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Русские этимологии П 
( с к р а в и н ь , н е о т о й ч и в ы й, п о н). 

с к р а в и н ь 
Индоевропейский корень *aker?-, skrSi-, akr$- имеет зна

чения "ревать", "отделять" и "просеивать с помощью решета". 
Последнее значение представлено в большинстве индоевропейских 
языков: ср.греч. *ftfo ^ "отделяю, разделяю", ирСрМ "мука 
грубого помола", л^^ве^хх "тонкое решето"; лат. сегпо, сгв-
vi,ari4um,cernara "просеивать", farinam orlbro , oribrum ^си
то, решето" (< •krli-dhrom), ecrea "отбросы", eicrementum 
"то же"; др-ирл. criathar ( < 'krei-tro) "решето", ср-брет. 
oroazr, нов-брет. Кгоивг "решето", кимр. gogrynu "просеивать" 
(< •upo-Kri-no), gourner "решето"; англосакс, hridder, hrld-
dal "решето", др-в-нем. rltera, нов-в-нем. Reiter "большое ре
шето* ; гот. hratne, др-исл. hreinn, нов-в-нем. rein диал. "хо-| 
рошо смолотый, просеянный" (Pokorny, 945-946). 

Продолжением этого индоевропейского корня в славянских 
языках является глагол •krojiti, который везде значит, "резать? 
но не в широком, а в специфическом профессиональном значении 
"резать по мерке", "резать кожу, материал на куски для шитья". 
В некоторых олавяноких явыках этот глагол еще употребляется в 
значении "резать хлеб", ср. блр. к р oi ц ь "ревать хлеб лом
тиками", русок. к р 6 и т ь "резать хлеб, мясное" (ворон.) 
(ДО, 92), в-плуж. krao chlab "резать хлеб", укр. п о к р а я-
ти, п о к р а в а т и "ревать на куски" (Гринченко Ш, 276), 
откуда образованы производные имена со значением "ломоть хле
ба": укр. к р а й , блр. к р I е ц "ломоть хлеба", русск. 
к р о я , о к р б я ж. "ломоть" (поков.) (Картотека Псковского 
областного словаря), блр. с к р о й к а, русск.псков., твер . 
с к ,р о й к а "то же"; с к р о й "ломоть" (костр., нтггегор.) 
(Опыт, 205). Апофонический вариант того же корня ттрехгстэвлен 
в блр. с к р ы л ь "ломоть хлеба", русск. ем'ол, с к р и л ь 
"то же" ( < npacxnaB.*akridib). 

Древним значением глагола •kro . j i t i с*ило "ъткалиеать, цв-
пать, отделять", что нашло свое онгракение ъ некоторые произ-
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водных. Ср. укр.диал. к р а я т ь "бить, ударять чем-нибудь 
тонким"1, откуда праслав.*акг1й1ь "щепка, лучина", "осколок", 
"сланец", ср. русск. с к р ы л и н ы "осколки, черепки посу
ды", "щепки", "льдины" (калин.) (Катанин, 240), с к р ы л ь 
"щепка, лучина" (курск.) (даль 1У, 211), сербохорв. в ^ 1 а . 
Skrilja "сланец", словен. skril, чеш. skfidla (Фасмер Ш, 659) 
"то же" и1 производный глагол о к р ы л я т ь "щепать, ко
лоть" (смол.) (Даль 17, 211). 

Отражением древнего значения "просеивать" в славянских 
языках служит в-луж. kfida, н-луж. kfiida"решето". Но внима
тельное изучение диалектного материала показывает, что это 
значение отражено значительно шире: ср.русск. к р о и т ь 
з е р н о в о й х л е б "просеивать на грохотах, очищая его 
от сору" (Даль П, 197), о к р а и н а "околотки, мякина" 
(Даль 17 , 208). В Картотеке Псковского областного словаря су
ществует следующий текст: "Грабли с'п'жха̂ ем/м'атло̂  скрава-
j y T муоар". В говорах соседней Калининской области записано 
имя с к р а в и я ь "овсяная мякина" (Калинин, 239). 

От глагола *kxo^iti уже в праславянский период были об
разованы две имперфектные форды *krajatin'tkravati . От по
следней образованы такие лексемы, как *fcravbcb "портной"(ср. 
польск. krawiec, в-луж. krawc, укр, к р а в е ц ь и др.), 
*krava,*kravedb,*obkravbkb,#obkravbka "кромка, край", Vbkra-
гЪкЪ "обрезок" (ср.польск. krawa, krawtdz, skxawek, укр. о к-
р а в к а и др.), укр. к р а в а л ь н и ц я "дощечка у са
пожников, на которой режут товар". 

В псковских говорах мы видим префиксальную форму глаго
ла kravati-* ebkravati , а в калининских производное от по
следнего имя *вЬкгаУбпь ж. Ср. о к р а и н а "мякина", 
образованное от другой имперфектной формы: krajati-^ вькга-
dati-*- abkrajina, f 

Любопытно, что русск. с к р ы л и н ы (< праслав. 
*kridlb) в калининских говорах, наряду с другими значениями, 
сохраняет архаичное значение "отходы после веянья ржи" (Ка-

I. 0.Курило. йатер!яли до укра1ноько1 д1ялектолоШ та фоль
клористики. КиГв, 1928, о, 96. 



ЛЙЮШ, 240)* 
Таким образом, диалектный материал не только позволяет 

нам выявить несколько архаичных образований ( с к р а в а т ь , 
с к р а в и н ь , о к р а и н а , с к р ы л и н ы ) , но и расши
рить наше представление о семантике праславянского глагола 
•krojiti, которая может быть выражена следующим образом: "ре
зать на куски (кожу, материал)", "резать хлеб", "откалывать11, 
"отделять зерно от шелухи, просеивать". Обобщая эти значения, 
их можно выразить как "разделять на часта". 

н е о т о й ч и в ы й 
В русских говорах Среднего Урала записано прилагательное 

н е о т о й ч и в ы й "плохо прибывающий в весе при откорме": 
" Н е о т о й щ и в о й , не отъедаецца дак"; "Н е о т о й ч и-
в о й, вроде не кормят ево"; " Н е о т о й ч и в а така коро
ва, нежоркая" (СГСУ П, 202). 

Это прилагательное представляет значительный интерес в 
этимологическом отношении. Оно входит в обширный ряд прилага
тельных о отрицательное частицей НЕ-. Ср. н е у с т о й к а -
в ы й , н е у ж и в ч и в ы й , н е р а з г о в о р ч и в ы й 
и по говорам: н е в з л ю б ч и в ы й , н е в ы г л я д н о й 
и т.д. Обычно наблвдается противопоставление: у с т о й ч и 
в ы й - н е у с т о й ч и в ы й , поэтому мы вправе предпо
ложить существование прилагательного * о т о й ч и в ы й "хо
роню прибывающий в весе при откорме". Перед нами прилагатель
ное с суффиксом -ЧИВ-, образованное от основы настоящего вре
мени глагола * о т ы т ь , о т о ю "ожиреть". Это тем более 
интересно, так как глагол т ы т ь по современным лексикограф 
фическим данным в русском языке не существует или был утраче* 
достаточно рано. Этот глагол широко представлен во всех запад** 
яославяяских языках: польок. tyo "полнеть, толстеть", чеш. 
tyti "жиреть, толстеть", "извлекать выгоду", otyly "обрюзглый, 
одутловатый", в-ллуж. ty<4 "приносить пользу, идти впрок", н-
луж. tys "успевать, процветать, жиреть". 

В южнославянских языках этот глагол представлен только 
в сербохорв. т ft т и, т и j е м "тучнеть, полнеть, толстеть^ 
жиреть", "буйно разрастаться" и достаточно широко в памятниках 
старославянского яэыка. . 

В древнерусском явыке этот глагол сохранился только в 
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церковных памятниках, где широко иопольвована старославянская 
лексика. В современных восточнославянских явыках он зафиксиро
ван только в вападноукраинских говорах: т и т и, т и п "жи
реть, становиться жирным": "Товар т и е" (Гринченко 1У, 263), 
где не исключено влияние западнославянских языков. 

Таким образом, материалы исторических и диалектных слова
рей говорят об отсутствии глагола •tyti в русском языке. Но 
наличие в уральских говорах прилагательного н е о т о й ч и -
в ы й доказывает обратное. Судя по воему, этот глагол не толь
ко существовал в народном языке, но и послужил базой для обра
зования производных. Реальность этого прилагательного служит 
аргументом в пользу исконности украинского слова. 

Время образования прилагательного к е о т о й ч и в ы й 
определить трудно, так как модель прилагательных с суффиксом 
-ЧИВ- достаточно поздняя. Оно могло возникнуть как в древне
русский период, так и в период самостоятельного существования 
русского языка. 

п о н 
Словообразовательно-этимологическое гнездо праславянско-

го глагола *pati "тянуть, растягивать" достаточно обширно. 
Этот глагол легко сочетается с приставками и образует значи
тельное число производных имен (ср. •pedlo^poto, zapati - za-
ропъ , zapona, obpeti - obpona, popeti - popona, pripati -
рг1ропъи т.д.). Довольно рано приобретает самостоятельность 
имперфективная форма *piDati "толкать". Все эти материалы 
давно фигурируют в этимологической литературе. 

И тем не менее русские говоры дают два примера пе зафик
сированных ранее архаичных форм. Это слово п о н "лямка, 
веревка, тяж": "Таскать ветку на п о н у" - тащить челнок 
на лямке (Богораз, И З ) . Соответствие обнаруживается в родоп-
ских говорах болгарского языка: п о н а, ж. "крепкая веревка, 
сплетенная из козьей шерсти, которая служит для стреноживаний 
зычных животных"*. Перед нами два парадаплатических варианта 
имени существительного, образованного от глагола *peti "натя
гивать, плести". Время образования этих имен может быть отне-
I. Тодор Стойчев. Родопски речник, - В сб.: Българстга диалек

тология, вкл .2. София, 1965, с. 241 . 
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сено к протославянскому периоду, поскольку отношение основ 
имени и глагола характеризуется чередованием е/о и имеются со
ответствия за пределами славянское: *pen-tei- pon-os, ср. 
греч, -nowoq "труд, работа, усилие, напряжение". Значение 
"веревка" отражает древнюю семантику глагола #p«ti "натяги
вать, плести", ср. литов. pinti "плести" и совмещение этих 
значений в таких древнерусских примерах как: "Нача дьаволъ 
оЬти п н а т п емоу" (Прел.ХУ в. шол.13); "А мы отаи сьти 
п е н е м ъ друг дроугу" (Златостр. ХУ1 в,) (Срезневский Ш, 
1760 и 1795). 

В обских говорах записано слово п е н ё к, м, "веревка": 
"D е н й к к тетиве вяжется"; "Жердь, п е н ё к эа жердь за
вязывают"; " П е н ё к протяну - веревку, бельё повеоить" 
(Т Ш, 13). Выделив суффикс уменьшительности, мы получим олово 
п е н ь, м, "веревка", слово, восходящее несомненно к прасла-
вянской эпохе, Праславянокое *рьпь образовано от основы на
стоящего времени глагола *p«ti , рьп9 "натягивать, плести" и 
находит себе соответствие в балтийских языкат: ср. лтт. pine -
тайм pint "коса (волос)". 

Таким образом, в колымских и обских говорах мы обнаружи
ваем две архаизма ('ром и *рьпь"веревка"), время образования 
которых относится к праславянскому или протославянскому пери
оду. 


