основная балка, матица' (прибалт.), в выраже
ниях; детная мать 'многодетная мать' (новосиб., арх. , твер., 
орл. , смол.) (Филин 18, 40), ст.-укр. мати, матерь, матере 
ж . р . 'мать ' ( К и т 1398 Д Г И М и др.) (Словник староукра-
шсько1 мови XIV-—XV ст. 1, 580), укр. мати, род. п. ма-
mepi ж . р . 'мать ' (Гринченко I I , 409) , 'также 'самка живот
ного по отношению к своим детенышам' (Словн. укр. мови IV, 
646—648) , матЬр, -mepi, ж . р . устар. торжеств, 'мать ' (Словн. 
укр . мови I V , 650, Гринченко I I , 410), диал. матер, матьр 
'мать ' (П. С. Лисенко. Словник ш ш с ь к и х г о в о р т 123), 
ст.-блр. мати (матер) (JC 646. Скарына 1, 312), блр. мйцЬ, 
род. п. мацЬ и мацеры, ж . р . 'мать ' (Блр.-русск. 443), ма-
тэр, -и, ж . р . 'богоматерь; мать (употребляется как руга
тельство)' (Носов. 282), диал. мацХ, маць ж . р . 'мать; самка 
у пчел; курица-наседка' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 49). 

Сюда ж е производные чеш. редк. matiste, -ё, ср . р. 'то ж е , 
что maciste, растение ' (Ko t t V I I , 1322), русск. диал. матний 
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'матери принадлежащий' (Даль 3 I I , 802, без указ. на террито
рию распространения). 

Праслав. *mati, род. п. matere, родственно лит. mote, 
род. п. meters 'женщина , жена ' (в говорах это mote, однако, 
до сих пор имеет значение 'мать ' , см. Szemerenyi О. S tud ies 
in t h e kinship terminology of t h e Indo-European languages . — 
Acta I ran ica . Textes e t memoires. Vol. VI I . Varia 1977. Tehe
ran; Liege , 1977, 7), производному с суф. -in- motina 'мать 5 , 
лтш. mate, др.-прусск. muti то ж е , др.-в.-нем. и ср.-в.-нем. 
muoter, нем. Mutter, анг.лос. modor, англ. mother, др.-сев. тб-
дег, др. -инд. mata (matdr-), авест. matar-, др.-перс. ha-mdta, 
н.-перс. madar, арм. mair, фрнг. цатар, греч. рт,тт]р, дор. ^йтт4р 
'мать ' , лат. mater 'мать; источник, начало' , алб. motre 'сестра 
(первонач. старшая) ' (Meyer G. Etymologisches W o r t e r b u c h 
der albanesischen Sprache . S t r a s s b u r g , 1891 , 287; об алб. о 
из и.-е. а в motre см. Jokl N . Die Verwandtschaf t sver -
hal tn isse des Albanischen. — Die Sprache 9, 2 , 1963 , 118), то
хар. A macar, тохар. В mdcer, др.-ирл. mathir 'мать ' , др . -
корн. madereb ' тётка ' . 

И. -е . название матери *maler с первичным ударением на -ё 
(судя по санскр. вин. ед . mdtdram, а также по др.-в.-нем. 
muoter и др.-сев. тбдег, которые предполагают доисторическое 
ударение на последнем слоге. — См. ТЫеше Р . /Рец . на кн.:/ 
Т . Bur row. T h e S a n s k r i t l anguage . — Language , 3 1 , № 3 , 
1955, 435) имеет континуанты во всех ветвях и.-е. языков и 
отражено в них шире, чем любой другой термин родства. 

Отпадение конечного согласного -г в именит, падеже ха
рактерно для бытования этой лексемы лишь в славянских и 
балтийских языкачх, а ввиду того, что она не ощущалась как 
производное образование, то не смогла удержать наконечнрго 
ударения в славянском: и.-е. * mater ^> слав. *mdte-. С тече
нием времени слав. *mdte- > *mdte (ср. ст.-чеш. mate 'мать ' — 
более древнее и в свое время более активное, чем mati. — См. 
Эндзелин Р Ф В L X X , 1 9 1 3 , 112; Соболевский Р Ф В L X X I , 
1914, 432—433), далее это ё (с циркумфлексной интонацией) 
дало i (Vai l lant . Gram, comparee I, 211—212) . 

В формах типа русск. мать, польск. mac и т. д , можно ус
матривать сокращение конца слова, подобное истории суф
фикса инфинитива -ti. (См. Трубачев. Указ . соч. 31 со ссыл
кой на: J. М. K o n n e k . Od indoeuropskeho prajazyka k praslo-
vanc ine . Bra t i s l ava , 1948, 19). 

И.-е . *mater членится, как н и.-е. *pdter 'отец ' , на первый 
(корневой) слог и формант -ter—«показатель лексич. класса; 
(Benvenis te Е . Le vocabula i re des ins t i tu t ions indoeuropeennes 
I , P a r i s , 1969, 212), участвующий в образовании других и.-е. 
терминов родства (ср. лат. ird-ter, ст.-слав. B^<\-TJ3Z, чеш. 
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bra-tr, англ. bro-ther 'брат' ; греч. т^а-й-цр, авест. da^-dar, 
ст.-слав. д т г г и , род. п. даштере , англ. daughter, нем. Гос/г-
ter 'дочь ' и т. д . ) . 

Ф. Бона производил *mater из та- от др.-инд. та- 'мерить, 
измерять ' (см. рассмотрение этой точки зрения в кн. : Delbriick 
В . Die indogermanische i Verwand t scha f t sna imn . Leipzig, 
1889, 384 и след.), что неприемлемо: лат. metiri 'мерить, из
мерять ' и другие родственные ему слова восходят к и.-е. */7г5-, 
но не к *та- (см. Szemerenyi О. Op. c i t . 8). 

Так как *mater и *p9ter обнаруживают в их корневой части 
сходство с 'детскими словами mama, papa и короче та, ра, 
то исследователи, начиная с Б . Дельбрюка, все решительнее 
сближают *mater с примитивным образованием «детского ле
пета» та- (см. Kre tschmer P . E i n l e i t u n g in die Geschichbe der 
gr iechischen Sprache Go t t ingen , 1896, 353 и след.; Boisacq 
635; Ernout—Ylei l le t 3 I I , 693—594; P o k o r n y 2, 7 0 0 — 7 0 1 ; 
K luge—Mi tzka 2 1 , 497; Преобр. I, 516; Фасмер I I , 583; Труба-
чев. Указ . соч. 30; Sze imrenyi . Op. c i t . 8—9; Saur V . Etymo-
logie s lovansk^ch pr ibuzenskych t e r m m u . P r a h a , 197-5, 2 0 — 2 1 ; 
Bruckne r 325—326; Младенов Е П Р 291 ; H o l u b — К о р з с п ^ 218; 
Skok. E t im. r jecn . I I , 389; Machek 2 355; Б Е Р I I I , 635). 

Эта версия подтверждается исследованием Р . Якобсона 
« W h y 'Mama' and 'Рара '?» (см. Jakobson R. Selected w r i t i n g s . 
2-nd ed. Vol . I. T h e Hague, 1971 , 533—545) , базирующимся 
на труде Г. I I . Мердока, где представлено 1072 формы, обо
значающие родителей, 531—обозначающие матерей, 5 4 1 — о т 
цов. По подсчетам Р . Якобсона, в этих формах взрывные и 
назальные согласные преобладают. Лабиальные и зубные встре
чаются значительно чащэ велярных, из гласных ж е наиболее 
часты открытые, особенно а. Строение слога согласный + глас
н ы й ' п о ч т и обязательно. Становится ясным, что ра и та пред
ставляют собой ономатопоэтическое употребление. 

Некоторые последователи ларингальной теории безуспешно 
пытались доказать идею «невозможности базисных детских 
слов» ра, та (например Beeks KZ 86 , 1972, 45 и след. Про
т и в — см. Szemerenyi . Op. c i t . , 9). 

Что касается природы форманта -ter, то идентификация его 
с агентивным суффиксом сомнительна: мог л и такой суффикс 
функционировать на ономатопоэтической основе? Полагают, что 
-ter не был ни суффиксом имени деятеля , ни суффиксом срав
нительной ступени (Benvenisbe Е . Le vocabulaire des ins t i tu 
t ions indo-europeannes. I—II . Pa r i s , 1969, 212). Предположе
ние о гипокористическом характере форманта -ter (Goidanich. — 
S s r i t t i in onore di A. Trornbet t i , 1938, 215—224) не находит 
опоры в и.-е. языковых фактах. Однако контрастивная функция 
известная главным образом в поздней тематизированной форме 
-tero- (см. Lohmarm J . Phi losophie und Sprachwissenschaft . 
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Ber l in , 1965, 217) удовлетворяет паре * pdter— *mater очень 
хорошо. (См. Szemereniy . Op. c i t . 10). 

Из не упомянутой выше литературы: Wiedemann . Etymolo
g i e s — В В X X V I I , 1902—1903 , 219 (сближает и.-е. *mattr 
'мать ' с и.-е. *та, *та 'хватать, ловить'); Meillet A. Les al-
t e rnances vocaliques en vieux s lave. — MSL X I V , 4, 1907 , 
387 (реконструкция древнейшего «слав. *matis» 'мать ' ) ; L a n e 
George S. Problems of Tocharian Phonology. — Language , X I V , 
№ 1, 1938, 36 (тохар. A macar, В macer 'мать ' с реконструк
цией и.-е. * mater); Исаченко А. И.-е . и славянская термино
логия родства. — Slavia X X I I , 1, 1953 , 56; Мартынов В. В . 
/ Р е ц . на кн.:/ Трубачев О. Н. История славянских терминов 
родства. . . — ВЯ 1960, Л° 5, 142 (предполагает первонач. се
мантику в и.-е . *mater 'плодоносящая земля ' , 1 что маловеро
ятно). J . Loicq. /Рец . на кн.:/ Benvenis te Е . L e vocabulai re 
des in s t i t u t ions indoeuropeennes. I — I I . Par i s , 1969. — BSL 
L X V I I I , 2 , 1973 , 98; Bezlaj F . Slovenski jezik v luci leksiko-
logije, 86 (о вторичном влиянии слав. *mati 'мать ' на форми
рование словен. mdti « *mftyy *mffove) 'прямая кишка'); Kay 
P . T h e gene ra t i ve analysis of k insh ip semantics: A reanalys is 
of t h e Seneca da ta . — Founda t ions of Language , 13 , 1975, 
201—214 . 

*mat ica : ст.-слав. МАТИЦА, - А Ж . p . тс^ут], fons (Mikl.), МАТИЦА 
crNANArafeevva gehenna т ад ' (Supr. , Sad. , SJS) , болг. матица ж . p . 
'пчела-матка' (Геров, Дювернуа) , 'маменька; пчела-матка; русло 
реки ' ( Б Т Р 3 445 , с пометой: «обл.»), диал. 'главное течение 
реки; *родник, источник' , откуда названия местностей Мати-
цата 'топкие нивы ' (Д. Михайлова. Михайловградско 13S), 
'овраг с источниками' (с. Чорлево и Дреновец. — И. Дурида-
нов, Местните названия от Ломско 76, 78, 112, 173), микрото
поним Матица (Радомирско, Сливнишко, Тетевенско, Врачан-
ско и др.) ^местность, в которой встречается источник' (на базе 
первоначального значения * 'источник ' .— Б . Симеонов. И И Б Е з 
8, 1962, 173, по материалам Ин-та болг. языка Б А Н ) , Матица, 
гидроним (I. Dur idanov . Die Hydronymie des Vardarsys tems 
als Geschichtsquel le . 1975, 237), матица 'русло реки ' (Гълъбов 
Б Д I I , 89), 'двойной плод фруктового дерева или злакового 
растения* (Лещен, Гоцеделчевско. — Б Е Р I I I , 685; Т . Стойчев. 
Родопски речник. — Б Д V, 186), 'пчела-матка' (с. Долна 
Мелна, Трънско. — Д и п . раб. , Архив Софийского ун-та; 
М. С. Младенов. И з лексиката в Кюстендилско. — Б Д V I , 
144), также 'двойной злаковый колос' , анат. 'матка ' (Раз-
ложки говор; Трънско. — МПр. VI , 1931 , 3 , 119; арх. мат.); 
'объемистая сумка рыбацкого невода' (Хр . Вакарелски. Етно-
графия 204), матица ж . р . 'черный отросток на колосе р ж и , 
(Шклифов Б Д V I I I , 264), макед. матица ж . р . 'пчела-матка*, 
'середина реки, стрежень ' (Кон. , И-С), диал. 'два колоса 
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на одном стебле у злакового растения ' (Восточн. говоры. — 
К. Пеев. За македонската д и а л е к т н а л е к с и к а . — M J X X I , 
1970, 134), сербохорв. матица ж . р. 'пчела-матка; самка му
равья , кладущая яйца; самка животных по отношению к ее 
детенышам; растение с отростками; хместо рождения , родина; 
источник; вообще главное, центральное место чего-л. '; диал. 
'место, где что-л. имеется в изобилии; средняя часть течения 
реки, где водная струя наиболеэ сильная , быстрая и вода наи
более глубокая; водоворот в реке' ; мед. нар. 'боли в матке, со
провождающиеся спазмами; общее название женских болезней'; 
диал. анат. 'матка', диал. ' главный, старый улей, из которого роятся 
новые рои пчел; название определенного вида растений М. piperi ta; 
неначатое вино, хранящееся в бочке; осадок, отстой; кличка овцы'; 
в функции определения 'основной, главный' : матица црква 
'главная, соборная, кафедральная церковь ' — и некоторые дру
гие значения вторичного характера (PGA X I I , 194—196), 
также Matica, название речки (притока р . Зеты) в Черногории 
(RJA V I , 527), matice 'рыба с икрой' (Leksika r i b a r s t v a 211), 
словен. matica ж . р . 'пчела-матка; основной капитал; подлин
ный экземпляр рукописи; матрикул, реестр; русло реки; ук
сусный осадок; основная часть виноградной лозы (P le t . I, 557), 
диал. matijca, -е, ж . р . 'пчела-матка' (Novak 55), бт.-чеш. про
изводное maticka, -у ж . р . , ум. от * matica 'маменька ' (Geba-
uer J I , 323), чеш. malic, -е ж . р . 'союз (в составных назва
ниях различные культурных организаций, напр. Matice ceskd)' 
(Travnicek. Slov. 892), также 'оплодотворяющее вещество; 
хлеб, испеченный на масле' (Ko t t V I , 944), ум. от mat9 'ма
менька; род, источник, происхождение' ; анат. 'матка' , бот. 
"центральный, главный корень' ( Jungmann И, 402), диал. ma
tica (в перечне увелич. и пренебр. форм существительных 
с суф. -ica) (Kel lner . S t ramber . 37), слвц. matica ж . р . 'назва
ние культурных обществ и фондов, основанных в период 
оживления национального самосознания' (SSJ I I , 112), в . -луж. 
macica, -у, ж . р. 'корневище; Матица, лужицкое просвети
тельное и научное общество; происхождение' (Pfuhl 350; Тро
фимович 116), н . -луж. masica ж . р . 'корневище; просвети
тельное и научное общество лужицких сербов; болезнь матки , 
диал. (в Дешанском уезде) также 'помЪщница посаженной ма
тери ' (Muka SI. I, 867), полаб. motaica, motaica 'пчела-матка 
(Polanski—Sehner t 97; R. Olesch. Thesaurus l inguae dravaeno-
polabicae. I . Koln . Wien , 1983, 614; с реконструкцией: * ma
tica), ст.-польск. macica 'мать; (анат.) матка; виноградная 
лоза, ее куст, ветвь; главный корень, главный ствол дерева 
как основа для разветвления; исток потока или реки; сумка 
у сети, матня ' (SI. s tpol . I V , 137—138), также 'раковина мол
люсков или внутренний слой раковины; раст. V i t i s vinifera L . 
(Rost); главный источник; основное русло реки ' (SI. polszcz. 
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X V I w. , X I I I , 6—8), польск. mizica, -у, ж . p . анат. 'матка ' , 
редк. 'мать ' ; ' главный ствол, корневище, главный стебель как 
оонова для разветвления; главный к л к н , главный источник; 
матрица' (Warsz . I I , 838), диал. mxclca 'доска (у прялки) , 
на которую насажены ножки ' (В. Falinska. Pol . si. tkack ie I , 
158)», 'раст. стальник, Ononis L. ; белый камешек овальной 
формы (кусочек кварца), попадающийся на полях и, по мне
нию народа, имеющий свойство «сгонять» ногти с пальцев 
рук, если его держат в них вплоть до согревания ' , macice 
'глубоко вросшие корни деревьев ' (SI. gw. p. I I I , 91), maclca 
' главный корень дерева' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 54), ma
clca, - i , ж . p. ' у женщин и самок млекопитающих матка, 
в которой развивается зародыш' (Н. Gornowicz. Dia lek t mal-

е 
borski I I , 1, 227), maclca 'сумка у невода, матня' (SI. gw . р . 
I I I , 91), словин. тасйса, macd'ca ж . р . то ж е (Loren tz . Slo-
vinz . W b . I, 595), mace'ca, -e, ж . p. (анат.) 'матка' ; 'мешок 
в середине невода, в который попадают рыбы' (Ramult 95) , 
тасёса9 -ё, ж , р . анат. 'матка (у женщин) ' ; 'конец сети, пре
имущественно невода, матня ' , по представлениям народа 'чер
вяк, постоянно находящийся в животе человека, откуда пере
мещается по всему его телу; достигнув горла, может удушить 
человека' (Sychta I I I , 32—33) , тасёс, -ё, ж . р . 'сумка у не
вода' (там же) , тасэса, -е анат. 'матка'; 'сумка у невода' (Lo
ren tz . Pomor. I, 481), др.-русск. матица ж . р . 'мать ' (Палея 
X I V в . , 7), 'начало, основа, источник чего-л. ' ( Р И Б VI, 837. 
X V в. и др.) , 'маточноэ растение' (Назиратель, 168. X V I в.), 
'матка (женский половой орган) ' (Назиратель, 199. X V I в.), 
'осевая, опорная или скрепляющая часть чего-л. ' (Заб. [Мат. I , 
18 . 1628 г. и др.) , 'киль судна, нижний брус, на котором 
укреплен его остов' (ЛЮБ II , 797. 1677 г.) , 'подлинник гра
моты, делового документа' (Суд. Фед. Ив . , 395 . 1589 г.) , 'вид 
плотной р о г о к н ' (Арх. Он. 1667 г.), 'часть невода в виде 
мешка, в который набирается пойманная рыба' (Кн. прих. Ко-
рел. м., № 942, 2 3 . 1580 г.), 'магнит ' (Ев. толк. 1434 г . ) , 
'порода, содержащая руду какого-л. металла' (ААЭ I I I , 470 . 
1643 г.) , 'центральная часть войска' (Пов. Мам. побоище 2 , 
267. X V I I в. ^ X V в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 45): Срезнев
ский И, 119), русск. матица 'матичная рассольная труба, 
главная, коренная, от которой рассол проводится по чренам' ; 
стар, 'подлинник грамоты, оригинал чего-л., родивший снимки 
и противни'; матица, белая матица 'раст. переступ, пере
ступень, роженец, тарамышек, змиева ягода, параличная, Bry 
onia alba ' (Даль 3 И, 801—802) , матица, матица 'балка, брус 
поперек всей избы, на котором настлан накат, потолок' ( Д а л ь 3 

• IIj- 8 0 1 ; Ушаков I I , 161), диал. матица, -ы, ж . р . 'мать ' 
(пек., петрогр.), самка медведя, лося, оленя ' (ср.-урал. , том.), 
'Самка свиньи* (олон.) (Филин 18, 30; Д а л ь 3 И , 8 0 1 ; Сл. Сред-
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него Урала I I , 120), 'брус-матица на потолке' (Филин 18, 3 1 ; 
Мельниченко 109; Словарь русских говоров Мордовской АССР, 
М — Н , 18), 'балка, поддерживающая потолок или служащая 
для укрепления пола' (Словарь говоров Соликамского района 
Пермской обл. , 300), 'планка на потолке около печной трубы, 
прикрывающая^ щель прорези, сделанной для трубы' (орл.), 
'поперечный брус, с л у ж а щ и й опорой пола (на него настила
ются половые доски) ' (волог., арх., ряз . , челябин. , иркут.) , 
'слега, балка' (беломор., пек., ряз . ) , 'киль судна, нижний 
продольный брус, служащий основанием судна' (арх., перм.), 
'самый большой, общий невод при ловле рыбы артелью' (арх., 
волог.), 'бревенчатый настил для спуска бревен в реку ' (перм.), 
'дорога в лесу, по которой вывозят лес из мест порубок' 
(перм.), 'большая прорубь для ловли рыбы зимой' (олон., пе-
трогр. , КАССР) , 'основание грабель, планка, в которой ук
реплены зубья ' (волог.), 'ручка цепа' (КАССР), фольк. 'глав
ная , основная часть чего-л., середина чего-л.' (арх., беломор., 
олон., урал.) , 'подлинник грамоты, вообще оригинал чего-л. ' 
(Слов, Акад . 1847 с помет, «стар.») (Филин 18, 30) , также 
'часть невода в виде мешка, в который набирается пойманная 
рыба ' (Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 
300), 'долгий, находящийся в средине невода рукав, в кото
ром останавливается попавшаяся рыба' (Подвысоцкий 88), 
'матня, кошель у невода. . . так зовут и отвислую часть ту
рецких шаровар' ( Д а л ь 3 И , 801), 'раст. Comarum palus t re Ь . , 
сабельник болотный' (олон.), 'раст. Pe ta s i t e s spur ius Rehb. , 
подбел войлочный' (влад.) (Филин 18 , 30) и другие значения, 
Матица, гидроним ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen 
I I , 222), укр . матиця, -ц1, ж . р . анат. 'матка' , 'дикая свинья; 
пчела-матка; Claviceps purpurea (Sclerotium); втулка в мель
ничном колесе ' (Гринченко I I , 410), Матиця, ж. р . , ги
дроним (Турковск. район Львовск. области .—Словн . пдрошм. 
У к р а ш и 1979, 355), диал. матиц а 'название грибкового па
разита зерновых в виде чёрного рожка, паразитирующего в ко
лосе' (Дзендзел1вський. Атлас I I , карта № 201), матица и мн. 
матици ж . р . 'балки, на которые настилают пол в доме' 
(II. С. Лисенко. Словник полюьких говор1в 124), блр. диал. 
мацща ж . р . анат. 'матка' , мацща, матща ж . р . 'главный 
корень дерева ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 50), ма
цща (матща) ж . р . 'поперечная балка в доме' (Шаталава 
104), мацща 'корневище' (Сцяшков1ч. Слоун. 257) анат. 
'матка ' (Байкоу—Некраш. 168). 

Сюда ж е производные чеш. maticovy, прилаг . 'относящийся 
к матери, к родному племени; главный' (Jungmann I I , 402), 
польск. macicowy: noz macicowy 'нож д л я срезания виноград
ной лозы' (Warsz . И , 839), макед. матичар м. р . 'регистра
тор' (И-С), сербохорв, диал . матичар м. р . 'рой вместе с пче-
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лой-маткой' (PGA X I I , 197), чеш. maticar и matlcldr 'член 
Матицы — просветительного и научного общества' ( K o t t VI , 
944), болг, матичина ж . р . 'раст. Melissa officinalis, медовка, 
маточник, пчельник' , также матечина (Герэв, Дювернуа) , 
диал . матичина (удар.?) то же (ВотР 445, 210), хмакед. мати-
чина ж . р . 'раст. Melissa officinalis; раст. Mel i t t i s melissophil-
lura' (Кон.), сербохорв. матичина ж. р . , название растения; 
диал. 'боли в хматке, сопровождаемые спазмами' (РСА X I I , 
197), ст.-чеш. matlcka, -у, ж . р . 'маменька' (Gebauer I I , 323) , 
чеш. maticka ж . р. то ж е (Jungmann II , 402; K o t t I , 987; 
VI, 944; Travnicek 892), диал. mitlcka 'крестная мать ' ( K o t t . 
Dod. k Bar t . 54), ст.-польск. mzciczka, 4, ж . p . то ж е (Warsz , 
I I , 839), диал. maclczka (SI. gw. p . I l l , 129), словин. ш -
cecka, -6i, ж . p . ум. от mace'ca анат. 'матка' (Ramult 95), ma-
cecka, -hi, ж . p . 'сумка у невода' (Lorentz . Slovinz . W b . I, 
595), сербохорв. матичйигте ср . p . ' средняя, наиболее глубо
к а я часть речного русла' (PGA X I I , 197). 

Производное с суф. 4с-а (ум.) от усеченной основы *miti, 
род. п. matere (см.). См.: Фасмер I I , 531; Skok. E t im . r i e o n . 
I I , 389; В Е Р I I I , 686; Bezlaj . E t im. slovar s l o v e i . jez". I I , 
171 . 

*mat icbnb( jb ) : макед. матичен, -на 'относящийся к записи актов 
гражданского состояния' (И-С), сербохорв. матичны, -а, -о и 
устар. матичъи, -а, -е 'относящийся к сущ. матица 'пчела-
матка; фарватер реки, матрица' (PCV X I I , 197, 198), словен. 
miticen, -спя, прилаг. 'относящийся к сущ. matica в значении 
'мать, матка пчелиная и т. п.; то, от чего что-либо происхо
д и т , зависит; относящийся к учету жителей, рзгистрации их 
основных личных данных' , сельскохоз. 'употрзбляемый для 
получения черенков, отводкоз; семена"; пчелов. 'маточная 
ячейка' и т. д. (Slovar sloven, jezika II , 710), чэш. mitlcny и 
maticni 'относящийся к матери, к собственной семье; главный ' 
( K o t t I, 987; VI, 944), ст.-польск. mzciczuy, прилаг. 'относя
щийся к виноградной лозе ' (St. s tpol . IV, 133), так-ке 'отно
с я щ и й с я к матке как детородному женскому органу, принося
щ и й пользу при лечении матки' (St. polszcz. X V I w. , X I I I , 
8—9), польск. miziczn) анлт. 'маточный' (Warsz . И, 839), 
диал. macicny ' главный' (в составе словосочетания.—-Tomasz. 

Lop. 149), maciczny 'перламутровый' , maclczny анат. 'маточ
ный ' , 'относящийся к части нэвода в виде мешка, в который 
набирается пойманная рыба' (St. gw. p . I l l , 91), словлн. ma-
cdcni, -ni, -пё, прилаг. 'относящийся к хМатяе— мешку у не
вода' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 595), mace'cny, прилаг . то ж е ; 
анат. 'относящийся к матке' (Ramutt 95), др.-русск. матич
ный, прилаг. к матща 'подлинник грамоты, делового доку
мента; вид плотной рогожи; часть невода в в аде мешка, в ко
торый набирается пойманная ргяба' (СлРЯ X I — X V I I вв. 9, 
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45) , русск. диал. матичный, -ая, -ое, в сочетаниях: матич~ 
ное дерево 'то ж е , что матица, балка-матица на потолке» 
средняя доска обшивки днища (лодки, баржи и т. п . ) ' (перм.), 
матичный кут 'матня невода' (беломор.) (Филин 18, 31 (, сюда 
ж е матичное, -ого, ср. р . ' у гощение плотников за установку 
сруба избы ' (Филин 18, 3 1 , со ссылкой на Даля) , матична и 
матишна, -ы, ж . р . 'при подледном лове рыбы зимой: про
рубь , через которую вытягивают невод' (костр.), матично и 
матишно, -а, ср. р . 'угощение плотников после подъема и 
укладки потолочной балки-матицы' (арх.) (Филин 18, 30), 
блр. диал. мацгчны, прилаг. ' главный (о корне дерева) ' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3 , 50 ) . 

Сюда ж е суффиксальные производные словен. mdticnica 
ж . р . 'ячейка пчелы-матки; раст. мята лимонная, мелисса' 
(P le t . I , 557; Slovar sloven, jezika IT, 710), польск. устар. ma-
cicznica, -у 'нервная болезнь, свойственная преимущественно 
женщинам, истерия , маточные боли' (Warsz . I I , 839—840), 
макед. матичник м. р . 'маточник (ячейка сотов д л я пчелиной 
матки) ' (И-С, Кон.) , сербохорв. матичник м. р . 'раст . Melissa 
officinalis L . ' (РСА X I I , 198), словен. mdticnik м. р . 1 ячейка, 
в которой находится пчелка-матка; раст. Melissa officinalis L.* 
(Ple t . I , 557; Slovar sloven, jezika I I , 710), польск. диал. ma-
cicznik, -а ' герань , растение, применяемое для лечения матки' 
(Warsz . I I , 839), macicnik то ж е (SI. gw . p . I I I , 91), сербо
хорв. матичтьак м. р . 'большая ячейка пчелиных сотов, в ко
торой лежит пчела-матка; место в верхней части улья , где 
живет пчела-матка; место, где содержатся домашние животные 
для приплода; рыбоводный пруд для нереста рыбы; рассадник, 
питомник; виноград со старой лозой'; диал. 'главный вино
градный куст; дом, от которого ведут свое происхождение 
члены задруги ' , бот. 'раст. Melissa officinalis L . ' , также 'ро-
машка' (РСА X I I , 198), словен. maticnjdk, -а, м. р . сельско-
хоз. 'место, где разводятся саженцы, где находится материн
ское растение для черенков, побегов или семян' ; пчелов. (ма
кет, свёрток, в котором имеется несколько пчел для размноже
ния ; племенной улей, первый рой пчел; вырезанная пчелиная 
матка'; 'раот. Melissa officinalis' (Slovar sloven, jezika IT, 710). 

Прилаг . , производное с суф. -ьп-ъ]ь от *matica {см,). 
* m a t i k a : чеш. редк. maciga, (с озвончением k > g) ж . р. 'ма

менька, мать ' ( K o t t VII , 1319), русск. диал. матика, -и, ж . р. 
'мать ' (твер., пек. , к алуж. , смол., петерб., новг.), 'роженица^ 
(лениыгр.), насмешл. 'старая дева' (твер.), 'старушка; бабушка] 
(твер.), 'ласковое обращение к корове' (арх.), 'медведица] 
(мурман.), 'самка свиньи ' (олон.), 'самка зверя или птицы 
(олон., арх. ) , 'матица (в избе) ' (арх.), 'середина чего-л.' (арх.) 
(Филин 18 , 29; Д а л ь 3 И, 800: матика; Картотека Псковского 
областного словаря; Куликовский 54; Подвысоцкий 88); сюда 
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ж е экспрессивные русск. диал. матйха, -и, ж . р. 'матушка ' 
( в о л о г . — Ф и л и н 18, 30), укр. (с расширением основы) ма-
тьхна, -ни, ж . р. то ж е (Гринченко II , 411). 

Производное с суф. -ik-a от *mati (см.). Древность образо
вания не обязательна, хотя типологически более распространен
ному *matica (см.) предшествует именно форма *matika. 

* т а Н к ъ : чеш. Майк, -а, м. р . , личное имя собственное (зафикси
ровано неоднократно. — K o t t VI , 944), русск. диал. матйк, -а, 
м. р . ' старший, старшая в доме' (новг.), ' зачинщик чего-л., 
коновод; человек, возглавляющий чго-л. ' (новг.) (Филин 18 , 
29), также 'гнездарь, молодая ловчая птица' ( Д а л ь 3 I I , 803), 
матик, -а, м. р . 'лукошко с деревянным дном д л я муки ' 
( п с к о в . — Ф и л и н 18, 29). 

Производное с суф. -lk-ъ от усеченной основы слав. *matl, 
род. п. matere (см.). Древность образования проблематична. 
Gp. *matika (та ж е география распространения; см.) . 

* m a t i n a : сербохорв. диал. машина ж . р. 'довольно длинное ок
руглое дерево: ж е р д ь , к и й ' (PGA X I I , 193), чеш. matina, -у 
ж . р . ' с т а р у ш к а ' ( J u n g m a n n I I , 402; K o t t I , 987), русск . д и а л . 
машина, -ы ж . р . ' м а т ь ' ( вят . ) , ' ласковое обращение к к о р о в е ' 
( арх . ) , ' брус — матица на потолке ' (ворон.) ( Ф и л и н 18, 2 9 ) . 

Производное с суф. -in-a от *mati род. п . matere (см. ) . 
*таМпъ: чеш. matin, -а, -о 'материн, материнский' ( K o t t V I , 

944). 
Сюда ж е производное польск . maciniec, -пса анат . ' я и ч н и к ' 

(Warsz . I I , 840). 
П р и л а г . , производное с суф. -in-ъ (притяжат . ) от усеченной 

основы *mati, род. п . matere (см.) . Древность о б р а з о в а н и я 
проблематична. 

*таНпъка: чеш. matinka, -у ж . р. 'старушка' ( K o t t I, 987 ; 
Tvavn icek . Slov. 892), словин. macinka, также macyika 
ж . p . 'маменька ' (ласкат . ) (Loren tz . S lovinz . W b . I , 595) , 
matinka, -c'i ж . p . ум . от mac, ' м а м у л я , мамочка ' ( R a m u t t 98) , 
русск . диал . машинка и машинька, -и ж . р . л а с к а т . 'мама , 
мамочка ' (ворон. , арх . ) , мн. в знач . междом. в ы р а ж а е т удивле 
ние (пек. ) (Филин 18, 29), у к р , маттка, -ки ж . р . ум . от мати, 
' м а т у ш к а ' (Гринченко I I , 410; Словн. у к р . мови I V , 650) . 

Производное с суф. -ък-а (ласкат . ) от *matina (см.) . 
*matit i (se) I: чеш. matiti se 'походить на м а т ь ' ( J u n g m a n n I I , 4 0 2 ; 

K o t t 1,987), в . -луж. macic so то ж е (Pfuhl 350), польск . редк . 
macid 'быть матерью, выполнять материнские обязанности ' 
(Warsz . I I , 839), русск . д и а л . матйшься, -йшея 'в детской игре — 
быть в составе партии , которая водит ' (влад . — Ф и л и н 18, 30) . 

Глагол на -Ш, производный от усеченной основы слова *mati, 
род. п. matere (см.) . 

* m a t i t i II: русск. диал. матйть 'прэпятсгвозагь, делать помеху, 
з амедлять ' (вят . ) (Васнецов 130). 
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Г л а г о л на - Ш , производный от имени *matb (см.) . 
* m a t i z n a / * m a t i z n b : чеш. matizna, -г/ ж . р. ' защитное образование 

у растения или животного 5 , 'растение материнский к о р е н ь ' 
( K o t t I , 987; V I , 944), диал . matizna ' верх , почка , srdce расте
н и я ' (Bar to§ . S lov. 194), в . - л у ж . macizna, -у ж . р . (от mac) 
' материя , вещество ' (Pfuhl 350); чеш. matizen, -zne ж . р . 'наслед
ство, полученное после матери ' ( K o t t V I , 944). 

Производное с суф. -izn-a (и -izn-ъ) от *mati, род. п. matere 
(см.) . 

* n i a t i e x a : ст.-слав. мафбХА ~k l ж * Р* P W 0 1 ^ * noverca 'мачеха' 
( S J S , Mik l . ) , болг. мащеха ж . р . 'мачеха ' , перен. 'о ком- или 
о чем-л. враждебном, неблагоприятном ' ( Б Т Р , Р Б Е ) , мащехаг 

мащиха ж . р . 'мачеха ' (Геров, Д ю в е р н у а ) , мащеха (удар.?) 
'раст . Tuss i lago farfara L ' . ( Б о т Р 299), мащиха (удар.?) 'раст . 
Viola t r icolor L . ' ( Б о т Р 446) , д и а л . маштеха ж . р . , т а к ж е 
маштеха майк'а 'мачеха ' (Стоиков. Б а н а т . 138, 135), машчёйа 
ж . р . то ж е (Шклифов Б Д V I I I , 264), маштеа ж . р . то ж е 
(М. Младенов Б Д I I I , 104; Д . Евстатиева . С. Тръстеник , 
Плевенско . Б Д V I , 192), производное мащех м. р . 'отчим' 
(Miklos ich 184; у Герова , Панчева , Д ю в е р н у а , в Б Т Р , Р Б Е 
и Б Е Р нет) , макед . маштеа ж . р . 'мачеха ' , маКеа ж . р . то ж е 
(И-С, К о н . ) , д и а л . misti^a ж . р . то ж е ( М а ! е с Ы 69), сербохорв. 
маЬеха ж . р . 'мачеха ' (РСА X I I , 210), д и а л . macdja то ж е 
( N k 277), mafia ж . р . 'мачеха ' , Maheja то ж е , маШха ж . р . г 

Mahuja ж . р . , то ж е (РСА X I I , 209—211) , таЩа, mafuha, 
maleha то ж е (Mas . 440) , маЬува ж . р . ' м а ч е х а ' , бот. 'вид 
р а с т е н и я ' , т а к ж е литер . маЬуха (РСА X I I , 211), maeaha ( R J A 
V I , 354), словен. maleha и mdcuha ж . р . 'мачеха ' , бот. 'раст . 
Viola t r ico lor ; раст . Rosa c a n i n a ' ( P l e t . I , 539—540), диал . 
macoha, -e, mazhoha ж . p . 'мачеха ' (S t abe j 80), производное 
mdcoh(n mdcuh) м. p . ' красное и к р у п н о е я б л о к о ' ( P l e t . I , 539), 
ст . -чеш. macecha, -у ж . р . (и — диал . ! — macocha ж . р . ) 'ма
ч е х а ' (Gebaue r I I , 300—301), macecha: c u m noverca z ma-
czechu. K a z . В . M. 2 9 5 Y ( N o v a k . Slov. H u s . 60), чеш. macecha, 
macocha 'мачеха ; строгая , неласковая , с к а р е д н а я по отношению 
к людям особа ' ; бот. 'растение , имеющее п я т ь листьев , два 
верхних темно-синих или темно-красных, другие д в а в сере
дине ж е л т ы е или желто-синие , обрамленные двумя темными 
л и н и я м и , а пятый средний, белый или голубой; Vio la a rven-
sis L . ' ( J u n g m a n n I I , 370), д и а л . macocha 'мачеха ' ( H r u s k a . 
S lov. chod . 51) , maciga 'мачеха ' (Bar tos . S lov . 189), слвц . стар. 
macecha, macocha ж . p . (Zi l insk . k n . 280), слвц . macocha, ~y 
ж . p . 'мачеха ; пчела-матка , к л а д у щ а я я й ц а л и ш ь на трутней ' 
(SSJ I I , 74), т а к ж е бот. ' анютины г л а з к и , раст . Viola t r ico lor ' 
(S loven . - rus . s lovn . I , 362), производное (от macocha 'мачеха ' ) 
macoch м. p . ' отчим ' ( ср . kmotr из kmotra, т а к ж е vdovec и проч.) 
(Machek 2 346), д и а л . macocha, -е ж . р . 'мачеха ' (Mate jc ik . 
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Novohrad . 227), macocha (Banska Bys t r i ca ) , macocha, macoha 
( K a l a l 318), macocha, -i ж . p . (Or lovsky . Gemer. 168), в . - л у ж . 
macocha ж . p . 'мачеха ' (Pfuhl 349, Трофимович 113), н . - л у ж . 
macocha ж . p . 'фиалка трёхцветная , или анютины г л а з к и ' 
(Viola t r icolor L . ) ' (Muka S i . I , 850—851), ст . -польск . macocha, 
macecha 'мачеха ' (S i . s tpo l . IV, 141: 1399, 1439, 1471 г. r. 
и т . д . ; S i . polszcz. X V I w. , X I I I , 12), польск . macocha, -у, д и а л . 
macecha, macycha 'мачеха; к у х о н н а я л о ж к а , ш у м о в к а ' ( W a r s z . 
I I , 841), т а к ж е диал . macecha, macycha 'то ж е , что macocha' 
(S t . gw. p . I l l , 93), тасеха II тасцоха 'мачеха ' ( T o m a s z . , 
fcop. 149), macoha, -i ж . p . то ж е ( H . Gornowicz. D i a l e k t m a l -
borski I I , 1, 227; K u c a t a 256), производное maco%, -а м. p . 
' м у ж мачехи, отец, женившийся вторично ' , тасеха, -i ж . р . 
'мачеха; саженец, обнаруживаемый при копке к а р т о ф е л я , 
обычно у ж е прогнивший ' (Sych ta . S lown. kociewskie I I , 118) , 
словин. macie^d ж . р . 'мачеха ' (Loren tz . Slovinz. W b . I , 595), 
тасеха, -ёж. p . то ж е ( г \ а т и 1 Ь 94), тасеха, -ё, ж . р . 'мачеха ; 
старый клубень к а р т о ф е л я ' (Sych ta I I I , 33), тасеха, -xl, -хэ 
ж . р . 'мачеха ' , тасоха то ж е (Loren tz . Pomor . I , 481), д р . - р у с с к . 
мачеха (мачиха) ж . р . 'мачеха ' ( Е ф р . Корм. , 504. X I I в . и д р . ) , 
Н а з в а н и е т р а в ы ' (Леч . I I I , 6 . X V I I I в. ^ 1672 г.) ( С л Р Я X I — 
X V I I в в . 9, 50; Срезневский I I , 119—120: мачеха, мащеха), 
Мачеха, личное имя собств. , 1518 г. (Тупиков 302), русск . 
мачеха (и мачиха) ж . р . ' ж е н а отца по отношению к его детям 
от прежнего его б р а к а ' , перен. 'о ком-, чём-н. неблагоприятном, 
враждебном 5 ( У ш а к о в I I , 165), д и а л . мачуха и мачуха, -и ж . р . 
'мачеха ' (петерб. , Краснодар. , нижнеарзам . — Ф и л и н 18, 56 — 
57), мачеха, -и ж . р . ' старый картофель ' ( Л а т в . ССР) , ' р аст , 
Tuss i lago farfara L . , мать-и-мачеха, к а м ч у ж н а я т р а в а ' ( волог . , 
я р о с л . , вят . , влад . , новг . , пек., костр . , перм.) , ' раст . C i r s ium 
l a n c e o l a t u m Scop . , бодяк ланцетолистный ' (костр . ) , ' р а с т . 
Alhagi camelo rum Fisch . , чагерак верблюжий, в е р б л ю ж ь я 
т р а в а ' ( у р а л . ) , ' раст . Ca l tha pa lus t r i s L. , к а л у ж н и ц а б о л о т н а я ' 
(волог . , сарат . ) , ' раст . Gacal ia h a s t a t a L. , к а к а л и я к о п ь е л и с т -
н а я ' ( я к у т . , пек . ) , т а к ж е н а з в а н и я ряда других растений (олон . , 
Чкалов.), ' п а л к а с р а з в и л и н о й на конце, с л у ж а щ а я д л я снимания 
сапог с ног ' (арх . ) ( Ф и л и н 18, 55), у к р . мачоха, -хи ж . р . и 
мачуха, -хи, ж . р . 'мачеха ' (Гринченко I I , 413), Махича, -и 
ж . р . , гидроним в Ч е р к а с с к о й и Полтавской обл. (Словн. 
г щ р о ш м . УкраТни 356), д и а л . мачоха ж . р . , т а к ж е мачуха и 
мач'оха 'поперечный к р а й берда ' ( Н . Г. В л а д и м и р с к а я . П о л е с 
с к а я терминология ткачества . — Л е к с и к а П о л е с ь я . М. , 1968 , 
230), ст . -блр. мачеха: «Стыду мачехи твоея не откриеши. . .» 
( К Л 35 . — Скарына 1, 313), блр . мачаха, мачиха ' м а ч е х а ' 
( Б л р . - р у с с к . 443), д и а л . мачиха, -i ж . р . 'мачеха ' ( Б я л ь к е в ь ч . 
М а п л . 262), мачаха, мачиха, маччыха ж . р . то ж е (Слоун. 
пауночн. - заход . Беларус1 3 , 52). 
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Сюда ж е производные словен. mdcehovje ср . р . собир. "ши
повник (колючие отростки у ш и п о в н и к а ) ' ( P l e t . I, 539), 
ст . -слвц . macohovy, п р и л а г . : case macochowe ( i nv id i a t e m p o r u m ) , 
1278 d / K S 1763, 449—450 (Ист. слвц . , Б р а т и с л а в а ) , чеш. 
maceska, редк . macoska ж . р . , ум. от macecha, macocha (Trav-
n ieek , S lov. 873). 

Образование *matjexa — самое распространенное название 
мачехи в с л а в я н с к и х я з ы к а х , весьма древнее по форме и обычно 
возводимое к и . -е . компаративу *mut(r)ies-i "подобный 
м а т е р и 5 — производному от *mati, род. п . matere с суф. сравнит, 
степени -ies-, ср . лат . mulier ' ж е н щ и н а ' , а т а к ж е лат . matertera 
"сестра матери , т етка ' , буквально 'подобие м а т е р и ' ( с м . Sommer 
I F X I , 54 и сл . , — H a n d b u c h 46 и сл . ; W a l d e - H o f m a n n I I , 122; 
Berneker I I , 27; Младенов Е П Р 292; Фасмер I I , 586; Skok. 
E t i m . r jecn . I I , 346; Б Е Р I I I , 701). Ср . , впрочем, п р и поддержке 
этой этимологии возражение против чрезмерной архаизации 
праформы *mat(r)ies-i: «. . .единственно закономерным прото
типом можно считать *mat-ies-a», т ак к а к «очевидно, что. . . 
. . . /*matjexa/ образовано от усеченной основы mat-» (Трубачев . 
С л а в . терм, родства 34). 

Т а к к а к *matjexa первоначально означало 'подобная ма
т е р и ' (судя по морфологическому а н а л и з у слова) , а различные 
у н и ч и ж и т е л ь н ы е оттенки — вторичное стилистическое при
обретение слав , суффиксов с характерным согласным -х-, то 
«безоговорочно сравнивать . . . с мачеха поздние аналогиче
с к и е образования — рус . бабёха, тетёха (см. Преобр . I , 517; 
с р . еще полемику о слове А. Смирнова и Я . Грота — Р Ф В , 
т т . X I V , XV) . . . нет смысла, с р . , помимо я в н о й разницы 
в возрасте , еще характерное различие ударений» (Трубачев . 
Т а м ж е ) . 

И н а ч е объясняет В . Махек : «Произведено от *mati, соб
ственно от основы mat-, пренебрежит . -уничижит , суффиксами 
-jecha, -jocha, -jacha, -jucha, -jicha; единого п р а с л а в . слова 
не было» (Machek 2 346). Т а к ж е см.: Bez la j . E t i m . s lovar sloven, 
jez . I I , 159 (подчеркивает при этом характерность суф. -echa 
-ocha, -ucha, -icha д л я антропонимов) . 

А. Б р ю к н е р считает *matjexa суффиксальным образованием 
от гл . *matiti ( с м . ) : «следовало бы ожидать *macima, к а к 
ojczym; жертвы мачехи переиначили. . . / слово / . . . при помощи 
суффикса имен женского рода, -cha, с изменчивой гласной 
перед ch» (Bruckner |317). 

См. еще: MikJosicti 184; H o l u b — K o p e c n y 218 (с членением 
праформы *mat-jecha); Соболевский Р Ф В L X V I , 1911, 335 (вы
деляет в слове л и ш ь суф. \-ха). 

*mat jes i i ib : цслав. маи/гешиыъ, прилаг. novercae (Mikl.), чеш. 
macesin, п р и л а г . 'мачехин 5 ( J u n g m a n n И , 370; K o t t I , 962), 
п о л ь с к . macoszyn, п р и л а г . от macocha (Чтачеха ' ) , 'мачехин ' 
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(Warsz . I I , 841), диал . macosyn то ж е (S i . gw. p . I l l , 93), словин. 
maciesin, -uini, -nd, -ne, п р и л а г . ' принадлежащий мачехе 1 

(Loren tz . S lovinz . W b . I , 595), maceuin, прилаг . то ж е (Sych ta 
I I I , 33), др . -русск . мачешинъ, п р и л а г . к мачеха (Мат. Злат . — 
Б у с л . Христ . 6 9 1 . X V в . - С л Р Я X I — X V I I вв . 9, 50; Срез
невский I I , 120). 

П р и л а г . , производное с суф. -in- (притяжат . ) от *matjexa 
(см.) . 

*mat jes i t jb : цслав. млштешиштл м. p. filius novercae (Mild.) , 
др . -русск . мачешичъ 'сын мачехи- (Ип . л . 6663 г.; Мат. З л а т . 
X V в . — Срезневский I I , 120), Мачешичъ, прозвище: К н я з ь 
Володимеръ Мачешичъ (Владимиръ Мстиславичъ) . 1158 г. 
Л а в р . л . 328 (Тупиков 696), русск . стар , мачешич м. р . 1 сын 
мачехи ' ( Д а л ь 3 I I , 808). 

П р и л а г . , производное с суф. -itj'-ъ ( п р и т я ж а т . патроними
ческое) от *matjexa (см.) . 

*mat jesbka : чеш. maceska, тасойка, -у ж . р . ум. к macecha, та-
cocha ( 'мачеха ' ) ( J u n g m a n n I I , 370), тасейка ж . р . ум . от ma
cecha, ' цветок ' , т а к ж е редк . тасойка ж . p . ( T r a v n i c e k . Slov. 
873), елвц. тасойка ' раст . Viola t r icolor , анютины г л а з к и ' 
(Sloven.- rus . s lov. I , 362), в . - л у ж . тасойка, -i ж . р . 'мачеха ' ; 
тасойка, тасийка ' раст . Viola t r icolor W i t t r . , ф и а л к а трех
цветная , анютины г л а з к и ' (Pfuhl 349), н . - л у ж . тасойка, -I 
ж . р . ум . к macocha, ' раст . Viola t r ico lor L \ , macouki мн . ч. 
' раст . Viola t r icolor vu lga r i s K o c h ' , ziwa тасойка ' раст . Viola 
t r ico lor arvensis M u r r ' . (Muka S j . I , 850—851), ст . -польск . 
macoszki мн . ч. ' раст . Viola t r icolor L \ ( S j . s tpo l . I V , 141), 
польск . macoszka, -i ум . к macocha ( 'мачеха; ш у м о в к а ' ) , ' раст . 
Viola t r i co lor ' ( W a r s z . I I , 841), д и а л . macoszki мн . ч . , т а к ж е 
maceszki ' р а с т . Viola t r ico lor , анютины г л а з к и ' ( S j . gw. p . I l l , 
93). 

Производное с суф. -ък-а (ум.) от *mat]'exa (см.) . 
* m a t j e s b n b j b : чеш. тасейпъ, п р и л а г . ' п р и н а д л е ж а щ и й мачехе , 

относящийся к ней ' , елвц . тасойпу то ж е ( J u n g m a n n I I , 370), 
в . - л у ж . тасойпу, -а, -е 'мачехин: неласковый, суровый, неспра
ведливый' (Pfuhl 349). 

П р и л а г . , производное с суф. -ьп-ъ от *matjexa (см.) . 

В 17-м выпуске 569 словарных статей. 



Этимологический словарь славянских языков: Ира-
Э 90 славянский лексический фонд. Вып. 17 (*1ъгь—*matje-

ЗьптфО. — М . : Наука, 1990. — 2 7 2 с. 
ISBN 5-02-010995-9 

Словарь построен на исчерпывающем использовании всех 
доступных исторических и диалектных материалов как в плане 
словообразовательном, так и в плане выявления лексических 
диалектизмов. Словарные статьи содержат много нового и инте
ресного как в общетеоретическом, так и в конкретно-этимологи
ческом плане. 

Для языковедов, историков, этнографов. 

4602020000-312 ^ „ e / А 

3 042(02)-90 6 8 9 - 9 0 1 1 полугодие ББК 84-4 



Научное издание 

Этимологический словарь 
славянских языков 

Праславянский лексический фонд 
Выпуск 17 

(*1ъ%ь — *matiesbnbjb) 

Утверждено к печати 

Институтом русского языка 

А Н СССР 

Редактор издательства Т. М. Скрипова 

Художник А . Г. Кобрин 

Художественный редактор А . В . Здрилько 

Технический редактор Т. А . Калинина 

МБ № 46328 

Сдано в набор 25.08.89. Подписано к печати 04.09.90, 
Формат 60x90Vi e. Бумага книжно-журнальная. Импортная. 

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. 
Усл. печ. л. 17,0. Усл. кр. отт. 17,0. Уч.-изд. л . 18,4. 

Тираж 3250 экз. Тип. зак. 1903. 
Цена 2 р. 90 к. 

Ордена Трудового Красного Знамени 
издательство «Наука» 

117864, ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул. , 90 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Первая типография издательства «Наука» 
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12 


	ЭССЯ. Вып. 17 (lъžь-matješьnъjь)

