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ВВЕДЕНИЕ 
 

Терпение и труд все перетрут  
(Пословица)  

 
… Мы кто в этой старой Европе?  

(В.Брюсов) 
 

В 1998 – 1999 годах были опубликованы два выпуска 
«Краткого учебного справочника по романо-германской 
этимологии» (тираж – 100 экз.). Он был задуман как 
своеобразное продолжение и расширение грамматических 
таблиц (прежде всего – так называемых неправильных 
глаголов) с дидактической целью перехода к освоению 
лексического фонда. Обработанный материал явился 
основой для предлагаемого ниже справочника по 
этимологии и семантике, задача которого уже иная – не 
учебно-инструктивная, а обзорно-реферативная. Составлена 
компиляция сведений по этимологии как романских и 
германских, так и славянских языков, призванная служить 
истолкованию и комментированию литературных текстов.  
Построение предлагаемого справочника ориентируется 

на разработку гнездового метода в этимологии, который, 
являясь инверсией метода реконструкции, нацеливает 
исследовательскую процедуру не на воссоздание 
метасистемы лексики по восстанавливаемым теоретической 
рефлексией праформам – этимонам, а в диаметрально 
противоположном направлении – на поиск того 
лексического материала, который может рассматриваться в 
качестве рефлексов данных этимонов. Если метод 
реконструкции предназначался для построения метасистемы 
гипотетических виртуальных этимонов как обобщения 
дескриптивных данных о языке, то теперь, напротив, 
реконструированные этимоны предстают не как конечный 
пункт исследовательской процедуры, а как уже наличная 
отправная точка и эвристический ориентир для поиска и 
отбора лексического материала этимологических гнезд. 
Сама возможность такой поисковой процедуры, в свою 
очередь, основывается на концепции корня слова в 
индоевропеистике. Если “скульптурная отлитость 
абсолютного большинства корней семитских языков в 
определенные триады согласных и состав этих корней… 
выделяют семитские языки из всех остальных языков мира” 
[Майзель, с. 87], если “в тюркских языках… все слова 
начинаются корнем, а корень как инициаль задает тон всему 
слову” [Реформатский, 1987, с. 139], то в индоевропеистике, 
напротив, “корень вовсе не есть фонетическое явление… 
Корень слова есть такая внезвуковая и внеслоговая 
общность, которую потому-то и нельзя произнести, что она 
присутствует… невидимо и неслышимо” [Лосев, 1983, с. 
167], представляя собой виртуальную морфему, 
реализующую одну из допустимых корнеобразовательных 
возможностей.    
Реконструированный индоевропейский праязык 

оказывается такой же искусственной, теоретически 
созданной конструкцией, как и эсперанто, и преследует ту 
же цель – быть языком-эталоном (виртуальной 
метасистемой) для реально существующей, наличной 
языковой эмпирии. Эта искусственность влечет за собой 
риск подмены действительности плодами собственного 
воображения: реконструируемые этимоны функционируют в 
теоретических построениях наравне с эмпирическим 
лексическим материалом, тогда как они – виртуальные 
абстракции, лишь приблизительно указывающие на 
языковую реальность, но сами реальностью не являющиеся. 
Такие дефекты “корневого” подхода в этимологии, 
противополагаемого подходу “словообразовательному”, 
ограничиваются с учетом эвристического назначения 
реконструкции корневых морфем как средства решения 

таксономических задач по упорядочению (классификации и 
группировке) лексического материала. В свою очередь, сама 
постановка таких задач предполагает допущение о 
целостности лексики как системы особого рода, которое 
положено в основу структуры нашего справочника.  

§1. О понятии семантического квазиконтинуума. Ряды 
этимонов как результаты теоретической реконструкции 
обладают свойствами целостности уже потому, что между 
их элементами складываются устойчивые 
взаимозависимости – в частности, такое распределение 
семантической нагрузки, которое заведомо исключает, 
например, дублировку конкурирующих выражений одного 
смысла в случае так называемых абсолютных синонимов. 
Каждый этимон реализует одну из корнеобразующих 
возможностей языка, целостность которого обеспечивается 
спектром таких возможностей, взаимно дополняющихся в 
образовании этимологических гнезд. Иным свидетельством 
целостности лексической системы является хорошо 
известная в индоевропеистике проблема омонимов: очень 
часто реконструируемые для различных гнезд корни 
оказываются тождественными, что побуждает задаваться 
вопросом: а не являлись ли такие совпадающие корни 
средствами обозначения одной сущности, не имела ли тут 
место не омонимия, а полисемия, развитие которой и 
привело в дальнейшем к утрате семантической общности и 
образованию обособленных этимологических гнезд? Такое 
представление о первичности полисемии как альтернативы 
омонимии восходит в конечном счете к знаменитому 
положению А.А.Потебни о том, что “обычная речь есть 
отклонение от тропа” [цит. Пресняков, с. 73]. В свою 
очередь, полисемия этимонов, воплощающая, по еще одному 
определению А.А.Потебни, «сгущение мысли», 
складывается как результат их реконструкции в силу того 
обстоятельства, что круг возможностей воспроизведения 
виртуальной корневой морфемы всегда ограничен 
(например, условиями моносиллабизма корней), а потому 
эта морфема оказывается тропом, сопрягающим целый 
спектр смыслов, из которых в конкретном контексте 
актуализируется лишь один, а остальные остаются 
виртуальными. Одним из проявлений такой полисемии 
является подробно исследованный В.В.Левицким 
семантический синкретизм (или амбивалентность), то есть 
сопряжение противоположных, антонимических значений. 
Например, “первоначально действия с жилами мыслились, 
вероятно, как определенный синкретический комплекс 
операций, из которого затем выделились такие конкретные 
действия, как вязать, плести, резать, рвать, шить, ткать” 
[Левицкий, 1997, с. 58], чем обусловлено часто 
встречающееся совмещение понятий «резать» и «связывать» 
в первичном этимоне. Напротив, позднейшие рефлексы 
этимона реализуют отдельные семантические возможности 
такого спектра значений, а потому оказываются между 
собой в отношениях носителей первичного и переносного 
смыслов: “Название словом есть создание мысли новой в 
смысле преобразования… прежнего запаса мысли” 
[Потебня, 1976, с. 540]. Фактически этот принцип был 
положен в основу идеи О.Н.Трубачева о создании словаря, в 
котором была бы представлена “диахроническая динамика 
значений”, так что «семасиологический словарь мог бы 
явиться словарем семантических переходов» [Трубачев, с. 
103]  
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Тем самым была выдвинута альтернатива имеющимся 
идеографическим словарям, в которых таксономические 
задачи решаются на основе заведомо установленной 
(сообразно современным представлениям) субординации 
понятий по объему (гипернимов и гипонимов):строятся 
синонимические ряды, представляющие семантические поля 
сообразно такой понятийной иерархии. Эта иерархия 
нивелирует принципиальный для лексической таксономии 
вопрос о первичном и переносном значениях, что особенно 
наглядно проявляется в семантическом поле обозначений 
животных, которые, будучи тотемами, только искусственно 
объединяются в единый класс: так, волк - это влекущий, 
тогда как пес – это пестрое существо. Напротив, при 
построении этимологических гнезд место понятийной 
субординации занимает деривация – выведение из 
основных понятий производных, порожденных переносом 
смысла, семантическим переходом от первичного смысла ко 
вторичному. Например, тонуть (топить) обозначает не 
специфическое поведение в жидкой среде (как дала бы 
идеографическая схема), а производное от топтать понятие 
– буквально затаптывать под воду; жир в 
идеографической классификации предстает как часть 
подкожной оболочки тела, тогда как в этимологическом 
смысле это – производное от старослав. жирява, что 
означает средства жизни, образ жизни и выводится из 
жить. Лексическая таксономия обретает облик не 
понятийной пирамиды c жестким разделением на классы, а 
силового поля, образуемого излучением волн из точек 
“сгущения мысли”.  
При таком подходе интеграция лексики в целостную 

систему основывается не на понятийной иерархии, а на том, 
что все ее элементы связаны, по приведенному выражению 
О.Н.Трубачева, рядами семантических переходов – рядами, 
которые можно было бы назвать метонимическими, имея в 
виду непрерывные семантические сдвиги (или 
«соскальзывания»), мотивирующие связь между самыми 
отдаленными понятиями. Поскольку же таким ряды 
покрывают всю лексику, связывая ее элементы отношениями 
деривации, можно говорить о том, что в языке наличествует 
семантический квазиконтинуум, а не изолированные 
терминологические обозначения (ограничение, вводимое 
приставкой «квази», указывает на то, что непрерывность 
рядов еще не настолько преодолевает обособленность 
понятий, чтобы образовался подлинный континуум). 
Исходной задачей предлагаемого справочника являлось как 
раз построение таких рядов семантических переходов, 
представленных в этимологических гнездах.  

§2. О паронимических рядах как семантических 
микросистемах. Если ряды семантических переходов 
характеризуют интеграцию лексики в плане содержания, то 
в плане выражения им соответствуют отношения 
паронимии, интегрирующая роль которой обусловлена 
самой природой индоевропейского корня. Сошлемся, 
например, на допущение о том, что “праязыковое состояние 
могло характеризоваться не только моносиллабизмом, но и 
моносонантизмом” [Бурковський, с. 85], на открытие так 
называемых комбинаторных фонетических 
закономерностей, определяющих вариантность корневой 
морфемы, связанных с явлением аллотезы или группового 
чередования согласных [Маковский, 1988, с. 16-17] (наряду с 
давно известными явлениями протезы, метатезы и особенно 
эпентезы или инфиксов). Подобно тому, как для ребенка, 
изучающего азбуку, каждая буква отождествляется с 
инициалом слов, обозначающих наглядные предметы, для 
этимолога каждая фонема корня предстает как виртуальный 
словообразующий формант, в частности – как инициал 
корня, а потому она с той или иной степенью вероятности 
принимает соответствующий круг выразительных 
возможностей, связанных с этим корнем. Естественно, речь 
не идет о возвращении к просветительским идеям 

соответствия планов выражения и содержания. Речь идет о 
том, что каждая фонема как формант (в частности, как 
виртуальный инициал разных корневых морфем) является 
полисемическим «узлом» значений, в котором пересекаются 
различные семантические поля, включающие те или иные 
корневые морфемы с данным формантом. Однако в таком 
случае наличие общих фонем-формантов, определяющее 
звуковое сходство слов или явление парономазии, 
оказывается явлением не только фонетическим, но и 
семантическим, причастным не только к плану выражения, 
но и к плану содержания. Именно исходя из идеи 
выразительных возможностей фонем как формантов и 
распределения вероятностей их отнесения к тому или иному 
семантическому полю, необходимо рассматривать классы 
корней, объединяемых по принципу парономазии – 
например, общим инициалом, – не только в плане 
выражения, но и в плане содержания, то есть как 
семантическую микросистему, если воспользоваться 
представлениями, развитыми В.В.Мартыновым [1963].  
Действительно, объединение слов в этимологическое 

гнездо имеет фактически ту же основу, что и рифмовка или 
аллитерация в стихосложении: выявляется звуковое 
сходство слов, парономазия, а уже вслед за ней проверяется 
ее соответствие фонетическим законам и наличие или 
отсутствие семантической мотивировки. Те паронимы, 
которые относятся к тем или иным гнездам, должны 
подвергаться проверке на возможное этимологическое 
родство, занимая промежуточное положение между 
гнездами. Реконструированные этимоны составляют 
своеобразный фильтр для отсева тех паронимов, которые 
могут с большей вероятностью принадлежать гнезду. 
Наличие подобных “промежуточных” элементов (будучи 
часто результатом контаминации) создает проблему 
отношения между самими этими гнездами, в частности, 
возможности поисков отношений деривации между 
гнездообразующими этимонами.  
Сама идея обращения к паронимам как к основе 

построения этимологического словаря не нова: в знаменитом 
“Немецком словарь” Я.Гримма каждое слово 
сопровождается рядами паронимов, представляющими 
своеобразные “отростки” словарной статьи с “зерном” в виде 
заглавного слова. Однако в гнездовом методе построение 
таких паронимических рядов решается на основе 
представлений, аналогичных так называемым 
барицентрическим моделям в статистике: наибольшие по 
объему гнезда обладают большей вероятностью включения 
иного, еще не классифицированного и этимологически не 
определенного материала, так что этимоны действуют как 
центры притяжения лексического материала. «Весовыми» 
показателями таких центров становится вероятность, с 
которой входят в соответствующие гнезда элементы этого 
матеріала. Соответственно, формирование гнезд привлекает 
внимание к межгнездовому пространству, заполненному 
лексическим материалом, находящимся в отношении 
паронимии к этимонам, положенным в основу образования 
гнезд. Тем самым возникает вопрос о взаимном притяжении 
самих этимонов как «центров тяготения» этимологических 
гнезд, о роли паронимических рядов как промежуточных 
звеньев не только в фонетическом, но и в семантическом 
плане.  
Подобный подход к построению паронимических рядов 

корней как носителей определенного круга выразительных 
возможностей применил Н.Д.Андреев для реконструкции 
раннеиндоевропейского корневого фонда: различные типы 
инициалов (эксплозивы, сонанты, спиранты) фактически 
определяют классы паронимов, которые исследуются как 
семантические микросистемы, наделенные кругом 
выразительных возможностей. Очевидно, что из 
семантической значимости паронимии следует 
необходимость построения паронимических рядов для 
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представления рядов семантических переходов, выдвинутого 
в качестве исходной задачи нашего справочника. Мы 
следовали представлениям А.С.Мельничука, в частности, его 
трактовке s-mobile как результате метатезы и представления 
гнезда корня *uei как совокупности аллотетических 
вариантов. Сообразно этим представлениям было выделено 
16 классов паронимических корней по типам инициалов: в 
первой части, включающей эксплозивы и фрикативы, 
рассматриваются аффрикаты (как источники для метатезы, 
приведшей к образованию s-mobile), к которым отнесены 
корни *kes, *ts, *ps; гуттуральные, дентальные, лабиальные 
и спиранты; во второй части, включающей сонантные 
фонемы-форманты, рассмотрены сонантическоспирантные 
корни (термин Н.Д.Андреева) - *vs /*uei с аллотетическими 
вариантами типа *bha и лабиовелярного типа, *ls, *ms, 
наконец, плавные, назальные, полугласные (u/i) и гласные.   

§3. Об этимологической стратификации лексики. 
Полисемия этимонов как элементов теоретически 
реконструированной метасистемы праязыка связана также с 
их поливариантностью как виртуальных морфем, а это 
влечет за собой их расслоение по различным диалектным 
формам. Отсюда следует вывод о полидиалектности 
праязыкового состояния, наглядным образом которого 
является представление о «Вавилонской башне». Продолжая 
мысль Потебни о первичности переносного значение (тропа) 
по отношению к прямому, можно утверждать и о 
первичности перевода по отношению к прямой речи (что 
реализуется, например, при освоении языка ребенком, 
осуществляющим «перевод» собственного лепета или при 
«перекодировании» во внутренней речи взрослого). 
Полисемия и полидиалектность предстают в таком случае 
различными (в плане содержания и выражения 
соответственно) проявлениями положения о «сгущении 
мысли». Перевод возможен тогда, когда диалекты 
составляют некоторое койне, он основывается на общих 
звеньях точно так же, как переносный смысл – на 
мотивировке, выделении такого же общего звена между 
первичным смыслом и вторичным в метонимических 
сопоставлениях. Как полисемия основывается на 
сосуществовании виртуальных смыслов, так и 
полидиалектность основывается на допущении и 
совмещении виртуальных вариантов морфемы. Ряд 
вариантов корневых морфем, представленных различными 
диалектами, образует так называемую изоглоссу, а 
этимологическое гнездо строится как узел сплетения 
отдельных изоглосс.  
Именно с учетом этого обстоятельства предлагал строить 

этимологические словари В.И.Абаев, обосновав понятие так 
называемых перекрестных изоглосс: “В каждом из 
родственных языков заложены все возможности в 
направлении звукового развития, присущие группе в целом. 
Но в каждом языке одно из этих направлений реализуется 
как господствующая норма, как «закон», а другие 
представлены единичными случаями, «исключениями». 
Подобные «незакономерные» фонетические феномены 
могут перекрещиваться во всех мыслимых направлениях в 
пределах данной группы… Это явление мы называем 
перекрестными изоглоссами”. Лексический фонд одного 
диалекта (языка) можно представить как пересечение 
множества изоглосс, что предполагает его расслоение, 
стратификацию в зависимости от включения элементов в те 
или иные изоглоссы, а потому, “пытаясь представить 
идеальный этимологический словарь будущего, хотелось бы 
видеть в нем еще один указатель: стратиграфический… с 
такими… разделами: 1. Общеиндоевропейский; 2. Славо-
древнеевропейский; 3. Славо-балтийский; 4. 
Общеславянский” [Абаев, 1986, с.13, 25].  
Такая этимологическая стратификация лексики в 

зависимости от того, свойственны ли те или иные варианты 
всем диалектам (и принадлежат койне) или же отдельным 

изоглоссам, общим для некоторых диалектов, несет 
семантическое содержание и становится еще одним 
фактором формирования семантического квазиконтинуума, 
наряду с метонимическими и паронимическими рядами, 
покрывающими лексику. Применительно к славянским 
языкам констатировалось: “Стратификация словаря… 
опирается на представление праславянского как 
непрерывного диалектного континуума и связанного с ним 
положения об автономности праславянских состояний 
лексики (диалектов)”24 (выделено мной – И.Ю.-Р.) [Куркина, 
1981, с. 15]. Интеграция одного диалекта в рамках этого 
континуума осуществляется через его взаимоотношения с 
иными диалектами, и именно такое сопоставление диалектов 
прослеживается в изоглоссах. Тут особенно отчетливо 
обнаруживаются деривационные отношения в семантике, 
так что привлечение иноязычного материала оказывается 
средством для раскрытия мотивировки смысла: например, 
немецкое слово klug «умный» выводится из того смысла, 
который несет объединенное с ним в изоглоссу глодать и 
греческое γλωσσα “язык” (как нечто острое). Пересечение 
изоглосс в этимологическом гнезде играет семантическую 
роль, так как материал одного диалекта привлекается для 
мотивировки смысла, обретаемого вариантами данной 
изоглоссы в ином диалекте. Соответственно, вслед за 
построением метонимических и паронимических рядов 
задачей нашего справочника должно стать проведение 
этимологической стратификации отобранного лексического 
материала – вычленение ядра, общего для всех 
рассматриваемых языковых семей, обособление отдельных 
изоглосс, не включающих элементы какой-либо из языковых 
семей, наконец, отсев изолированной лексики. Для 
представления этимологических гнезд как пересечения 
изоглосс применен прием субиндексации, позволяющий 
вычленить в рамках гнезда, охватывающего лексику 
избранных языковых семей, отдельные изоглоссы. 
Например, в разделе корней с лабиовелярными инициалами 
в гнезде, представленном куча = нем. Haufen, лат. cupa 
“чан”, выделена под индексом 1.1.4 славяно-германская 
изоглосса скоба – нем. Kumme “чаша”. Так прослеживаются 
семантические ответвления, порождаемые из начального 
смысла “нечто выгнутое, выпуклое”.  
Следует также оговориться, что изначальная 

полидиалектность праязыка, в свою очередь, влечет за собой 
вывод о том, что вышеотмеченные процессы интеграции и 
дифференциации в глоттогенезе протекают при 
параллельном участии не только дивергенции праязыка, но 
также и конвергенции возникающих при этом диалектов. 
Проявлениями конвергентных процессов являются, помимо 
миграционных явлений (например, ассимиляции и 
контаминаци) на уровне элементов, формирование языковых 
союзов на уровне целостных структур. Привлекая гетевское 
понятие об “избирательном сродстве” (Wahlverwandtschaft), 
Р.Якобсон [1985, с. 94] в этой связи отмечает, что 
“благоприобретенное сродство не исключает изначального 
родства, а лишь устанавливается безотносительно к 
последнему”. Подобные процессы реализуются в 
образовании так называемых языковых союзов. 
Применительно к новоевропейским языкам можно, в 
частности, утверждать об англо-французском языковом 
союзе, сложившемся на основе вульгарной латыни, 
учитывая, что современная английская лексика 
демонстрирует черты своеобразного сабира или lingua 
franca. Примечательной чертой этого союза явились 
активные дегенеративные процессы, проявившиеся в особом 
удельном весе жаргонов (арго, слэнгов) и содействовавшие 
перемешиванию и примитивизации лексических элементов 
разнодиалектного происхождения. В нашем справочнике 
данный языковый союз рассматривается по материалам 
словарей Dauzat и Partridge’а, противоположных по своей 
направленности: если в первом очевидна излишняя 
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раздробленность материала, когда, например, словам 
латинского и германского происхождения отводятся разные 
статьи, то во втором, напротив, прослеживается тенденция 
смешивать германскую и романскую лексику. Метод 
стратификации, как представляется, позволяет избежать 
подобных дефектов.  

§4. О соматоморфизме семантики этимонов. Со своей 
стороны, положение об этимологической стратификации 
лексического фонда ставит вопрос об универсальных 
компонентах койне, остающихся инвариантными при 
переводе содержания (наличие которых вообще и позволяет 
утверждать о выполнимости перевода). Такими 
универсальностью обладает соматическое содержание. Оно 
очень ясно обнаруживается в экстремальных условиях, в 
частности, в условиях особой дефектологии – 
тифлосурдопедагогики, когда речь идет об обучении языку 
слепоглухонемых по методу «дактильного» алфавита, а 
система фонем подвергается «дигитализация» подобно 
пальцевому счету, то есть заменяется комбинацией 
пальцевых прикосновений. По аналогии с этим 
“дактилическим” алфавитом система корневых фонем-
формантов может рассматриваться как условная карта 
“схемы тела”: на одной стороне выступает совокупность 
фонем – формантов, на другой – зоны «схемы тела».   
В свою очередь, такие зоны не являются биологической 

данностью. “Схема тела” складываются прежде всего как 
трудовой инструмент, который может оставаться здоровым 
только в том случае, если оно служит, используется как 
таковой инструмент. Человеческое тело изначально 
инструментализовано, поскольку человек становится 
человеком только тогда, когда берет в руки орудие (что, в 
свою очередь, связано с прямохождением). При этом 
инструментализовано не только человеческое действие – 
само тело человека как целостность, как единый организм 
есть не что иное, как неотъемлемый компонент техносферы, 
инструментальной среды, искусственной среды, вне которой 
оно просто не может существовать. Человек нуждается, 
например, в искусственном покрове – одежде, расширением 
которой (если воспользоваться мыслью известного 
архитектора Г. Земперу) является строительное хозяйство. 
Отсюда следует также и особая соматическая роль 
термолексикона – терминологии, обозначающей открытую 
Прометеем стихию.   
Чтобы обосновать соматоморфизм первичных значений, 

достаточно было бы обратиться попросту к корневому 
фонду индоевропеистики, представленному в словаре 
Вальде – Покорного. Однако тогда мы имели бы дело лишь с 
теоретической реконструкцией, тогда как привлечение 
рефлексов этого фонда в новейших языках позволяет 
проследить характер мотивированности связи между 
первичными обозначениями и переименованием их в 
процессе этимологического развития. Сам факт выделения 
огромного класса корней в качестве основы для 
формирования глаголов оказывается “подсказкой” для 
поиска таких первичных значений. “Для славянских языков 
типичным является сохранение производных отглагольных 
имен при утрате производящего их глагола” [Меркулова, 
1981, 1, с. 3]. Соматическую основу корневого фонда можно 
рассматривать как потенциальные глаголы (с учетом того, 
что само противопоставление глаголов и имен является 
продуктом довольно позднего периода развития языка).  
Такое утверждение связано с представленными выше 

идеями относительно семантического квазиконтинуума 
лексической системы. Если Ф.де Соссюр в §4 из 4–й главы 
“Курса общей лингвистики” сформулировал тезис “в языке 
нет ничего, кроме различий” [Соссюр, с. 152], то на основе 
приведенных идей А.А.Потебни, А.С.Мельничука, 
О.Н.Трубачева, В.И.Абаева, Н.Д.Андреева, В.В.Левицкого 
можно выдвинуть и антитезу: в языке нет ничего, кроме 
переходов. В свою очередь, из представлений о 

семантическом квазиконтинууме вытекает вывод, 
альтернативный еще одному положению соссюрианской 
лингвистики. Речь идет о знаменитом тезисе §2 гл. 1-й – 
“языковый знак произволен” [Соссюр, с. 100]. Этот тезис 
является, во первых, обращением “с точностью до наоборот” 
наивного просветительского представления о 
звукоизобразительной или апеллятивной мотивировке знака: 
“Означающее не мотивированно, т.е. произвольно по 
отношению к данному означаемому” [там же, с. 101]. Во-
вторых же, он связан с предыдущим положением о 
“различиях” как основе системности языка: 
“Произвольность и дифференциальность суть два 
коррелятивных свойства” [там же, с. 150]. Напротив, когда 
приоритет отводится рядам переходов (в том числе и 
пересечениям изоглосс), то тем самым предполагается 
мотивировка этимологического развития семантики. Вопрос 
о мотивировке перехода от первичного к переносному 
значению тривиален, однако в пределе, осуществляя 
реконструкцию праформ, являющихся отправными точками 
таких рядов переходов, мы приходим к вопросу о 
мотивировке смысла уже не переходов, а самих 
реконструируемых морфем. Новый смысл получается в 
процессе переименования – “исправления имен”, если 
воспользоваться выражением Конфуция, однако в пределе и 
само наименование оказывается переименованием 
унаследованного лексического материала и в качестве 
такового мотивировано этимологическим развитием. 
История языка предстает как процесс борьбы против 
первоначального материала, первоначальных представлений, 
воплощенных в системе терминологии, их преодоления в 
процессе такого переименования. То, что создается из 
ограниченного набора реконструированных корней, 
переосмысляется и преобразуется в ходе такой борьбы. Это 
отношение к наличной данности в историческом масштабе 
повторяется и в индивидуальном развитии, когда 
преодолевается сопротивление детского лепета.  
Прослеживая такие процессы, мы приходим в конечном 

счете к реконструированным элементарным корням, к 
носителям остаточных значений - residua, не выводимых уже 
путем переименованием из иных. Именно тут возникает 
вопрос о мотивированности соотношения планов выражения 
и содержания, и этот вопрос представляется возможным 
освещать, учитывая, что такие элементарные фонемы – 
форманты в составе корневых морфем оказываются 
своеобразными знаками зон в ”схеме тела”. Подобная 
ситуация складывается как раз в “дактилическом алфавите” 
слепоглухонемых, где пальцевые комбинации служат 
прежде всего обозначению действий, движений тела.  
Содержание и выражение в пределе сходятся в 

соматических образах – но именно в пределе 
этимологической реконструкции. Иначе говоря, такое 
схождение само оказывается асимптотическим процессом, 
а элементарные корни определяются как обозначения 
пределов для таких соматических образов. Можно сказать, 
вопрос о мотивировке наименования ставится как вопрос о 
предельном переходе процесса переименования. При этом 
мотивированность относится не к каждому отдельному 
корню порознь, а именно к целой совокупности этих корней 
и целостной схеме тела. Вопрос о таком предельном 
переходе оказывается особым аспектом проблемы 
интеграции лексической системы. Применительно к 
построению нашего справочника сказанное позволяет 
представлять этимологические гнезда не только как 
паронимические и метонимические ряды, не только как 
пересечения изоглосс, но и как своеобразные 
микротезаурусы, в которых из начальных соматических 
интуиций формируются семантические микросистемы.  
Подытоживая сказанное, подчеркнем, что задачей 

справочника было предоставление пособия для 
семантического и этимологического анализа современных 
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литературных текстов. Поэтому в основу его положен 
ретроспективный принцип. Главное внимание уделено 
“живым” языкам и латыни как источнику большинства 
интернационализмов. Древние формы привлекаются только 
тогда, когда они необходимы для мотивировки 
семантического развития, например, для указания на 
промежуточные звенья в рядах семантических переходов. 
Славянский материал отобран по справочнику F.Kopečny et 
al., использованы также материалы ежегодника 
«Этимология». Латинская лексика ограничена минимумом, 
принятым в словаре А.М.Малинина, кроме того, учтены те 
лексические элементы, которые оставили англо-французские 
рефлексы и представлены в словаре И.Х.Дворецкого.  

 
 

СТРОЕНИЕ СТАТЕЙ СПРАВОЧНИКА  
И УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

 
Прежде всего, отметим, что краткость справочника 

требовала ограничиться отбором коренной лексики, 
исключив composita, префиксальные формы за небольшими 
исключениями, необходимыми для мотивировки смыслового 
развития. Вместе с тем, такой отсев производных форм 
оказался невозможен для романских языков, поскольку 
трансформация латинской лексики происходила часто как 
путем сращивания пары морфем по принципу composita + 
contractura (типа преобразования лат. adjuvare в фр. aider 
(англ. aid) “помогать”, а потому необходимо было учитывать 
весьма разветвленные латинские префиксальные формы. . В 
статьях справочника они выделены фигурными скобками {}, 
тогда как англо-французские (а также в ряде случаев 
испанские) рефлексы заключены в круглые (). Переводы 
приводятся в кавычках, а заимствованные слова или 
этимологические эквиваленты – без кавычек (в 
сопровождении, соответственно, знаков > или =, напр. F. 
garage >= гараж). После имен иногда указаны род (муж., 
жен., средний) и число (обозначено соотв. m., f., n., pl.).  
Каждая статья описывает этимологическое гнездо или 

его отдельные компоненты (в частности, изоглоссы) и 
открывается заглавным словом, которому может 
предшествовать заключенное в круглые скобки 
этимологическое пояснение с приведением 
реконструированной праформы, помеченной астериском (*). 
Вопросительный знак (?) ставится перед словами, отнесение 
которых к данному этимологическому гнезду сомнительно, 
если же имеются альтернативные этимологические 
реконструкции, то они приводятся в рамках из двух косых 
линий, например, в главе 17 к гнезду нем. Asche “пепел” 
отнесено Stern “звезда” как возможное этимологически 
родственное слово и сопровождается пометкой /?streuen 
(“die an Himmel ausgestreuten”) (Kluge)/ - предлагаемой 
Клюге альтернативной реконструкцией (отнесением к гнезду 
«рассыпать») с его же мотивировкой (звезды как нечто 
рассыпанное по небу). Косая черта используется также для 
демонстрации словообразовательных вариантов, напр. F. pan 
“пола”, -ard/oufle/tin/neau = panard, panoufle, pantin, panneau 
“косолапый, лохмотья, кукла, подушечка” или же в 
переводах “бедный/ость/еть” = “бедный, бедность, беднеть”. 
Для сокращения места продолжения слова даются в круглых 
скобках, напр., F. pointe(au) “острие (пробойник)” = F. pointe 
“острие”, pointeau “пробойник”.   

Статья, описывающая этимологическое гнездо, 
состоит из трех разделов, выступающих последовательно: 
славянского (Slav.), германского (Germ.) и романского (Lat.). 
Иногда приводятся и эллинизмы греческим шрифтом без 
обозначения языка либо же  латинской транслитерацией 
(когда они взяты из соответствующего источника). В ряде 
случаев перед данными разделами приводится и 
древнеславянская лексика, выделенная жирным шрифтом. В 
славистических разделах статей латинским шрифтом без 

пометок приводится лексика чешского языка, в германских 
разделах – немецкого, в романских – латыни. В случае, когда 
часть слова (буквосочетание) повторяется в приводимых 
ниже лексических единицах, она выделяется 
подчеркиванием и далее обозначается дефисом, например: F. 
garer, -e, é-er означает фр. garer, gare, égarer “беречь, станция, 
вводить в заблуждение”. Специфику латинских разделов 
определяет необходимость учитывать различные словарные 
формы глагола, морфемы которых повторяются в 
производных лексических единицах, а потому для 
обозначения повторов подчеркнутой части слова применены 
три различных штриха: ~ тильда - обозначает повтор 
подчеркнутой части выделенного жирным шрифтом 
заголовного слова, напр., pello, pepuli, pulsum “толкать”, 
com~lo = compello “принуждать”; # літерал – обозначает 
повтор подчеркнутой части основы перфекта или герундия, 
напр., pello, pepuli, pulsum “толкать”, #o = pulso “бить”; - 
дефис - обозначает, как выше, повтор выделенной части 
слова, напр., F. pente “склон”, -ure = penture “дверная петля”. 
Спряжения глаголов «нормального» обозначены 
аббревиатурами (v1), (v2), (v4). Среди латинских имен 
приводятся без обозначений склонения словоформы на -a, -
us, -um (соотв. 1-го и 2-го склонения), -or, oris, -o, inis/onis, -
as, atis, -ens, entis, -is, is, -es, is (3-го склонения). В прочих 
случаях в скобках обозначаются: для имен на -us – 4-е или 3-
е склонение и род муж. или жен. (соотв. m4, f4, m3, f3), для 
имен на -a – мн. число сред. рода 2-го склонения (n.pl).  
Обозначения языков: балтославянские – у. – украинский, 

р. – русский, p. – польский, lit. - литовский, let. – латышский; 
германские - D. – немецкий, E. - английский, H. - 
голландский, Sw. - шведский, Da. – датский, Nor. – 
норвежский, Nd. – нижненемецкие деалекты (Niederdeutsch), 
It. - итальянский, A. – древневерхненемецкий 
(Althochdeutsch), M. – средневерхненемецкий 
(Mittelhochdeutsch), G. - готский, AS. – англосаксонский 
(древнеанглийский), AN. – древнескандинавский; романские 
– L. - латынь, VL. - вульгарная латынь, F. - французский, It. - 
итальянский, Esp. (Sp.) - испанский, AF. - старофранцузский, 
Prov. – прованский; прочие - Gr. - древнегреческий (Dor., 
Hom., Att., Ion. - древнегреческие диалекты (дорический, 
гомеровский, аттический, ионийский), Ind. (Skt.) – 
древнеиндийский (санскрит), Ir. (Pers., Avest.) - иранский 
(авестийский), Celt. – кельтские языки, Irl. - ирландский, 
Bret. - бретонский, (a) = alt, ancient – архаизмы, Ureurop. – 
«древнеевропейский»  
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ЧАСТЬ 1. СОГЛАСНЫЕ ШУМНЫЕ   
 

АФФРИКАТЫ (ЭКСПЛОЗИВНОСПИРАНТНЫЕ КОРНИ)   
 
 

1. Ξ - КОРНИ (*kes / *ker / *ger etc.)  
 

Объединяющий смысловой признак даных корней (на 
базе “элементарного корня *ks-”) определяется 
семантическим полем механического воздействия на 
твердые тела – “бить (и умерщвлять), рубить, раскалывать, 
колоть, копать, рыть, скрести, чесать, трогать”  [Мельничук, 
1986, с. 137-138]. Корень *kes/kos (с вариантом – метатезой 
*sek “рубить”) является тут исходным, объединяя значения 
«бить – трогать – чесать – царапать – скрести – рыть – 
копать – втыкать – колоть – резать – рубить – раскалывать – 
умерщвлять» [Мельничук, 1969]. В центре данного 
семантического поля оказывается представление о 
смертности живых существ и бренности вещей – их гибели 
от таких действий.  

 
Рефлексы корня *kes/kos/sek.    
 
§1.1. Обозначение скелетного материала как образа 

смертности («… славянское слово kostь … указывало на 
труп или части трупа убитого человека или животного» 
[Мельничук, 1968, с. 235])   

Кость, костьръ “лагерь, костер”, костуръ = костыль, 
коущение “поругание, насмешка” (Дч.) (> костер, 
кощунство, костыль)  

Slav. kost = p. kość = кость = οστεον = L. os(sa), p. kostka, 
kostnica “trupiarnia”, kostyra (kostera) “gracz”, kosterstwo 
“szulerstwo”; (*kostra >) кострица, p. kostra “roślina bardzo 
szorstko szczeciniasta”, kostrzewa; “(zaśniecająca zboże)”, 
kostrouch “pies z porody kondysiej” (Br.); (*kostьrъ >) костер; 
?ость /?острый/; ?остов /?оставъ, останокъ/; L. costa «ребро» 
/?коса, чесати (Мельничук)/; ?kostrbaty = p. kostrubaty (Br.) = 
у. кострубатий, kotrba “башка”, ?у. коструб(онько) “яструб 
(міфологічна постать)” /?ko- “umocňovaci předpona”; D. 
struppig, sträuben (Machek)/, kobořik “(название растения)”; 
(*kostiti >) костыль, кощей, кощун(ствовать), ?пакость, 
pakostnice “подагра” /?≠ паки/  

Lat. os, ossis= οστεον = Ind. asthi = кость (=F. ~(s(elet)) 
(dim.)), ~seus “костяной” (=F.,E. -eux/eous = E. ~teal, F.,E. -
uaire/uary оссуарий, “склеп”) ((VL. ossifraga>) F. orfraie 
“орлан”, E. ~prey = -ifrage “скопа”), costa “ребро” (=F. côte 
“+берег”, E. coast(al) “берег(овой)”; F. -é/oyer “бок, идти 
вдоль”, -elette котлета =E. cutlet, F. entre-e антрекот, -elé/ier 
“ребристый, прибрежный”, coteau “холм”; F.,E. costal 
“береговой (F.), реберный (E.)”, ac-(er) “прибывать (F.), 
приветствовать (E.)”, F. ac-age “причаливание”, E. -
ard/ermonger “сорт яблок, зеленщик”); asser, eris “шест”, 
asseres “наружная обшивка”, axis = assis “доска”, assula 
“щепотка”, axula “дощечка” (=It. asserella); as, assis “фунт (< 
viereckiges Metalltäfelchen)” (>F. ~ =E. ace “монета, туз” >ас); 
οστεον “кость” =L. os остеология (E. periosteum 
“надкостница”); οστρακον “ракушка (также как 
строительный материал)” остракизм (от обычая голосовать 
ракушками) (F. âtre “очаг”) > L. ostrea (F. huitre, ostreiculture 
=E. oyster = устрица (их разведение))  

§1.1.1. Обозначение волосяного покрова и действий над 
ним как производных от ударных движений   

Косма “кудри”, косоръ = коса “грабли железные”, 
прикосєни~ (прикосъ) = прикосновение, ?косица “висок, 
боковой заворот лба к уху” (Дч.), касати (косн@ти) с# = 
касаться  

Slav. kosa (1) (+p.) = коса (волос) (1) = lit., let. kasa, kasat 
«засучивать» (vykasat rukav); kosmaty = косматый, космы 
(волос), p. kosm(yk/aty); kosmatice «соцветие», чесать = česat 
= p. czesać = lit. karšti (< «тереть, скрести, щипать, рвать, 
задевать») (Мельничук, 1968), česnuti “отломать ветку” = у. 
відчахнути; чешуя, čechrat = p. czoch(r)ać (się) (czuchrać, 
czechrać) (wełnę), cuchat = чухать(ся) /?D. Haar (G. hazwa) 
/?шерсть//; lit., let. kas(y)t(i) (kasau) «скрести (kopać, drapać)», 
lit. kasus, kastuvas «чесотка, скребница»; česnek = p. czosnek = 
р. чеснок, česlo = česno “леток улья”, čeřit “рябить (воду)”; 
AN. haddr “жіноча зачіска”; [?χαιρω =] ξαινω, ξεω, κεσκιον 
«скрести, гладить, очистки конопли», ?χεω /?D. gießen, L. 
fundere/; ?касаться (?lit. kasti (kasu) = копать) /?кусать/; ?lit. 
šukuoti, -as/e = let. sukat, -e/ums = чесать “гребень, черенок 
(щербина (let.))” (Мельничук, 1969) /?p. szukać = у. шукати/; 
коса (2) = kosa (+p.) (< «обрубленный сук» (Мельничук, 
1968)), p. kosior “koczerga” (Br.), косить; kosiba “кривое 
дерево, судейский жезл”; lit. kasiti (kasau) «сгребать», kosy 
(+p.) = р. косой, p. skośny = у. скісний, скоса; р. косвенный (< 
косой, ст.сл. косъва); р. косяк (дверной) (< «колода, пень, 
стояк, долбеный улей»); ?(чесати “товкти зерно” >) kaše = 
каша = lit. koše, let. kast = lit. košti (kosiu) «цедить» /?квас, 
кислий, Ind. kvathati “варити”/; касаться, коснуться, p. kasać 
się “kusić się o coś, dążyć do czego”, zakasać (rękawy), kasanka 
“spodhica”, р. (при)касаться (Br.) /?кусать/; ?kochat se = p. 
kochać się = кохатися, rozkoš = p. rozkosz = роскошь, p. 
kochanek, ukochany (Br.) /?L. carus/; kadeř(e) = p. kędzior(y) = 
кудерь (кудри) /?дерти/, p. kędry “włosy panny młodej po 
ucięciu warkocza”; kudrna “завиток”, kadeřavy = кудрявый, 
koudel = p. kądziel = кудель = у. куделя = Nd. Hede (=E. hards, 
hurds); у. кужіль “прядево”, lit. kauge = let. kaudze «копиця»; 
?čas = p. czas = час (< «удар в смысле периодически 
подаваемого сигнала» (Мельничук, 1968, с. 231)), р. 
сей/тотчас, p. wywczasy “wypoczynek”, doczesny, wcześny 
/?чаять/; ξεω, ξυω, ξαινω, ξεσισ, ξεσµατα, ξοανον, ξοισ, 
ξυσισ, ξυσµα, -η/οσ, ξυστηρ, -ρα/ρον, ξυηλη, ξυρον, 
ξαντησ, -ικη, ξασµα, ξανσισ, ξανιον “строгаю, скребу, 
чешу (молочу), вырезывание, стружки (резные предметы), 
резная фигура божества, резец, скобление, стружка, чесотка, 
зуд, скребок, скребница, коса, кинжал, бритва, чесальщик 
шерсти, его ремесло, прочесанная шерсть, чесание шерсти, 
гребень для этого”; [?L. castro, careo, castrum “обрезаю, 
лишен, укрепление”, κεαζω (< *kesa) = κειω, κεαρνον 
“раскалываю, топор”, καστον “дрова”, Ind. sas(a)ti, sastram, 
sastah “режет (убивает), нож, убитый” (Мельничук, 1968)]   

Germ. (*kes “kratzen”) Hede = Е. hurds, hards «пакля», 
verheddern «запутать»: F. harde «упряжка», hart «веревка для 
виселицы», ardillon «шпенек пряжи» κεσκηον «пакля», р. 
чесать, коса, космы, касаться …  

Lat. c(a)esaries (d5) “кудри” (It. ~ie); ?Ind. kecah, kesarah, 
kesaram “волосы” [“les mots sanskrits sont des sanskritisations 
de formes prakrites ou les sifflantes etaient confondues; le mot 
latin est passé par quelque parlers italiques ou il n’y avait pas de 
rhotacisme” (EM)] ?sentis, ~us = sentix, icis “терн(истый)” 
(ξαντω) /?<Etr. (WH)/   

§1.1.2. Slav. (*xa(ja)ti “трогать, чистить, хулить”) 
охаивать, у. ((за)не)хаяти (nechati = p. niechać), охайний, 
нехай (< не хай «не чіпай») = p. niech, ?хая (“По за ним, той 
тобі хая буде” (Гр.)), nechat “оставить” /<? *nechovati/, p. 
niech(ać), po/zaniechać, cha(ja)ć (a) /*kapti> chati (>= lit. pri-
kuopti “starati se”) ?пекти, клопоти (*kep<>*pek) (Machek))/  
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§1.1.3. ?(*(k’)s(u)el “бревно”) (обосновывается «более 
общим положением о чередовании палатальных и 
непалатальных заднеязычных» (Мельничук, 1968, с. 199, 
205))  

Слhм< «верх крыши» (Дч.)  
Slav. slemĕ, slemeno «верх крыши, горы» = p. ślemię= lit. 

šelmuo; у. шульговина «стовбур»; шульга «левша < 
лишенный правой руки»; ?σελµα «палуба»; D. Schwelle 
“порог”, ’υλη “древесина, вещество” (> гилозоизм, метилен), 
ξυλον “древесина” (> ксилограф) <? ξυω/ξεω (Мельничук, 
1968), lit. šulas, šulie “доска, деревянное изделие” (HK) /?lit. 
šelpti (šelpiu) «подпирать > помогать», L. culmen, columna; D. 
helfen (Machek)/  

Germ. Schwelle (1) (f) = Е. sill «порог, плотина, 
подоконник», σελµα, σελισ «балка, бревно»; ?lit. suolas 
«скамья» ?Säule (1) «столб» /?L. solum (Ptr.) «земля, дно» >= 
Е. soil/  

Lat. (*(k)selua) silva “лес” (F. sauvage(rie) =E. savage(ry) 
“дикий, свирепый”, F. -in(e) “свойственный водоплавающей 
птице”; F.,E. ~ain/an = sylva(i)n “лесной” сильва (джунгли)); 
ξυλον, υλη “полено, дрова, лес, вещество” гилозоизм /?ελοσ  
(helos) “болото, луг”/; lit. šulas “Pfeiler” = G. saula = A. sul = 
D. Säule  

§1.1.4. (*kseks) “… значение “шесть” могло возникнуть 
из… определенной меры длины (“обрезка”, “палки” … р. 
шест)” (Мельничук, 1968, с. 207): шесть – E. six – L. sex   

Slav. шесть = p. sześć(ioro), szósty; ξεστησ, ξεστριξ 
“кружка, шестирядный ячмень”   

Germ. sechs = E. six = шесть = ‘εξ = Ind. sas; sechste = E. 
sixth = L. sextus = ‘εκτοσ (> гексаэдр) = шестой («прирост, 
т.е. то, что прибавляется к пяти» (Л.))     

Lat. sex = Gr. hex, hektos = Ind. sas = D. sechs = шесть (=F. 
six, sizieme, Esp. siesto сьеста (6-й час)), ~ni “по 6”, ~xtans 
(=F.,E. -t секстант) (F. seize “16”, sizain “16-строчник”, 
soixante “60”), ~narius “размер из 6 стоп”, ~mestris “6 
месяцев” семестр; bis~tus “дважды шестой” >високосный    

§1.1.5. (*ksek – st >) сук – E. hang – L. cunctor  
Соха «столп», сuковатый «весь в сучьях» (Дч.)  
Slav. (*k’ak(ha:)) suk = сук/чья = p. sęk (sączek) =  Ind. 

śankuš = Ir. šak (+ “рог”), p. osęka “ długi drąg zakończony 
hakiem”; соха, socha «образ, статуя (столб, кол, крюк из 
ветвей как старейшее орудие земледелия)», sochor «лом», lit. 
šaka = Ind. šakha «ветвь», let. saka “разветвление”; rozsocha 
«рогатка, развилина», racochejl «пугало», rasoška «вилка»; р. 
шест, let. sieksta “коряга”; L. coxa “бедро”, ?καστον “дрова” 
/?L. castro, careo (Мельничук 1968)/, Ind. kakša “углубление в 
конском бедре, огороженное место”, Ir. kaša, kaso «плечо», 
D. Hachse, ?D. hangen, L. cunctor (A. hohsa «сгиб колена», 
AS. hoss “гілка”, ?Ind. capa “дуга”) /?L. castrare, Ind. śasati 
«режет, сечет» (HK)/; ? okounĕti “глазеть”, у. куняти = серб. 
куньати, let. kavet “задерживаться” /?око, окунь/ [Куркина, 
1976, Петлева, 1, 1971]   

Germ. (?*kak (>= сук, р. соха) > *kenk/kank “колебаться”) 
hangen /hing/ge-en = Е. hang/hung «висеть», Е. –fire /over 
«осечка, пережиток»; hängen «вешать», henken «казнить», Е. 
hank(er/ypanky) «моток, сматывать, жаждать, 
мошенничество»; Henkel (m) «ушко, ручка», Е. hinge 
«(висеть на) петля(х)», ?F. linguet (MH. hengel «крючок») 
«защелка»: F. hangar >= ангар, L. cunctor «медлить», Ind. 
sankate «колебаться»; ?Hachse = Hechse = E. hock = E. hough 
= lit. kinka «голень» (?+Sehne), Hacke = E. heel “пята” (Kluge) 
/?L. coxa “бедро” (>L. culcita >D. Kissen), Ind. kaksas 
“подмышки”/; Hacke «пятка, каблук» = E. heel, Hechse = 
Hesse (f) = Hächse (f) «голень» = E. hock = E. hough 
«поджилки» (?hangen (Kluge))      

Lat. coxa “бедро” (=F. cuisse, -ard/iere/ot/eau 
“набедренник, передник, окорок, филе”,~al “тазовый”, 
coussin(et) = E. cushion “подушка” (“cushions being originally 
intended for chairs” (Ptr))); Ir. coss “нога”, Ind. kaksah, kaksa 

“подмышка”, D. Hachse; cunctor (v1), ~abundus 
“медлить/ельный”, ~atio, -or, κοντοσ “шест, копье” >L. 
contus, D. hangen     

§1.1.6. ?Slav. čiše = p. czasza = чаша, p. czaszka “череп” 
(“z głów – czaszek zabitych wrogów pijano chętnie” (Br.)) /<Ir. 
kase > узб. коса  «чашка»; ≠ p. czaszka = lit. kiauše = let. kausis 
(Добродомов 2, 1971)/    

§1.2. Обозначения скоростных действий с твердыми 
телами: кидать / (с)шибать – E. shoot – L. codex   

Кыта «ветвь, пучок», шиба(ло) «розга, бич», шибєніє 
«удар» = ушиб, хqса(рь) «засада, козни (злодей, 
разбойник)» (Дч.), хqшти = хитить, похищать  

Slav. кидать = p. kidać, kydat «чистить хлев» Ind. skundati 
“выскакивает”, kšudati “потрясает”, khudati “толкает” lit. 
šauti = let. saut = D. schießen “стріляти”, Schuß (E. shoot) 
“выстрел”, ?D. hutzen “цькувати”, let. šaut “мчати”, lit. 
skudrus “жвавий”, let. kudit “поганяти”; ?p. czub, czupryna = 
чуб, чуприна, кочубей (+ ко- (ка-верза)) /?D. Kaupe “хохолок 
птицы” (Варбот, 1971), kappen/; (*šibati >) (Мельничук, 1969) 
chyba (+p. ), -iti = p. -ić = хиба (похибка), хибити, у. хіба, 
похибка = р. ошибка; ?p. chynąć (<*chybnąć) “rzucić się” 
/?chytati, chyliti (Machek)/; (?lit. skubus “быстрый”, Ind. 
kšibhate, kšipati “трясти, кидать”); шибкий = p. szybki, 
(у/при)шибить, (о/с)шибать(ся), ошибка, šibenice = p. 
szubienica = у. шибениця; шибать > шип, шиповник ?= D. 
Hiefe (E. hip (2)) (Мельничук, 1968) /?D. Hiefe < *kueit (D. 
Weizen, р. свет)/, šip(ek) «стрела»; ?шишка; šibal «плут», 
šinouti “плестись”; šibati, p. szybki (Br., Machek), ?ošivat se 
«ерзать» (+шить) (HK); кисть = p. kiść. lit. kutas “пасмо 
волосся”, kyta  “окорок”, kytice “букет, связка” = у. китиця = 
lit. kuškis, lit. skusti, skutas “скребти, клапоть”; скубать = 
škubat = p. skubać = lit. skusti (skutu); ?скитаться (*(s)kut 
“трясти” > *skytati “шатать”, *chytati) (Меркулова, 1978) 
skytati = po-ovati «предоставлять», na-nouti se “встретиться”, 
vy- “появление”; lit. kuteti (kutu), kusti (kuntu), kutrus 
«будить, отдыхать, неожиданный», D. schütte(l)n “лить 
(сыпать)”; [нижеследующие формы *chytati/*chudъ и *chyliti 
/ *chuliti связаны чередованием l/d] ?(*chytati /*chvatati 
/*chytiti /*chytěti) (Ондруш, 1986) (*chvatъ /*chytrъ 
«семантическая микросистема… «хватающий – хитрый, 
ловкий»») [Мартынов, 1982,с. 11] сhytati = p. chwytać = 
хватать (схватить) = let. gu(s)t(it) (?= lit. gauti (gaunu)) = let. 
gut (gunu); chvatati “спешить”, chystati “готовить”, у. хист, p. 
chy(s)tać (chycić), р. хищение, хищный, похищать, 
восхищать, p. chytanie = chwycenie, у. хитати; chytry (= p.) 
“умный”, хитрый; ?у. хутко, хуткий /?хотіти/; ?p. szuty 
“bezrogi”, siuchna “owca”, siuta “owca” (Br.), p. szut = р. шут 
(мотивировка ущербностью) [Мельничук, 1968] /?p. szustać = 
р. шастать (Br.)/; /?lit. kutrus, kutu “проворный, побуждаю”, 
?lit. gudras «умный»; “slovenština ma i jine chytry “rychly”… 
připona –rь neni u nas produktivni…” (Machek)/ /?skytati, 
setkati (?р. тыкать) (Br.)/ /?хвоя, p. chwiać, L. quatio/; ?p. 
chyży = у. хижий (Br.); κυπτω, κυφοσ “клонить (голову), 
склоненный” (Machek); ?(*xvastati - *xytati – xystati 
(вариативность t:st) (Варбот, 14, 1989)) chvastati (sa) = p. 
chwastać = хвастати/ь /?=G. hvopan = Ind. katthate (Machek)/; 
(*ksoud > *xoudъ > *chudъ “оббитый, избитый, 
потоптанный”) (Мельничук, 1968, с. 214) сhudy (+ p.) = 
худий/ой, p. schudły, wychudły, chujec “o chudym wieprzu”; lit. 
skaudus, skundžu, skudrus “болезненный, обвинять, острый”, 
Ind. kšudh, kšodhukas, kšudras “голод/ный, малый” /?ψευδοσ, 
ψυδροσ “ложь/ный”/; (*ksu:l > *xu:l > *xyl / *ksoul > *xoul > 
*xul) “…различные славянские образования от двух 
параллельных основ *xyl  и *xul” (Мельничук, 1968, с. 214) 
chyliti (se) = p. chylić = у. хилити, chouliti se “ежиться”, chyly 
= p. pochyły = у. (по)хилий, р. хилый, p. chyłkiem 
“ukradkiem”, chyły (a) “гибкий”, schylać, nachylać (się) = у. 
схиляти(ся), нахиляти(ся); chulost(ivy) “стыд(ливый)”; 
/?chytati /; хула, хулить, (chuliti >) chouliti (se) “наклонять 
(жаться, ежиться)”; (*ksol “чистить, скрести, обрезать” > Sl. 



 17

*choliti) (Мельничук, 1969, 1968) холить (“подрезать”), 
холуй («раб с подрезанными ногами» (Мельничук, 1968, с. 
219)), нахал; ?pachole(k) “малыш (сволочь)” p. pachoł(ek) 
“sługa”; chlostny “чистый” (Machek), ?р. холостой, 
(вы)холостить /?холоп, D. laufen (Л.)/, ?у. шолудивий, р. 
шелуха /?кол (Меркулова, 2, 1972)/, ?холст /<A. hulst (D. 
hehlen)/; р. захолустье (< «заросшее кустарником место») (< 
р. (а) хлуд «жердь»); ?р. хлев = у. х(о)лів (< “огороженный 
частоколом загон для скота”) /?L. caulae (D. hecken, L. 
cavus)/ /<? AN. hlaiwa (D. lehnen)/; ?Ind. ksalayati “мыть, 
чистить”; ?chlacholiti = chalbat “утешать”, pochlebovat 
“льстить” = p. pochlebiać, s-iać; κολαξ «льстец» (Machek); 
?ст.сл. хала «грязь» (Мельничук, 1968)   

Germ. (*skeu (+b/bh/p/d etc.) “бросать > изготавливать” 
(Л.) (σκευοσ “утварь”, Скиф “стрелок из лука”; παρασκευη 
“канун” Параскева (Пятница как канун Субботы)) > 
*(s)keud/skud “спешить, кидать”) schießen/(ge)schoß(en) = E. 
shoot/shot, Schuß (m), Schütze (m) «стрелять, вы-, -ок». Schoß 
(m) (G. skauts) «отпрыск, лоно, подол, таз, налог» («угол,то, 
что выпирает» (Л.)), Е. sheet «лист, ткань», Schößling (m) 
«отпрыск», Geschoss (n) «этаж», Е. scot, F. écot, écoperche 
«стояк (E. налог), ствол без сучьев»; Schüte (f) «баржа», 
Schote (1) >= шкот; E. shut(ter/tle/tlecock) «затворять, ставни, 
затвор (ткацкий челнок (shuttle)), волан», skit(tish/ter/tie) 
«шутка, игривый, нестись с плеском по воде (о птице), 
кегли, транжирить», blatherskite «болтун», scoot(er) >=скутер 
«бежать, самокат», scoter «синьга (зоол.)», scout «отвергать», 
?shout («to shoot with words») «кричать» /?κυδαζειν 
«насмехаться», Hohn/, scuttle (2) «люк, пробивать»; lit. šauti 
«стрелять», р. кидать; Ind. koda(ya)ti, skandate “antreiben, 
eilen”, lit. skudrus “flink”, κυδια “Zahnkeim”; (*skeu – t/dh 
“сжиматься”) Hutzel «сушеные фрукты» (M. hotte “geronnene 
Milch”), hutzeln = hotzeln = Nd. hotten «сморщиваться»,  
Hotzelbeck = Hutzelbeck (< Hutzel backt!) «брак»; lit. sukudes 
“свернуться”; (*skeut/sku:t “трясти”). schaudern = E. shudder 
«дрожать», -haft, Schauder «жуть/кий, дрожь»; Schutt (m) 
«мусор» (M. schute “Erdaufschüttung”) Schütte(lreim) (f) «сноп 
(рифма из перестановки букв)», schütte(l/r)n «валить в кучу, 
сыпать, огораживать плотиной (трястись)», Schutz (m), 
schützen «защита/щать» (M. schutzen “eindämmen”), [?L. 
quatio «трясти»]; lit. kuteti, kutrus “aufrütteln, hurtig”, skausta, 
skaudus “болит, болезненный”, р. скитаться, у. хитати; (*skeu 
+b/bh/p “связывать”) Schuppen (m) «навес, сарай», E. 
shop(py) «магазин (бойкое место, продавщица)»; F. échoppe 
«ларек», écope(r) «вычерпывать, ковш»; Schaub (m) 
«соломенный жгут», E. sheaf, sheave «(вязать) сноп»; 
Schober (m) «скирда», Schopf (m) «навес» ?= чуб /?Kaupe, 
kappen/, Ind. chyati «режет» /? D. schaffen (Ptr.)/; Schaub = E. 
sheaf “сноп”, Schober “скирда”, Schuppen “сарай”, Hopfen 
«хмель» - E. skua «поморник (бот.)» (AN. skufr), ?E. scruff = 
scuft (1) «шиворот», AN. skopf «волосы», р. чуб /?Kaupe, 
kappen/; (*skeu + bh > *skub) schieben /(ge)schob(en), Schub(s) 
(m) (=Schupf (m), Schupp) = E. shove (A. scupfa «качели») 
«толкать/чок», schubsen (=schupfen, schuppen) «пихать», 
Schieber «заслонка», Schaufel (= Schüppe, Schippe) = E. 
shovel,  schaufeln «лопата, копать», ein Schüppchen machen 
«всплакнуть», Schuft, schuften «подлец, вкалывать»; E. 
shuffle «шаркать/нье», scoff «насмешка/хаться, жадно есть», 
scuff(le) «волочить ноги, драка/ться», scoop «черпак/ть», 
scupper «нападать врасплох, шпагат» /?Schuppe, schaffen, 
schöpfen/; Schaukel = Schunke(l) «качели», schaukeln = 
schunkeln «качаться, танцевать», E. shock = F. choc; Ind. 
kšubh «толчок», Lit. skub(in)ti, skub(r)us «спешить/ный»; p. 
skubac, p. chybic = у. хиба, хибити; ?D. Hiefe = E. hip (2) ?= 
шиповник    

Lat. (*(s)queud/skeu) codex, icis “ствол книга из дощечек” 
= caudex “+лодка (выдолбленная в стволе)”, ~icilla “пенек”, -
illi (pl.) “таблички для письма”, -arius “бревенчатый” (F.,E. 
~e(r)/ifier/ify код(и(фици)ровать/екс = Esp. ~igo, Esp. ~ico 
“рукопись”), ?F. coche (3) =E. coach “карета”, E. cockboat 

“судовая шлюпка”), cauda “хвост” (=F.,E. queue “очередь 
(E.)”, Esp. cauda = cola “шлейф”, E. cue “косичка, кий, 
очередь”, F. (e)queuter “толкнуть одним кием два шара (в 
биллиарде) (срезать хвостики у плодов)”, coyer (a) 
“наклонный бык (архит.)”, F.,E. caudal “хвостатый”, coda 
кода, F. couard =E. coward “трус”)      

§1.2.1. Slav. ?chvala = p. chwała (chała (a)) = хвала, Ir. 
hvarenah “слава, роскошь, величие” (*Bogu-xvalъ = *Baga-
xvarna) (“иранское по происхождению xvala сталкивается с 
синонимичным прасл. slava”) [Мартынов, 1982, с. 34] 
/?<слава + худой (HK)/; /?великий, велебний (Machek)/ /?AN. 
skvala “wzbierać się”, D. schwellen, Schwall (Br.)/   

§1.2.2. Slav. chvoj = p. choja = хвоя = lit. skuja; chvĕti 
«сотрясать», p. chwiać (się) (chowierać) “kołysać” = у. 
хвіяти(ся), p. chowior(ek) «pusty snop na poszycie chałupy», p. 
chwiejny «kołysający się», chwierutać «poruszać»; lit. svajoti, 
svaiginas “мечтать, головокружение”; E. sway (Hol. zwaaien 
“трястись”) /?Ind. vepate, vaya “трясти, ветвь”/ ?chvost = p. 
chwost = у. хвіст = р. хвост, хвощ; ?L. quatio («t-ove 
intensivum») (Machek) /?хвоя, у. хвіяти (Якобсон) (Невская, 
1983)/ ?chrast= хворост(ина), p. chróst “(o pieczywie)”, 
chróściany, p. chwarstać “chrupnąć” (Br.); (HK, Фасмер)/; 
(?хвоя + расти < *ksu + *orsto) (Фасмер, Мельничук 1968)/ 
/?D. Forst, Sard. colostri (golostoi), Bask. korosti “ilex” 
(Ureurop.)/ /?D. Horst (D. scheren, р. краять, крутить)/; ?у. 
хащі, хащ “хмиз”, хашник (Мельничук, 1968)   

Lat. quatio, quassi, #um (v3) “толкать, гнать, трясти”, #o 
(v1) “трясти” (F. casser “ломать”, -e (4)/ure/age/eur/ant 
“поломка, перелом, дробление, взломщик, ломкий”, -ation 
>кассация) (E. quash “подавлять, отменять”), #us (4) 
“треснувший, сотрясение” (F. casson(ade), -is “колотый 
сахар, стекло (сахар-сырец), черная смородина”) (F. casque 
=E. cask >=каска, F. -er/ette “раскошелиться” >кашкет), con#o 
“потрясать” (F. concasser “дробить” E. squash “давить, 
пульпа, игра в мяч”, squat(ter) “сидеть на корточках, нора 
(самосел)” (<VL. ex#o), squeeze “выжимать, сжатие”, squilgee 
“скребок”, squelch “хлюпать/ние”); {concutio, cussi, #um 
“трясти” (=E. con#(ion), F. -ion(naire) “взяточничество/к”), 
dis~io (F. -er >дискутировать), dis#io “разбивать, сотрясение” 
(F.,E. -(ion) >дискуссия), ex~io “стряживать” (E. scutch 
“трепало”), per~io “пробивать” (F. (re)-er “толкать 
(отражать)”), per#us (2) (4 =-io) “разбойник, ритм” (F.,E. -
(ion) “выстукивать (мед.), столкновение”, re-ion “отражение” 
>перкуссия), (F. (venir á) rescousse “отражение атаки (прийти 
на выручку)” >E. rescue “спасение/ать /итель”), suc~io 
“встряхивать” (=F. secouer, -sse “толчок”)}; ?πασσω 
“разливать, рассыпать” (πασσειν, παστοσ “брызгать, 
посыпать, рассеянное”, παστη “тесто” (=F. pâte, E. paste 
>паста (E. im-e “намазывать”), F. -é(e) “пирог (корм)” =E. 
patty (E. pasty =паштет) >пастила, F. -on/eux “месиво, 
вязкий”, em-er/ement “обвалять в тесте, липкость”, -isson 
патиссон, -er(ie)/oire “печь(енье), доска для теста”) (F. pastel 
(2) “вайда” >пастель, -is “ликер”, -iche “пародия” >пастиш))   

§1.2.3.Предположительный вариант корня *ks   
Досаждати, досажденіе «обижать, гордость» (досадилъ 

еси яко вода, да не воскипиши (Быт. 59.4)) (Дч.) [?сажище 
“вретище, рубище” (Дч.)]  

Slav. (*ksed “činiti, aby něco pukalo” >) sadat (a.) “palčivě 
svrběti” = саднить, ссадить «поранить», ссадина, usad “bolest 
v křiži”, досада (p. dosadzać komu (Br.)) (Machek)    

§ 1.3. Обозначение ударного действия, битья: ковать – E. 
hew – L. cudo  

Ковачество “кузнечное мастерство”, коварный 
«разумный», коварство «хитрость» (Дч.)  

Slav. Ковать = kovati= у. кувати= lit. kauti, lit. kova, 
koveti «бой, биться», let. kaut “бити”; кузница = у. кузня, 
кузнец = у. коваль, ковадло, закутий; р. коварный 
(<“искусный”) L. cudo, ?codex «пень (из которого 
изготовляли доски для письма)» /?кидать/, D. hauen    
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Germ. hauen/hieb/ge-en = E. hew(ed/n) «рубить», Haue (f) 
= E. hoe = F. houe(r) (= hoyau) «мотыга/жить, побои», Verhau 
= Verhack «засека», Hau (n) «лесозаготовка», -er = Häuer 
«бивень, забойщик, лесоруб», verhauen «портить»; Heu 
(schrecke) (n) = E. hay, heuen «(косить) сено (саранча)»; 
Hieb(er) (m) «удар (рапира)», ?F. hie(r) (2) (MH. heien) «копер 
(трамбовать)»; E. haggle «рубить, придираться, торговать», 
higgle = hawk(er = huckster = Nd. Hoker) «торговать вразнос 
(мелочный торговец)», higgledy-piggledy «беспорядок»; L. 
cudo, incus «наковальня, бить», р. ковать = lit. kauti, lit. kova 
“борьба”    

Lat. cudo “бить”, incudo, cudi, cusum, ere (v3) = ковать, 
in#, ~is (f) (F.,E. -e “вогнутая медаль, чеканить/ный”) 
“наковальня” (=F. enclume); D. hauen    

§1.4. Специализированное силовое действие (с 
применением органов): кусать – E. choose – L. gusto  

кqсити, к@сати = кусать, ?касаюс# “повреждаю, 
потребляю” (Дч.) /?коса, касаться/  

Slav. (*kusiti) кусать = kousati = p. kąsać = lit. kasti (kandu) 
= let. kuost = Ind. khadati, ?p. (s)kusić = искушать = у. 
спокушати, p. kusić się = покушаться, p. pokusa = у. спокуса, 
вкушать /<? *kusiti (2) < G. kausjan = Ind. jusate = L. deguno 
(< *gusno) = γευοµαι = вкушать (Мартынов, 1963)/; кушать, 
искусство; кусок = у. кусень = p. kęs (kąsek) = lit. kasnis (p. ni 
kąska “ani troszkę”, psikus “żart” (Br.)); čast = p. część = 
часть/ина, štĕsti = p. szczęście = счастье; A. hantag “гострий”, 
κνωδων, κνωδαλον “ніж, звір” (ЕСУМ) /?L. scindo (HK) ?L. 
gustare = γευοµαι (Л.) /?D. küssen/ časty = p. częsty = 
частий/ый; lit. kimštas, -ti (kemšu), kamša «густой, затыкать, 
давление»; p. uczęstnik/niczyć = р. участник/вовать, p. 
uczęszczać = р. зачастить; чаща, чащоба; ?касаться, 
коснуться (аналог колыхать - колысать) /?коса, чесать/    

Germ.  kiesen (= küren)/(ge)kor(en) = E. choose/chose(n) = 
F. choisir, Kur (f) (3) = Kür (f) = E. choice = F. choix 
«избирать, избрание (вольные упражнения), выбор», erkiesen 
(G. kiusan) «предназначать», kören «отбирать животных-
производителей», E. choosey, choicely «привередливый, 
разборчиво»; G. kausjan = кушать, р. кусать, покушаться, 
вкус, γυεσθαι = Ind. jušate = вкушать; L. gustus «вкус», D. 
kosten, Kost (f), Vorkost (f) «пробовать (на вкус), питание, 
закуска»    

Lat. gustus (d4) “глоток”, (de)~o (v1) “отведывать”, ~atus 
(m4) “вкус” (=F. gout =E. ~, F. -er “пробовать, полдник”, de-
(er) =E. dis~(ful)  “отвращение (приедаться (F.), 
возмущать(ся) (E.))”, F. ra-(er) рагу “(возбуждать аппетит)”, 
F.,E. (de)~(er)/ation дегустировать; E. zest “(придавать) 
пикантность”, D. Kost, kosten “пища, пробовать” > p. 
(s/za)kosztować > у. (с)коштувати); γευω(µαι) (γευσισ “вкус” 
> F. agueusie “потеря вкусового ощущения”), Ind. jusate, 
josati, D. kiesen >курфюрст,  р. (в)кушать    

§1.5. хапать – E. have – L. capio («гипотеза о двух 
вариантах индоевропейского корня *kap/ghabh со значением 
«хватать, брать, держать»» (р. хапать); «расширение 
дейктического корня *ke «этот, здесь»» (*kep > L. capio, D. 
haben; *kebh > L. habeo, D. geben)) (Л.)  

Slav. chapati, chopiti = p. chapać, chopić = у. схопити, р. 
хапать = lit. (let.) ka(m)pt = D. schnappen, pochopiti “понять” 
(D. “begreifen”), p. pochopny (do czego), wychopić = у. 
вихопити; p. capnąć, zacapić = цапать, цапнуть; (*capati 
/xapati >) у. чіпати, -ляти [Горячева, 1982]; ?sapati se 
«кидаться» /?сопеть, др.р. суп «коршун»/; (“…zaklad je stejne 
afektivni jako snad i samo lat. capio” (HK)) (Machek); L. capio, 
D. heben, haben, Haft   

Germ. haben/hatte/ge-t = E. have/had «иметь» (*gabh 
“fassen”), be-en (sich) (a) = E. behave, Be-en = E. behaviour 
«вести себя, поведение», Habe (f) «обладание», behäbig = 
behebig «уютный», Habenichts «нищий», E. hobnob (=have 
not) «собутыльник», Hafen (m)(l) = E. haven = F. havre >= 
гавань, Haff (n) «лагуна», Habana = Гавана, Hafen (2), Hafner 
«горшок/ечник»; heben/hub(hob)/gehoben = E. heave/hove 

«поднимать», hieven «поднимать лебедкой (мор.)», 
Handhabe=Handhebe (а) «рукоятка», Hefe(n) (f, m) «дрожжи», 
Hebe(r/l) (f) «подъемник, доля, рычаг», Hübel (m) «холм», 
Hub (m) «подъем, добыча», Ab- (m) «объедки», Behuf (m) 
«цель», E. behoof «польза», E. beho(o)ve (it behoves 
«надлежит»); Haft (m) (l) (f) (2), (ver)haften «скрепка, арест; 
застревать, прилипать (арестовывать)», E. haft «рукоятка»; 
Heft(el) (n) «тетрадь, застежка», heften, «прикреплять, 
сметывать»; E. heft(у) «вес, взвешивать, увесистый» (≠D. 
heftig, Hast!), havoc «опустошение/ать», heavy «тяжелый», 
headle = heddle «галеви (текстильний термін)»; Gr. haptein 
“крепить”, apsis “арка свода” апсида (E.apse); ?Hebamme (f) 
(+A. ana «предок» — etymologia vulgaris) «повивальная 
бабка»; L. capio «брать», Gr. kope «рукоятка»; (AN. hafr >=) 
F.haveneau «сачок рыболовный»; haschen, Häscher, 
«ловить/чий», Haschrl «шалун», Haschhaschspiel «горелки 
(игра)», [(?*kap “fassen” <*gabh?)?Habicht = E. hawk (?L. 
capus «сокол, каплун») «ястреб» > Habsburg], ?häschen 
/?hatschen/ «часто дышать»; ?Nd. hampern, happern = H. 
haperen (AN. haptr «слуга») «запинаться», ?E. hamper 
“препятствовать”; р. кобец  (*ghabh “иметь, хватать”) 
geben/gab/gegeben = E. give(n)/gave «давать», E. for/mis-e 
«прощать, внушать недоверие», vergebens, -lich 
«тщетно/ый», ergiebig, aus/nach- «обильный, щедрый, 
уступчивый», Gift (n) «дарование, яд», E. gift «дарование, 
наделять талантом», Gabe (f) «дар» (gäng und) gäbe 
«ходовой», E. gavel (a) =F. avelle (a) “охапка сена” (Airl. 
gabal, gabin “хватка/ать”); Е. gavel (3) (= gale (2)), -kind 
«периодическая выплата ренты, равный раздел наследства», 
L. habeo «иметь, держать»; Ind. gabhastih “Hand”, lit. gabana, -
enti(s) “Armvoll, fortschaffen (mit sich nehmen)”, у. габати 
“хватать”; ?(*kap “хватать > сосуд (чаша) > голова”) Haupt = 
E. (be/a)head = L. caput «голова (обезглавливать, впереди, 
заранее (E.))», Haube (f) «чепчик», Sturm- «каска, шлем», 
Krauthaupt «кочан»; L. cupa «чаша», Ind. kapala «череп», Gr. 
kyphos “Buckel”, р. кубок; F. (gal)hauban (+ binden) «оттяжка, 
ванты» /?*keubh “Wölbung”, ?*geu “biegen”/; ?Haspe (f) (l) 
«скоба, стержень», Haspe(l) (2) (f, m) = F. asp(l)e, haspeln 
«мотовило, наматывать (пряжу)», E. hasp «засов, запирать» 
/?L. cuspis “шип, копье”, р. скоба/    

Lat. habeo (v2) “иметь” (=F. avoir “иметь”, ravoir 
“получить (обратно)”, E. aver (a) “имущество >лошадь 
>кляча”), ~ena “ремень, вожжи”, (in)~ito (v1) “жить 
(обитать)” (=F. -er = E. in-, F.,E. co-(er) “сожительствовать”, 
>= MNd. hoven «обитать», E. hover «парить (о птице), быть 
около» (ср. р. витать > обитать)), -atio/ator/abilis 
“жилье/ец/ой” (F.,E. (in)-ant “житель”, -at(ion)/able 
“обиталище (жилище), обитаемый”,  F. -acle “обитель”), -us 
(adj, m4) “внешность, качественный” (F.,E. - “обычай (E.), 
одежда (F.)”, -uel/ual “обычный”, -uer/uate “приручать”), -udo 
“внешность” (F.,E. -ude “привычка”), (in)~ilis, -itas “легкий 
(неуклюжий), способность” (F.,E. -e/eté “ловкий, сноровка”, 
E. (en)able, ability “способный/ость (делать годным)”, F. -
ement “умело”, E. -iment “одеяние”, F. -iter/ité 
“уполномачивать, правоспособность”, E. -itate “снабжать”, 
F.,E. re-iter/itate  реабилитация), ?debilis (<+de (Дворецкий)) 
“слабый” (F. debile дебил); debeo “задолжать” (F. devoir 
“быть должным”, re-oir/able/ance “оставаться в долгу, 
обязанный, оброк”, F. (in)du(ment) “надлежащий/им образом 
(неподобающе)”, E. due (to) “должное (благодаря)”, duty 
“обязанность”, endeavour “стараться/ние, намереваться”), 
debitum/itio/itor “долг/жник” (=F. dette =E. debt, indebted 
“обязанный”, F. -it(er)/et дебет, дебитор), praebeo, praebitor 
“вызывать, протягивать, поставщик” (F.,E. prebend(e), -ier/ary 
“церковный доход, корыстолюбец (F.)” пребенда, provende(r) 
“фураж”); {adhibeo “прикладывать” (E. ad~it “приннимать”), 
co~eo “содержать”, diribeo, diribitio (dis>dir) “раздавать 
(таблички для голосования), раздача”, ex~eo “выставлять” 
(F.,E. -er/it(ion) “выставлять” эксгибиционизм), in~eo 
“удерживать” (F.,E. -er/it(ion/if) “запрещать, тормозить 
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(физиол.)”), per~eo “предоставлять”, (?E. pledge, plevin (a) 
“залог. закладывать” (<AF. pleiger ?<+L. prae) /?D. pflegen/), 
pro~eo “возбранять” (=F.,E. -er/it(ion)), red~eo “возвращать” 
(F. -ition, -oire “расторжение. отменающий”)}; D. geben, ?р. 
хапать; capio, cepi, captum (v3) “брать” (F. chevir, -ance (a) 
“господство(вать)”; ?accaparer “присваивать” (It. caparra 
“задаток”) /?Gr., ?Celt./), ~esco, ivi (ii), itum, ~ax, acis, ~acitas 
“схватывать, емкий/ость (=F.,E. -é/y))” (F.,E. ~able 
“способный”, F. cabas “корзинка”); ~edo, -uncula (dim), inter-
o “чаща, перерыв”, ~sa = -us/ula “ларчик” (F.,E. -ule(r) 
капсула, “закупоривать”, F. -elle “пастушья сумка (раст.)”,  
(en)caisse(r), -on (=E. кессон (водолазный)), E. (en)case“ящик, 
упаковывать”, F. (en)-e(ur), casse, E. cash(ier) касса/овая 
наличность, инкассатор, F. -ette = cassette кассета “шкатулка” 
=E. casket “+гроб (амер.)”, F. cassie кассия (раст.), châsse, -is 
“оправа (=E. chase “рака”), рама” шасси, E. sash = casement 
“оконный переплет”, F. chas “игольное ушко”); ?~istrum 
“узда” (=F. chevětre, en-er “путать”, cabestan = E. capstan 
“ворот”)/?L. caput/; ~ilus “рукоятка”; #o (v1), #ura/io (F.,E. 
#(ur)e(r) “заполучить (поймать, добыча)”, #ieux/ious 
“обманчивый (F.), придирчивый (E.)”, E. #ion “заголовок”, F. 
(pour)chasse(r) “охота/иться (преследовать)” =E. (pur)chase 
(“покупка”), E. catch(y) “ловить (привлекательный)”, ketch 
“двухмачтовик”, kedge “разворачиваться (мор.)”, keg 
“бочонок”, cop “полицай”, calaboose (Sp. calabozo <caber) 
“тюрьма”), #atio, -or (F.,E. -ation “присвоение (F.), 
заискивание (E.)”) “ловить/ля, погоня, искатель”, #us (m4), 
#ivus, -itas (F.,E. -e(r)/ate, -ité/ity, #if/ive “плен(ять/ный)”, F. 
chetif, -veté “чахлый, худоба”, E. caitiff “трус(ливый)”) 
“понятливый/ость, плен(ный)”; ?#iosus/iuncula “лукавый, 
уловка”; {ante~io, cepi, #um (ceptum) “заранее занимать”; 
accipio, cepi, ceptum = ac#o (v1), -us/io (F.,E. -(er), -
able/(at)ion/ance “принимать, пристрастие (F.) (принятое 
значение), принятие” акцепт) “получать, приятный” (F. 
(r)acheter, (r)achat “вы/покупать/ка”, E. cater(er) 
“поставлять/щик”); anti~io (v1), -atio (=F.,E.-er/ate 
антиципация) “предвосхищать”; con~io (F. concevoir, (in)-
able = E. (pre)conceive, (in)-able “понимать (представлять 
заранее), (не)мыслимый”, F. preconçu “предвзятый”), con#o, -
um/io/us (m4) (F., E. (pre)-(ion) “понятие, зачатие” концепция, 
concetti (<It.) “остроумие (F.), самонадеянность (E. 
=conceit)”) “забирать, зачать/ие, зародыш”;   de~io (=F. 
decevoir = E. deceive, -ant “обманчивый”), de#io, -or (F.,E. -ion 
“разочарование”, E. deceit “обман”) “обман(ывать)”; dis#o, -
atio, -or “рассуждать, прения”; ex~io (F. -er/ient “ссылаться на 
что-либо, растворитель”), ex#o (v1), -io (=F.,E. -er, -
(ion(nel/al)))“вынимать, изымать, исключение”; in~io = in#o 
(v1), -um/io/or (=E. -(ion/or)) “начинать/ало, замысел”, 
deinceps “подряд”, inter~io, inter#io, -or (F.,E. -(er/ion) 
“перехватывать”) “отнятие, захватчик”; oc~io (occepi = 
occoepi) “начинать”; per~io (F. (a)percevoir, (in)aperçu, -able 
=E. perceive/able “воспринимать, замечать/тный”), 
(im)per#us, -io (F.,E. (a)-ion/ible, F. -eur “ревизор” 
(ап)перцепция) “занимать, краткое изложение 
(незамеченный); сбор, понимание”; prae~io, -uum/uus, 
prae#um = -io/or “брать вперед, преимущество, особенный, 
предписание, наставник (=F.,E. pre#(e)/ion, -eur/or)”; re~io 
(F.,E. -ient/e “сосуд (F.), получатель, рецепт”, F. -iendaire 
“новичок”, F. recevoir, -able = E. receive, -able “получать, 
приемлемый”, F. reçu = recepissé “расписка”) “получать 
обратно”; ?reciproco (v1), -us “возвращать/тный” (F.,E. -
ité/ity);  re#o (v1), -us (m4) (F., E. -ion “принятие”, -if/ive 
“восприимчивый”, F. recette (f) “выручка”, E. recei(p)t, recete 
(a) “расписка” рецепт) , -aculum (=F.,E. -acle), -or 
“вытаскивать, отступление, хранилище, укрыватель”; sus~io, 
sus#o (v1), -io (F.,E. -ible/ion “чувствительный 
/ость”)“поддерживать, принятие на себя”; (prae)occupo (v1), -
atio “занимать/тие (схватить)” (=F.,E. (pre)-er/y 
(“озабочивать”) оккупация); recupero (v1), -atio, -or(ius) 
(F.,E., Sp. -er/ate/ar “возмещать”, F. recouvrer, Sp. recobrar, E. 

recover “возвращать себе”) “возврат/щать, судья по 
имуществу, пограничный”; F.,E. emanciper/ate эмансипация, 
participer/ate партиципация); καπτω “хапать, цапать”, καπη 
“кормушка”, καπετισ “мера емкости” (EM), D. heben, haben 
(Ptr) ?F. accaparer, ac~ement/eur “захват(ывать), чин” (It. ~ra 
“задаток”) ?F. acabit “свойство” (Prov. ~ir “добывать”; L. 
capio (*formo – cap – s) formucapes, forceps > forfex, ~icis 
“ножницы” (=F. forces “для стрижки овец”), ~icule (dim) (F. -
e “уховертка”); περθω “разрушать”, A. barta “топор” /?L. 
formus, fornax, D. warm, р. гореть/; (“…der an sich möglichen 
Verbindung mit (*qap) “fassen”… ist bei der Häufigkeit der 
Entwicklung “Scherbe, Schädel, Kopf”… der Anschluß an 
(*(s)qap) “schneiden” (capo)… vorzuziehen” (WH)) caput, ~itis 
= κεφαλη (> F. acephale “безглавый”, энцефалит, кефаль) = 
Ind. kapalam “череп” = D. Haupt = голова; ?D. Giebel (= G. 
gibla) “фронтон крыши”, A. gibilla “череп” /?D. Gabel 
“вилка” < Celt./; (F., E. ~(e) “голова (F. ~ á ~), мыс (D. Kap), 
плащ, кепка, одевать ее”), ~utium “кочан” ?>капуста /L. com-
posita/, ~pa “головной убор” /?L. capio/ (F. ~el(ine) “шляпка 
(женская)”, -et “опухоль у лошади”, -er/age “собирать снасти 
на топ мачты (мор.)”, ~onniere капонир (прикрытая 
постройка), ~uchon/ucin капюшон капуцин, ~ot(e) капот, 
~eline капор, ~oter “опрокидываться”); ~ital(is) “головной 
убор жрецов” (F., E., Esp. -al(e) “столица” капитал (=Esp. 
caudal), Esp. cabildo “муниципалитет”, D. Kipfel “булка”; 
F.,E. (re)-uler/ate/aire капитулировать “договариваться, 
резюмировать, (F.) указ”, Esp. –ulo “глава книги”; F.,E. -
ain(e) капитан, F. -an/eux “хвастун, хмельной”) (?F. ~oral 
капрал /?L. corpus/) (?E. ~stan кабестан “ворот” (Prov. 
cabestran) /?L. capio/) (F. –ation/on(ner) “подушная подать, 
очес (обивать мебель)”, ~ouliére “невод с широкими 
петлями”, ~araçon “попона” =E. caparison, ~eler “ставить 
такелаж”, E. cope “риза, колпак”, coping stone “карнизный 
камень”) (F. chef =E. chief(tain) “глава, вождь” шеф, F.,E. -
d’oeuvre шедевр, F. dere- “снова”) (F. chevet“изголовье”, -
aine/ecier “голавль, церковный староста”, bé-eter 
“располагать валетом”, chégros “дратва”), (F. chape 
“облачение, колпак”, -eau(ter) шапка (одевать ее), -eron(ner) 
“капюшон, сопровождать”,  -elet “четки (как розовый 
венец)”, -ier “священник в облачении”, E. -let “венок”, -
eron(e) “компаньонка”), -o (m3) “большеголовый” (F. 
~on(ner) “трус(ить)”), (F. che(p)tel =E. chattel (a), cattle 
“крупный рогатый скот”) (F. caboter, -otage каботаж 
(совершать его), -ot “собака, капрал”, -us(siere) “кочан 
(невод)”, caveçon “уздечка”) (F.,E. cadet “старший>” кадет, F. 
-eau/eler “инициал >подарок, украшать”, E. -(e)/dish/die 
(Prov. capdel ) “мальчик-прислуга, пошлый”), ~itum “глава” 
(F. chapitre =E. chapter) (F. chavirer “опрокидываться” =?E. 
~size (Prov. caprira)), -atim “вкратце” (F.,E. chapel(le), -elain 
=E. chaplain капелла(н), F. -iteau капитель шапито, -oter 
“строгать”, -uis “крепление вьюка у седла”, chabot 
“широколобик (рыба)”); {(F. achever “завершать”, par-er 
“довершать”, E. achieve “достигать”, hatchment “герб”) (F.,E. 
biceps бицепс) (F.,E. de~iter/itate “обезглавливать”, F. de~er 
“очищать поверхность металла”) (F. echapper “избавиться”, -
ée/ement/atoire “отлучка (шалость), выхлоп (отвод), увертка”, 
r-er “избежать”, es~ade “бегство, увертка” эскапада, res~(p)é 
“избежавший опасности”) (F. enchap(eronn)er “вставлять 
бочки одну в другую, надевать на глаза сокола повязку”) (E. 
kerchief, hand- “косынка, носовой платок”) (E. mischief, 
mischievous “вред, озорной”) (F.,E. occiput, -ital 
“затылок/чный”) (F. sinciput(al) “темя/енной”), praeceps 
“крутой, стремительный”, praecipito (v1) “низвергать” (=F.,E. 
pre-iter/itate; -ice “пропасть”, -ite/itant “стремительный”, E. -
itous “крутой”, F. -ut “право на долю”)}; ~illus “волос” (=F. 
cheveu, -elu(re) “волосатый” шевелюра, F. e-eler =E. dishevel 
“растрепать”, F.,E. ~illaire/illary капилляр) /?р. скопить, 
копать, L. capo/; (Celt. >) E. gavel (a) =F. avelle (a) “охапка 
сена” (Airl. gabal, gabin “хватка/ать”); L. habeo  
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§1.5.1. Slav. Хаба, хабитися, хабенhйшій, охабити, 
охабень, похабити, похабъ “проступок (наказание), 
воздерживаться, плачевнейший, остеречь, верхнее платье, 
обижать, бесстыдный” (Дч.)  

Slav. похабный; chaby “слабый”, p. chabanina “mięso 
zepsute” (Machek), lit. skopas “кислый”, Ind..kšapati “быть 
сдержанным” ? chobot (+p. ) = хобот («<хвост 
пресмыкающихся»); lit. kabet (kibti = let. kabinat), kabinti, 
kibiras «wisieć (wieszać), wiadro»; byti v chobotu «v nesnazi»; 
р. (диал.) захаб “zarostle jezero, čast humna nebo domu” 
“…původni vyznam asi přivesek” (Machek); ?p. chabina “pręt”, 
o-ić “uchwycić”, р. охабень /(«ch- i sk- (albo samo k-) stale się 
wymieniają» (Br.))/     

Lat. hebes, hebetis “тупой”, ~o (v1) “отуплять” (=F. ~er)     
§1.5.2. Slav. ?(*ksou > Sl. *xovati) (Мельничук, 1969) /?L. 

caveo, чуять/   
§2. Рефлексы корней с протетическим s-mobile, 

представляемысм как результат метатезы *ks   
§2.1. (*sk(h)ei(d/t) >) *cěstiti >= чистить (пространство), 

*cěsta “дорога” (Куркина, 1971)  
?цhвница “свирель” (Дч.) (“… стал пастух – и глас 

цевницы /Часто он своей внушал” (Державин, Царь-девица, 
стр. 199-200))  

Slav. cediti = p. cedzić (cadzić (a)) = цедить = let. skaidit, p. 
cedzidło; štit(iti se) = p. szczyt (szczycić (a)) = щит (защитить) 
= lit. skietas [?= L. scutum /?L. cutis = D. Haut/], p. zaszczyt 
“dostojeństwo”, р. защита, p. szczytowy “główny”, ?let. škiets 
“бедро ткацкого станка”; cesta “дорога (dosłownie 
oczyszczona (Br.))”, lit. skiest “rozpuszczać (mleko wodą)”; 
čisty = p. czysty = чистый = lit. skaistus, p. czyścić = let. skistit 
= чистить (чистец (птица) >= D. Ziest), p. zanieczyszczać = у. 
занечищувати, p. czyściec “roślina”; lit. skaistas “błyszczący”, 
kaišti «разглаживать, полировать», skystas «разреженный», 
let. skaists “красивый”; lit. skiedžiu, skied(r)a “разбавляю, 
шепка”, let. skiežu, skaida “рассыпаю, щепка”; širy = p. szeroki 
(szyroki (a)) = широкий, p. szerszy, (roz)szerzyć = у. ширший, 
(роз)ширити, p. szerzynka “custka”, p. obszerny = р. обширный 
(≠p. obszar < M. obirschar, D. über + scheeren); čiry = lit. 
skaidrus “прозрачный”, p. szczery = у. щирий (čire pole = p. 
szczere pole = чисто поле, p. szczera woda < D. “lauter 
Wasser”); σκυτοσ «снятая шкура», σχιζω «разделять», 
σχιζµα “раскол” L. scindo, ?L. scutum /?L. cutis, D. Haut/, D. 
scheiden (E. shed) (без протетической согласной: L. caedo, 
caelum, D. heiter), D. schier (E. sheer) L. caelum «ясное небо»; 
?ceva “сосуд”, civka “катушка” = у. ціва = lit. šeiva = let. saiwa 
= p. cew(k)a (cywka (a)), у. цівка “стовбур, струмінь” (“Дощ 
іде, як відром іллє, а зо стріх біжить, як цівкою” (Гр.)); 
?civĕti “глазеть”, lit. kaivinti «вычерпать» (“miti oči vypoulene 
jako civky” (Machek)); L. caedo, р. цедить ?Ind. čhyati 
“odcina”, L. descisco “odpadam”, scio “wiem” (Br.)    

Germ. (*skei “schneiden”) scheiden /(ge)schied(en) = lit. 
skiesti = let. škiest «отделять», Е. shed/shed (2), watershed 
«ронять, водораздел»; Scheide (f) = E. sheath «ножны; рубеж, 
влагалище», Scheit (n) (=AN. skith) «полено», Е. ski(d) 
«льпка, тормоз, буксовать», scheite(r)n, ge-en «колоть дрова 
(разбиваться)», ge- = L. scitus “толковый”, Scheitel (m), -
erhaufen (m) «пробор (в волосах), костер», Schiene (f) >= 
шина «лубок» (?=Gr. kton), -bein (n) «голень»; schier (1) 
«почти, скорый» (≠ schier (2), scheinen!) (?G. skeir(ein)s, ge-
jan «ясный, разь-ять/ение», A. scira «должность»); Schiff (n) 
«корабль» = E. ship; E. –shape/per «аккуратный, 
грузоотправитель», skipper >= шкипер, E., F. equip(er), -
age/ment >= экипировать/аж/овка, F. –e/éе/ement «отряд, 
дерзкая вылазка», F. esquiff «челнок» = E. skiff (*skei 
“schneiden”) (“Ursprünglich war es ein Gefäß ohne Füße, das in 
die Glute gestellt wurde”); lit. škibit “hauen”; schief «косой», 
?schiech «уродливый», L. scaevus = Gr. skaios “link”, Gr. 
skipsai, sk(imb)azein “krümmen, hinken” (skazo “хромать” > F. 
scazon “хромой ямб”), let. škibs, škiebt “schief, kippen”; 
?Schicht (f) “слой, смена” /?geschehen/; Schädel «череп»; Е. 

shin(dy/ny/ty) «голень, карабкаться (скандал, хоккей)», chine 
«ущелье», skein «моток», shoddy «поддельный», shide 
“полено”; F. échine((u)г) «(переломить) хребет 
(старьевщик)»; schütter «редкий», ?Nd. schiften (= schaften) 
«двигать»; Е. shift(у/less) «сдвиг(ать), изобретательно, 
беспомощный» /?chaffen (Tzn)/; scheißen /(ge)schiß(en) = Е. 
shit «испражняться», Ver- «бойкот», Е. shyster «темный 
делец» /?schießen (Ptr)/; р. цедить, чистый, ?(с)читать, честь, 
число (Л.); Ind. chinatti, cheda, chidra, čhyatti “spalten, 
Abschnitt, продырявленный, abschneiden”; let. škiedet, škidrs, 
škiene “In Teile zergehen, undicht (an Durchfall leidend), 
Brustknochen”; (*skeito>) p. szczyt,  щит; р. (а) цевье 
“стержень”; Gr. schazo, schizein, skidaros, σχιζα “ritzen, 
spalten, dünn, Holzscheit”; L. scindo, caedo «раскалывать, 
рубить», ?L. scio, descisco “wissen, werde abtrünnig” /?L. seco, 
р. сечь/; ?(*skel>) Schelm >= шельма (A. scalmo «зараза» ) /р. 
колоть?/ /?Helm (Л.)/; Heister >= F. hêtre «бук» (M. heie 
“Schlegel”); L. caedo “schlagen”; (?*(s)kai/kei “светить, 
гореть” > *kail)  heiss = E. hot «горячий», heizen, hitzen, Hitze 
= E. heat «греть(ся), жар», Heißsporn = E. hotspur «сорви-
голова», heiser = E. hoarse «хриплый»; lit. kaitra «Glut», kaisti 
“heiß werden”, let. kaistu “brennen”; F. souhait(er) (=AN. heit(a) 
(«греть»)) «пожелание, желать»; heiter «ясный, веселый»; - 
heit = Е. -hood(-head) «(суфікс абстракції)», lit. skaidrus 
“ясный”        

Lat. scindo, scidi, scissum “рвать” (F. -er “разделять”, -
ement = (+E.) #ion “раскол, разрезание”, F. #iparite 
“размножение делением”); {ab~o “отдирать” (E. ab#ion 
“ампутация”), re~o “разрывать” (E. -, re#ion 
“аннулировать/ние”)}; ~ula = scandula (F. echandole =E. 
shingle =D. Schindel “дранка” >скудельный); σχιζω 
“раскалывать”, σχιζµα схизма (> шизофрения), σχιστοσ 
“раскол” (F.,E. schist(e) “сланец, шифер”), σχιδη “щепа” (> 
VL. schidia “стружка” > F. esquille “осколок кости”, equille 
“корка, резак; пескорой (рыба)”; σχηδα “связка папируса” > 
L. scida >F. cédule “обязательство”, E. schedule “список, 
план”, D. Zettel “тряпка, записка” цедулка), D. scheiden, р. 
цедить, чистый; caedo, cecidi, caesum (cisum (VL.)), ere (v3) 
“рубить, отсекать”, (con)~es, is (f) “рубка, убийство (засека)”, 
#tus (m4) (>F. ceste “железная перчатка, Венерин пояс”), #im 
“рукавица, отрывисто”, #ura (F.,E. c(a)esure/a (>цезура), 
c(a)esar(ienne) “кесарево сечение”, E. sherry шерри; F. ciseau 
(=E. chisel), -eaux/oires (=E. scissors) “резец, ножницы 
(кровельные)”, F. -eler, -et “чеканить, резец”, cisaille(r/s) 
“кромсать, металлические стружки (ножницы по металлу)”); 
caementum “щебень” (F.,E. (Sp.) cement(o), F. (Sp.) ciment(o) 
(«фундамент») цемент); {abscido, abs~i, abscisum (F.,E. 
abs#se/a абсцисса) “отрубить”;  circum~o “обрезать кругом” 
(=F. circoncire, -sion); con~o, con#io (F.,E. -(e) “сжатый”) 
“изрубать”; de~o  “покончить, отсечь” (>F.,E. -e(r) “решать”, 
de#ion/if/ive); ex~o, ex#io (F. -er “вырезать”) “вырубать, 
разорение”; in~o, in#io (F.,E. -e(r), -if/ive “надрезать, 
режущий”), -e/im “врезать, прерывать, фраза (F. -e “вводное 
предложение”), отрывисто”; inter~o, inter#e “вырезывать, 
отрывисто”; oc~o, -io, oc#io (F. -n) “убивать (=F. occire), 
избиение. убийство” (E. chide “бранить”); prae~o, prae#us/e, -
co “обрубать, крутой (наотрез), внезапная остановка мысли” 
(F.,E. pre#(e(r)) “точный, уточнять” прецизионный); re~o, 
re#us “отрубать, сжатый”; suc~o “надрубать”; (F.,E. sui~e 
>=суицид)}; caelo (v1), -amen (3), -um, -ator “вырезать, 
резьба, резец, резчик”; caelum “небо”  (=F. ciel), ~es, itis 
“небесный” (=F. celeste = E. -ial) (It. celata “сводчатый” >?F. 
salade (2) “шлем”, E. ceil(ing) “покрывать (потолок)”), -tis 
“божество”, ~ifer, -cola “несущий свод, небожитель”, 
caerule(at)us “синий” (=F. ceruléen); ?L. caedo [“Ce nom neutre 
a la forme du nom d’un instrument, de sorte qu’on a pensé á le 
rattacher au verbe caedo, le ciel étant consideré comme decoupé 
en regions qu’observe la science augurale...” (EM)] (*quait – to 
“leuchtend”)  caesius “голубой”  [“adjectif qui s’applique a la 
couleur des yeux” (EM)] (It. cesio) цезий; (ne)scio (v4) “(не) 
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знать”, ~entia “наука” (F.,E. -ce, -tifique/c =E. -tial), ~tum/tus 
“постановление, ум”, ne~us = in~ens, -tia/te 
“невежественный/о(сть)” (>E. nice (AF. nice) “невинный, 
милый”), ~sco, scivi, scitum “узнавать”; {con~o “осознавать 
вину”, -sco “решать” (E. -ious “сознательный”, D. keusch 
«целомудренный»), -entia “осведомленность” (F.,E. -
ce/cieux/t(ious) “сознание, совесть/ливый”), (F. (a bon) é~ient 
“умышленно”), (F.,E. omniscient “всезнайка”), prae~o 
“заранее знать”, -us “вещий”, -sco (F.,E. pre~ince 
“предвидение”)}; Ind. chyati “резать”   

§2.3. (*skabh / skobh, *skap / skop >)  
скопити, скоблити, цhпати «колоть дрова», копосъ 

«истечение семени», копошатис# «тереться, чесаться, 
возиться», копити «собирать» (Дч.)   

Slav. kopati = копать = lit. kasti, kopyto = копыто, у. 
копирсати(ся), копнути “вибити”, р. копье, ?копейка 
/?копить/; щепа, щепка (= let. skepele), щепетильный, štipec = 
щепотка, štipati = щипать = lit. kapoti = let. skepelat “+колоть 
(дрова) ”, lit. kapas “гроб”, skaptas = κοποσ «нож», let. kapat 
“рубати”; р. копошиться (Меркулова, 2, 1972); скоблить; lit. 
skobti, skaboti, kablis, kable «стругать, крючок», skabus, 
skeberda “острый, щепка”, let. skabr(um)s, -it “острый/ота, 
обрубать сучья”; κοπτω “б’ю”, L. scabo = D. schaben (E. 
shave) «скрести», D. schaffen; (*kopiti “резать скот”) (L. capo 
> каплун) (Куркина, 1981)  skopec/it = скопец/ить = p. 
skop(ic), D. Schöps, lit. skopti «выдалбливать» σκαπτω = 
копаю (koma, synkopa), σκαπηλοσ “лопата” (L. scapula 
“лопатка спины”, F.,E. -a(ire) “лопата”), Ind. śapka = копыто; 
/?щепа, σκοιποσ «стропило», σκιπον “жезл” (>L. scipio, 
sceptrum), D. Schiefer, Scheibe, Schiff/; копить, копна, у. 
копиця, копа = kopa «60», lit. kopti «сгребать в кучу»; lit. kapa 
= let. kaps = копа «60», lit. kapas, kapai, kopos, kopa “могила, 
кладовище, дюна, множество”; cep (+p.) = р. цеп = у. ціпок, 
zcepenĕti = zcipnouti «околеть», cepovati “муштровать”, у. 
заціпеніти = р. оцепенеть; čap(nouti) “аист” (= цапнуть > 
“ловить рыбу”) (HK, Machek), p. czapla = у. чапля = р. цапля, 
?čep(el/ovati) “втулка (клинок, цедить)” /?<D. Zapfen 
(Machek)/, цепь, цеплять = у. чіпляти, чіпкий = p. 
(przy)czepny, ?p. (przy)cupnąć “przysiąść”, у. цупкий /?p. 
kucza, przykuc(z)nąć/, р. цепкий, р. от/зацепить; p. 
zaczepka(/ić się = у. зачіпитися); ?čepec = p. czepiec = 
чепец/чик = let. cepure (Br.) / σκεπασ, σκεπη «щит» (HK)/; 
?čapka = p. czap(k)a = шапка (Br.), шапошник, шаповал /?<F. 
chapeau < Gr.-L. cappa (Celt. kapp) (? «это типично бродячее 
слово», причем в ст.сл. «уже отражено ша- в то время, когда 
французский еще имел в начале слова ča-») (Добродомов, 3, 
1972)/ /<? Казах. Тумфк = узб. тумок «шапка» < тюрк. туг 
«преграда» («чувашско-булгарский переход т > ч») (аналог 
ст.сл. шатьръ = р. шатер < тюрк. чатыр) (Добродомов, 3, 
1972)/; p. szczapa “długi odłupany kawałek drewna”; štipati 
«колоть», štĕp(ina) = p. szczep(a/ka/ić/ća) = у. щіпити, 
прищеплювати, скіп(к)а(ти) (“…скіпав в скіпи наш Байда 
гаспидські ґалери” (Гр.)), р. щеп(к)а, у. ущіпливий, p. –owy 
“plemienny”; (o)štěp “привой (копье)”, let. škeps “копье”, lit. 
skepsne “kawałek sukna”; p. kiep(ski/sko) (<p. roz – skiep (a))= 
= у. кепський, у. кепкувати, p. kpy, kpiny, kpać (<rozszczep) = 
у. кпин /копать, щипать, L. scipio = σκιπων “pałka”, σκοιποσ, 
σκεπαρνοσ “koło garncarskie, siekira”, D. Scheibe (> p. szyba), 
Schiff; (*skoip “odłupywać” (Br.))/        

Germ. (?*sek «резать» > *(s)kab/(s)kap) (Sl. > AN. skapa “> 
трудиться, создавать” >) (Мартынов, 1963) 
schaffen/schuf/geschaffen   «творить, доставать, устранять», 
E. shape «форма/ировать»; Schaff(ner/erei) (n) >р. шкаф, 
шафер «Faß > кипа, раздатчик, продовольственный склад 
(морской)»; Geschäft >= гешефт, Schöffe = Schöppe = F. 
échevin «судейский»; schaben = L. scabere = скоблить, E. 
shave(d/n/ling) «брить /ый», Schabe(r) (f, m) >= шабер 
«скребок, таракан», -ernack (m) «злая проказа»,  schäbig = E. 
shabby «поношенный», Schuppe (f) «чешуя», Schwabe (f) = E. 

scab «чесотка, струпья, покрываться ими»; ? (AN. skapa > Ns. 
Skap >=) (Мартынов, 1963) Schaf (n) «овца» = E. sheep, E. 
shepherd «пастух»; (Sl. *skopěc >=) Schöps (Мартынов, 1963); 
schöpfen, Schöpfer «творить /ец, черпать/к», ? р. черпать 
(инфикс р); Scheffel (m) «четверик (мера зерна)», Schäffler 
(m) «бочар», E. skip = skep «бадья» (G. gaskapjan 
«устраивать»), F. chope, -ine (Nd. schoppen) «мера (пол 
литра), кружка»; Schaft (m) = E. shaft «стержень, древко», -
schaft = E. -ship «(суфікс nomina collectiva)»; Nd. Schacht >= 
шахта; κοπτειν “бить”, σκαπτειν = р. копать, р. скопить, 
скопец, скоблить, копье, щепа [?σκαφοσ, σκαφισ, «корабль, 
чаша»; L. scamnum «скамья» (Ptr)], L. scapus «стержень», Gr. 
skeptron = Schaft >= скипетр; L. scaber, scobis “rauh, 
Schababfall”; let. skabrs = lit. –us “scharf”, lit. skobti 
“aushöhlen”; ?Scheibe (f) >= шайба (F. cible «мишень, цель»), 
Schiefer (m) >= шифер, Schebhut = Schabhut «соломенная 
шляпа, брыль» (Е. shive(r) = sheave шкив «(обломок, 
разбиваться)»), Schebe = Schäbe «опилки, стружки» (Е. 
skewer = skiver (dial.) «вертел, пронизывать»); L. scipio = 
σκιπον (Paul) «палка»; kappen = E. chop (2) «рубить, об-ать, 
подрезать», Е. chap (2) «щель, толочь», F. chapelure 
«панировочные сухари», ?köpeln = kaupeln = käpeln 
«шататься, опрокидывать, торговать из под полы», ?Kaupe 
(f) «птичий гребешок, холмик» (>F. kepi >= кепи) /?чуб, 
кидать/; ?F. coup(er/on) >= купон «резать, рубить, удар»; ?Е. 
соре (with)(3) «справиться с ч.-л.», ?Е. coppice = copse «роща 
для периодической рубки», ?Е. recoup «возмещать» 
/?κολαφοσ, κολαφιζω “пощечина, давать ее” (Dauzat, Ptr.)/, 
?E. chop (1) = chap (1) «челюсть», Е. choppy /? D. Kopf (Tzn.), 
D. Кар < L. cupa/ «неспокойный (о море, о воздухе)»; р. 
скопец, оскоплять (ст.сл. скопити); Hippe (2) (f) «серп, 
садовый нож» (A. happa, happia, heppa), Happen, Häppen (m) 
«кусок (еды)»; F. happe(r/ment) «скоба, клещи (хватать/ние)»; 
Е. haberdasher «галантерейщик»; F. habin «собака», larbin 
«холуй» (Prov. apia «топор»), piolet «ледоруб»; F., E. 
hache(te) = E. hatchet = F. -ereau «топор(ик)», F. –er/ement/age 
«рубить/ка» = E. hash «кроить, мешанина», F. –ure(r) 
«штриховать/ка» = E. hatch (3), F. -is/е (viande/legumes) 
«рагу»; κοπισ. κοπτω «кинжал, рубить», lit. kaplys “Hacke”, 
lit. kapone = let. (a) hapans “Hackmesser”, р. копать, копье   

Lat. scabo, scabi (v3) = скоблить, -ies (d5) (=F.,E.) 
“чесотка”, -er/iosus (F. -ieux “чесоточный”) = -rosus (=E. -ous, 
F. -eux “опасный” скабрезный) “шершавый /ость”; scobina 
“напильник” (F. egoine “ножовка”); σκαπτειν = копать (>L. 
scapulae “лопатки спины”>F.,E. -a(i)r(e)), σκαφοσ “трюм”, 
κοποσ “удар”, D. schaben, р. копать; capo >каплун (=F. 
chapon(ner) “+кастрировать”, E. capon, D. Kapaun); κοπτω 
“резать”, κοπισ “нож”, σκεπαρνων (апо/синкопа); κοµµα 
“отрезок” (E. comma = у. кома), р. копать, скопить; scamnum 
скамья, scabellum “табуретка” (F. escabeau = -elle 
“скамеечка”, -on (a) “тумба, подножие”, echeveau “моток”), 
scapus “ствол” (F. escape “база колоны”, E. scape “стебель”), 
scipio = scopa “прут”, -ae (pl) “метла”, -io “гроздь без ягод” 
(F. écouvillon(ner) “помело для печи, выметать им”, E. 
scullion “поваренок”); σκαµπτω “подпирать”, σκιπων 
(σκιµπων, σκιµπτω) “палка, посох”, σκηπτρον скипетр 
(σκεπτειν “подпирать” скипетр = F. sceptre), D. schaben, 
schaffen, Schaft; ?L. scabies (E. scab “струп на язве”) [“Il y’a, 
pour exprimer la notion de “appuyer” et de “ce qui sert a 
appuyer” des mots a *sk- initiale et labiale finale, mais avec 
élément interne variable et des variations de la forme de la 
labiale” (EM)]; (*squ(e)ip) (L. scipio, D. scheibe (A. sciba) 
cippus “кол, столбик” (F. cippe, cépe “полуколонка, 
надгробие”, cep(ée/age/eau) “лоза виноградная (поросль, 
саженец, чурбан для чеканки)” (Gasc. - “ствол”)); ((+ L. cupa 
> D. Gipfel, Kopf; Kipfel “Hörnchen” >) D. kippen = kipfen, 
Kippe = Kipfe (f) «обрезать, ребро, острие, рогалик (хлеб), 
окурок», Kipper (m) «фальшивомонеточник» Е. chip «тесать, 
щепка»; F. chipe(u)r «дубить, вор(-овать)», chipote(u)r 
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«медлить, мелочный», chiffe, –on(ner/nier) /?D. Scheibe/ 
«тряпье(-ка), мять» >= шифоньерка); L. scipio, D. Schiefer 
c(a)espes, itis “дерн, хижина с его покрытием” (It. cespo 
“куст”) σκαφη, -οσ/ι(δο)σ/η /ευσ/(ε)ιον “вскапывание, 
корыто, землекопатель, мотыга”, σκαπτω, -ανη/ανευσ/τον, 
σκηπτ(ρ)ον; σκαποσ, σκοπελοσ “вскапываю, мотыга, 
землекопатель, посох; отломанная ветвь, скала”   

?Gr. σκαφη “челнок, корзина” скафандр (+aner 
“мужчина”) (F. scaphoide “ладьеобразный”); ?эшафот (F. 
echafaud, E. scaffold), ?катафалк /?L. fala (Etrusque)/; E. scab 
?kolaphos “пощечина” (F. coup(er) “удар (рубить, резать)”, -
e(ret)/age “рубка (резак)”, -é/ure/on = купе, купюра, купон, -
ée “выход на трап (мор.)”, dé/re/entre-er “разрезать, 
перекраивать, прерывать”) (?E. cope (with) “справиться (с)”) 
D. kappen, E. chop /?колоть/  

2.3.1. Slav. (?*(s)ke(m)b “сгибать”) [Варбот, 1981] ?p. 
skobel = skoba = скоба (Br.), σκαµβοσ «кривой» 
/?кобениться/   

§2.4. (*skel >)  
Скол(ъ)ка «раковина» (Дч.)   
Slav. kůl = кол = lit. kuolas = σκολοσ =, kel = клык, ?kličiti 

“прорастать”, kolohnat “верзила (кто колы гонит)”, kolba (1) 
“стычка”, skolit “убить”, kolouch “олененок”, kolik = 
колышек, kolek “марка”, pravda v oci kůle = правда в очі коле, 
klat = klada = p. kłoda = колода, klat (a) = колоть = lit. skelti, 
skoliti (2) «убить», ukol «задание», klani “стычка”, kolny, 
kolmo “перпендикуляр(ный)”, kladka “блок”, kladina 
“бревно”, kladivo «кувалда», p. kłuc, ukłuc sie “уколоть(ся)”, 
klas = p. kłos = колос, klatit “трясти”, колотить 
(“первоначальное значение (*kel) .. лучше сохраняетс в 
производном колотить, нежели в колоть” (ТПр 3)), p. 
kłotnia “стычка”, у. заколот, колотнеча, lit. (let.) kalt(i), kulti 
“ковать, обмолачивать”, lit. skala = скалка, lit. kaltas, kaltis 
“долото, викльовуватися”, κλαω “колоть, щепать”, κλαδοσ 
“ветвь”, κλαζω “режу” /?D. lachen/, κελεισ “боевой топор”, 
σκαλλω “раскалываю”, κολοσ “надломленный, безрогий”; 
[?колодец /?холод, D. kalt/ (?Ind. kala «щепка»)] D. Holz; 
(*skel “рубить, колоть” > *kel “плести”) p. czołgać się 
“pełzać”, у. човгати (“… човгає старими, але міцними 
ногами” (Гр.)), човпти (“… а старий усе човпеться по 
надвір’ю” (Гр.)), lit. kilpoti “запутываться”, let. cilpuot, kilpa 
“вязать прочно, петля”, чеш. klabati “обрубать сучья”, p. 
(dial.) kiełtać “резать”; skala = скала, скалить, щель, у. 
щілина; скала = skala, осколок, щель = lit. skyle, škadliti 
«дразнить» скалить (зубы), зубоскал, ?скулить (skoliti (1) = p. 
skulic), ?скула; lit. skel(p)ti (skeliu), skalditi, skilti; skala, skyle, 
sklempti «щепать, колоть, щепка (заноза), отверстие, 
обтесывать», let. skelt, skilt, skals “раскалывать, высекать 
огонь, лучина”; ?skulina = у. щілина; ?р. скула; p. skulić się 
«съежиться» /?chyliti se, chouliti se/; ?šklebiti se “морщиться”, 
щель /?край, кроить, D. Schale/; σκαλλω, 
−ισ/ευω/µοσ/οψ, σκολοψ «копаю, мотыга, ковыряю, кол 
(уключина), крот (роющий), кол» L. scalpere, sculpo, culpa  D. 
Schale (G. skilja “резник”, AS. scelian «делить»); ?(*skel 
“колоть” > *šel) у. шолудивий = р. шелудивый, р. шелуха, у. 
шелудівка “писанка з орнаментом неповної рожі” 
(Меркулова, 2, 1972) /?холить (Мельничук, 1968)/; [?(*skel 
“отросток, побег, ствол” > *čel- (-jadь), *chol(p)) člun = p. 
czołn = D. Zille (Zulle, Zülle, A. skalm) = челн, lit. kelmas, 
kelt(uv)as «ствол, паром», чеш. člunek = челнок ткацкий, 
?člen = p. człon = член ?= κολον (>L. colica (passio) > коліки 
“біль”) /?колено/, članek “сустав” (p. członek, członkować), 
?čelist = челюсть /?колено/; pokoleni = поколение; čeled’ = p. 
czeladź = челядь, p. czeladnik;lit. kelmas, kilimas «племя, 
происхождение»; [?Ind. kulam “семья, род”, τελοσ «часть 
войска, отряд, полк» (Вейсман)]; ?človek = p. człowiek = 
р.человек, у. чоловік  /?чоло, L. (ex)cello/ (<челядь + lit. 
vaikas, vaikis «сын, слуга» (Br., HK)) (Шустер-Шевц, 1986)  
/?kolano (Br.)/; ?κλασισ «подрезанные ветви», L. classis (HK)     

Germ. (*skel “schneiden”) schleißen/(ge)schliß(en) «колоть 
луб», Schleiße (f) «лучина», Е. slice «ломтик, резать -ами», F. 
éclisse(r) «щепа, шина. накладывать шину»; Schlitz, schlitzen, 
E. slit/slit «надрез(ать), щель»; Е. slip (2) «лучина, щепа», 
slat(e/y) (1) «планка, сланец/цевый, покрывать», slab (1) 
«плита, спиливать»; ?F. éclat, clapoter «треск, плескаться» 
(Ptr) /?klopfen/; Lit. skleisti «отделять», sklaidyti “blättern”, let. 
sklaidis “Herumtreiber”; Schale, schälen = E. shell(y) «шелуха 
(скорлупа), лущить, галька, распущенный»; Е. shale 
«сланец», scale (3, 2) «чешуя, чашка весов, весить»; F. 
écaille(r) (s'), -eux «чешуя, щит, створка раковины, 
шелушить, чешуйчатый», écale «шелуха»; Е. scallop 
«раковина, украшать ракушчатым орнаментом», Е., F. 
scalp(er) >= скальп(ировать), F. escalope >= эскалоп, Е. 
(mum)skull «череп (олух)»; ?Schulter (f) = E. shoulder (?= L. 
scapula) «плечо» /?sollen, scheel/, Gr. skallein «рыть», skalis 
«лопата»; Schellack = Schalenlack = Е. shellac >= шеллак, 
Schellfisch (m) = F. églefin «пикша», Scholle (2) «камбала» E. 
sole (a); F. cale, (de)calot(te/in/ter/) «прическа, орех (шар, глаз, 
пилотка), колпак, поп, поколотить, снять колпак»; Schild (m) 
(n) = E. shield «щит, плакат», -wache/kröte (f,n) «часовой, 
черепаха», schildern «изображать», Е. shelter «убежище»; 
Schilling (m) = E. shilling = F. éscalin >= шиллинг «монета», 
Scholle (f) (l) «ком», ?Е. shoal (Tzn) «стадо» /?Е. shallow/; Е. 
skill «умение»; (AN. skal «чаша» >= Nor., Dan. skaal) E. skoal 
«ваше здоровье»; schalten «сдвигать, переключать, 
распоряжаться», Schalte(r) (f) (m) «подвижная штанга, 
задвижное окошечко», -jahr (n) «високосный год», Schelch 
(m) «баржа»; L. scalpere [?L. scutum]; Gr. skallein «копать», р. 
колоть,осколок, скала, скалить зубы («показывать щели в 
зубах»), р. (а) сколика, скалина «ракушка, кора» , lit. skiltis, 
skilu “Scheibe, spalte”; (?*se: “жила, тетива” >?*sel > *slei 
“резать, бить” > *slak) (Л.) schlagen/schlug/geschlagen, Schlag 
(m) (>= p. szlak (=у. шлях) = E. slog, slug «бить, удар(ять), 
род, пение птиц» > шлагбаум (+Baum), дуршлаг (+durch); 
Schlegel (m) = Е. sledge(hammer) «колотушка» = Irl. slacaire; 
Schlacht (f), schlachten, Schlächter (m) «битва, резать скот, 
мясник»; Е. slay/slew/slain «убивать», onslaught, -er (house) 
«нападение, убивать(резня) (бойня)»; Geschlecht (n) (>= p. 
szlachta) «поколение, пол», ungeschlacht «неуклюжий», 
Schlacke = Е. slag >= шлак, Е. slue = slew «поворот/ачивать»;  
Holz (n) = E. holl «древесина» (Holland), E. holt “роща”, ?E. 
hilt “рукоятка” /?halten/; κλαδοσ «ветвь», L. clades, percello, 
se procellere “Niederlage, schlagen zu Boden, sich hinwerfen”, 
?E. halt (A. halz, AN. hatr, G. halts) «хромой» /; р. 
кол(оть/ода); Helm (1) = Holm (2) «топорище, брус», Halfter 
(1) «хомут, недоузок» (М. halb «рукоятка, стебель»); E. halter 
= helter (а) «поводок, недоузок», helve «рукоятка», helm 
«руль, кормило, вести корабль»; lit. kalpa, kilpa 
“Schlittenquerholz, Steigbügel” D. Helm (=E. helm) «кормило», 
Holm “топорище”, σκαλµοσ (L. scalmus) “колок (уключина) 
у весла” (It. scalmo), lit. kelmas “пень”, р. челн -  AN. 
hjalmvolr «весло» >= F. jaumiere «отверстие для руля на 
корабле»; (*skuelp “schneiden”) Hälfte (f), halb(en/er) 
«половина/ный (ради)», E. half, halve «пол(овинить)»; Halfter 
“недоузок”; Ind. kulpate “gelingt”, kalpayati “распределять”, 
lit. skelpti “расщеплять”, L. scalpere “резать”; (*kel “stechen”). 
Hulst = E. holly = F. houx «падуб, иглица», E. holm (dial.) 
«дуб»; F. houssaie «поросль падуба», -ine(r) /oir «прут, 
отхлестать, метла», р. колос, колоть; F. houspiller 
«тормошить» (housse pignier = peigner (battre) la housse), -eur 
«скандалист»; р. кол(оть/ос)  

Lat. (per)cello, culi, culsum (v3) “поразить”, re-o, ere 
“отскакивать”, pro~a, -osus “буря/ный” (It. -oso/aria 
“буревестник”), calamitas (f3), -osus (=F.,E. -é/y, -eux/ous) 
“бедствие/енно”, clades, is (f) “потеря” (clades calamitasque 
(“figura etymologica”) (EM)), incolumis “целый, 
неповрежденный”; Gr. kolobos, klambos “изуродованный”, 
?kedein, kedos “огорчать /ение” /D. hassen/, Ind. kadannan 
“разрушение” (Ptr); siliqua “стручок” (=F. ~e); scalpo, psi, 
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~tum (v3) “скоблить”, ~rum, ~ellum “резец” (F. échoppe(r) (2) 
“игла (гравировать)”) (F.,E. ~(el) >скальп(ель)) (E. shelf, 
shelve “полка, откладывать”), sculpo, psi, -tum “вырезывать” 
(F.,E. -(ure) >скульптура); (*qela) culpa “вина” (=F. coulpe, 
coupable =E. ~able “виновный”, F.,E. in~er/ate, F. dis~er =E. 
ex~ate “обвинять, оправдывать”, E. ~rit “обвиняемый”); ?Ir. 
col “притворство” (EM); ?κολαφιζω, κολαφοσ “давать 
пощечину, пощечина” /?D. kappen/; κολουω “увечить”, 
κολουροσ “бесхвостый” (F. colure “(архит.)”), κολο(βο)σ 
«искалеченный», р. калека L. clades «раны», per-cello (Ptr); 
(?κλαω “ломать” >) κληροσ “деревянная дошечка с 
надписью жребия, жребий” (L. clerus) клир(ик) (F. clergé, E.-
y, F. -eon “певчий”), клерикал, клерк; κοτυλη “полость” (F. 
cotyle(don) “вертлюжная впадина (мед.), семядоля (бот.)”), 
Gr. kalux, kulix, skullion (>L. calix) “кубок” (F. calice 
“чашечка цветка”, E. chalice “чаша” = D. Kelch > p. kielich > 
у. келих, D. Zwetsch, Quetsche “сорт слив”); Ind. kalasas, 
kalika “чаша, почка”, D. Schale  

§2.4.1. Котьць «скалка, клетка, окно» (Дч.), болг. котора 
«Hürde» (ГИ)  

Lat. ?catinus = catillus “блюдце”; D. Schale; κοτυλη (= 
Ind. catvala “полость, чаша”) > A. chessil, AS. cytel, E. kettle 
“чайник” (Ptr) > котел, котлован  

§2.4.2. хл"бь (хл#бь) “прадухи водныи, водh uпuст, 
ворота” (Памва Беринда), склабитис# “улыбаться” (Дч.)  

Slav. (*sqelb “раскалывать”) р. хлябь (хляби небесные) 
(“καταρακτησ” “водяной запор > бездна”); lit. sklembti 
“соскользнуть, стесывать” (“хляби – это врата водяные, а не 
природные водопады… Связь с водой здесь не изначальна… 
“запирать, задвигать засов” явно развилось из значения 
“скользить””) [Трубачев, 1977, с. 8-9]; /?D. schlampen 
“хлебать”, E. slump «падать» («с первоначальным значением 
«течь, литься»» [Трубачев, 1977])/ /? клепать, хлопать 
«мироздание дано… слуховыми образами, голосами бездн, 
что очень характерно для библейского мышления» 
[Мурьянов, 1981]/ /?глубокий (Machek)/  

§2.4.2.1. Slav. (*(s)kel(p) > *xъlpъ) у. щелепа, lit. kalpa, 
kilpa “обтесанный”, sklimbis “обломок”, sklimstis “ком 
земли”; L. scalpo, D. halb, M. schelf (E. shelf) “полка”, 
σκαλοψ, σκολοπψ “крот, палка” [Куркина, 1982]   

§2.4.2.2. Slav. (*xъlpъ > *xlopati /xlupati) хлопок, chlup = 
p. (dial.) chłupy “волос” /?lit. plaukas “волос”, kilpoti “делать 
узел”, kilpa = let. cilpa “петля” (Machek)/ [Куркина, 1982]   

§2.4.3. Slav. chlap = p. chłop = хлопец, холоп; ?p. 
pachoł(ek) “sługa” (Br.) /холить/; /?lit. skola, skeleti 
“долг/жник, задолжать”, D. sollen, Schuld (Br.)/ /?Ind. jalmas 
“парень” (HK)/ /?chrabry (Machek)/   

Germ. (*(s)kel > *kelen “резать > резвиться”) 
laufen/lief/ge-en, Lauf(t) (m), Gelaufe (n) «бежать, бег, ход 
(времени), беготня»; Е. leap(t) «прыгать», (e/inter)lope 
«скачки, бежать вприпрыжку, тайно бежать с 
возлюбленным, вмешиваться в чужие дела», F. varlope(r) 
«рубанок, стругать»; Е. orlop «кубрик», lapwing «чибис», F. 
galop(in/e) = галоп «проказник, инструмент переплетчика»; 
?lit. klupti «спотыкаться», ?lit. šlubuoti “хромать”, lit. keliauti 
“странствовать” (*(s)kel “springen”, *skol “резать”) 
Schälhengst (m) «случной жеребец», Schäler «самец-
производитель», beschälen «оплодотворять», ?schillern 
“переливаться красками, мерцать” /?scheel, sollen/; Schalk 
«плут»; Marschall = F. marechal >= маршал, F. senechal >= 
сенешаль «староста»;  let. (a) snobis “Schritt”, lit. šuolys 
“Galopp”, Ind. calabha “Heuschrecke”; р. холостой /?холуй, 
?кидать/, холоп    

§2.4.4. Slav. клен = klen, lit. klevas «явор» = AN. klynr = 
γλινυσ (?D. Lehne, Lehnbaum)   

Germ. Leine (f) = Lehne (3) = Lei(n)baum =клен (AN. 
hlynr); ?L. culex “комар” /?L. cuneus (EM)/    

§2.5. “… индоевропейские основы с начальным sk- 
представляют собой результат древней метатезы начального 

ks-” [Мельничук, 1968, с. 221]. Альтернативное 
представление относительно германских рефлексов: 
(?*sei/se: “резать, связывать” > *sek (Л.))    

Slav. sekat, sici (a) = p. sie(ka)ć = сечь, lit. išsekti 
«вырезать», насекомое (L. insectum), ?sekyra, sekera = p. 
siekiera = секира = L. securis  L. secare, sectio  L. secula = D. 
Sichel «серп»  D. Sense, Säge  L. saxum «кусок скалы» Lit. 
sokis «удар», L. sica “кинжал”, signum “(вырезанный 
кинжалом знак)”    

Germ. sägen, Säge (f) = E. saw(ed/n/yer) «пила/ить/ьщик». 
Sense = E. scythe «коса», Sech (m) «лемех плуга»; Sachs = E. 
sax «сабля ((E.) молоток)», E. seesaw «качание/ться на 
доске»; Segge = Е. sedge «осока» , Saich “камыш”, Segel, 
segeln = Е. sail = F. cingler «парус, плавать, держать курс»; L. 
seco = сечь, secula «серп» (VL. sicila> Sichel = E. sickle 
«серп»), securis = секира, sacena “Haue des Pontifex”, sica 
“кинжал”, sicilis “наконечник копья”, lit. isekti “eingraben”; 
(*sek > *skeu “schneiden”) schür(g)en >= шуровать «мешать 
угли (толкать)», schur(i)geln «придираться, допекать», 
Schurke «негодяй»; σκυροσ “щебень”; let. skurinat “трясти”; 
lit. skiare “садок для рыб” (?Sehne, Saite – сила, сечь?); (?*sek 
“резать, гнуть” *skeng “косой, кривой как округленный?”) 
schenken (AN. skenkja «наклонять») «наливать (= E. shink 
(a)), дарить», Schenk (m) = F. échanson «виночерпий», 
Schenke (f) = Schank (m) >= у шинок, Schenkel >= F. 
(de)hanche(r) «ляжка, бедро (вилять ими)», Schinken (m) >= 
шинка, Nd. Schake «голень», hinken /gehunken (а) «хромать, 
ковылять»; Е. shank «голень, улепетывать», Е. skate «ходуля, 
коньки», F. échasse, -ier «стояк, голенастые (зоол.)»; Gr. 
skazein, skelos, skolios «бедро, кривой» (> сколиоз), Ind. 
khanjati, -ane «хромать, Bachstelze»     

Lat. seco, ~ui, ~tum (v1) = сечь, “резать” (F. scie(r) 
“пила/ить”, -ure/euse/erie “опилки, станок, лесопильня”) 
(F.,E. ~ateur(s)/able/ant(e) “садовые ножницы, делимый” 
секанта), #io = #ura “резание”, #or “резатель” (F.,E. 
#ion(ner)/eur/or секция, сектор; ?F.,E. #(e) секта (Ptr) /?<L. 
sequo (Dauzat)/), #ilis “резной” (F.,E. #ile “удобораздельный”) 
(F. seigle “рожь”, bisaigué “лощило”), segmentum “отрезок” 
(F.,E. -(aire/ary) сегмент); {(F.,E. dissequer. dis#ion 
“(совершать) вскрытие”) in~o “врезать”, in#um 
“расчлененное, членистое” (=F.,E. -(e) “насекомое” 
инсектицид), pro~o “отрезать” (F. pro#eur прозектор), re~o 
“обрезать” (F.,E. re#(ion), F. resequer резекция)}; ~uris = 
секира, ~us = sexus (m4) “пол” (F.,E. -(e/uel/ual) секс), saxum 
“скала, камень”, -eus/osus/atilis “каменный, скалистый, 
находящийся среди скал (=F. -atile (бот.))”, -ificus 
“превращающий в камень (эпитет Медузы)” (F. -ifrage 
“камнеломка (раст.)”); D. sägen, р. сечь; sica “кинжал” (F. 
~aire “наемный убийца”); signum “знак” (= Esp. ~o = sena, 
Esp. sino “созвездие, рок”), ~o (v1) “обозначать” (F.,E. 
~(e(r))/ature “+подпись/ывать”, ~al(er) сигнал, F. (se) ~er 
“перекреститься”, seing “подпись”, E. ~et, sennet “печать”), 
~ator “свидетель”, ~ifer “знаменосец”, ~ifico (v1), -icatio 
“подавать знак, указание” (F.,E. -ier/y, E. -icant “важный” 
сигнификация); {as~o, -atio “определять, отведение” (F.,E. -
(er)/at(ion) “назначать”, ассигнация, E. -ment/ee “должность, 
уполномоченный”, F. assener (un coup) “нанести (удар)”), 
con~o “удостоверять” (F.,E. -(e(r))/ment/ation “поручать, груз 
(E.), инструкции, давать их, сдача на хранение (F.)”, E. -ee 
“грузополучатель”), de~o, -atio “обозначать” (F.,E. -er/ate 
“определять, назнначать”; E. - = F. dessein “замысел/шлять” 
дизайн, F. dessin(er) “рисунок/овать”), ex~o “отмечать”, in~io 
(v4) “отмечать”, -is “заметный”, -e, is (n) “знак” (F.,E. -e/ia 
“знаки отличия”), -ite(r) “замечательно” (F. enseigne 
“вывеска”, E. en~ “значок”, F. en-er, en-ement “обучать, 
преподавание”, ren-er/ement “справляться/ка”), ob~o 
“запечатлевать”, prae~is “выдающийся”, re~o 
“распечатывать” (F.,E. -(er/ation) “отказываться” 
резиньянция), sub~o “подписывать”, -atus “под знаменем” 
(F.,E. tocsin “набат” (+F.,E. touch(er)))}; sigillum, -latus 
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“печать, украшенный” (F. -é “запечатанный”, E. - = seal = F. 
sceau “печать”, F. -ller/llement “запечатывать, 
вмуровывание”) (?VL. sigillatus >Pers. saquirlat “ткань с 
печатями”> F. ecarlate, E. scarlet “алый”  скарлатина (Körting 
№8355)), siglum “инициал” (=F. -e); /?L. sequi/     

§2.5.1. (?*sek > ) («резать > совершать снующее 
движение > дрожать» (Л.)) (*skek/skok скакать «быстро 
передвигаться»)  

Slav. скакать, скок = skakati (= lit. šokti), skok, skočiti = 
pol. skoczyć, skakać  Gr. keken «заяц» ?= Ind. sasa(ka)s /?sosna/ 
lit. žogas «кузнечик»  AHD. skehan «спешить», D. schicken, 
geschehen, Schicksal, Geschick; ?р. щека (< «куса.щая часть 
лица») = p. szczoka, ст.сл. скъкътати = р щекотать, štekati = p. 
szczekać (-ot/anie (psów)) “лаять (< шевелить щеками)”, р. 
чека “стержень”, чикать, чикнуть, ščikati “рвать листья”, p. 
szczykać “щипать” (Варбот, 6, 1978) [?p. szczęk(ać zębami), 
szczenię = щенок, o-ić się = щениться (Br.)]; ?kotiti “валити”, 
катати/ь, качати/ь, р. катить, катушка, каток, качалка, закат, 
у. котити, покотом, покотило, коткий, покатий, накат, lit. 
skasti = скакать (Львов; Топоров, 1973) /*kotiti «плодиться»/ 
/?Irl. caithid «кидає» (Топоров)/ /L. quatio (Machek)/   

Germ. geschehen /geschah/geschehen «свершаться»; 
?Schicht (f), schichten «слой, смена, наслаивать» /?scheiden/; 
Ge-e (f) «история», schicken, ge-t «посылать, ловкий», 
Schick(sal) (m, n) «приличие, судьба», Ge- (n) «готовность», 
Schächer «разбойник (из Евангелия)»; ?Schuh = E. shoe 
/?Haut/; F., E. chic(ard) >= шик(арный); F. –ot(er) «пенек, 
пищать», chique(r) «жевать табак, комок», -é «фальшивый»; 
р. скок, скакать = lit. sokti; (*skeg “eilen”)  Schachen (dial.) = 
E. shaw (dial.) “роща”; E. shake(n)/ shook «трясти, толчок», -у 
«шаткий», shackle «оковы», shock (2) «удар, поражать», F. 
choc, choquer >= шок(ировать), Ind. khajati «взбалтывать», р. 
скакать  Hengst (m) «жеребец», E. henchman «паж, 
оруженосец», lit. šankus «ловкий (о конях)», šokti, šanklinti 
“прыгать, пустить коня в бег”, κεκιω “entspringe”     

Lat. scateo (v2) “бить ключом, изобиловать” = scato (v3), -
urigo “родник”; σκαιρω = σκιρταω = скакать, κορδαξ, 
κραδαινω “трясти”, р. скакать corusco (v1) “махать, 
бодаться” (F.,E. ~ant/ation “сверкающий/ние”), -us 
“трясущийся”; σκαιρω “подпрыгивать”    

§2.5.1.1. Slav. (*kotiti) котиться = kotiti se = p. kocić się, p. 
kotna “беременная”, скот = skot (< “приплод, потомство, 
рождение, произведение на свет” (Журавлев, 1983)); D. 
Schatz; ?κτηνοσ = скот, −µα, κταοµαι “нажитое имущество, 
наживать (порождать)” (Мартынов, 1963, Журавлев, 1983) 
/?хотеть/; /?p. godło “znak” /?godny, D. gut (Br.)/, у. кодло, 
герм. Вотан (Machek, ЕСУМ); ?hodlati “zamyšleti”/ /<?ст.сл. 
съчетати = сочетать, чета «отряд» (Мартынов, 1963)/   

Germ. Schatz (m) «сокровище», schätzen «ценить» (> 
Schachtel = Nd. Schaflel (=?Schatulle = It. scatola = ML. scatula 
>= шкатулка) «коробка»); р. скот, [?L. scatere “quellen” /?D. 
schaden/, ?Gr. skatamizein = lit. skasti “springen” (Kluge)] /?р. 
скакать/ ?schaden, Schade = E. scathe >= p. szkoda/zic (=у.) 
«вред(ить)», Schädling «вредитель»; E. –ing/eless «едкий, 
невредимый»; ασκεδ(θ)ησ “невредимый” >= аскет; ?Е. 
shatter «разбиться, осколок», scatter(y) «разбрасывать 
(чокнутый, рассеянный)», skedaddle «удирать»; 
(σκεδαννυναι «лопнуть, расколоться», Ind. skadhate 
«раскалывает» (Ptr.)); ?Е. skid «шумно скользить, тормоз 
(ить)», scud «бег, мчаться», scuttle = scutter «бегство. 
удирать», scut «короткий хвост, суетиться»; L. scateo «бить 
ключом» «оба значения вред и прыгать могут представлять 
два варианта синкретического значения резать/гнуть» (Л.)); 
E. skate >= скат (зоол.) (AN. skata); κατα (F. chaque, chacun 
“каждый” (+L. unum)) катиться [Топоров, 1973]  

§2.5.1.1.1. Slav. ?chtiti = p. chcieć = хотеть, chut’ = p. chęć 
= у. хіть, p. chętny, zachęcić = у. заохотити, p. chociaż = у. 
хоча = р. хотя; chutny, po-nat (si) “вкус(ный), лакомиться”, 
dobre –nani “приятного аппетита”, ?p. chutnie/ki = у. 

хутко/ий, p. -liwa chuć = chęć uporczywa /?хитрий, хитати 
(<*ks) (Мельничук, 1968)/; chot’ “супруг”; choutka = прихоть, 
p. chuć “namiętność”; ochota “любезность”, p. ochota = р. 
охота, у. охочий (Фасмер) /? “prasłowo, tylkoż ze chceniem… 
nic go nie łączy” (Br.)/; ch(am)tivy “алчный”, p. chciwy = у. 
хтивий; /?lit. ke(n)teti “замышлять (терпеть)”/ /?χατεω 
“открыть уста, возжелать”, χατισ (χητισ) “потребность”/ 
/?L. sentio/  ?κτησισ, κταοµαι “приобретение/ать”; κτησισ, 
κταοµαι “приобретение/ать”, Gr. ktema “приобретать, 
собственность” (F. echec =E. check “препятствие, 
сдерживать>” чек), (Ind. ksayati, Pers. shah, satrap>) 
шах(маты) (E. chess) (E. exchequer “казна”) Ind. kšatram, 
kšayati “власть, владеть” /?хотеть/  

§2.5.1.2. Slav. (*ket > *sket “резать” >) štĕtina = p. 
szczecina (= cetyna, czacina) = щетина = Ind. čukas, štĕtka = p. 
szczotka = let. suka = щетка, štĕt, štĕtec “основа дороги, 
кисть”, p. szczec «ворсянка (раст.)», let. škestes «шепки» 
?(>*sъkotina > скот) (Мартынов, 1963); Бескиды, Бещады 
(*bizke;t “буковый лес” (Иллир.)); ?κητοσ «чрево» > кит, 
кета (F. cétacée “китообразные”) («как щетинистое») 
[Топоров, 1985]     

 
Рефлексы корня *(s)ker  
 
§3. *(s)ker - носитель синкретического значения «резать / 

вязать» (представленных в славянских краять / крутить)  
§3.1. Рефлексы *(s)ker со значением «резать» (8 тропов 

понятия “резать”: кромка, край; кора, твердая поверхность; 
отряд (отрезанная часть); кусок; выделения, отходы; 
быстрый, умный; черпать (срезать верхний слой); свет, звук, 
запах (Л.))   

§3.1.1. краты = καιροσ “истинная, хорошая мера, 
удобное время, хороший случай, время”, кроєніє “насечка 
на теле, язвина” (Дч.), кръмль, кръмити >= кормление, 
кормить, скоромъ «жир, масло», чрhсла  (Дч.)  

Slav. кроить = p. kroić, край = kraj, krajina = у. країна, 
krajet = p. krajać = lit. kirpti = краять «резать», kroj “костюм”, 
p. krawiec = у. кравець = р. кравчий; krejči = закройщик, 
krpec “скорняк”, krajka “кружево” (?lit. (s)krija, skersas, skara 
«кора, сквозь, отрезок»), lit. kriet “відділяти”; krajic = краюха 
(хлеба); (ten)krat, (одно/дву)кратный (<Sl. *kortъ “удар, 
раз”) [Меркулова, 1981], lit. kartas/ą/ais “раз, однажды, 
многократно”, let. prmkart «однократно», Ind. krtvah (= sakrt) 
«раз», lit., let. karta “шар”; καιροσ “время” (как час < 
косить) (Г.Якобсон, 1969); κρινω “различать” (кризис, 
критика), L. cerno (dis/con/se/decerno дискретный, декрет, 
секрет), crimen; krnĕt = корнать = у. карнати, у. корняти (?lit. 
kurlas = корный “недоразвитый”), krsek (?= p. karlowaty, 
karlik «карликовое дерево» /?*kъrl, крутить, D. kriechen/), 
курносый; Ind. kirnah «поранений» lit. kursti “глухнути”, let. 
kurns “глухий”; у. карнавухий = Ind. karnah, у. кургузий; 
?корпеть = lit. kurpti, let. kurpe «башмак», lit. kurpius, kirpti 
«скорняк, кромсать», let. karpit “рити”, lit. –a/yti “шматок, 
різати”, у. корпати “колупати” /?κρεπισ L. carpo, carpisculum, 
scarpa/; ?krs(ati) (<*kъrp – sati (Machek)), krpĕti; кресло= 
křeslo = lit. krase = lit., let. kresl(a)s = чересло, krosna «короб 
для ношения за спиной», p. krosna, кросно (ткацкий станок), 
let. kreša, kreslis, krašu “ослін, спинка, віз з коробом” 
/?κροκη, κρεκω “ уток, нить, пропускаемая через основу, 
когда ткут; ударять, прибивать ткань набилкой, ткать” 
(Вейсман), AN. hroell “ціпок”, A. hregil “одяг”/; ?чересло, 
чресла (“пах”) = třislo(vina) “(+дубильное вещество)”; třisniti 
= let. traiskit “пачкать” “(o zanečištĕni žaludku… chovajici v 
sobĕ třislo)” (Machek); skrz(e) (krz) = через = lit. skradžiai; lit. 
skersas ?= επικαρσιοσ (Machek) “поперечный”, let. škersu 
«поперек», p. skroś, у. (с)крізь, р. сквозь; (*skrog) ?D. schräg 
/?D. Schrank, kriechen (<*ger, крутить)/, lit. kerslas, kertu 
«секира, сечь», L. cortex, Ind. kartati; lit. kirsti (= let. cirst), 
kartis «рубати, жердина (корець)», Ind. krntati «ріже»; корито 
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= lit. prakartas, у. чересло; let. skarbs = D. scharf, lit. skirbti 
“скисать”; черта, чертить, чертеж = čara(ti), črta; царапать = 
lit. kirsti, ?lit. kertu «бью», střitež = очерет; škrtati = črtati 
(<čara) = черкать (+škrtiti, skřtati) Ind. kršati, karšuš (= Ir. 
karajeiti) «пахать, борозда», ?kartati «отрезать»; (*kver 
“делать”) čary = lit. keras = p. czar(ować/ownik) = чары, 
чаровать (= lit. kereti), у. чарівник, p. czarodziej = 
чародій/дей, p. rozczarowany = у. розчаровний= р. 
разочарованный, р. очаровательный, lit. kirti, kurti «вырезать, 
строить (делать)»; Ir. čara «средство» Ind. krnoti (karoti, aor. 
akar), krtya, kartram «делать, дело, колдовство» (Раков, 1985) 
/?L. carmen, cano/; ?p. czwarzyć “naśladować”, poczwara (o 
istocie niezwykłej), у. чвари; чрево = p. trzewo/ny = у. черево 
(*skervo); střevo “кишка”, střevlik “жужелица”, střevic = p. 
trzewik = у. черевик = it. scarpa, lit. skilvis «желудок», kirvis 
«серп», let. cirvis «секира»; ?břidlice “сланец, шифер” = 
(s)křidlice /?+ бритва, бороться/; ?черенок = střenka = Ind. 
karnas, p. trzonek “rączka”, třenovy (zub) = p. trzon (ząb 
trzonowy) /?стержень/; чурка, чурбан, lit. kiurti 
“продырявливать”, let. caurs “дырявый”, σκυροσ “щебень” 
(Варбот, 13, 1988); (*prikro /*ukro “при крае /у края”) přikry 
“крутой”, p. przykry = у. прикрий [Петлева, 14, 1985]; Ind. 
krnati “ріже”, lit. kirsti “рубати” /?πικροσ “горький”, L. piger 
“ленивый”, lit. peikti “карать”, L.  pigere “быть недовольным” 
(HK)/ Ind. krnati “вбиває”, A. sceran “відділяти”   

Germ. (*sek >= *sker/skre:(u)/skrei “schneiden”) (*ske 
[разить, бить] [сиять, светить] [торжественно говорить]) 
scheren /(ge)schor(en) = Е. shear/shore/-n «стричь/жка», Schere 
(f) = Е. shears «ножницы», F. déchirer, dé-ement/ure, s'entre-er 
«разрывать, раскол (страдание). дыра, поносить друг друга»; 
schirren, Ge- «запрягать. сбруя, утварь», Schar (n)(l) = 
Pflugschar = E. share (1) «лемех плуга»; Е. share (2) «доля, 
делить», score «насекать, зарубки, 20»; Schornstein (Paul) 
«дымоход», Schar (f)(2) (= Harst), scharen, -werk «отряд, 
собирать(ся), барщина», Schar (3) “отмель”; ?Е. shoal «стадо» 
/?Е. shallow, ?E.skill, ?D. schallen/; Schäre(f) = Schere = E. 
skerry >= шхеры; Е. scar (1.2) «утес, рубец, ранить». shore 
(2,1) «подпорка, берег»; F. accore(r) (H. schore) «подпорка, 
крутой, подпирать»: scharben = schärben (=schräben) 
«нарезать ломтями, крошить», Scharte (f) = let. škirpta 
«зазубрина», F. écharde «заноза», >? сковорода; Scherge (m) 
«палач» (> р. фельдшер), schergen «толкать, двигать», 
schürfen «царапать, копать» > шурф, Schorf (m) «струп», Е. 
scurf = scruff «перхоть», Scharbock = E. scurvy = F. scorbut >= 
скорбут «цинга», Е. scarf (2) «срез, соединять пазами», 
Scherflein (n) «лепта»: F. écharper (a), éscarpe (2) «грабить, 
вор» (≠F. (faire bonne) chêre <AF. chiere “Miene” < καρα 
“Haupt”); F. éscarpe (1) = E. scarp, F. contreé-e = E. counter- >=  
(контр)эскарп «откос, делать крутым», F.,E. é-(e)ment 
«крутой спуск»; F. é-in/é/olette (Ptr) «туфля-лодочка, крутой, 
качели» (<schraben. schroff (Dauzat)); schroten, E. shred (Ptr) 
«крупно молоть, клочок (кромсать)»; L. саго «плоть», 
κειρειν «отрезать», Ind. kartati “резать”, lit. skirti “разделять”, 
р. чертить, черпать, кора, корыто, корень, череп(ок) (= Ind. 
karparah (+ “чаша”)), щерить, щербина, скорбь, храбрый, let. 
skarbs “шероховатый”, lit. škirba “щель” L. cortex = кора, 
corium = шкура, cornu «рог», cerebrum «мозг», р. шоры/ник; 
herb «терпкий», ?Herling (m) «незрелый виноград» /? 
Härtling, hart?/; Schürz(e) (f) (m) «фартук», schürzen 
«стягивать одежду», Е. shirt «рубашка», skirt = kirtle «юбка», 
scabbard «ножны»; ?Е. quarry «отбросы дичи» /?L. caro/; Reis 
(n) (2) «отросток», Reisig (n) «хворост» (G. (us)hrisjan 
«отряхивать»); schraben = schrap(p)en = schroben = let. skrapt 
= скрести, р. скребать, lit. skrebeti “шуршать”; schröpfen 
«насекать кору, пускать кровь», Schrippe «булочка с 
коркой», schrubben = schruppen «обдирать, скоблить», 
Schrubber «швабра, веник», ?Е. scrub (2) «щетка, чистить» 
/?reiben, E. rub/; schroff «крутой, шершавый», F. éscraper 
«поцарапаться»; E. scrap(e(r)) «клочок, драка, выбрасывать 
(скоблить/ение, скоба для –ния)», scram(ble) «вон (драка, 

карабкаться, делать яичницу)», scrabble = scamble (dial.) 
«царапать, каракули»; ?Е. shamble(s) (pl) «ковылять, бойня» 
/?L. scamnum, scamellum >= скамейка, Ind. skabhati.skambhas 
«подпирает, подпорка» /?D. schaben, schaffen//; ?schaffieren 
«штриховать» /?А. krapfo «крюк»/; hurtig «прыткий, 
проворный», Е. hurt/hurt «вред(ить)», -lе «сталкиваться»; 
Hurte (a) = F. heurt(er/oir) «толчок, толкать (оскорблять), 
молоток у двери»; Е. hurry «спешка, торопить», hurl 
«бросать/ок», hurly-burly «суматоха», ?р. ура (Nd. hurren 
«спешить») (AN. hrutr “Widder”); ?(*sker “резать” > 
*(s)kreu(p) “острый”) grob= Sw. grov = E. gruff, Grobian >= 
грубый, грубиян, Е. gruff «грубоватый, хрипловатый»; lit. 
kraupus “rauh”, let. kraupe “Grund”; ?хрупкий, = lit. kraupus, 
let. –is/a “парша,струп”, AN. hriufr “шероховатый” 
[Меркулова, 1972] /?крушить, D. reuen/; D. Griebe, Griebs 
«прыщ, сердцевина плода»,  D. Rufe = Sw. ruva, E. dandruff = 
dander = A. hruf «перхоть», ?р. крупа, крупный /?р. крушить; 
?D. Grund/;  schrill «пронзительный»; Е. shrill «вопить», skirl 
«звук волынки»; schrallen «лаять», Schrulle (f) «причуда»; 
Harn (m) «моча»; lit. šarmas, let. sarms “щелочь”, Ind. 
apaskara “Excremente”; Schierling (m) «болиголов (< нечто 
выделяемое)» (A. scerning) (AN. skarn “Mist”);  (*(s)ker 
“schneiden”) schrinden/(ge)schrund(en), Schrund(e) (m,f) 
«трещина/скаться», schrunden (а) «лопаться», Schranze (m) 
«льстец (< Riß, Schlitz; придворный подхалим < одежда с 
разрезами», Schrenz “Lumpen” Reis(ig) “ветка (хворост)”   

Lat. caro, carnis “мясо” (F. chair “плоть”, charnu 
“мясистый”, -ier “оссуарий, бойня”, de/é-er “истощать, 
мездрить”, a-er/ement “ожесточать/ение”, -al =E. ~al(ity) 
“плотский (похоть (E.))”, F.,E. ~age “резня”, ~ation “телесный 
цвет (F.), красная гвоздика (E.)”, ~aval/ival карнавал, 
in~er/ate/adin(e) “воплощать, розовый (цвета крови)”, F. in~at 
“алый”, ~e/assier(e)/ier “падаль, хищный (ягдташ)”, caroncule 
“сосок”, charcutier, -cuter “колбаснник, кромсать”, -
ogne/ognard “падаль, стервятник”, carogne “кляча”), ~ifico, -
ina “казнить, мука” (F. -ation “уплотнение тканей”, Esp. 
carapacho (+παχυσ “плотный”)> E. carapace “щиток 
черепахи”); culter “нож” (=F. couteau, -re =E. co(u)lter лемех, 
F. -elas =E. cutlass “тесак”, F. -elier/ellerie =E. cutler(y) 
“ножовщик, его производство”); careo (v2) “быть 
лишенным” (F. ~ence/entiel “несостоятельность, 
недостаточный”, E. ~et “знак вставки литеры”), ?necesse 
“возможно”, castigo (v1) “бранить, обуздывать”, -
atio/ator/atus “выговор, наказание, хулитель, тесный” (E. -
ate/ation “кара(ть)”), castus (2), -itas/imonia 
“воздержанный/ость” (=F.,E. chaste(té), -ity, E. -en/ise(ment) 
“наказывать/ание” =F. châtier, -iment, ?E. cashier “увольнять” 
/?<F. casser, L. quatio/) (F.,E. -e каста) (καθαροσ “чистый” 
катарсис); [“L. castus (1) “conforming to religious rules and 
rites” fused with L. castus (2) (<L. careo “to lack”) “lacking, 
deprived,.. exempt, free or pure of some fault, especially sexual, 
hence virtuous, sexually chaste”” (Ptr)] [“...ce castus a du 
remontrer un autre adjectif castus (de careo) avec lequel il s’est 
confondu. Au sens correspondant a careo, il s’est fixé une forme 
cassus” (EM)]; {incesto (v1), -us/um “осквернять, нечистый, 
кровосмешение” (=F.,E. -(e) инцест)};  cassus/um “пустой/та, 
лишенный” (?>VL. cattia “печка,сковородка, лопатка” >F. 
casse(role), cassoulet >кастрюля); Ind. cistas “хорошо 
образованный, тренированный”; castrum, ~ensis 
“крепость/ной” (=F. château = -elet (dim.), ~el = E. ~le, 
~ellate/ral, F. -ellenie “округ”) (F. en~er “вдевать в пазы”, (s’) 
en~eler “сжиматься (о копыте)”, ac~iller/illage “надводнаня 
часть корабля, надстраивать ее”), ~ellum, -ani (m.pl), -atim 
“крепость, ее обитатели, кучками”, ~ro (v1) (=F.,E. ~rer/rate = 
F. châtrer кастрировать) [“Castro est le denominatif de *kas-tro-
m “ce qui sert á couper”, disparu en latin parce que castrum avait 
pris le sens de “emplacement fortifié”, mais dont le derivé a 
survecu” (EM)]; κεαζω “расщеплять”, Ind. castram, casati 
“резец/ать”; ?gracilis,is = cracens (a (Enn.)) “тонкий” (=F.,E. 
~e, F. grěle “тонкий, хилый”, grailler “хрипеть, созывать 
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собак в рог”, graile (a) “рожок”, greluchon “любовник”); чеш. 
krpěti (WH) /?L. crassus, крутить/     

§3.1.1.1. крънъ “тот, кто имеет отрезанный нос или 
уши”, ?кратhтис> “слабеть”, кротость “слабость, 
изнеможение” (Дч.)   

Slav. короткий, краткий = L. curtus (D. kurz) = kratky = p. 
krótki, lit. kartus «бедный», kratit = zkracovat = p. skracac = 
коротить, сокращать, kratochvile «забава»; кроткий = krotky, 
укрощать, укротить (?Ind. śrathnati “расслабляться”); Ind. 
krntati (kartati) “отрезать”, ст.сл. чрести = lit. kirti “рубить” 
/?κροτεω, κρατοσ “ступаю, мощь” аристо/демо/авто/теократ 
(F. pancrace “состязания”)/ /?Ind. krathana “задумливий, 
хропіння”/; κειρω “резать” (скорпион, скорпена, 
?сколопендра) = D. scheren, Ir. cert «малый»; ?čert = p. czart = 
р. черт = D. Schrat /?D. schrecken/, D. (Bayr.) Schrätz 
“низкорослый человек” (Дукова, 1985) /?lit. kireti, ikirus 
«злиться, враждебный»/ /?черный/  

Germ. (?*sker > *kret “трясти, быстро двигаться, вить”) 
retten = Е. rid/rid (A. arriutan) >= p. ratowac (=у.) «двигать > 
спасать», Е. -dance «избавление»; Ind. črathnati, črathayati 
“wird lose, befreit von Fesseln”, Nor. rada “гнать”, E. rather 
«скорее, довольно», -е (A. hrad, AN. hranr) «утренний, 
ранний», the -e primrose «первоцвет»; lit. krĕsti, kretĕti 
«трясти(сь)», р. кроткий, укрощать; kurz (E. short) =< L. 
curtus = короткий р. курносый, корноухий; καρτοσ < κειρειν 
“schneiden”   

Lat. curtus, -o (v1) = D. rurz = короткий (=E. -(ness) =F. 
court(aud) “(куцый)” >куртка, E. -ail(ment) “сокращать/ение, 
лишать/ение”, ?cut “резать”, ?D. Kutter =E. cutter =F. cotre 
“однопарусник” катер, F. ecourter = (r)accourcir 
“укорачивать”, scorsonere “козелец (раст.)”); корноухий, 
курносый  

§3.1.1.2. Germ. (ver)schroten «грызть, отбрасывать в 
лом», Schrot(t) (m) «крупа, дробь ((n) металлолом)», schrötig, 
Schröter = Schrader «дюжий, портной, кучер, здоровяк», 
vierschrötig = Nd. vierschötig «неотесанный»; Е. shred/shred 
«рвать, клочок», (en)shroud «саван (закутывать)», screed 
«разравниватель, болтовня», scrawl “(писать)каракули”, 
scroll «завиток», escrow «доверенность»; F. écrou «клочок 
бумаги, список, арест»; L. scrotum, scrutor, scrupus 
«мошонка, обыскивать, острый камень», scrautum, scrutillus 
«колчан, свиной желудок» , κρουθουµαι “kehre aus”; lit. 
skirti, skara, let. škerpele “trennen, Fetzen, Holzsplitter”   

Lat. scrup(ul)us “острый камень”, ~ulosus “каменистый, 
крутой, точный” скрупулезный (F. ~ule “1/4 унции”, +E. -
eux/ous, E. ~le “угрызения совести”), scrotum, scrautum 
“мошонка” (=E. -um) (?E. (en)scroll “свиток, свертывать”, 
escrow = (en)shrowd “саван, завертывать (обволакивать)” /?F. 
écrou “запись в списке” <Germ./); scruta “старье” = γρυτα (E. 
-ate/ation/iny/inize “осмотр, обследование”); γρυµεα “мешок 
для старья, мишура”,  D. (ver)schroten, Lit. skraudus 
“хрупкий,. ломкий”; scrutor (v1) “обыскивать, перерывать” 
(=F.,E. ~er/in(y/ize) “+обследование (E.), выборы (F.)”); D. 
scheren, E. shred   

§3.1.1.2.1. Slav. (*(s)ker) škrta “черта”, кортеть = у. 
кортіти «сильно желать»; крот = krtek = p. kret, krtice, ?let. 
krute «кротовая нора, холмик»; lit. kertus “землеройка” 
[Куркина, 4, 1977] /?lit. kruteti, krutus, krutis “работать, 
бодрый, грудь женская”/  

§3.1.1.3 (*sker > *kerd “резать > отряд”) Чреда = очередь 
“стадо” (Дч.)  

Slav. череда/овать, třida “слой”, střida “смена”, p. trzoda, 
p. otrzedż (ta otrzedż synów), р. очередь, учреждать; lit. 
(s)kerdžius «пастух», kerda «стадо»; D. Herde = Ind. sardhas 
«стадо», Ir. sarda «порода» (HK, Фасмер)  

Germ. Herde = E. herd = F. harde (1) «стадо», Hirt = E. 
shepherd “пастух” = lit. kerdžius; κορδυσ «куча», Ind. sardhas 
«вместе», р. череда  

§3.1.1.4. Slav. череп, střep = p. strzęp(ek) = черепок, p. 
trzop “garnek”, lit. kerpu «обрезать», let. škerpele “заноза”, -is 
“лемех плуга”; D. Scherbe, p. strzępić “siepać”, ?р. стряпать 
(Br.) /?трепать/ /?застрять/  

Germ. Scherbe = E. sherd (shard) = черепок   
§3.1.1.5.Slav. střemcha = черемуха, p. czeremcha 

(trzem(u)cha (a)) = черемха = D. Rams(en), lit. kermuše, 
šermukšne = let. cermanksis, sermaukši = черемха «+ясень»; 
?D. Scherbenholz «пахучее дерево»; κρεµ(µ)υον «лук», Ind. 
kramukas “орех бетеля”   

Germ. Rams = E. ramson = черемха, р. черемуха, 
κροµ(µ)υον “лук”, lit. kermuše “дикий чеснок” (“резкий > 
едкий, пахучий”)]   

§3.1.1.6. Slav. (*(s)ker–m/kor–m/kr–m) [Петлева, 1976] 
kromĕ = p. okrem = кроме, у. окремий; кромсать = у. 
кремсати; ?skromny = скромный, укромный, soukromnik 
“частное лицо” /?крыть/; ?кремль /?кремень/, крома, кромка, 
закрома; lit., let. krimst(i) “гризти”; корма (на корабле), 
кормило, коромысло [Трубачев, 1974], у. кормисло, чересло; 
κειρω. κορµοσ, κερµα “стрижу, полено (> весло), кусок”; 
(*kъrmъ как компонент синонимического ряда *pitja (> 
пища) / *xorna (> серб. храна, у. охорона)) [Мартынов, 1963]; 
(«измельченный (мелкий) корм для скота > корм для скота > 
пища») [Петлева, 1976] корм(ить) = krmit = p. karmić, p. 
skrom “tłuszcz”, krom, скоромный, Lit. šerti, šermens 
“годувати, поминки”, κοροσ, κορεσκω “нагодувати, 
ситість”; lit. skirti “ділити”, κειρω. κορµοσ, κερµα “стрижу, 
жердина (>весло), кусок” /?L. cremor “сок”, Ind. karambha 
“ячменная каша”/   

§3.1.2. Сръпъ = серп, сръпьнь > у. серпень   
Slav. Серп = s(ie)rp (p.) = let., lit. sirpe/is = αρπη (harpe) 

(Гарпии) = Ind. srni; у. сірпати ?= p. szarpać = р. шарпать 
(Горячева, 1985); ?p, szarpanina, szarpak “nóż”, szarpacz 
“siepacz”, szurpaty, р. шаркать /?p. chropawy (Br.), у. 
коропавий, D. Kröte/; (V?)L. sarpio, L. serra «резать, пила», D. 
scharf (scheren)  

Germ. scharf = E. sharp (set/shooter) «острый 
(голодающий, снайпер)», schärfen «заострять», Schamotte (< 
Scharmotte (a)) “feuerfester Ton”, р. шарпать, ?Е. scorch 
«ожог. обжигать» (AN. skorpna, -inn «сушить, 
сморщившийся», scarpr = D. scharf); (V?)L. sarpo «резать», 
Gr. harpe = Ind. srni = серп = let. cirpe  

Lat. sario (v4) “полоть” (F. essarter, -s “корчевать/ье”), 
sarculum “мотыга” (F. sarcler, -ure/oir “полоть, бурьян, 
кирка”); αρπη (= Ir. srni), αρπαζω, αρπαγη (!≠ L. rapio (WH)) 
“серп, похищать, похищение (крюк)” /?αιρα 
“Schmiedhammer, Joch”/; sarmentum “ветка” (F. - “побег 
лозы”) ((VL. sarpa>) F. serpe “садовый нож”), serr(ul)a “пила” 
(F. -ette/atule, sarrette “серпуха (раст.)”), -ati (m.pl) “монеты с 
зазубренными концами” (E. -e/ion “зазубренный”); ’ορπηξ 
“отросток”, ‘αρπη = Ind. srni = серп    

§3.1.2.1. Черплю = черпаю, черпало «ковш» (Дч.)  
Slav. čerpati = черпать = p. czerpać (czyrpać (a)), načerati 

(a) = p. (a) naczrzeć (naczarli wody), lit. kirpti “стричь”; L. 
carpo, καρποσ “owoc”, D. Herbst, Ind. krpani “nożyce”  

Germ. Herbst «осень», E. harvest «урожай», Harke = E. 
harrow «грабли», καρποσ «плод», L. carpo «срывать», lit. 
kerpu “schere”, let. karpit “рыть ногами (о собаке)”, р. серп;  

Lat. carpo, carpsi, carptum (v3) “рвать” (F.,E. ~et(te) (<It. 
~ita) “ковер/рик”); {excerpo, cerpsi, cerptum “выщипывать” 
(E. excerpt(ion) “отрывок, выбирать (цитата)”) (F. écharper 
“распарывать (на нитки)”, -ie >корпия, -ir (a) “разрывать, 
вырезать”) (F. échars “низкопробный, скупой”, E. scarce(ly) 
“скудный, нехватка (едва)”, F. éscarcelle “мошна”)}; καρποσ 
“плод, горсть” (F. carpe (2), E. -us “запястье”, F.,E. carpel(le) 
“плодолистик”), D. Herbst “осень”; (*(s)qerep “schneiden”) 
carpinus “граб” (=F. charme, chernier (a) “жердь”); καρποσ 
“плод” (F.,E. carpel(le) “плодолистик”) κειρω = D. scheren 
“резать” скорпион, скорпена, ?сколопендра  
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§3.1.3. Slav. Сор, скаредный, škaredy = šeredny «урод», 
srat/ć (p.) = срать; ?р. заскорузлый, скаредный, у. шкаредний 
(Львов);  /?D. garstig (Machek)/; σκορ (gen. σκατοσ) = AN. 
skaru = Ind. apaskaras «испражнения» (F. scatologie 
“грубость”); σκορια “металлолом” (F. scorie, E. -ia/ify 
“шлак(овать)”); L bucerda, ovicerda, sucerda, mucerda  
«испражнения коров, овец, свиней, мышей» (ГИ)  A. horo 
«грязь»     

Lat. cerno, crevi, cretum (v3) “отделять”, #io “право 
наследования”, in#us “смешанный”; {(F.,E. con~(er) 
“касаться” концерн), de~o “разрешать” (F. -er “присуждать”), 
de#um (F. -(er), E. decree >декрет), dis~o “отделять” (F.,E. -
(er) “различать”), indis#us “неразделенный” (F. (in)-(ionnaire) 
“(не)скромный (произвольный)”, E. discreet “осторожный”, -
e “раздельный” дискретный), ex~o “отделять” (F.,E. 
ex#e(r)/ion “выделять/ение”), excrementum (F.,E. - 
>экскремент), (F.,E. se#(er/ary/aire) “(дословно отставленное 
в сторону) (отделять)” секрет(арь), F. ségrairie, -ayer, -ais (a) 
“общинный лес, его участок, прилесок”)}; (in)certus 
“решенный (неясный)”, -e/o “наверно” (F.,E. -ain/itude 
“достоверный, уверенность”, F. -es “конечно”, E. as-ain 
“уверять”, F.,E. -ifier/ify “заверять” сертификат); crimen, 
minis “вина”, -inor (v1) “обвинять”, -inator/inatio/inosus 
“обвинитель/ение, клеветнический” (F.,E. -e/inel/inal 
криминальный); {dis-o (v1) “отделять” (F.,E. dis-er/ate 
дискриминировать), dis-en “различие”, (F.,E. in-er/ate 
“инкриминировать”), (F.,E. re-er/ate “обвинять друг друга”)}; 
certo (v1) “состязаться”, -amen, minis = -atio “борьба”, -atim 
“наперебой”; {con~o “состязаться”, -atorius “спорный” (F.,E. 
-(er) концерт, E. dis- “смущать”), de~o, -atio “сражаться, 
решающая битва”}; κριµα “приговор”, κριτοσ “избранный”, 
κρεσερα “сито (для муки)”, κρισισ “суд” >кризис, κριτεριον 
“признак” >критерий, κριτεσ “судья” >критик, κρινειν 
“отделять”, συγκρινω “соединять”, D. Reiter = E. riddle 
“сито”; screatus (d4) “харканье”, ex~o (v1) “отхаркиваться” 
р. скаредный, сор, L. cerno, excrementum, muscerda; κορυζα 
“насморк”   

Gr. krinein “судить” критика, кризис, критерий; 
?(“gesiebte Erde”) creta “мел” (=F. craie = Esp. ~a = gredera, 
F.,E. ~acé/aceous = F. crayeux “меловой”, -on(ner) “карандаш 
(рисовать)”)   

§3.1.3.1. Germ. (*(s)ker > *krei/kroi) rein(igen) «чистый(-
ить)», -(t)lich (dial.) «опрятный», Reiter = Reuter «сито» = Е. 
riddle (1) = L. cribrum; L. cretum «просеянный», cerno = 
κρινειν «просевать»;  

Lat. cribrum “сито” (=F. crible, -er/ure “просеивать, 
высевки”, E. garble “искажать, выбирать” (It. garbellare))]   

§3.1.4. Slav. Корова = krava = p. krowa = lit. karve; srna = 
p. sarna = серна = let. sirnas = lit. stirna = L. cervus = D. Hirsch; 
коровай; Ind. siras = Ir. saras «голова»; κερα(ο)σ = L. cornu = 
D. Horn = Ind. srngam “рог(атый)”, L. cervus “олень” /?Ind. 
čarvati «жует»/   

Germ. (*(s)ker > *ker “резать, колоть > колющее, рог > 
верхушка”) Horn (n) = L. cornu = κερασ = Ind. srnga = E. horn 
>= горн «рог», Waldhorn >= валторна, Hirsch = Hirtz = H. hert 
= F. here (2) = L. cervus = E. hart = р. серна «олень», Hirn = 
Gehirn (n) = L. cerebrum «мозг»; Е. hornbeam «граб», -pipe 
«волынка», -book «азбука (под роговой обложкой)», -blende 
«роговая обманка»; µονοκερωσ «единорог», р. корова = lit. 
karve, серна, καρνοσ “Stück Vieh”, κριοσ, κορυδοσ “Widder, 
der gehörnte Vogel”, κρανιον, καρατενον (= Ind. sirša) 
“Schädel, Kopf”;(*ker “Horn”, *kroino) Ren(ntier) = E. reindeer 
= F. renne «олень северный»; Rind (n) = E. runt = E. rother 
«рогатый скот»; κριοσ “Widder”, lit. karva = корова;   

Lat. cornu(s/m) = κερασ = D. Horn “рог” (=F. -e, -
u(e)/ée/aline/ard/ette/ichon “рогатый (реторта), роговая 
оболочка глаза, сердолик, муж-рогоносец, чепчик, простак”, 
E. -(icle) “мозоль (рожок улитки)”, -er (AF. -iere) “угол”, -
ucopia “рог изобилия”, F. -iche/et карниз корнет, e-er/ifler 

“обламывать рога, поживиться за чужой счет”, ra-ir “делать 
жестким”, bi-e “двурогий”, bigorne(r) “двурогая наковальня, 
выправлять на ней”, cor “рог (музыкальный инструмент)”, 
coron “оконечность >шахтерский поселок”), -icen/iculum 
“трубач, рожок”; κορυσ “шлем”, ?κορυµβοσ “верхушка” (F. 
corumbe “щиток (бот.)”), κορυφη “верхушка” (> корифей); 
cerebrum “мозг” (=F. cerveau, cervelet = E. -ellum 
“мозжечек”), -rosus “вспыльчивый” (F. écervelé 
“взбалмошный”, F.,E. -ral церебральный), cernuus 
“падающий головой вниз”; καρα “голова”, επικαρσιοσ 
“головою вперед, стремглав, поперечный, косой” (Вейсман) 
(F. biais(er) “косой, кривить” = E. bias), κρηδεµνον “головная 
повязка” (+ δεω “вязать” >диадема) (L. calautica “вуаль” >It. 
calotta “колпак”), καραννουν “завершить”, D. Hirn; cervus = 
D. Hirsch “олень” (=F. cerf, serval (<Esp. gato cervel) “дикая 
кошка”), -ix, -ical(is) “шея, затылок, шейный” (=F.,E. -ical); 
cena, -o (v1), -aculum “обед(ать), столовая” (F. -e/acle “тайная 
вечеря, сообщество”); ? δαισ(ω) “пир, делить” (EM)   

Gr. kara “голова” (F. (faire bonne) chere “голова >облик 
>угощение гостей >еда”, E. cheer(ful/y) “приветствовать/ие 
(веселый)”, jeer “насмешка/хаться”); karoton (F. carotte = E. 
carrot “морковь”, F. -er/age “вымогать, бурение”, каротин); 
kranion “череп” (F. crâne ”череп, смелый”, -er(ie) “бодриться 
(удаль)”) краниология, (hemikranion>) мигрень; keras “рог” 
(F. cerambyx “жук-усач” (+ambux “горшок”)) кератит, 
keration карат (мера веса); L. cerebrum; ?kephale “голова” (F. 
acephale “бузглавый”) энцефалит, кефаль  

§3.1.4.1. Slav. sršen = p. szerszeń = шершень («насекомое 
с рожками») = lit širšuo(nas) = let. sirsis = D. Hornisse (f) = Е. 
hornet = F. frelon (1) = L. crabro (=F. ~on); L. cornu, D. Horn]    

§3.1.5. Скора = кора, шкура «мех» (Дч.), скорлuпа 
«зерно виноградной ягоды», скрhнь(ство) «жарти, дотеп» 
(Бл.), (скрhнивъ #зикомъ) «изменчивый», скрhнливый, 
хритатис#  “насмехаться” (> у. вищерити); ?кокоравъ 
«шершавый» (Дч.)  

Slav. кора = kůra, коричневый, корь; ?короста (Irl. carrach 
“шелудивый”, р. шершавый) [Мартынов, 1982] /L. carduus, 
D. hart/; корыто, шкура = Ind. krttih, скорняк, lit. karna, skara, 
kerti «лыко, обрывок, відділятися (про шкіру)»; ?скорлупа = 
у. шкарлупа = skořapka = p. skorupa (skarlupa) (+loupati = 
лупить, облупливать); (*skora / skara) у. скіра, скорина, 
skořice = корица, škara = шкура; škraloup, škornĕ «корка, 
пенка»; ?šourek “мешочек, мошонка”; ?šešel = chochol = 
хохолок, šešule “стручок”; ?šiška = шишка /шип, D. Hiefe (<? 
*ks) /<? *kueit (р. свет)//, lit. skura «кожа» /?D. Scheuer 
“стодола”, L. obscurus, тень, стень/; ?(*(s)ker > *štiriti) štiřiti 
se = p. szczerzyć = у. щирити(ся), вищерити (зуби), черити 
“облуплювати”, р. щериться, ощериваться (Варбот, 1972, 
Меркулова, 2, 1985) /?скудный, *skeud “резать” [Горячева, 
1980, Куркина, 1982]/; L. cortex, corium = кора, шкура, scarpa 
«туфля», Ind. krnati (kartati) «ріже», κειρω «стрижу»; корень 
= kořen, корь = p. kierz “куст” (сидеть на корю), dokořan = у. 
докорінно, keř = let. (a) čers, čera “куст, розкудлане волосся”, 
lit. kirsti, kirna (keras), kereti (keriu) “рубить (дерево), пень, 
кущиться”; хорохориться > хороший («древнейшее 
значение… взъерошеный» («взъерошенные перья» у птиц в 
брачном сезоне) (Варбот, 1981)); ?chrabry (chabry (a)) = p. 
chrobry = у. хоробрий = р. храбрый; у. харити, прихорний 
“чистити, прибраний” (Петлева, 13, 1985) /?Ind. galbhas “у. 
статечний” (Machek) ?Ind. sara «сила, крепость» (HK)/ /?lit. 
skarbs (let. škerbs) “острый вкус”, apskirbes pienas “кислое 
молоко”, D. scharf (Br.)/ /?скрябать = škrabati (HK)/ /?Ind. 
kšatriyas = Ir. kšarkšas “воин” (HK)/; ?кочегар, кочерга, 
čečeřiti “кучерявить”, lit. cecers “пень”, kakarasus 
“кучерявый”     

Lat. corium = шкура (=F. cuir, F.,E. -asse кираса, F. -
asser/assé “бронировать, броненосец”, -er “обивать кожей”, 
coriace “жесткий”,excorier “ссадить кожу”, curée “часть дичи, 
отдаваемая собакам” >?E. quarry “добыча” (“a part of the 
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entrails given to hounds hence a prey”)); κειρω “резать” = D. 
scheren, χοριον “брюшная мембрана”, кора, шкура, чертить; 
cortex = кора (=F. écorce(r) (écorçage) “(очищать/стка от 
нее)”, écorcher(ie) “драть шкуру (живодерня)”, -ure 
“ссадина”, excortiquer = de-er “шелушить”,  кортикальный); 
scortum = шкура, -eus, “меховой”, -or (v.dep.1) 
“развратничать”]    

§3.1.5.1. Slav. čerstvy “проворный”, p. czerstwy = 
черствий/ый; D. hart, ?κρατοσ, κρατεροσ (καρταροσ) 
“сила/ьный”; ?L. cratis = καρταλοσ = AHD. hurt «кошик, 
плетенка» /*ger = крутить/    

Germ. hart = E. hard, Härte (f), E. –en/ly 
«твердый/ость/еть, едва», F. -i = Е. -у, F. en-ir, -iesse (= E. –
ihood, -iness), -iment «смелый/еть/ость/о»; Harsch “снежный 
наст”. harsch = Е. harsh «жесткий», (ver)-en «рубцеваться, 
покрываться ледяной коркой», hartnäckig = -köpfig 
«упрямый», Hartriegel (m) «кизил», ?καρτοσ, κρατυσ 
«сила/ьный»; κραναοσ “felsig (Kluge); утесистый, 
каменистый, собственно твердый (Вейсман)”, Ind. karkara 
“rauh”, ?L. cancer (Ptr) «ограда»; р. короста, lit. karšti 
“чесать”, (V?)L. carrere = Ind. kašati “скрести”  

Lat. (*qar “hart”) cancer = “рак >решетка” (F. cancre 
“морской рак”) (F.,E. cancer (med.), F. chancre = E. canker 
“язва” шанкр), carcer = cancelli (m.pl.), -lo (v1) “решетка, 
обрешетить >шататься” (F. - (a) “решетка”, chartre “тюрьма” 
карцер, chaintre (a) “кромка поля”) (F. (a),E. -(ler) “отменять”, 
incarcerer/ate “заключить в тюрьму”), (E. chancel “алтарь”, -
lor/lery = F. -ier/lerie канцелярия, E. chancery “безысходное 
положение”, F. -er “шататься”); καρκινοσ, καρκαροσ “рак” 
= Ind. karkatas, D. hart; carina “скорлупа >киль корабля” (=F. 
~ene, E. ~een кренговать “клонить судно для очистки 
палубы; красться”); καρινοσ = Ind. karakah “орех”       

§3.1.5.2. ?корста “рака, гроб” (Дч.)  
Slav. (*čersti) ?короста = krasta = p. krosta (Да не будеши 

короставъ и хромъ и слепъ и раньнъ), р. корявый, p. 
korzawieć “zamieniać się w skórę” /?кора/ (Меркулова, 2, 
1972), chrastavec = коростельние (раст.), lit. karšti (karšiu) = 
let. karst (karšu) ?= чесати /?коса, косити/; L. carduus 
“чертопролох”, VL. carro «дряпати», D. harsch “шершавый”; 
?Ind. kasat «шкрябати» /?коса, чесати/; ?коршун = у. коршак, 
Ind. karsati = lit. karšti “тащить” (Потебня)    

Germ. Scharre(isen) (f,n) «мотыга, скребок», scharren 
«рыть. скрести, шаркать», Harsch “Schneekruste”; (V?)L. 
carrere, L. carduus “Wolle krämpeln, Distel” , Ind. kasati 
“reiben”, lit. karšti “kämmen”, р. короста   

Lat. carduus “чертополох” (=F. chardon, -neret “щегол”, 
~on “артишок”) (F.,E. ~(e) “чесалка”, F. ~er “чесать шерсть”, 
garcette “щипцы”, carline “колючник”), carex, carectum 
“осока, место, поросшее осокой”, carmino (v1) “чесать” (F. -
atif “ветрогонное”); lit. karsiu “чесать шерсть”    

§3.1.5.3. (?(s)ker “резать” >) Искрь “точно, согласно, 
близ, подле”, искренній «ближний, чистосердечный» (Дч.)  

Slav. (“образ искры… отлетевшей частицы”) [Журавлев, 
1989, с. 81] /?*ai-sk/ искра = jiskra, p. jaskrawy = у. яскравий, 
jasati “ликовать”; (*jьskra > *jьskrь «в обрез, вровень, 
впритык > близко») [Журавлев, 1989] искренний, 
искрометный, у. шкремітки, ?шкереберть; р.(диал.) кри, крей 
“подле”   ?(*ai-sk-no) jasny = lit. aiškus = ясный /?явь, ухо, ум/ 
/?AN. eiskra “шаленіти”/ Ind. yasas “слава”, yačas «блеск», 
?εσχαρα «очаг» (> F. escarpe “струп”, E. scar (2) = eschar 
“шрам”) /?Gr. keiro “резать” = D. scheren скорпион, р. кора, 
шкура/   

§3.1.6. Slav. Скрябать, скрести = škrabat = p. skrobać = 
let. skrobt, scrabinat “огрызать”, scarba «заноза»; štĕrbina 
“щель”, щербина = lit. skirba, skarba, lit. skarbs = D. scharf; 
škrob “крахмал, скряга”, lit. skreb(e)ti «сохнуть (шелушить, 
шелестеть)»; ?cenit (zuby) “скалить зубы” = štiřit   /?край, 
кроить, střevic = черевик/  /?храбрый/  /?skřipati = скрипеть/; 
Скорб(ет)ь = lit. skurbe; skrblit «скряжничать», оскорбить, 

ущерб, lit. skurbstu «обморок»; D. Scherbe /череп/, ?p. skarb 
/?курить, krb «очаг»/; ?Скрипеть = skřipat (= It. scricchiolare) 
= p. skrzypieć; ?скрипка (“не связано ли скорее название 
скрипки со значением “быстро двигаться”?” (Варбот, 1983, с. 
20)), у. скрипиця (“… скували ніжки да скрипицею” (Гр.)), 
skřipec, -nouti “тиски, сжимать”, lit. skrybauti, skribti, skerbti 
“быстро двигаться, околевать, врезать”, let. skerbs “терпкий” 
(Варбот, 1983); skřehot = у. скрегіт = р. скрежет skřek 
«вскрик» skřehot(ati) «квакать», škrhola = škrkavka 
“аскарида”, škrtiti “душить, скупиться”, let. skribinat «глодать 
кость»; ?škrabati = скрябать /?D. scharf/; ?krkati “рыгать”, 
krakati = каркать    

Germ. kratzen = kritze(l)n «царапать, писать каракули», 
Kratze «скребок». Krätze(r)  (2) «чесотка, кислое вино», 
?Kreis(el) (m) «круг (волчок)» /?kriechen < *ger/; E. scratch (A. 
krazzon) «царапать (-ина), случайный», grate(r), re-e «тереть 
(-ка). перетирать»; F. -in(er) «корочка, жарить в сухарях», -
ter, -oir/e/elle/eciel «скрести (-бок), чесотка, небо-б», -
ecul/ement/epapier, re-(i)er «шиповник, царапанье, писака, 
перетирать, перепродавец», égratigner, -ure «оцарапать, -
ина»; ?L. scribo (D. schreiben) «писать» (Ptr), р. скребу = lit. 
grandau (Ptr) /?kerben/   

Lat. scribo, scripsi, scriptum (v3) “вырезывать, писать” 
(=D. schreiben, Schrift >шрифт, E. shrift, shrive 
“исповедь/ывать”, shrovetide “масленица”, serif (H. schreef) 
“поперечная черточка (типограф.)”, scrip “квитанция”) (F. 
écrire, -t(ure/oire/eau) “писание (письменность, письменный 
прибор, объявление)”, -vain “писатель”, -ass(i)er/aille(u)r 
“пописывать (писака)”), ~a = #or “писец” (=F.,E. ~e 
+“вписывать (геометр.)” (E.) =E. screeve (a), ~ouillard/bler 
“писака”, E. ~ble “чесать”, scrivener “писец, ростовщик”, 
scarify “надрезать”), #io, #ura “писание” (F.,E. -al/e 
“библейский/ия”), #um “черта” (E. script “почерк”), #ito (v1) 
“сочинять”; scrobis, is  (c)“яма”; {a~o (=E. -e), a#io (=E. -ion), 
a#icius “приписывать/ка, внесенный в список” (F. 
circonscrire, circon#ion, E. circum~e, circum#ion “описывать, 
округ”) con~o (E. -e “призывать в армию”), con#io 
“записывать” (F.,E. -(ion), F. conscrit “воинская повинность, 
призывник”), de~o (E. -e =F. decrire “описывать”), de#us, -io 
“перечислять, устроенный, опись” (F.,E. -ion /if/ive 
>дескриптивный), ex~o “списывать”, in~o (=E. -e, F. inscrire), 
in#io (F.,E. -ion) “надпись” (F. manuscrit = E. manu# 
>манускрипт), per~o, per#io “протоколирование”, prae~o, 
prae#io “предписывать/ание” (=E. pre~e, F. precrire, F.,E. 
pre#ion), pro~o (E. -e, F. proscrire “изгонять”), pro#io (F.,E. -
ion >проскрипция), re~o “отвечать” (F.,E. re#ion = F. 
rescrit“распоряжение” >рескрипт), sub~o (E. -e), sub#io 
“подписывать (=F. souscrire, sou#ion =E. -ion), обвинение” (E. 
super#ion, F. su#ion “надпись, адрес”) (F. transcrire, E. tran~ 
>транскрипция)}; σκαριφοσ “стилос”, σκεριφασθαι = 
скрести, D. kratzen, р. скрести; ?AN. hrifa = AE. sceorban = 
скрести /?G. greifan “схватывать”, р. грабить (EM)/  

§3.1.6.1. Germ. ?(*(s)ker > *krei “соскоблить” [проводить 
полосу] > [срезать, снимать слой] > [черпать]) Reif (m) = Е. 
rime (1) «иней» (>=F. frimas); let. kreims, kriemt “сметана, 
снимать ее”; D. Reif = E. rime “иней”; AN. hrim >F.frimas 
«морозец», -е/ousse«притворство, мордашка»; lit. kriet 
“снимать сливки”, L. scribere (>D. schreiben), р. скрипеть   

§3.1.7. Slav. ?кремень = křemen = let. krams = χερ(µ)ασ, 
let. kramains “твердий”, Ind. sramajati, srantas «побеждать, 
усталый»; ?(*sker > *krom> *xrom) [Петлева, 1976] chromy 
(+p.) = хромой = Ind. šramas /?kraj, skromny (Br., HK)/ /?*rom-
o-s < *lom-o-s (“ind. r může *r nebo z *l”), D.lahm = chromy; 
“slovo bylo silně emocionalni, proto je třeba miti ch- za 
zesilovaci přidavek” (Machek)/; ?D. Schramme; ?p. (po)skromic 
“утихомирить”, skromny (+p.) /?крыть/      

Germ. Schramme (f) >= шрам (AN. skrama «рана», A. 
schramen “разрезать”), р. хромой, кромка /?Ureurop. (<L. 
*crena)/ 
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§3.1.7.1. Slav. ?křipa = sloven. kripa = It. (Friul.) crep 
“скала” ?= Nor. skarv (*karr («дославянские элементы 
иллирийского или венетского происхождения») (Хубшмид, 
1969)) ?> Карпаты    

§3.1.8. в(ъ)сорошити, всорошенный; ?всоръ, всоривоє 
“взъерошенный; неровный, крутонравный, неравенство” 
(Дч.)  

Slav. шерсть = srst = p. szerść (śierść), шершавый = у. 
шерхкий = lit. šiurkštus, у. шерхнути “шелестіти”, р. 
шероховатый, шорох (Меркулова, 2, 1972), lit. šeris = let. sari 
«щетина»    

Germ. (?*sker > *kers “шероховатый”) Haar (n) == E. hair 
«волос», F. haire «власяница»; haaren = hären «волосяной», 
Haarwachs «окончание мускула», Haarling «клещ»; Herring = 
E. herring = F. hareng «сельдь», F. harenget «шпрота»; lit. 
šerys, -tis = р. шерсть/яной, Ind. kapucchala “Haar am 
Hinterkopf”, ?L. crinis «волос»   

Lat. crinis,is “волос” (=F. ~(iere) “(грива)”, F.,E. ~oline 
кринолин), crista “хохолок у птиц” (F. crěte =E. crest 
“гребешок”, E. kestrel “путельга”, crease, -y “складка, 
мять/ый” /?AN. krista “трясти” (Ptr)/) (Celt. >) L. crispus 
“кудрявый” (F.,E. ~(er/y/ation) “стягивать, морщить, сударога 
(F.), хрустеть/ящий (E.)”, F. crěpe “блин” креп, -elu 
“завитый”, crépon креп, -u/ine(tte) “курчавый,. фильтр, сито” 
(гречка), (de)-ir “класть (снимать) штукатурку”)   

§3.1.8.1. Germ. (*kreut “schwingen”) Ried, Riet = E. reed 
?= у. очерет /черта, край/, lit. kruteti, -us “sich ragen, rührig”; 
(?M. rütten (*rut “losreißen”)), L. crinis, crispus; (*sker/skre: 
[резать] + [гнуть] + [трясти]) (Л.) (Celt.) Rispe (f) «метелка, 
ложный колос»; L. crinis, crispus (crispare) “кучерявый” = 
Bret. crech; Ritten (m) «лихорадка», Irl. (a) crith “das Zittern”   

§3.1.8.2. Slav. ?(*xrud /xryd >*xryd – t(a) – ti, *(x)rydni) у. 
розхристаний = р. расхристанный, у. ринди “лахміття”, серб. 
(а) хроудь “crispus”, lit. skraudus, skrandas “шершавый, 
потертый мех” (Меркулова, 2, 1972)]   

§3.2. “Индоевропейский корень *sker “делать кривым, 
гнуть” рассматривается как омоним корня *sker «резать, 
разделять». Однако О.Н.Трубачев полагает, что *sker 
“гнуть” возник в результате распада полисемии [резать] > 
[косо срезанный] > [косой] > [сгибающийся] > [скачущий] > 
[летающий] > [скользящий] > [идущий]” (Л.) ) («начальное 
сочетание [kr] связано со следующими компонентами: 
[хруст], [ворчать], [сгибать], [вить], [ползти], [треск], 
[дробь], [крик], [удар], [чесать], [царапать], [хлам], [ссора], 
[лопаться]… След., в результате развития *ger приобрело 
звукосимволические свойства») (Л.)   

§3.2.1. крqча = крутизна «пропасть»,  хръбъ «холм, 
насыпь, возвышение, откуда хребет», хребетъ  (Дч.)   

Slav. kroutit = крутить = Ind. krnatti, крутой, kruty, 
ukrutny = p. okrutny «жестокий», vykřatnouti “вывихнуть”, p. 
kręty = крученый, p. krątac sie “поратися”, у. крятати; 
(*(s)kъrtъ “нечто кривое, согнутое, сжатое > неровность, 
зазубрина, скупой”) škrtiti “жать, скупиться”, р. (сесть на) 
корточки, κυρτοσ “кривой”, L. cratis; громада = hromada, 
громадный, огромный =p. ogromny, громоздкий, hrnouti = p. 
garnąć = у. горнути, lit. gramantas, grumstas «купа, грудка 
землі» [?Gr. ageiro, agora “собирать, собрание” /L. ago/, D. 
Kram (A. krimman «теснить») (HK)] Ind. gramas “община”, L. 
gremium; ?(Sl. *(s)kъrl “согнутый, низкорослый” > *korlъ>) 
король (< «старец»), королек (птица), ?D. Kerl «парень» (M. 
kerle “свободный”, AN. karl “старик”), ?γερον = Ind. jarant 
“старик” /?зреть, зерно/ (Мартынов, 1963, Козлова, 1986); 
hrst = горсть; lit. gurste «узелок, связка льна», ?αγοστοσ 
«ладонь, согнутая рука» (Вейсман) /?L. ago/; ?Хребет = 
hřbet, hrb = горб, lit. garbana «кудри»; ?hruby = грубый = lit. 
grubus /?D. grob/, let. grumbt «морщиться» (HK) D. Krampf 
«судорога» /?коробиться, krabaty = покоробленный/; (*ger 
“гнуть”) Гриб = hřib (белый), ?lit. griebti «набирать молоко», 
greimas, glieti, gleima “вершки, слиз, мазати”, Nor. korpa 
“стара кора” [Петерсон, цит. Меркулова, 1965]    

Germ. (*ger “winden, drehen” > *g(e)rebh “kriechen”) 
kriechen/(ge)kroch(en) (= AN. crjupa) = krauchen = E. 
creep/crept, E. -у «ползать/учий»; krank(en) «больной (-еть)», 
kränke(l)n «обижать, прихварывать», Kränke (a) «дрожание, 
лихорадка», Kring(e) (m) «кружок, подушка для переноса 
тяжестей на голове», Kringel >= крендель, Kranz «венок», 
Krauch “поворот дороги”; Е. crank (2) «изогнутый, причуда(-
ливый)», (1) «сочленение, кривошип, изгибать», -lе (а) 
«выкручивать» -у «расшатаный»; Е. crinkle «извив(аться)», 
cringe «раболепие (-ствовать)», cronk (a) = E. crook (2) 
«больной» F. degringole(r) (MH. crinc «изгиб») «водосток 
(падать кубарем)», kraus «кудрявый», kräuseln «завивать». 
Gekröse “требуха”, Krause(minze) «оборка, жабо, завивка 
(мята курчавая)» -(el)beere = E. gooseberry «крыжовник». F. 
groseille «смородина»; Krolle (f) «локон» krollen 
«завиваться», krüllen «кудрявиться», krumm «кривой», 
krümmen «изгибать», E. crump (1) (a) «изогнутый, завивать», 
-lе «мять (ся), морщить», E. crummy «пухленький; вшивый»; 
Krume (f) = E. crumb(lе/у/1у) «крошка (-ить (ся)), усыпанный 
крошками, рассыпчатый», Krampf (m), krampfen «судорога 
(-жно сжиматься)» = E. cramp; Krämpel (m) (a) «инструмент 
для сгребания», Krempel (f) (l) «кардочесальная машина», 
Krempe (f) «кромка (шляпы)», Krampe(n) (f) (m) «скоба», F. 
crampon = -illon «скоба, крюк», -e «судорога, скоба», -onner 
«скреплять скобой», -ement «крепление», de-er «отцеплять», 
F. cremone «задвижка, шпингалет», F. cremaillere = 
кремальера «(крюк для подвешивания, зубчатая рама)»; 
krimp(f)en (а) «мять (платок)», E. crimp(le) (а) «морщина 
(завивать)»; ? krümpeln «мять», ?Krümpel (n) «капли масла»; 
krimmen «чесаться», grimmen (2) «колики в животе», 
Krümper запасный; сверхштатный», Krapfen (m) «крючок; 
оладья» Kräpfel (n) = Kräppel «крючочек, оладушка» (F. 
grappin «крюк», -e «гвоздь», -iller «подбирать остатки 
винограда», -age «сбор винограда», -on «кисточка (у 
винограда)», -eur «мелький воришка», é-ег «обрывать ягоды 
с гроздьев»; E. grape «гроздь, виноград», -efruit = грейпфрут, 
-nel/ple «абордажный крюк, якорь; схватка/ить(ся)», cramp 
«судорога, стеснять», crimp «завивать»); ?Kram (m) «лавка, 
хлам», Krämer «торгаш» /?καραµα, καµαρα “Wagenzelt < 
Gewölbe”/; [?(*gere “собирать, хватать”) E. cram(mer) «давка, 
впихивать (репетитор)» , L. gremium «лоно, недра», р. 
горсть, Ind. gramah “куча”]; Kraft (f) «сила», -mehl >= 
крахмал , E. craft (y/sman) «ловкость, ремесло (искусный, 
ремесленник)», crave, -ing «жаждать, желание»; krauen, 
kräueln «(легко) почесывать», Kräuel (m) = Kreuel «скребок, 
вилка»; F. grafe, (r)а-е(r) >= аграфка «застежка 
(застегивать)»; L. grumus «куча», gremium «лоно, недра», 
γρυφοσ = D. krumm «кривой», γρυµεα (Tzn) «хлам», р. горб, 
lit., let. grumbt(i) “морщиниться (коченеть)”, lit. grubus, gręžti 
“hart, drehen”, lit. grandis “браслет”, ?р. грубый /?D. grob 
(scheren (Л.))/, Ind. granth, grathita “плести, сжатый” (Л.); 
Krüppel = Kröpel= Krüpel = Kropf «зo6, калека» = E. cripple; 
Kropf «зоб» = E. crop(per) (+«(собирать) урожай, жнец»), Е. 
croft «приусадебный участок», Kruppe = Е., F. croup(e) = Е. 
crupper >= круп (лошади); F. croupier(e) >= крупье 
(«вожжи»), croup(i)on «копчик», (ac)-ir/issement «коснеть, 
застой (присесть на корточки, приседание)»; F.. E. 
group(e(r/ment)) >= группа/ировать/ировка (+ «мешок с 
деньгами» (F.)); It. gruppo «узел», groppo «собрание», Kralle 
(f) «коготь»; Kresse (Kressling) “пискарь”; γρυφοσ 
«закривленный»; Krabbe (f) = краб, Krebs (m) «рак»; E. 
crab(by) (=F. -e) >= краб «(раздражительный)», crawl 
«ползать/ние», crayfish = crawfish «речной рак»; F. –ot(age) 
«кулачок (механическая передача), кулачковое соединение», 
écrevisse «рак»; F., E. craps = -s «вид игры в кости»; 
[?gribbeln = grabbeln «щекотать, щупать», Е. grab(ble) 
«хватать, захват (искать ощупью)»; F. gribouiller, -is «марать, 
мазня», -e «простофиля», ?F. grabuge «ссора»?, Ind. grbhnati 
«хватает, держит», р. грабить /?*ghrebh = graben/]; lit. 
grubineti, -las “спотыкаться, шершавая поверхность”; Krücke 
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(Krüche) (f) = F. croc (2) = E. crook = крюк «посох (E.)»; (E. 
crookback «горбатый», crutch «костыль, вилка-опора», 
crotch(et(y)) «развилина (крючок, причуда /ливый)», crouch 
«припасть к земле, пресмыкаться», encroach(ment) 
«вторгаться/жение, покушение»; F. croche(t(er/age)/r) 
«крючок, зацепить, отпирать отмычкой, захват в борьбе», -u, 
ас-er/ecoeur/eur/age «загнутый, сцеплять, задевать, завиток 
волос на виске, назойливый, прицепка», rac-e(u)r «подцепить 
(вербовщик)», ani-e, de-er/ez moi/ «зацепка, отцеплять, 
старье», (r)accroc «клочок, помеха (удачный удар)», - en 
jambe «подножка», es- «жулик», croquet >= крокет, es-er 
«захватывать, выманивать»; Е. cricket (2) >= крикет; F. cric 
«домкрат», crique (= Е. creak, AN. kriki) «изгиб, бухта», -et 
«саранча», E. crocket «лиственный орнамент»; F. crosse(r) 
«крюк, бить в хоккее», -ette «черенок»; F., Е. crosier 
«епископский посох», F. escogriffe «вор»);  

Lat. gremium “лоно” (F. -ial “наколенный плат 
епископа”); ?αγειρω “собирать”, αγορα “собрание” /?L. ago/, 
Ind. ganas “стадо”, grama “община”, AN. kramia “жать”, Lit. 
gurgulys “рой”, р. громада; grumus “бугорок” (F. ~eau 
“сгусток, комок”, (en)~eler “свертываться (створаживаться)”, 
-eux/ure “запекшийся, пора в металле”); D. krauen, Krume 
“Brotkrume”; γρυµεα “Tasche”, γρυποσ “закривленный”, 
 γρυψ >= гриф, γρυ “das Schwarze unter dem Nagel”; grex, 
gregis “стадо”, ~arius “стадный” (=F.,E. ~aire/arious), ~alis 
“стадный, простой”, -es “кони одного табуна”, ~atim 
“стадами”; {ag~o (v1) “присоединять” (F. a~er/é/at “сцеплять, 
обломочный” агреже, E. ag~ate агрегат), con~o “сгонять в 
стадо”, -atio/abilis “соедиение, общительный” (F.,E. -ation 
конгрегация), e~ius/ium “выдающийся, отличительное 
качество” (E. e~ious “отъявленный”) (F.,E. se~er/ate 
сегрегация)}; γρυποσ “скрюченный”, γρυψ гриф(он) (F. 
gryphée, E. gryphon, griffin, griffon); γυψ, γυποσ “гриф” (F. 
gypaete (+aetos “орел”)); D. Krüppel, Krücke; κραββατοσ (F. 
grabat = кровать) κορονισ “загнутый (конец)” (>L. corona 
“венок” =F. couronne =E. -a(l), -et/er “диаадема, следователь”)  
корона (E. crown), (L.  corolla, F.,E. -e/a/aire/ary “венчик, 
вывод”) карниз (E. cornice)   

§3.2.2. Кордъ «род меча» (Дч.)   
Slav. короб(ить(ся)) = krabatit/ĕt, krabaty “шероховатый, 

покривившийся”, короб = L. corbis (>D. Korb) = lit., let. 
karb(ij)a(s) /?D. Scherbe, череп, кроить (Козлова, 1986)/; A. 
scarf = р. (а) скорблый “зморщений, шершавий”; ?čeřit 
“рябить” /?чесать, касаться/, D. Harfe (из искривленной 
формы)   

Germ. (*ger „drehen“ > *greth) Krätze (2) “Traggestell”, Е. 
crate (= A. kratte) «корзина, упаковывать», cradle «колыбель, 
убаюкивать», cart(er) «повозка, ехать, возчик»; Ind. grathnami 
“winden”, grantha «узелок», L. cratis (Ptr.) «плетенка» Krippe 
(f) «плетенка, корзинка, корыто», Kreben (m) «корзинка», Е. 
cratch (а) «кормушка»; E. crate (= D. Krätze (dial.)), cradle 
“корзина, колыбель”; F., Е. crèche «кормушка, (детские) ясли 
(=E crib «кроватка»)» (F. crache (a)); Е. grebe «чомга», F. 
grebe (?Celt.) «гагара»; L. corbis (>D. Korb) «корзина» (*sker 
“плести, резать”) Hürde = Horde (f) = Harde = E. hurdle(r) 
«плетень, забор (бегун (с препятствиями) E.)»; Harde (f) 
«округ»; ?Horst (m) «гнездо хищной птицы» (?E. hurst 
“роща, холм”) /?Holz/; F. hourd(is /er) «палисад, галерея, 
кладка, известковать»; καρταλοσ «корзина», κυρτη 
«плетень», κυρτια “Flechtwerk”, κειρειν “резать”, L. crates 
(>E. crate) «плетенка»; р. крутой, крутить, ст.сл. корд «меч»;  
Harfe (f) >= арфа = Е. harp = F. harpe, E. harpoon = F. harpon 
>= гарпун; F. arpion «хватка, нога». orpailleur «старатель, 
добытчик», (‘αρπαγη «крюк»); κραµβοσ “eingeschrumpft”, 
καρφιοσ “хворост”, р. коробить, у. короб = lit. karbas = L. 
corbis   

Lat. (*ger “drehen”) corbis,is “корзина” (=F. ~eille/illon 
(dim.) =D. Korb); cratis,is “плетенка, вязанка” = graticulum (E. 
~e “корзина”, creel “корзина для рыбы”, cradle “колыбель”, 

carе “возок”, grate “решетка камина”; F. -icule(r) “сетка, 
копировать рисунок через нее”, gril(le) “решетка, жаровня” 
=E. -l “+жарить (= F. -ler)” гриль, F. -lade/lage/lager “жаркое, 
решетка (жарение), зарешечивать”, graillon “запах горелого”, 
?gresiller “съежить”; E. grid(iron/dle) “решетка (рашпер, 
сковородка)”); καρταλοσ “корзинка”, κυρτια “плетень”; 
cartilago, inis “хрящ” (=F.,E. ~e); κροτωνη “Knorren”]    

§3.2.2.1. Germ. (*skreng “плетенка”) Schrank(e) (m,f) 
«шкаф (преграда)», schränken «скрещивать руки», ?schräg 
«косой» /?через, сквозь (кроить, D. scheren)/; Schragen (m) 
«штатив» (A. scranc “Betrug”); (*skermi) Schirm = E. screen 
>= ширма, F. écran >= экран, schirmen «защищать», E. squirm 
«изгиб (забора), извиваться»; Sharmützel (n) = E. skirmish = F. 
escarmouche(r) (It. scaramuccia), scaramouche (а) «стычка, 
перестреливаться», F. escrime(r) «фехтовать/ние»; ?L. corium, 
cortex, scortum «кожа, кора, шкура» /D. scheren, край/    

§3.2.2.2. Крада, ск(в)рада «костер, печь» (Аште бо ты 
пламене не изгнhтиши, то не горить крада), крада 
огненная «молния» (Дч.) («… обозначался не обычный 
костер. ПО всей видимости, это костер погребальный» 
(Куркина, 1983, с. 4))  

Slav. у. корода «дуже сукувате дерево», p. kroda (gałęzi) 
«куча веток» («нестокривое, изгиб… > суковатое дерево > 
…название молнии по извиву молнии») (Козлова, 1986)  

§3.2.3. кръкъ, кръкавица “затылок (шея), артерия”, 
корогuнъ «конец, смерть», ?крокова(с)тый “развесистый”, 
?кръкыга “колесница” (Дч.)   

Slav. круг = kruh = p. krąg = D.Ring (+ «кольцо»), kroužek 
= кружок, кружить, кружево у. кряж «колода», okrouhly = 
округлый, zaokrouhlit = p. zaokrąglic = заокруглить, krouhat 
“шинковать”; [?D. ringen «боротися» (ЕСУМ) /?E. wrench/]; 
?κρικοσ «кружок» /?край/; кривой = křivy = lit. krivis, kreivas 
= L. curvus = κυρτοσ; let. kreils “загнутий”, let. krievs = 
кривич (“росіянин”), кривда; krčit “морщить”, корчить p. 
kurzyć, křeč «судорога», lit. krauti «наклоняться», let. kraitut 
“хитатися”, L. circus, circum, circa, κορονοσ “искривленный” 
(>корона), Ind. k(r)unčati = кривится; krok = у. крок, kračet = 
p. kroczyć = у. крокувати, krokev = p. krokiew = кроква (а) 
“стропило” (“трудно поддающееся этимологии” (Козлова, 
1985)), krk = p. kark = у. карк «шея, затылок», lit. karka = 
окорок, каракатица; D. Rücken “хребет” (A. hrukki) = Irl. 
crocenn; krč “пень” корчи, корчевать = p. karczować, у. 
коркоші “плечі”, AN. hryggr, ?Ind. krunčati, κυρτοσ 
«кривитися, зігнутий»; křiž, L. crux; (*(s)ker “вращать, 
сгибать > морщиниться” > Sl. *(s)kręga, *kręžь, *kręgъ >) 
скряга, кряж (AN. hringr >= D. Ring), (zem je jak) skřot “нечто 
сухое”, křehnouti “коченеть”, krah = у. крига («значение 
льдина может быть согласовано и со значением брус, колода, 
сухая земля при условии выделения в качестве основного 
признака твердости» (Варбот, 1972, с. 72))  

Germ. (*(s)ker “резать, вить” > *(s)ker/(s)kre «гнуть», 
*kreu-k) Ring (m) = Е. ring (1) (>= рынок) = круг «кольцо», 
Rang (m) = F. rang >= ранг, Е., F. (ar)-e(r)/ement >= 
(а)ранжировать /ка «уборка», F. -éе «строй», F. de-er = E. de-e 
«расстраивать»; E. –e, rank «ряд, выстраивать», -у 
«бродячий, стройный», rink «каток»; F. harangue (+ D. Heer) 
«речь»; rings «вокруг», anringen «образовывать», Ringel 
«завиток, ноготки (календула)», Rinken (m) «пряжка» Runge 
(f) «стойка, подпорка», Е. rung «дубинка, перекладина, спица 
колеса»; E. ribbon = F. ruban((i)er) «лента/очный, 
повязывать», F. orin (<= H. ooring) «кольцо для каната 
(мор.)»; L. circus, κιρκοσ. Ind. kruncate “гнуть”, р. круг(лый); 
Rücken (m) = E. ridge «гребень, хребет», Rückgrat (n) 
«позвоночник»; E. rick (1) «скирда», ruck (1) «куча, толпа»; 
zurück, -wärts «назад», Rucksack >= рюкзак; ?Е. rock (3) 
«качаться»/? rucksen/; L. crux «крест» [p. kark] L. curvus; 
?(*kereb “sich krümmen”) Rumpf, rümpfen, schrumpfen (= E. 
shrimp (+ „карлик“)) “туловище, презирать, сморщиваться”; 
rümpfen (= Nd. ruffelen), Rumpel «морщить/на, выражать 
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презрение», abrumpeln «стирать пятно»; Е. rumple = rimple 
«мять», ripple = ruffle, rip (1) «рябь/ить», riffle «желобок, 
канавка», ruff (2) «брыжи, кольцо перьев, турухтан», 
ramp(age/ant) «вымогать, угрожать, уклон, грабеж, 
распутница (ярость, буйстовать; неистовый, парапетная 
стенка)»; F. –er/ant/ement, «ползать (-ние), 
пресмыкающийся»,  -e >= рампа; Е. romp(er(s)) «возиться/ня, 
сорви-голова, детский комбинезон»; lit. kremblys “Pilz”, 
κραµβοσ, -η “eingeschrumpft, Kohl” /?kriechen/, κυρτοσ 
“искривленный”, L. curvus, lit. skrieti, krivis “кружиться, 
кривобокий”, lit. kreivas = р. кривой, крыло   

Lat. circus “круг” (=F. cercle = Esp. -o = E. ~le, F. -e/eau/ler 
“обод, обруч, набивать их”, en-ler = E. en~le “окружать”, E. 
~let “окружность” = F.,E. ~uit “+оборот (E.)”, F. cirque = E. 
~us = Esp. ~o цирк), ~um/a “вокруг” (E. ~a 
“приблизительно”), ~ensis “цирковой”, ~ino (v1) 
“закруглять” (F. cerne(r) “контур, обводить”, -eau/oir “ядро 
ореха, садовый нож”), ~ulor (v.dp.1) “собираться толпами” 
(F.,E. -er/ate циркулировать, E. -ar “круглый”, F. -aire 
“циркуляр”), -us/ator(ius) “круг, перекупщик (торгашеский)”; 
(F. chercher = E. search “искать, посик”, F. recherche(r) = E. 
research(er) “исследование/тель”, Esp. cerquillo “венец”); 
cirrus “локон” (F. -e (= Esp. -o) “усик”, F.,E. -us “перистые 
облака”, Esp. cerda “конский волос”); ?κικιννοσ; curvus = 
кривой, -o (v1) = искривлять (=F. courbe(r), E. –e, Esp. –o 
(=corvo); F. courbure = E. –ature = кривизна, F. courbature(r) 
“ломота, вызывать усталость”, courbette = E. -et “скачок”, E. 
curb “узда, взнуздывать, гнуть”, kerb “обочина”), {in-o 
“изгибать”, pro-us “изогнутый”, re-o “загибаться назад” (F. 
recourber “загибать”)}; κιρκοσ, κρικοσ “кольцо” (>L. circinus 
циркуль), κορονοσ “изогнутый”, κορτυσ = кривой; ?р. 
черствый /кора/; crux, crucis = крест (=F. croix, D. Kreuz, E. 
cross +=F. croiser “скрещивать”, -ée/illon “оконный переплет, 
поперечина рамы”, -eur =E. cruise(r) крейсер/ировать, F. -ade 
=E. crusade “крестовый поход”, F.,E. crucial “решающий”, -
ifier/ify “распинать”, F. trousquiner, -sequin “рейсмус, задняя 
лука седла”; (P.>) р. крыжовник); D. Runge; scrinium “ящик” 
>=у. скриня (F. ecrin “ларец”, E. (en)shrine “рака 
(схоронять)”); κρικοσ, κιρκοσ “кольцо (на пальце)”; (*qer) 
crassus “толстый”, ~esco “толстеть” (E. ~(itude) “грубый 
(тупость)”, Esp. graso = D. krass “жирный”, Esp. craso 
“тучный”, F. ~e(r)/eux/ier “грязь/нить/ый, шлак”, en/de~er 
“пачкать, чистить”) (F. gras(set) “жирный”, -souillet 
“пухленький”, -seyer “картавить”, -double “рубец”, de- 
“ворвань”) (F. graisse(r), -seux = E. grease, greasy “жир(ный), 
маслить”, F. en-(ser) “откорм/кармливать”, de-ser 
“обезжиривать”, E. grampus “пыхтящий”); Ind. krstna 
“целый”     

§3.2.4. Slav. skoro «почти», скоро/ый = p. skory; 
?ящер(ица) = ještĕr(ka); lit. skeris «кузнечик»; D. scherzen, 
σκαιρω «танцевать» (M. skeron, scheren «резвиться, 
спешить») /?D. schreiten, σκιρταω «скакать» (HK)/   

Germ. (?*(s)ker “гнуть, резать” > *(s)ker “springen”) 
(“значение “гнуть” регулярно порождает семы 
[вибрировать], [скакать], [зигзагообразное движение]” (Л.)) 
(*(s)ker «прыгать») (A. sceron «быть распущенным», M. 
schern «насмешка, порез») scheren (sich) (2) «беспокоиться, 
улепетывать», Е. sheer «отклонение/яться от курса», Е. scorn 
«презирать, презрение»; (M. scharz, schurz “прыжок” >= p. 
żart (=у.), It. scherzo >= скерцо) scherzen «шутить»; L. scurra 
«шутник», σκαιρειν = Ind. kurdati «прыгать», κραδα(ιν)ω, 
κορδαξ, σκαρισ “schwingen, Tanz, Springwurm”, lit. skerys 
“Heuschrecke”, р. скорый, ящерица; 
(er)schrecken/schrack/geschrocken = schröcken (a), Schreck(en) 
(m)  «пугать(ся), страх», Heuschrecke «саранча», ?Schrat 
“леший” /?L. curtus = D. kurz, р. черт (Дукова, 1985)/; E. scare 
«паника, пугать», -у «жуткий» (AN. skjarr «пугливый»); 
(*(s)ker «прыгать») Ross (n) = E. horse «конь», E. walrus (+ E. 
whale) «морж»; F. rosse, -ard «кляча, вредный», -er(ie)/éе 

«поколотить, вредничанье, взбучка», -inante, roussin (+ 
Rücken?) «кляча, боевой конь»; L. curro «бегать», carrus 
(Celt.), σκαιρειν = Ind. kurdati «прыгать»; rasseln, Rassel (f) = 
E. rattle «греметь, трещотка (-ать)». E. -esnake «гремучая 
змея»; κραδαινειν “schwingen”    

Lat. curro, cucurri, cursum (v3) “бежать” (=F. courir, -
ant(e) “поток” куранта, курьер,  -re(ur)/rier/tier “охота (бегун), 
почта, маклер” F.,E. -s(e), -(i)er “ход (бег (= Sp. corso), 
гнаться), боевой конь” >курс (= Sp. #o), F. -ive “коридор на 
корабле”, E. ~rent/cy/ricle “текущий, валюта, двуколка”, F.,E. 
(<It.) corridore коридор); ~rus (4), ~ulis, e “колесница/чный”, 
~riculum (=E. “школьная программа”) = #us, #or (F. #eur 
>курсор; > κουρσορ(ιοσ) “застрельщик”, F.,E. corsair(e) 
(>корсар) > hussar(d) >гусар), #im/(it)o (v1) “бег(ун/ом/ать)” 
(F.,E. #if/ive “скоропись” >курсив, E. #ory “беглый”, E. 
coarse(n) “грубый/еть”, E. corral = kraal “загон”, Sp. corrida); 
{ac~ro, ac#us (4) “прибегать, стечение людей” (F. accourir); 
con~ro (F.,E. -ent/ce), con#o (v1), -io/us/atio/ator “сбегаться, 
сталкиваться, столкновение, беготня,  стрелок” (F. concourir, 
-s(e(E.)) “совпадать” конкурс, конкуренция); de~ro, de#io, -us 
“сбегать, набег, маневр” (F. decours “спад болезни”); dis~ro, 
dis#us “разбегаться, беготня” (F. discourir, -s, dis#if/ve (E.), E. 
discourse “рассуждать/ение” дискурс, Sp. discusear); ex~ro (E. 
-ent “вытекающий”), ex#io = -us, -or “выбегать, вылаазка, 
шпион” (F.,E. -ion экскурсия, E. -ive “отклоняющийся”, E. 
scour (AF. escourre) “рыскать”); in~ro (E. - = F. encourir 
“подвергаться”) = in#o (v1), -io = -us “(совершать) набег 
(=F.E. -ion)”; inter~ro (F. -ent “промежуточный”), inter#o (v1), 
-us (4) (E. intercourse “общение”) “пробегать, мимолетное 
появление”; oc~ro (E. - “попадаться”, (+F.) -rent/ce 
“совпадающий, случай”), oc#o (v1), -us/atio “бежать 
навстречу, наступать, встреча, приветствие”; per~ro = per#o 
“пробегать” (F. parcourir, -s “проходить, ход”); prae~ro, 
prae#io/or “бежать впереди. предшествование” (F.,E. 
pre#eur/or(y) “предтеча (предварительный)”); re~ro (=E. -(rent 
“возвратный” (+F.) рекуррентный), Sp. recorrer “пробегать”) 
= re#o (v1), -us “возвращаться/ение” (F. recourir (Sp. recurrir), 
-s “употреблять, ходатайство”, E. recourse (Sp. recurso) 
“прибежище”); suc~ro (F. secourir, -s/able “помогать/щь, 
готовый помочь”, E. succur “подкрепление/ять”, F. -sale 
“филиал”) “способствовать”}; D. Rosse; scurra “щеголь”, ~or 
(v.dep.1) “балагурить”, ~ilis (F., E. ~ilité/ility 
“непристойность”) D. scherzen, Ind. kurdati = σκαιρω 
“прыгать” = σκιρταω, κορδαξ “неприличная пляска” /?L. ex-
curro (Ptr)/; cardo, inis “ось”, ~inalis (=F.,E. - кардинал(ьный)) 
(F. carne “угол (выступающий)”, chardonnet “воротный 
столб”, charniere шарнир); κραδα(ιν)ω “трясти”, κορδαξ 
“неприличная пляска”, (σ)κορδινηµα “Schwindel”, κορδυλη 
“Keule, Wulst”, Ind. kurdati “скакать”, AN. hrata “качаться”  

§3.2.4.1. (Celt. >) Lat. carrus “воз” (=F. char, E. ~, F. -ton 
“извозчик”, - á bancs, -abas шарабан; F.,E. -iot “воз, 
колесница”, -ge(r) “груз(ить)”, de/dis/sur-ge(r) 
“раз/перегружать”, F. -gement “погрузка”, F.,E. ~go = F. -
aison “поклажа”, -ue(r) “снасти паруса, взять на гитовы 
(мор.)”, gargousse “пушечный заряд” картуз (артиллер.)) (F. 
~riere =E. ~eer карьера “путь”, E. -y/iage “везти, переноска, 
вагон”, F. -iole/osse “двуколка” карета) (It. ~i~e 
“перегружать” >F.,E. ~icature карикатура, E. ~k(ing) 
“укладывать (гнетущий)”) (F. charrette “двухколесная 
тележка” карета, -etée/etier “полный воз, проезжий”, -ier/on 
“возить, каретник”, -oi/oyer “гужевый транспорт, возить”, -ue 
“плуг”); carpentum “повозка” (F. charpentier, -erie =E. ~er/ry 
“плотник/чество”, F. -e “остов, рама”), cisium “повозка” (Air. 
carr “сани”); L. curro 

§3.2.4.2. Slav. крыло = křidlo, lit. skristi «взлетать», let. 
skriet «бегать, лететь», крыльцо (A. skridna «продвигать») D. 
schreiten  

Germ. (*(s)ker “гнуть, крутить” > *(s)krei:  
schreiten/(ge)schritt(en), Schritt (m) «шаг(ать)», Schlittschuh = 
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Schrittschuh (m) (pl) «коньки»; E. scree «щебень» (A. scridan, 
scritan); lit. skriesti, -ytis/itulis, ap-itus “drehen, Felge, Kreis, 
rund”, let. –itulis “Rad”  

§3.2.5. Slav. chrapavy = p. chropawy = у. коропавий 
(коропатий); ropucha (=p. <*chropucha) = у. коропавиця 
“жаба” = Fr. crapaud = D. Kröte = ропуха = р. (а) коропавка, 
?D. Schorf «струп» /?D. scheren, край/; rapaty “рябой”, lit., let. 
karpa “бородавка, мозоль” (AN. skorpna “морщинить”) 
(Козлова, 1986); lit. rupuiže (= let. rupucis), rupzs 
«шершавый»; /D. Krätze «парша» (F. (a.) crape “струп”)/; 
?черепаха (Br.); lit. kirpti“strzyć”, ?D. Schorf (Machek) /D. 
scheren, край/    

Germ. Kröte (f) = βατραχοσ «жаба» (> батрахомиомахия 
(>F. batraciens “земноводные”) > батрак); (F. 
crapaud(aille/iere/ine) «жаба (собрание мерзавцев, болото, 
дверная петля)», crapoussin «плюгавый», crapouillot, -age 
«миномет, обстрел» (Brachet))]  

§3.2.5.1. Germ. ?(*gerbh “ritzen” “тот же индоевропейский 
корень засвидетельствован в значении “связывать, 
сплетать”” (Л.)) kerben «нарезать, насекать», Е. carve 
«вырезать», Kerbe «насечка» > у карбованець, Kerfe 
«насекомое» /?D. schrapen, Е. scrape (Ptr.) (ГИ)/ [?L. carpinus 
= граб, р. скребу]; krabbeln «чесать, царапать, щекотать», 
kribbeln «чесаться, зудеть»; γραµµα “знак”, γραφειν 
«писать», ?р. жребий, жеребок «изделие с резьбой», графика 
(F. greffe(r) = E. graft(er) (1) “прививка/ать (на дереве), 
привой (судейская канцелярия (F.))”, -ier “секретарь в суде”), 
эпи/параграф (F. paraphe(r) “росчерк” парафировать), 
грамматика (F. grimoire “колдовская книга, 
бестолковщина”), грамота, грамотей, ана/эпи/про/диаграмма, 
кило/миллиграмм (E. glamour(ous) “чары/овать, 
обаятельный”, -orize “восхвалять”); D. kerben, E. carve; ?Gr. 
griphos “нить, ловушка, загадка” логогриф  

§3.3. Грай «птичий крик, по которому гадали о 
будущем»; клопотъ, клепати «бить в доску вмето колокола, 
ложно оговаривать», клопотани~ “стук, шум” (Дч.)  

Slav. Кричать = křičeti = lit. kryk(š)ti = let. kliekt, let. 
krika/lis “сміхун, крикун”, lit. klikti “взвизгнуть”, крик, 
?кликать, клич /?*kel, L. calo/; M. reiher “чапля”; у. 
кропіткий, р. кропотливый, ?klopiti “схиляти” (ЕСУМ) /?AN. 
hlemmr = Sw. lämm “пастка, дверцята” (Machek)/, у. 
клопіт(кий/ня), клопотун, р. хлопать, хлопоты [?у кліпати 
очима, склеп, чеш. klenouti’ ?у. клепати = р. клепать, 
заклепка, наклеп, чеш. klepati = (робити) наклеп, let. klapstet 
“стукнуть”]   Каркать = krkat, kručet = lit. kraukti «бурчать», 
p. kruk = у. крук = let. krauklis = AN. hrokr, κραυγη “крик”; 
грач, у. грак, граченя L. graculus “галка”, lit. gr(i)oti = каркать 
= krakat = p. karkać,  krkat «отрыгивать», let. kraukat, p. kruk = 
D. Krähe = L. corvus = κοραξ D. kräen L. crocitare ?krahujec = 
p. krogulec /<тур. Карагу крагуй/ /škrktit, škrkavka/    
Журав(е)ль = jeřab (2) (> «кран») = lit. gerve = let. dzerve = 
Gr. geranos (>герань) = L. grus = D. Kranich; lit. gurti «вопить» 
= Ind. jarate = A. kerran   Ворона = vrana, havran = lit. varna(s) 
= let. vrana = гайворон; L. cornix, у. крук; vřeštĕti = 
верещати/ь = p. wrzeszczec, у. вереск; vřava, p. wrzawa 
«шум»; vrkati, vrčeti = у. воркотати, -отіти/отун = р. –овать, 
ворчать; lit.,let. verk(u)t(i) “плакати”, lit. urkti, urgzti 
“бурчати”; L. urcare “кричати”    

Germ. (*ker >*(s)krei) schreien/(ge)schrie(en), Schrei (m) = 
Е. screech «крик/чать»; E. scream «вопль/ить», shriek 
«визг/жать», screak «скрип(еть)», shrew(ish/d) «землеройка, 
сварливый, проницательный», [Gr. krizo «кричать»], Gr. 
korax “Rabe”, L. cornix “Krähe”, corvus; (*ger “schreien”). 
kreischen «визжать», kreißen «мучиться родами» (*ger 
“heiser schreien”) krachen = lit. girgždeti «трещать, лопаться», 
krächzen, «кряхтеть, скрипеть», Kracke = E. crock (2) (f) 
«кляча», Krakeel (m) = Kracheel, krakeelen (Nd. karjölen) 
«ссора шуметь», F. craquelin «сушка, баранки»; E. crack(le) 
«треск (-щать), знаменитый (хруст (-еть))»,  creak «скрип (-
еть)», crash (2) «грохот (-ать)», crush «давка (-ить)»; F. 

crachon, -er/at/ement/oter «изморось, харкать, плевок, 
отхаркивание, поплевывать», écraser, -ement/ant/eur 
«раздавить,  толкотня  (разгром),   подавляющий. дробилка»; 
Е. craze, -у «чокнуться (-ый)»; L. crepo (E. craven) «звенеть, 
бряцать», Ind. garjati «шуметь, реветь, шелестеть», р. кричать 
(D. Kranich = L. grus = журавль, Krähe); (*ger “heiser 
schreien”). Kranich = F. crone = E. crane = L. grus (>F. grue) = 
Gr. geranos = журавль = lit. gerve, Kran >= кран, E. crane's bill 
=  L.-Gr. geranium >= герань, lit. garnys “цапля”; Krähe 
«ворона» = L. corvus, cornix; krähen «кукарекать» = E. 
crow(ed)/crew «+ворона»; E. -bar «лом», -'s-foot «лютик», Е. 
(a)jar «дребезжанье/ть (приоткрыть (дверь), быть в разладе)» 
(AS. ceardian); ?krahnen = krohnen «рычать, гудеть»; lit. groti 
= ст.сл.граять «каркать, квакать»; ?Е. croak(er) «каркать, 
квакать/нье (каркающий, квакающий)», (corn)crake 
«болотная курочка (коростель)», cricket (1) «сверчок», 
creak(y) «скрип(учий)», crick (in the neck) «растянуть 
мышцы»; Kranich > quarren = quärren = querren (Tzn) «пищать 
(о детях)», girren = kirrcn = gurren = garren (Tzn) «ворковать»; 
?E. cur  «дворняжка» (<M., Nd. kurren «рычать») L. garrire, -
ulus (E. garrulous) «болтать языком»; γαρυσ «голос»; (*ga(:)r 
“кричать”) karg  «скупой,   скудный»,    Karwoche 
«предпасхальная неделя», -freitag «страстная пятница»; Е. 
chary «сдержанный, осторожный», care(less) «забота (-иться), 
без-ный»; kärglich «убогий(-о)», kargen «скупиться», Karglaut 
«скупой на слова»; γηρυσ “вопль”, L. garrire “болтать”  
(*(s)ker/kor/kr “кричать”) Rabe (m) = E. raven «ворон», Rappe 
(1) = Rapfen (m) «вороной конь», L. corvus, cornix «ворона», 
crepo, crepitus “knarren, das Klappern”, Ind. krpate “jammert”; 
Reiher (m) «цапля» = Е., F. her(o)n, Е. egret (A.heigaro, 
AN.hraga) «белая цапля», F. aigrette “птичий хохолок”, E. 
rogue, - ish/uery «жулик(оватый)/ьничество», F. -ue 
«спесивый» (AN. hrokr «наглый»); (*kraikr) Häher = Häger, 
Heger, Häckster «сорока» (A. heigaro), Gr. kissa “сойка”; lit. 
krykšti (= κριζω), krikseti “kreischen, qualen”, р. крик/чать; 
Rachen (m) = Е. rack (1) «пасть; стойка»; Gr. krazein  
«кричать», Ind. kharjati “knarrt”, lit. krogiu, kregeti “röchle, 
grunzen”; Scharbe “баклан”, schreien “кричать”, schrummeln 
“греметь”, röcheln “хрипеть”, E. scream, р. скрежет, lit. 
kraukti = кряхтеть, κραζειν, κοραξ “каркать, ворон”, L. 
croci(a)re = р. каркать, р. крякать, крик, у. крук, L. crimen 
“обвинение”; E.ring/rang/rung (2) (= AN. hringja) = Н. rinkelen 
«звенеть, звон»; ?A. hruoh >F.freux «грач», ?E. rook (1) (AS. 
hroc) «грач»   

Lat. crepo, pui, ~itum (v1) “стучать” (F. crever “прорвать”, 
F.,E. -asse(r) “расселина (трескать)”, E. -ice “щель”, F. -é/ant 
“лопнувший, изнуряющий”,E. craven “трусливый”), ~undia 
(n.pl) “погремушки”, #o (v1), #us (m4) “трещать, стук” (F.,E. 
#er/ate/ation “хруст(еть)”); {con~o “трещать”, dis~o 
“расходиться”, -antia = -atio “разногласие” (=E. -ancy/ant 
“несходный”), -us “престарелый” (=F.,E. de#(ude), F. de#er 
“растрескиваться”), in~o = in#o (v1) “зашуметь”, per~o 
“жужжать”}; κραζω (κροζω) = кричать, Ind. krpate “вопить”, 
garjati “шуметь”, D. krachen, Kranich, р. кричать; corvus = 
cornix, nicis “ворон(а)” (=F. corneille, corbeau, -in/illat 
“вороненок”, en-ellement = E. -el “выступ, ниша”, F.,E. 
cormoran(t) “баклан”); κοραξ, κορονη “ворон(а)”, κραυγη 
(κριγη) = крик, P. kruk, у. клопіт, р. сорока, кракать; 
graculus/a “галка”; (A. krajan “петь (о петухе)”, kerran = 
кричать, ст.сл. граяти “каркать”); grundio = grunnio (v4) 
“хрюкать” (=F. grogner, -on(ner)/ard “брюзга/жать”, groin 
“рыло”, gronder “рычать”, -eur/erie/in “ворчун, выговор, 
тригла (рыба)”, rognonner “бормотать сквозь зубы”, E. grudge 
“(выражать) недовольство”, grouse “ворчать/ун”, grouch 
“брюзжать/га”, gurnet “тригла”), gannio (v4) =ob/og-io 
“лаять”, garrio, -ulus, -ulitas “болтать/ливый/ливость” (F. 
graille “ворона”, -er/ement/on(ner) “каркать, хрипота, 
харканье, мокрота (отхаркивать)”); ?D. greinen, grinsen, E. 
grin; grus, gruis = γερανοσ (герань) = D. Kranich = журавль 
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(=F. grue; -au/tier “кран(овщик)”, E. grouse “куропатка”, 
pedigree (<F. pied de grue) “родословнная”); Gr. gerus (garus 
(Dor.), gargaris (Hes.) “голос”, р. гоготать]    

§4. Предполагаемые континуанты *(s)ker либо же 
паронимы общего семантического поля  

§4.1. Slav. Груда = hrouda, lit. graudus “крихкий”, grusti 
„толочь“, lit., let. gr(a)ud(a)s “зерно”; hrud’ = грудь; гряд(к)а = 
hřada, hřidel “вал” р. грядиль “быдло”, lit. grindis «половица»; 
/?L. rudus, rudimentum (HK), ?L. grunda “крыша”, A. grintil 
“бревно” (HK)/ D. groß, Grieß = Grütze “крупа”, βρενθοσ 
“гордость” L. grandis «большой» (HK)   Граница, hrana = 
грань, hrot “острие” = D. Grat, D. Granne «остюк, щетина» [D. 
Gräte, Grätling “рыбья кость”]  Греметь = hřmiti = lit. 
grume(n)ti, hřimati = у. гримати = lit. grameti, let. gremt 
«бормотать» р. гром(кий), разгром; D. Gram, grimmig, 
χρεµιζω “іржу” [?Gr. chromos, bromos, brote]   

Germ. (*gher “scharf über etwas streichen”) Grund (m) = E. 
ground >= грунт, E. groin «крестовый свод, закруглять»; 
Gründling = E. groundling «(рыба)», E. groundsel, -sill «порог, 
крестовник (раст.)»; Grind «лишай, струп», Grand (1) 
«гравий» [?р. грязнуть]; > E. grind/ground (AS. grindan), -er 
«точить/льщик, молоть, размалывание», grist «помол, 
барыш», L. frendo «молоть», χραινειν (>E. chrism) 
«касаться», χονδροσ «зерно», lit. gresti (grendu) «скрести»; 
?(*ghreu “zerreiben”) Griefe, Grieve, Griebe «шкварки» = E. 
greaves, Griebs «сердцевина», ?Krips «горло, затылок»; D. 
grauen, grausam (A. gruen «трястись от ужаса» >=) E. grue 
(dial.),  gruesome = grewsome «ужасный, отвратительный»; 
?(*gh(e)r(r)dh “колючий”) Gerste (f) ?= L. hordeum «ячмень» 
= κρι(θη) /?D. Korn, р. зерно, горох/, L. horreo «щетиниться»; 
καχρυσ «жареный ячмень» /?Haber/; (*ghere “резать > 
прорезаться” > *ghro “wachsen”) Gras (n) = E. grass «трава», 
grün = E. green «зеленый» (?= L. gramen /?L. gurges, voro, р. 
жрать/); E. grow(n)/grew, -th «расти, рост», graze, -ier «пасти, 
царапаться, животновод»; F. gruyere «швейцарский сыр», 
?χορτοσ (Tzn) «ограда»; L. grandis «большой», р. грань, 
граница, гроздь; (*gher “hervorstechen”) Granne (f) «ость, 
щетина», Grat (m) «ребро», Gräte (f) «рыбья кость»; 
?grätschcn, gret(s)en «ноги врозь» /?greinen, grinsen/; р. грань 
= чеш. hrana, hrot “острие”; Grendel (= M. “засов, балка”) = 
Grenzel «шлагбаум» (<Grenze < граница), lit. grinda “доска 
пола”, р. гряда; (“начальное gr символизирует семы 
[большой], [грубый], [прочный]” (Л.)) (*gher “дробить, 
размалывать., обрабатывать острым инструментом” > 
*ghre:u/ghru:) gross = E. gross «большой» = E. great 
«великий», Е. groat «мелкая монетка»; Grütze (f) = Graupe (f) 
>= крупа, Grieß (m) «манка, гравий», graupeln «идет мелкий 
снег», Grus, Graus(s) = Grien (m) «щебень», Greißler (m) 
«бакалейщик» (?= E. grocer); E. grit (1) (2) «песок, дробь, 
скрипеть», -s (= groat(s) = gruel = F. gruau (1)), -ty «овсянка 
(крупа), песчаный», grout “мука крупного помола”; F. 
gres(il(lon/ler)) «песчаник (крупа, град, хрустеть, 
коробиться)», grêle, -on/er «град(ина), побивать градом», 
(e)gruger, (e)-eoir «глодать, толочь; ступка, крупорушка», -
erie «обман»; ?L. rudus “галька, щебень” /?D. reifen, р. 
решать, разить/, lit. grudas = let. grauds “зерно”, р. груда, 
грусть, у. грудень; greulich «мерзкий», Greuel (m) = Graus (m) 
«ужас», grau(l)en «страшиться», -sam «жестокий», -sen = 
gruseln (es -st =es gruselt) «жутко», gruselig «жуткий», grieseln 
“испугаться”, Е. grizzle, -ed = -y «серый, седой, седеть», -у >= 
гризли «медведь», ?Е. grisly «ужасающий», Е. grilse 
«молодой лосось»; р. грусть; Grimm (m), grimm 
«ярость/ный», gram «злобный», F. grimaud «угрюмый», -
асе/er/age >= гримаса, грим (ировать); E. grim(e/y) «жестокий 
(сажа, пачкать, чумазый)», grum (dial.) «угрюмый»; (*ghrem 
“звучать”) ?grummeln = E. grumble = F. grommeler «ворчать», 
grump(h)y «сварливый»; Griesgram «угрюмость» (M. 
grisgramen «скрежетать зубами»); ?F., Е. chagrin 
«досада/ждать» /?D. greinen, grunzen, F. grigner/ ?L. fremo, 

Gr. khromados «скрежет, скрежетать; реветь», chremizein 
“wiehern”, lit. grameti “свалиться”, let. gremt “murmeln”, р. 
гром(ыхать), греметь = let. graust, graudiens; (*gher “тереть, 
размалывать > жесткий, шероховатый > раздраженный, 
злобный” > *ghers “Widerwille”) garstig «гадостный», lit. 
gristi “надоесть” (?L. horridus (Tzn)); grau = Е. gray, grey = F. 
gris(ailler) «серый/еть, седеть», Е. –lag/goose/hound «гусь, 
борзая»; greis, Greise «седой, старик»; F. grisaille >= гризайль 
«(живопись в серых тонах)», -ег(ie)/ant 
«опьянять/ение/яющий», -ard/et «серебристый тополь, щегол, 
вьюрок, акула, облепиха», -ette >= гризетка «дешевая ткань», 
-оn(nег) «седой/еть»; L. ravus (F. rouan, E. roan) «серо-
желтый (пегий)»; χαραποσ “с сияющими глазами”, Ind. 
jvarati “быть в лихорадке”, ?lit. žereti “сиять” [?р. заря, 
узреть, зрение, зрачок; («значение «сиять, сверкать» 
возникает на базе понятия «резать, бить»… *gher «сиять, 
сверкать» идентично *gher “обрабатывать острым 
инструментом”») (Л.); (“сема [звук] в корне *gher возникла 
на базе понятия “обрабатывать острым инструментом”” (Л.)) 
/?жар, гореть, D. warm/] (*grotjan “zur Rede bringen”) grüßen 
= E. greet, Gruß (m) «приветствовать(-ие)»; gräßlich 
«schrecklich», girren “ворковать”; E., F. regret, F. –ter/table 
«сожаление (-ть), достойный сожаления»; κεχλαδα, κεχλαζο 
«rausche, klatsche” /Ind. hradate «реветь», ?χαιρειν(Tzn.) 
«приветствовать»/ grell «яркий», gröhlen = grollen 
«горланить», F. grelot(ter/tement) «бубенчик (дрожать от 
холода, дребезжание)», ?Е. growl «ворчать, рычать/ние», ?F. 
grouiller, -ement «кишеть/ние» /?gram ?greimen/; р. гаркать, L. 
hirrire “визжать”    

Lat. horror, oris “трепет” (F.,E. ~eur/or, F. ab~er = E. abhor 
“ненавидеть”, E. -ent “противный”), ~ifico (v1) “ужасать” 
(=F.,E. -ier/y/ique/ic), ~eo “торчать кверху (о волосах), 
дрожать”, ~idus “колючий” (F.,E. ordure “отбросы”, -ier/ous 
“похабный”), ~ibilis “ужасный” (=F.,E. -le), ~endus 
“ужасающий” (E. - = ~ent “+ощетинившийся”), ~isonus 
“грозно шумящий” (F. ~ipiler “вызывать озноб”, F.,E. -ation 
“гусиная кожа”); Ind. gharsuh “возбужденный”, harsate “с 
волосами дыбом”; hirtus “лохматый”, hirsutus 
“взъерошенный” (=F.,E. -e, F. hideux =E. -eous “мерзкий”), 
hispidus “мохнатый” (F. -e), ?hirx = hircus = -inus “козел” (F. - 
“козлиный”) (Ptr), ?(h)irpex “грабли” (F. herse(r) 
“борона/ить”, harceler “мучить”, hercher “откатывать (в 
шахте)”, gerseau “шкивный трос”, E. gorse “дрок (раст.)”) (E. 
hearse = herse “гроб”, re-e/al “репетировать/ция”) (Ptr), ?L. 
ericius “еж” (F. herisson, E. urchin “мальчишка”) (Ptr); χηρ 
“еж”, Ind. hrsyati “ощетиниться”; (*ghredh “hervorstechender 
Antrieb”) herba “трава” (=F.,E. ~(e), ~eux/aceous 
“травянистый”, F. ~er “расстилать холсты для беления”, ~ier 
= E. arbor гербарий, E. arbour “зеленая беседка”) L. gramen, 
D. Gras; frendo, (~ui), fres(s)um (frensum) (v3) “реветь, 
скрежетать зубами” (It. ~ire), ~eo, ui, frensum (fressum) (v2) 
“раздроблять”, freno (v1), -um (-i, orum (pl.)), in-is 
“взнуздывать, узда, разнузданый” (F. frein(er) “узда, 
тормоз(ить)”, fraise (2) “брыжейка (теленка)”); {de-atus 
“необузданный” = ef-(at)us (=F. ef-é), ef-atio, in-o (v1) 
“взнуздывать” = re-o (v1) (=F. -er, E. refrain 
“воздерживаться”)}; E. grind, Lit. grendu “драть”; (*gher 
“reiben”) furfur, ~is “шелуха, отруби” (=F. ~ (med.))   
?hordeum = κριθη = D. Gerste “ячмень” (=F. orge, -eat/elet 
“миндальное молоко, ячмень на глазу”) ?horreum “амбар” 
/?L. granum, р. зреть/  (h)ericius = χηρ “еж” (=F. herisson, -er 
“ерошить”); A. grot “острие камня”, AS. gram “усы”  
grandis,is “большой” (=F.,E. ~(eur) “(величие)”, ~iose 
грандиозный, F. ~ir “расти”, a~ir =E. ag~ize “увеличивать”), 
~iloquens “хвастливый” (F. -t “напыщенный”) (E. ~father 
(=granfer, gaffer), ~mother (=grannam, granny), ~son/daughter); 
let. grands “сильный”; ravus “серый” = D. grau (F. rouan 
“пегий”, E. roan “чалый”, ?rubican “рыжий с проседью” 
(<Esp. rabicano)); χριειν “мазать”, χρισµα “мазь” (E. 
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chris(o)m = F. chrěme “елей”), χριστοσ “помазанник” 
Христос; ?крем (F. créme, E. cream “сливки”) /?<Celt. (Wal. 
cram(en) “инкрустация”)/; Ind. gharasati “тереть”, E. grind 
? χριτµον “ячменное зерно” (F. christe marine “свербильник 
(раст.)”) ?χονδροσ “хрящ” (F. perichondre) (L. hypochondria>) 
ипохондрия >хандра, остеохондроз   

?Celt. (крем) F. créme(r) “сливки, устояться (о молоке)” 
крем (Gall. crama), ~eux/ier/erie “жирный (о молоке), 
молочник/арня”, e~er/oir/euse “снимать сливки, ложка для 
этого, сепаратор”   

4.1.1. Slav. (*gher “скрести”) зариться, p. nazorliwy, zarki 
“łamki”, lit. žerti (žeriu), žarstyti “царапать, грести” [Варбот, 9, 
1982]; χαρασσω, -ττειν “вырезать” характер, χαραδρα 
“рытвина, канава” шарада (<Prov. charra “разговаривать”), 
шарлатан (<It. ciarlare “болтать языком”) (F. gercer, gerçure 
“трескаться, трещина” E. gash “резец, глубоко ранить”); Lit. 
zeriu, zerti, zarstyti”царапать(ся)”; χαραξ “кол” (F. échalas 
“подпора, тычинка”, harasse “клетка”)   

§4.1.2. ?Slav. крушить = krušit = p. kruszyć = lit. kriaušti, 
krušina = крушина, kruch = крошка, кроха, окрошка; krušny, 
zkroušenost, zkrušit “важкий, упокорення, засмітити” p. 
kruchy, у. крих(т)а, крихкий, lit. kruša “крупорушка ”, lit. 
kr(i(а))ušti = let. krauset “товкти”, lit. kr(i)uša = let. krusa 
“град”, let. kraupa/us, krupt “струп, шерехатий, лопатися”, p. 
skrucha = у. скруха; D. Graupen (?> kroupa = крупа, крупинка, 
крупный (как антоним муки)), let. kraupis «крошка», krupis, 
krupe “человечек” ?Gr. krystallos L. crusta “крошка, корка” 
(>D. Kruste)) ?AN. hrosa «кора, крига»; хрупкий, lit. kraupus, 
nukrupes “шершавый”, let. –is/a “парша, струп” /?D. grob/ 
[Меркулова, 2, 1972]   

Germ. reuen = rauen (dial.) (es -t mich) «(я раскаиваюсь)», 
-ig, Reue «покаянный/ие», E. rue(ful) (2) «жалость, со-еть 
/ение, -обный», Е. ruth(less) «жалость (без-ный)»; Ind. karuna 
“Mitleid”, р. крушить, сокрушение, κρουω “толкать”    

Lat. crusta “кора” (>=E. ~(y) (a) = F. croůte =D. Kruste 
“корка”, -on “горбушка”, en-er “штукатурка”, F.,E. 
~acés/aceous “ракообразнные”), ~(ul)um “пирожное/ок” (F. 
croustade “хрустящая корка”, E. custard “драчена”, F. -ille(r) 
“корочка (хрустеть, жевать)”), {in~o (v1) “обмазывать” (F.,E. 
-(er) инкрустировать)}; κρυοσ “мороз”, κρυσταλλοσ “лед” 
кристалл, A. roso, rosa “корка, лед”, AN. hrupr “корка”, hriosa 
“дрожать от холода”; криотерапия   

§4.2. Slav. zrat = у. зріти, зрілий = р. зрелый, зреть; 
γερασκω = Ind. jaryati “стареть”, γερων = Ir. zar «старец»; 
γεργεριµοσ «зрелая ягода»; zrno = зерно = L. granum = D. 
Korn; γιγαρτον “виноградное зерно”; Ind. jirnas (jurnah) 
«старый, зрелый, растертый»;?hrach = горох = lit. žirnis; ?lit. 
gurus = Gr. grachos = D. Gerste = L. hordeum «ячмень» /D. 
Grund, L. horreo (Л.)/; D. Giersch =let. garsa = lit. –šva/šas 
“яглиця” [?Ind. gharsati, gharstas «тереть, тертый» (HK)  

Germ. (*gere/ge:r “растирать”) Korn (n) = Е. corn = L. 
granum (Е. grain) = зерно = let. zirnis = lit. žirnis, Kern (m) = Е. 
kernel «ядро (ореха)», -ling (n) «деревце (ореха)», kernen 
«створаживаться, сгущаться», ?Kerl “парень” /?D. kriechen, 
Sl. *korlъ (Мартынов, 1963)/; Е. corncrake «коростель 
(птица)», churn «мешалка, взбалтывать», churl(ish) «скряга, 
грубый»  

Lat. granum “зерно” (=F.,E. grain, F. -e “семя”, E. en/in- 
“укоренять, пряжа”, gram “горошек”, F. gremil (+mil) 
“воробейник”) (F. (en)grener “наливаться зерном (ссыпать 
хлеб)”, e-er = egainer “выбивать зерна”, -etis/u/aille/eler/adin 
“зубчатый край монеты, зернистый, металл в зернах, 
наводить рисунок, фаршированная дичь”; F. -at = ~at гранат 
(мин.); F.,E. -ade/adier, E. pome~ate гранат(а), гренадер) (F.,E. 
~it(e)/ule гранула гранит), ~ifer “несущий зерна (муравей)”, 
~arium “амбар” (=F. grenier, E. ~ary = garner) (F. ~ge “рига”, 
?E. gravy “подливка” /? Mak/); D. Korn = р. зерно; (*ger(e:) 
“zerreiben”) glarea “гравий” (F. ~eole “тартушка (птица)”)    

?Gr. geron(tos) “старый” (> геронтология), Ind. jarah 
“возраст”, р. зерно, зреть, зрелый /?Sl. *korlъ = кривой 
(Мартынов, 1963)/  ]    

§4..3. Городъ = ограда, градъ = город (Дч.); ?ж #    дати 
(ж#жд @, ж#ждетъ) =жадати (Бл.)  

Slav. hrad(it) = город(ити/ь), град, zahrada “сад”, 
гражданин,  награда, горожанин, hraditi = огораживать, hraz 
«плотина», преграда, перегородка, огород, огорожа, 
ограждать, изгородь, lit. žartas, žardis, gardas “помостки, 
ограда пастбища, плетень” (let. gards, zards «свинарник, 
подставка»); ?žerd’ = у. жердина = р. жердь, lit.žardas “палка 
для ношения ведра”; D. Garten (E. garden, yard) = L. hortus = 
χορτοσ L. cohors, Ind. grha «жилье»; ždati = ждать = let. 
gaidit = lit. geisti (geidžiu) (+ =жа(ж)дати/ь), lit. gaidas 
“алчность”; ?každy = каждый (HK), lit. geidulis = у. жадання; 
žadat “просить” lit. pasigesti (gendu) “помічати відсутність”, 
p. žadac = у. жадати = lit. gedauti “(+сумувати)”, žadny = у. 
жадний(ого), р. жадный/ость, žizeň = жажда, lit. godeti, godus 
= жаждать, жадный, θεσσασθαι  (= Ir. žaidjemi), (suppl. 
ποθειν) «просить, желать», D. geizen, Geiz «скуиться, 
алчность» /?год, годний, D. gut/; zvĕř = звір/ерь = lit. žveris = 
let. zvers = θερ; L. ferus  

Germ. (*gher “fassen” >Gr. heir «рука») (*ghordho 
>?*hurbs (>L. urbs)) Garten «сад» = Е. garden = F. jardin; E. 
yard (1) «двор», orchard «огород» (+ D. Wurzel, E. wort); Gurt 
= Gürtel (m), gürten = E. gird(le)/girt (2) (1) «пояс, о-ывать, 
насмехаться/шка)» («first used of striking with a belt or whip, 
the lash circling round one struck») (Ptr) >p. gurt; E. girder 
«брус, балка», girth «подпруга, обхват талии, подтягивать», 
garth «двор, запруда»; L. hortus (>F., E. court) (>F. ortolan 
«садовая овсянка») = χορτοσ «двор» = L. cohors, р. 
(о)град(а), город, жердь; lit. gardas “Hürde”, Ind. grhah 
“Wohnstätte”; (*gher “хватать, удерживать, страстно желать”) 
/?*ghi “das Maul aufsperren” > gähnen/ (be)gehren «желать, 
жаждать», Е. yearn «томиться», Gier (f) = -de (f), (be)-ig, -en 
«жадность (-ый), жаждать», Be-(de) «страсть, жадность», 
gern «охотно», (*ghei(dh)/guhe(dh) “требовать, жаждать” (?+ 
gähnen)) Geiz “скупость”, geil “похотливый”, р. зело “очень”, 
ждать, у. жадати, lit. geisti, godus “желать, жадный”; ?H. 
graagte «голод», Sw. (a) grådig «голодный» (G. gredus 
«голод»), E. greed(у) (A. gratag) «алчность/ый», Ind. gardha 
«алчность», lit. gardus «аппетитный» /?groß, Grund/ /? 
gähnen/; Geier (m) «коршун», F. gerfaut (+ D. Falke, L. falx) 
«кречет»; L. horiri, hortari (E. exhort) «побуждать, 
призывать», χαιρειν, χαιριζεσται «тешить, оказывать 
милость», ευχαριστοσ >= эвхаристический («милостивый»), 
Ind. haryati “желать”, L. ferus “дикий”, θηρ, φηρ “хищник”, 
lit. žveris = р. зверь    

Lat. hortus “сад” (F,.E. cour(t) “двор”, -tois/eous 
“вежливый” куртуазный, -oisie/esy “учтивость”, F. -tisan 
куртизанка, -tiser “ухаживать”, -ille/iliere “палисадник, 
медведка (насекомое)”, E. curtain “занавеска”, curts(e)y 
“реверанс”), ~tulus, -anus “садик, садовник” (F.,E. (h)ortolan 
“овсянка (птица)”), ~tensius “садовый” гортензия, co~s “хлев 
>толпа” (F.,E. -t когорта, F. cortege кортеж), hara “хлев”, Gr. 
khortos “ограда”, kheir “рука”, eukheres “удобный”, Ind. 
harati, jariharti “брать”, D. Garten (=F. jardin), р. город, ?Gr. 
phurtos “ноша, бремя”; hortor (v1) “побуждать” (E. 
~ative/atory “увещевательный”), ~amen(tum) = ~atus (m4) = -
io “поощрение”, -ivus/or “поощрительный, побуждающий”; 
{ex~or, -atio “ободрять” (F.,E. -(er) “увещевать”)}; χαιρω, 
χαρµη “воинственность”, Ind. haryati “получать   
удовольствие”, D. gier, begehren; ferox, ocis “отважный” (F. 
fier(te) “гордый/ость”, -ot “спесивый”), ~us “дикий, зверь” (E. 
~al/ine “дикий, неприрученный”) (F. faramineux 
“головокружительный” (It. -a “зверь”)), ~ocia/ocitas/oculus 
“свирепость, отвага, необузданный” (F.,E. -e/ite/ity/ious =E. 
fierce “свирепый/ость”), ef~o (v1) “ожесточать” (F. effarer 
“смущать”); θηρ = зверь   
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χειρ(οσ) “рука” хирург (F. chirurgien = E. surgeon), 
хиромант, хейрономия (F. cheiroptere “руукокрылые”), 
цирюльник (E. chiropody “маникюр”) χαιρειν “радовать” L. 
caerefolium (+phullon “лист”) (F. cerfeuil = кервель (бот.), E. 
chervil “пупырь”) Хариты; θηρ(ιον) “зверь” (F. pantiére = -
enne “силки”, theriaque, E. treacle “противоядие, лекарство 
>патока”); L. ferus    

§4.3.1. Slav. У. грабати, гребти, р. грести, у. греб(ув)ати 
“зневажати”, hrabati = сгребать, hrabĕ = грабли, у. грабувати, 
р. грабить, грабеж, погреб, hřeb(ik) “гвоздь”, hrob = гроб, 
сугроб, hřeben = гребень, hřeblo “кочерга”, hřebelec 
“скребница”, у. гребля; lit. grybti = let. grabat = Ind. grabhayati 
(grabhnati) “хапати”, lit., let. grebt(i) (?= D. graben) 
“вискоблювати” ?D. Grab, Grube, Gruft /?Gr. grafo, gramma 
(HK)/   

Germ. (?*gher/ghrei > *ghreb “скрести, хватать”)  
greifen/(ge)griff(en), Griff (m) = E. grasp «хватка, с-ывать», 
er/be-en, Begriff (m) «за/охватывать, понимать /ние)», Griffel 
(m) >= грифель (+<Gr. grapho); E. grip(е) «сжать, хватка, 
зажим», grope «ощупывать»; F. grimper, -ette/eur/ereau «лезть, 
тропинка, ползун, пищуха (птица)», gripper, -age «царапнуть, 
трение, хлам», -е/аl/é/sou, a-er >= грипп(озный) 
«сморщенный, скряга, схватывать», griffe, a-er, -ade/u/ure 
«коготь, вцепляться/удар когтями, когтистый, царапина», -
onne(u)r/onnage «царапать, пачкун, каракули», aigrefin 
«проходимец»; lit. griebti «схватывать», let. gribet, -a “хотеть, 
воля”; ?(*ghrebh/ghrobh “копать, скрести, хватать”) 
graben/grub/ge-en «копать», E. grab = Ind. grbhnati “хватать”, 
E. grub(by) «вы/ вскапывать, личинка, грязнуля», Grab (n) = 
Gruft (f) = Е. grave = гроб «могила», Grube (f) «яма, нора», 
Graben (m) «ров, канава», Gracht (f) «городской канал», 
?Garbe “сноп” /?greifen, ?graps(ch)en/; Е. graft (2) «работа», Е. 
groove «(делать) желобок»; grabbeln = gribbeln «щекотать, 
щупать», grübeln «размышлять (погружаться в память)»; F. 
graver = Е. (en)–e(d/n) = F. -ure >= гравировать/юра, F. en-er 
«посадить на мель»; /[?Gr. grapho «писать», ?krypto = 
крыть]/, р. гроб, погребать, гребу, грабли; ?graps(ch)en 
«цапать, схватывать», ?Grips (m) «ум», ?Garbe (1) = F. gerbe 
«сноп», F. (en)-er/ier «укладывать, вязать снопы, скирда»; lit. 
grobti = Ind, grabhnati “raffen” /?krumm, Kropf, Krüppel/ 
/?krabben, E. grab/   

§4.4. (*sker “різати”) (ЕСУМ) (Sl. *koriti /kariti) (Варбот, 
1972) карити “сетовать по умершим” (Дч.)   

Slav. кара, kara = lit. karas “война”; karat, karavy = 
укорять/изненный, p. karać =  карать, karny = карный; корить, 
у/покорять, укоризна, pokora = покора, kořit se 
«поклоняться», p. korzyć się = покорять(ся), let. karinat 
“дражнити”, L. (a (Enn.)) carino “знущатися”, 
καρνη, κερτοµιοσ, σκερβαλλω “шкода, глузливий/ую” /?lit. 
kareivis, -ias «воин/йско», lit., let. –as/š “война”; D. Heer (A. 
hari, G. harjis) κοιρανοσ “полководец”/    

Germ. Heer (n), (ver)heeren «войско, воевать 
(опустошать)», -fahrten «совершать поход»; Е. harry 
«разорять», -ow (2) «мучить, терзать», Harnisch (m) = F. 
harnais = Е. harness «упряжь, запрягать»; F. (en)harnacher, -
eur/ement «снаряжать, вырядить, шорник, сбруя»; Herberge 
(f) = F. auberge «приют, прибежище»; F. heberger 
«приютить»; E. harbour «гавань», harbinger «предвестник, 
квартирьер»; F. heraut (= Е. herald(ic)), -ique >= герольд, 
геральдика; F. harangue((u)r) (+Ring) «речь, говорить, 
болтун», faraud «хвастун»; Gr. koiranos, keiro «полководец, 
verheeren», lit. karas «война», р. карать, корить, укор; ?herb 
“терпий” /?scheren/, L. carinare “презирать”    

§4.5. крhпкій, крhсити >= воскрешать (Дч.)  
Slav. крепкий křepky “проворный”, lit. kreipti “кривити” 

Lit. kreipyti, kraipiti «перекручувати» (?Gr. (posi)kraipnos 
«быстроногий») ?křisiti = воскрешать; ?D. Kraft, kriechen   

Germ. ?(?*sker > *krep/kuerp) Reff (n) «кормушка, ясли» 
(AN. hrip, rufa “Holzgestell zum Tragen, zerreißen”) [р. 

крепкий, L. corpus, Ind. krpa “образ, красота”]; ?let. (a) kribas 
“Boden”  /?raufeln, ?raffeln/ /?Riefe, L. ripa, rivus/    

Lat. ?corpus, ~oris “тело” (=F.,E. ~s/us корпус, E. ~se 
=corse “труп”, F.,E. corsage, corset корсаж, корсет, cors(e)let 
“латы, лиф”, ~ulent “дородный” корпулентый, F. corser 
“усложнять, уплотнять”), ~oreus “плотский” (=F.,E. -e(a)l, E. 
-al капрал, F.,E. -ation корпорация, in-er/ate 
инкорпорировать), ~usculum “частица” (=F.,E. -(u)le 
корпускулярный); πραπισ “грудная диафрагма (как 
вместилище души), ум”, Ir. (Avest.) kehrpem “тело, форма”, 
?р. чрево /?р. кроить/     

 
2. ΤΣ - КОРНИ  

 
§1. Элементарный корень *ts “прямой, стоячий, стойкий, 

спокойный, ровный, выставленный, разложенный, сухой, 
простертый, покрытый” (Мельничук, 1986)  

§1.1. Slav. Ста(нови)ть(ся), стоять = stat = p. stawić = lit. 
sto(ve)ti, statiti = L. stare (L. sisto = ’ιστηµι = Ind. sišthami = Ir. 
hištaimi, συστεµα) = D. stehen, кстати, уста(ва)ть; stačiti = p. 
starczyc; stado = стадо = lit. stodas, let. stadit «сажать, 
ставить»; D. Stute; staj = p. stajnia, р. стая; staly = p. stały; stan 
«шатер», р. стан; statečny = p. stateczny, důstojny = 
достойный, statek (= p.) «корабль», dostatek = у. достаток, 
stačiti = у. вистачати, stav = p. stan, у. ставок, statny = 
статный, у. стать, stejny «одинаковый», přistav = пристань; 
stůl = стол = lit. stalas, столяр, столица; lit. stuolis «пень»; D. 
Stuhl (G. stols), στελλω, στηλη «ставить, столб»; D. stauen, 
Stunde, Stand (= L. status = στασισ); столб = sloup = p. słup (< 
*stłup < * stułp (Br.)) = lit. stulpas = Ind. stolpi = στηλη = A. 
stolpe   D. umstülpen “перекатить”; ?στελλω = D. stellen (HK)     

Germ. stehen/(ge)stand(en) = E. stand/stood = L. sto, stare 
(E. stay «пребывать»)= Ind. stha(lati) = стоять, gestehen 
«признаваться («устанавливаться»)»; Stand (m), Zustand = L. 
statio = στασισ (= D. Stellung) = Ind. sthiti = (со)стояние, 
Ständer = стояк, ständig = постоянный; stunden «определять 
срок», Stunde (f) «час», E. stound (а) «час, удар, боль/еть», E. 
stunt «демонстрация/ировать»; Statt (f) = Stätte (f) «место», 
(an)statt = E. (in)stead «вместо», stattlich = статный, -geben, 
ge/be-en «удовлетворить, позволить, хоронить», stät = stet(ig) 
= E. steady, -fast = постоянный, устойчивый, stets = 
постоянно, bestätigen «подтверждать», Stadt (f) «город», 
Staden (m) = Gestade «берег», Staude (f) «куст», Stadel 
«сарай»; Stag = E. stay (1) «крепление на корабле, крепящая 
рея мачты», F. étai, -iement/yer «подпорка, крепление, 
подпирать»; stützen (= Ind. stabhnati),  Stütze = Stud (f) 
«подпирать, подпора», E. stud (2, 1) «гвоздь, обивать, 
конюшня», Stute = E. steed «кобыла», р. стадо, Studel (f) 
«лодыжка», E. stithy «наковальня»; stauen = stauchen (3), 
Stauer «запруживать, грузчик», (er)staunen «удивляться», 
staben «коченеть, клясться». Stab (m) = E. staff «палка» > 
штаб(ель), stäbeln «подпирать (вьющиеся растения)», 
Stabreim «аллитерация», Buchstabe «буква», Maßstab >= 
масштаб; Steven >= штевень (мор.); Stamm (m) = E. stem, 
stammen, stämmig «ствол, племя, происходить, коренастый»; 
F. éstaminet «кабачок»; L. stamen, σταµνοσ, σταµινεσ, 
σταµον, αστεµφησ “Krug, Ständer, Aufzug, fest”, Ind. 
sthaman, sthatna = D. Standort; Stoff = E. stuff = F. étoffe(r) 
«вещество, ткань, насыщать», Е. –у/ing «спертый, начинка»; 
F. éteuf «мяч»; ausstaffieren, Staffage >= стаффаж 
«(оживляющие фигуры в живописи)», Stafette (f) = F. 
éstafette (It. staffa) >= эстафета, F. –ier/ilade «оруженосец, 
шрам, спустившая петля»; lit. stoti “treten”, stabyti “aufhalten”, 
stodas “Pflanze”, let. stals “Pfeiler”, stads “setzling”, stabs 
“Pfeiler”; (*stha “стоять” > *steur “направлять”) Steuer (n,f) 
«руль, налог», -bord = Н. stierbord = E. starboard = F. tribord 
«правый борт», steuern = E. steer (2) «править рулем» > 
штурвал, штурман, Stern (n) = E. stern «корма»; L. (in)stauro 
(>E. store «запасать») «восстанавливать», σταυροσ «столп», 
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у. стовбур;  Stahl (m) = E. steel >= сталь, stellen, Stelle (f) 
«ставить, место» (Gr. stellein, stolos “schicken. Zug”, Ind. 
sthalati = steht (fest)), F. stalle «скамья в церкви»; Stall (m) = 
E. stall = L. stabulum = стойло = p. stajnia (=у.); E. stalwart 
«дюжий». E. stale(mate) «приманка, черствый/еть (пат в 
шахматах)», Stuhl = E. stool = стул, Faltstuhl (+falten) = E. 
faldstool = F. fauteuil >= p. fotel (=у.), Stolle (f) = Stollen (m) 
«каравай», Stollen (m) >= штольня, stollen «изготовлять 
подковы с шипами, кожу», E. (be)stow «складывать 
(помещать)»; E. stale (2) «рукоятка», E. stalk (1,2) «стебель, 
шествовать, подкрадываться»; Gestalt (f), gestalt(en) 
«форма/ировать, о-ленный», stolz «гордый», E. stout 
«прочный», L. stultus (+L. locus) «глупый», Stelze = E. stilt 
«ходуля»; E. forestall «предвосхищать», E., F. install(er/ation) 
«располагать, водворение», E. -ment «взнос»; F. étal(e) 
«местопребывание (мясная лавка)», -on (= E. stallion) >= 
эталон («жеребец-производитель»), –er/ement/ier/age /agiste 
«выставлять/ение напоказ, мясник, выставка, уличный 
торговец»; E. stave/stove «закупоривать, бочарная клепка», 
distaff «прялка», (be)dizen «наряжать(ся)», doom(sday) (AN. 
domr, A. tuom) «рок, обрекать (судный день)», deem 
«полагать»; θεµισ «закон», ισθεµι (hi) (?= Ind. sthapay (Tzn)) 
«ставить», ισθανω (hi) (= D. stelle), εστεκα (he) (= D. stehe); 
Ind. sthuna “Säule”; E. sta(u)nch = F. étanche(r) 
«непроницаемый, останавливать течь»; E. stank «пруд», 
tank(er) >= танк(ер) «бак»; Stiel “черенок, ручка”; Gr. stellein 
«помещать», stele «кол, столб», ?Gr. stolos, stamnos (Tzn.) 
«поход, кувшин», Ind. stakati «противостоять», stabhnati 
«поддерживать»; stülpen, Stulpe «отворачивать, -от 
манжета», stolpern «спотыкаться»; р. столб = lit., let. stulb(a)s; 
stammeln = stammern = E. stammer «запинаться», stemmen 
«выдалбливать, подпирать», Stammeisen >= стамеска, Е. stem 
(2) «запруживать, поворот на лужах»; stumm «немой», 
?ungestüm «бурный», Е. stum(ble/bling block) «сусло, 
останавливать брожение (спотыкаться /ние, камень 
преткновения)» /?staben, ?stehen. ?E.stem(l). ?E.staff (Ptr.)/; lit. 
stumiu “schiebe”, let. stustities, stomities “заикаться, 
колебаться”     

Lat. sto, steti, statum, stare (v1) = D. stehen = стоять, #uo, 
ui, #utum = ставить (F. #uer “постановлять”), #ua статуя (F.,E. 
#ue), #ura (F.,E. #ure) статура, стан , #us (m4) статус “поза” 
(F. état, E. (e)~ate “государство, сотояние (имение, 
сословие)”, -ement/ic(s) штат), #or “вестовой”, #io = 
стояние(F., E. #ion(ner/naire/ary) станция, стационарный) (F. 
~ance, étance “(подпора)”, E. ~anza станца) (F. étançon = E. 
stanchion “подпорка”), #ivus/im =стоячий/йко (штатив), #arius 
“неподвижный (актер)” (F.,E. #ut(e/aire/ory) статут, F.,E. 
#istique/c статистика, F. e~er (en justice) “предъявлять иск”), 
(F. étage(r(e)) “ступень, распологать по ступеням”, F.,E. 
~age/agiaire “сцена (E.)” этаж(ерка), стаж) (стенд) (?F.,E. 
~andard стандарт /?F. éténdard “знамя” <L. tendo (Dauzat)/); 
{asto, astiti, (#um) “стоять возле”, ab~o “отстоять”, (F.,E. 
armistice “перемирие”), con~o (staturus) “состоять”, -
ans/antia/anter “твердый, стойко(сть)” (F.,E. -
at(e(r))/atation/ance/ancy константа, констатация) ( F. 
cout(er/eux), E. cost(ly), D. kosten “стоить, дорогой” укр. кошт 
(увати)), (F. circonstance, E. circumstance “обстоятельство”), 
(F.,E. contrast(e(r)) контраст) di~o, are “отстоять” (E. -al 
“периферийный”), -antia “промежуток” (F.,E. -t/ce 
дистанция), ex~o “выступать”, in~o “стоять на/перед”, -ans, -
tia/ter “настоящий, настойчиво(сть)” (F.,E. -t(eite/y)/ce “”, F. -
e(ment) “”), in#a “обшивка на тунике”, (F.,E. interstice, 
inter~iel/ial “промежуток/чный”), ob~o “стоять поперек пути, 
мешать” (F. ôter “лишать”, E. oust “выгонять”), -aculum 
“препятствие” (=F.,E. -e), obstetrix, cis “повитуха” (F.,E. -
ique/ic “акушерство”), postis, is (m) “столб, дверной косяк” 
(F. poteau “столб, косяк”, potelet “стойка, балясина”, pote (2) 
“приятель”, E. post (1), poster “столб, плакат, афишировать”), 
per~o “упорствовать”, prae~o “доставлять”, -ans/antia 
“превосходный/ство”, -is, titis “защитник” (F. 

pre~ation/ance/ataire “предоставление, представительность, 
налогоплательщик”) (F. prět(er) “займ, одалживать”, E. press 
(1) “насильно вербовать”, (im)prest “собирать налоги 
(аванс)”, It. presto), pro~o “стоять с товаром”, re~o 
“оставаться” (F.,E. -(e(r)) “остаток/ваться” укр. решта, F. 
rétif, E. -ive “норовистый, ретивый”) (F. arrět(er) E. 
arrest(ation (F.)) арест, F. -iste “юрисконсульт”), sub~o “быть 
в наличии”, -antia/antivum (F.,E. -ance/antiel/antial/if/ive 
субстанция, субстантивация), super~o, steti “стоять сверху”, -
es, itis “свидетель”, super#io, -iosus/e “страх, вещий, 
суеверно” (F.,E. super~ion “суеверие”), (F.,E. solstice 
“солнцестояние”)}; {astituo, ui, stitutum “приставлять”, 
con~uo “ставить, постановлять”, con#io/um “устройство, 
постановление” (F.,E. -uer/ute/ ution конституция, E. -uent 
“составная часть”), de~uo, “помещать, ставить” (F.,E. -uer/ute 
“отстранять(F.), лишенный (E.)”), de#io/us (F.,E. -ion 
“разжалование (F.), лишенния (E.)”), in~uo “учреждать”, -
io/or “остановка, торговец”, in#um (=F.,E. -uer/ut(e/ion) 
институт), , prae~uo “назначать”, pro~uo “выставлять на 
продажу” (F.,E. -uer/ute проституция), re~uo “возвращать” 
(=F.,E. -uer/ute), re#io/or (F.,E. -ion реституция), re~o 
“останавливаться”, sub~uo “замещать” (=F.,E. -uer/ute 
субституция) }; sisto, stiti (steti), statum “становиться, 
останавливать(ся)”; {ab~o, #i, #um “отступать”, as~o 
“становиться” (F.,E. -(er/ance) “присутствовать (F.), 
помогать/щь” ассистент), circum~o “окружать”, con~o 
“становиться” (F.,E. -(er/ency/ance/ence/oire/ory) “состоять из, 
согласованность (E.)” консистенция, консистория), de~o 
“отказываться, переставать” (F.,E. (se)-(er/ement) 
“отрекаться/чение (F.), воздерживаться (E.)”), ex~o 
“выступать”, existo “возникать” (F.,E. (pre)-(er/ent) 
экзистенциальный), in~o “наступать” (F.,E. -(er/ent) 
“настаивать на”), ob~o “противиться”, per~o “оставаться” 
(F.,E. -(er/ance/ency) “упорство(вать)”), re~o 
“сопротивляться” (=F.,E. -(er/ance/or), ir-ible “неотразимый” 
резистентность, резистор), sub~o “останавливаться” (F.,E. -
(er/ance/ent) “существовать, средства существования”)}; 
stabulum, -o (v1) “стойло, находиться в нем” (F. constable 
“конный полицейский”, F. connétable) (F. étable(r) “(ставить 
в) стойло”), ?vestibulum (F.,E. -e вестибюль /?L. vestis/), 
(con)stabilio (v4), -is/itas “укреплять, крепкий/ость” (F.,E. 
stable, -e/ité/ity/ize стабильный) (F. etablir = E. establish 
“учреждать”), stamen, minis (n) = στηµων “ткацкая основа” 
(F. e-et “сорт шерсти”, etamine (1) “волосяное сито”, E. -en 
“тычиннка” = F. etamine (2), F.,E. -inal “тычинковый”, E. -ina 
“выносливость”); {(prae)destino (v1) “определять 
(предназначать)”, de~atio, -atum “назначение, цель” (=F.,E. 
(pre)de-e(r)/y/ate/ation), ob~o, -atus/ate/atio 
“упорство(вать)/ный/но” (F.,E. (s’)-er/ation/acy/ate(ly) 
“+упрямый/о/ство (E.)”)}; { instar (indecl.) “образ” (F. a l’- de 
“по примеру”), instauro (v1), in-atio “возобновлять” (F.,E. -
er/ation “возобновлять, установление”), re-o (v1), -atio 
“возобновлять/ение” (F. -er, E. restore реставрация) (E. 
store(keeper) “запас(ать), кладовщик”, -age 
“хранение/илище”) ; [“Les verbes instaurare, restaurare posent 
un probleme: le maintien de l’a ne semble pouvoir s’expliquer 
que par l’influence d’une forme sans preverbe *staurare qui 
n’est pas attestee. L’u est un elargissement de la racine *st(h)a, 
dont il’y a des exemples dans d’autres racines importantes ” 
(EM)]; σταυροσ “кол”, AN. staurr “столб”, Ind. sthavarati 
“недвижимый”}; στατοσ “стоячий”, στατικοσ 
“останавливающий” (статика), στεναι = стоять, ισταναι 
(ιστανο, εστα, εστεκα) (hi, he) = ставить, ιστοσ (ιστιον) 
“станок”, στυλοσ “кол, столб”, στηµων “основа ткани”,  
στατερ, παστασ “кол, столб”, εξισταναι “смещать”, 
εκστασισ (> экстаз), συνισταναι “ставить рядом”, συστεµα 
(> система), προισταναι “ставить перед”, р. стоять, стадо; 
stultus “глупый” = stolidus (E. -(ity) “вялый/ость”) (E. ~ify 
“насмехаться”); D. stolz; ?L. stolo “отпрыск”, στελεχοσ 
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“пень”, στελισ “бурьян”, ?σελεα “ручка топора”; ?(*sta – 
tlom (“bei Annahme dissimilatorischen Schwundes einer lat. 
*sta: - slos” (WH))) talus “пятка” (=F.,E. ~on(ner/niere) “пятка, 
каблук (гнаться, надоедать, задок обуви) (F.), коготь (E.)”, E. 
~lus “бедренная кость”, F. soulier “туфля” (VL. subtel)), 
taxillus “(игральная кость>) брусок” (=F. tasseau, E. -el 
“кисточка”); talpa “крот” (=F. taupe, -in(iere) “личинка жука, 
шахтер, бугорок крота”, -ier(e) “кротолов(ка)”)   

Gr. stao, istemi, stasis = стоять; статика, система, 
эк/диа/метастаз, ипостась, аэростат (F. apostat “отступник”); 
stadion, stadios “постоянный” стадион; stello “посылать” 
апосттол (F. apôtre), систола/диастола, эпистолярный (F. 
epître); stello “стягивать”, peristello “обволакивать” 
перистальтика; stoa “портик” стоики; stele, stulos “кол, 
столб” стела, перистиль, stelkon “рукоятка” (=D. Stiel); Ind. 
sthuna “столб”; Ind. sthalati = L. sto = стоять; theo (theinai), 
tithemi, tithenai, thesis (thetos, thetikos), theke “размещать, 
положение, ставить, ставимый (поставленный) (>тезис), 
хранилище (коробка)”  (F. taie “наволочка, бельмо”, E. tick 
“чехол”); thesauros “сокровищница” (F. tresor = E. treasure 
“сокровище”) тезаурус;  (apotheke>) аптека (F. boutique, -
iclard “лавка/очник”), библио/ипотека, тезис, 
анти/эпен/гипотеза, диа/про/синтез (<prosthesis), эпитет; 
thema “поставленное” тема, анафема   

§1.1.1. Сhло “поле” (Мельничук, 1969), селитва “место 
разселения” (Дч.)  

Slav. село = lit. sala, у. оселя; sedlo (1) 
«местопребывание», селянин, селение; D. Saal (G. saljan 
“находить убежище”, AN. salr “покой, дом”, A. sal “здание”) 
(Мартынов, 1963) ?Sohle, L. solum; ?žula «гранит» (<L. 
solum); /?σελµα «палуба»  D. Schwelle “порог”, ‘υλη, 
ξυλον/συλον “древесина” (HK) /?*kes//; /?(*k’el) D. hehlen, 
L. celo (= καλυπτω), occulo, cella (Мартынов, 1963)/ /? «в 
свете контаминации *sel и *sed» (Мартынов, 1963, с. 228)/  

Germ. Saal (m) = F. salle >= зал, F. salon(nier/nard) = салон 
(их завсегдатай) «художественный критик», Geselle, -schaft 
“подмастерье, общество”; E. soil = L. solum «земля», р. село, 
?L. solere “pflegen, gewohnt sein” (Kluge) /?D. sich, р. свой/  

Lat. solum “земля” (=F. ~ (1), E. soil), ~ea “обувь” (E. sole 
(2) “подошва” = F. ~e (1,2) “+плита, балка, лежень”, seuil 
“порог”, ~in “проем”; F. ~e (3,4) “пашня, морской язык”); 
{(F. con~e консоль), (F. entre~e “помещение между балками” 
антресоль), exsul, exsulo, exsilium “изгнанник, изгоняться, 
изнание” (=F.,E. exil(e(r)))}; D. Saal, р. село, ?Schwelle 
/?(*kes)/  

§1.2. Slav. steblo (= zblo) = у. стебло = р. стебель = lit. 
stembras  = L. stipula, stvol = ствол = L. stipes, let. stiba «палка, 
удочка», Gr. stiphros “крепкий”; lit. stiprus “сильный”, D. steif 
(E. stiff), Stift (Bleistift) /?топать, стопа stoupati/   ?Спица, 
спичка (др.р. стъпица), špice, p. szpic (?<D.); lit. stupas 
“прутик”  Gr. stypos “палка, стебель”  Ind. stupas “хохол”    

Germ. (*stei-b(h)/p “ствол, быть прочным” > *stip/stib) 
steppen (1) «стегать (шить)», stippen, Stippe (I), «макать, 
подливка», Stift (m) (1) >= штифт, Stift (n) (2), stiften «приют, 
учреждать», Steiper = Stieper = Stiepel «подставка», Stiefel (2) 
(= It. stivale >= штиблет) «сапог», steif = E. stiff, Steife «тугой, 
жесткость»; L. stipes «ствол», -ula = стебель, -ulus “fest”, ob-
us “seitwärets abstehend”, Gr. stiphros = stibaros «сжатый», Lit. 
stiprus «твердый», stipti “erstarren”, р. стебель    

Lat. stipes, ~itis “пень, ствол” (F. ~e “стебель”), ~o (v1) 
“нагромождать” (It. stiva, F. éstive “груз”, E. steeve 
“укладывать”, stevedore “портовый грузчик”), ~ula 
“соломинка” (F. ~ule “прилистник”, éteule, -oube (a) = E. 
stubble “жнивье, стерня” = D. Stoppel “+щетина”, etiolate 
“выращивать растенние в тени, делать блеклым”), ~ulor 
(v.dep.1) “обуславливать, оговаривать” (=F.,E. -er/ate), ~s, ~is 
(f) “платеж”, ~endium (+pendo) (F.,E. -(ie) стипендия), con~o 
(v1) “сжимать” (F.,E. -er/ate, E. costive “запор (вызывать)”); 
Gr. stiph(r)os, stibaros “стиснутый”, D. steppen, steif, р. 
стебель; tibia “берцовая кость” (=F.,E. ~ia; F. tige “стебель”), 

~icen/icinium “столб, флейтист, игра на флейте”; tuba 
“труба” (=F.,E. ~e; ~ulaire/ular “трубчатый”, E. ~a туба), ~icen 
“трубач”   

§1.3. Slav. страдать, страсть = stradat, strast, страда   
/?starati se, старый?/  lit. starinti “укреплять”, let. starigs 
“усердный”; D. starr  L. strenuus, στρενοσ «сила, задор, 
крепкий» /?терпнуть, trnouti/; строгий = strohy, p. s(t)rogi, 
?zuřiti/vy “свирепствовать, яростный” p. srožyć się «злиться» 
[Гребнева, 1985]; ?στεργω, στοργη «любить, склонность» 
(ГИ)  /χαιρω, χαρµα “радоваться, радость” D. gern, begehren, 
Begierde  lit. sergu «стонать» D. Sorge, streng (HK = ad strzec)/ 
/L. servare = Ind. haraiti = хранить (HK – ad strohy)?+L. tego/; 
?стропило strop (+p.) «потолок»  /?’οροφοσ «кровля» ?AS. 
hrof (E. roof) «крыша»/ /?lit. strampas “обрубаный ствол”, D. 
straff, L. stirps “ствол”, τραπεξ «доска»/ ?страх = strach (+p.), 
p. straszyć/ny;  /? шерсть, sršeti “сыпаться (искриться)”/ 
/?страдать, остраска, let. struosit «угрожать»/ L. torpere   

Germ. (*ster “быть неподвижным”) («сочетания st и str 
связаны с огромным комплексом значений («прочный», 
«твердый», …) … щелевой s символизирует движение, а 
смычный t - преграду» (Л.)) sterben/starb/gestorben 
«умирать», Sterbling «выкидыш»; E. starve «голодать», stiff 
«труп», F. estourbir «ошеломить»; L. torpeo «остолбенеть» 
(Ptr), р. ?терпнуть /?тереть (Аникин)/, р. строгий (Л.); straff 
«тугой», stramm «бодрый» starr(en) «твердый, коченеть, 
цепенеть, пристально(ый) смотреть», Е. stern (1) «строгий»; 
Star (m) «катаракта», stier = stur(en) «неподвижный», -en = Е. 
stare «глазеть»; Strafe (f), strafen >= штраф(овать) (Е. strafe 
«обстреливать; наказание»), refsen/rafste (а) «бранить» (Л.); 
στρεµνιοσ “hart”, lit. styrti (styrstu), styruoti “erstarren, steif 
dastehen”; stark «сильный», Stärke “крахмал”, Е. stark 
«окоченевший», starch(у) «крахмал (-ить), чопорный», L. 
sterilis (>= стерильный) = στειρα = Ind. stari; Storren (m) 
«чурбан», Störl (m) «сук», störrig/isch «упрямый» (?störreln = 
störlen «высовываться»), Stär = Stehr «баран», Stärke = Sterke 
«телка», Storch = Е. stork «аист», Sterz “гузка”, störchcn 
«расхаживать», ?Strumpf /?traben/ “нечто прочно торчащее > 
ствол > брюки > чулок” (mit Strumpf und Stiel ausrotten 
“выкорчевывать со стволом и стеблем”) (Л.); τοργοσ 
«коршун»; στερεοσ = D. starr, στερφ(νι)οσ “hart”, lit. starinti 
“steif machen”; Strauch (m) «куст», Strunk «кочерыжка», 
straucheln «спотыкаться», lit. strungas “gestutzt”; (*(s)ter “starr 
(sein) > steif gehen > umkehren, so daß das Oberste zu unterst 
kommt”); stürzen, Sturz(el) = Stürzel «опрокидывать, падение, 
болванка, перемычка», Sterz «рукоятка (плуга)» Е. start(le) 
>= стартовать «хвост (испуг(ать))»; strotzen «изобиловать», 
Е. strut «ходить с напыщенным видом», Strauss (m) (2) 
«поединок > Büschel (aufgeschwollenes)», ?striezen «мучить, 
стащить», Striezel (m) «батон»; [?р. труд /!verdrießen/]; 
sträuben, strubbelig «топорщить, противиться, 
взъерошенный», Strubbelkopf = Strobelkopf «растрепа», 
struppig, strobeln «лохматый, вз-чивать», Straubelpeter 
«ребенок с паршой в голове»; στρυφνοσ “sauer, herb, fest”, 
?чех. kostrby [у. кострубатий] /< *(s)ker/, р. ?струп /?труп/, 
?строптивый /?L. struo, р. струна/; Truthahn «индюк» (M. 
trutstein «красный мел»); stören «мешать», E. stir 
«беспокоить», stürmen, Sturm (m) = E. storm >= шторм, 
штурм(овать), [?L. turbo «волноваться»]; strebe(l)n 
«стремиться (усердно преследовать)», Strebe «подпорка» 
(seit M.); E. strive/strove(n) «стараться», strife «борьба»; 
?streiten/(ge)stritt(en), Streit (m) = E. struggle “бороться, 
борьба”, Strauß “поединок”, E. stride/strode/-den “шаг(ать)”, -
dle = straddle “расставлять ноги”, lit. strainus «бодрый» 
/?reiten (Kluge)/     

Lat. torpeo (v2) “остолбенеть”, ~esco “остолбенеть”, ~or 
“оцепенение” (=F.,E. ~eur/or(ific)), ~edo “окоченение” (F.,E. -
o “автомодиль” торпеда), ~idus “оцепенелый” (=F.,E. -(e)) (F. 
~ille(r) торпеда, “атаковать ими”); ?στερφνιοσ “окоченелый” 
(Ptr); D. sterben, р. терпнуть; ?(*ster(bh)) turio, ~onis 
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“отпрыск” (=F. -); ?(*ster(bh) “starr sein” >) turgeo, tursi (v2) 
“опухать”, ~esco “пухнуть” (F.,E. -ent “вздутый”), ~idus 
“опухший” (=E. -); (σ)τερφοσ “harte Haut, Schale”; tergus, 
~oris “хребет, спина” (F. ~al), ~iversor (v.dep.1) “вилять”; 
?strenuus “бодрый” (F. étrenne(r) “новогодний подарок 
(обновлять)”, E. ~ous “усердный”); στρηνοσ “высокомерие”; 
sterilis,is “бесплодный” (=F.,E. ~e стерильный); στερεοσ, 
(Hom.) στειρα “твердый, окоченевший”, Ind. staris “яловая 
корова”, ?D. stark, starr  /?D. strecken/ stereos “твердый” 
стереотип/метрия/скоп (F. stere “кубометр”)   

§1.3.1. Slav. ?стараться = starati se «+заботиться» = p. 
starać się; stary, starost/ść (p.) = старый/ость = Ind. sthaviras, 
stařec = p. starzec = старец; obstarožny «потрепанный»; lit. 
storas, styreti “толстый (сильный), окоченеть”; 
στερροσ [= στερεοσ (Вейсман)], σταυροσ «твердый, кол»   
Ind. sthiras “уверенный, стойкий”, A. stori «большой»   
/?*stradati, ?*stati/    

§1.3.2. ?Slav. trčeti = р. торчать = p. sterczeć = у. стирчати; 
trkati “бодать”= p. trykać, -s “samiec owcy”, у. торкати; 
(u/roz)strk (= p. usterka, rozterka) “спор (обида, 
растерянность)”, strkati = strčit “совать, толкать” = p. szturkać 
(szturchać) = у. шторхати (штурхати), p. stark “to co sterczy” 
(wierzgać przeciw starkowi), starczek “pniaczek”; (ko)drcat, 
drcnout “толкать/нуть”, ?drkat «трястись», ?drnčet 
“дребезжать”, ?у. деркач; ?p. tarchać “gadać” (tarchnęły 
wieści), tark(ót)ać (=terk/trejk/tyrkotać), tarkot (turkot, trejkot) 
“odgłos, wywoływać odgłos”, turkawka (trukawka) “gołąb” 
(Br.); lit. strakus «упорный», M. strack «ровный, прямо» D. 
stark, Strunk «кочерыжка», Stärke «крахмал» τρεχω «бежать»  

§1.3.3. Стрhгъ “подать, дань”, стрhг@ (стрhщи) (Дч.)   
?Slav. (*tražiti “искать” > *trgъ (> торг) > *stergti >) 

стеречь, остерегаться = střici/ežiti = p. strzec [?= lit. sergeti, 
sargas], straž = страж, сторож (следствие “семантической 
соотнесенности понятий искать и стеречь”) (Ондруш, 1984, 
с. 179)   

§1.4. Slav. Сты(ну)ть = stydnout = у. стигнути, lit. stugti 
(stugstu) «торчать кверху», стужа; studn(i)a (p.) «колодец», 
studeny = студеный, ostuda = стыд “позор”, ostychati se = 
стесняться, остыть, застыть, постылый, studit/dzić (p.) 
студить, простуда, студень, stud = стыд    

?Germ. stieben/(ge)stob(en), Staub (m) «рассеиваться, 
пыль», stäuben «вытирать пыль» («пыль мыслится как нечто 
плотное, густое» (Л.)), staubern (a) = stöbern,  Ge- (n) «рыться, 
метель»; Gr. typhos “Rauch”; ?р. стыд, студеный (Л.); Stube 
(f) «комната» (E. stove «печь», F. étuve(r) «баня, парить», 
etouffer “ersticken” (?<VL. extufare < Gr. typhos «дым»), (?>р. 
изба = jizba (*ji-stba) /?суть, есть; ?L. aestuarium, F. étuve/); 
?Stein «камень» = E. stone(chat/crop) («лазоревка, очиток»); 
Gr. stion, stia «галька», stear «сало», ?р. стена /сень, тень/; L. 
stiria “сосулька ледяная”, Ind. styayate “wird hart” /?stehen/ 
(Л.)  

Lat. stilla “капля” = στιλη, (de)~lo (v1) “капать” (F.,E. 
di~(ler) дистиллировать, F. in~ler “вливать по капле”, ~lation 
“просачивание”, E. ~l (3) “перегонный куб, перегонять”); 
AN. stria “натягивать”; ?L. stiria (“обозначает застывшую 
каплю”) («индосредиземноморское слово» [Пизани, 1975])    

§2.1. Slav. stlat = p. słać (ścielę) = стлать, стелить, постель, 
сланец (мт.сл. стлань), у. стеля  L. latus   

Germ. (*tel/tol “поднимать”) dulden = Е. thole (a), -sam, 
Ge- (f) «терпеть (-ливый, -ение)»; L. tollo, tuli «поднимать», 
tolero, tellus «терпеть, земля», τλαω «нести», τλεµι, ληναι 
«терпеть»   

Lat. (*tele) tollo, sustuli, sublatum, ere “поднимать” (~e 
“возьми! (крики, обращенные к Понтию Пилату)” (F. ~é 
“крик возмущения”, E. ~ (1) “налог”, ~gate/bar/booth 
“застава, городская тюрьма”); latus, eris (n), lateralis “бок 
(овой)” (F.,E. (bi/equi)- латеральный, F. lez “около (в 
географических названиях)”, laize = laise (f) “ширина ткани”, 
lé (m) “полотнище”); {at~o “поднимать”, di#o (v1) 

“расширять” (=F.,E. -e(r)/ation дилатация), ex~o, tulli 
“выносить” (E.extol “превозносить”)}; ~eno “подъемный 
рычаг”; tolutim “рысью”; tolero (v1) “терпеть”, (in)-
ans/antia/abilis “выносливый, терпеливый/о(сть) 
(невыносимый, нетерпимый)” (=F.,E. (in)-er/ate/ance 
толерантость); (col/per)#us/e, #itudo (=F.,E.-itude) 
“широкий/ина), пространный/о”); latio, ~or “несение, 
подающий” (F.,E. legis~if/ve (+L.lex) “законодательный”); 
{ab~us (<aufero) (F.,E.-e/ion “ампутировать/ация”, -if/ive 
аблатив); col~io, -ius “сбор денег, собрание” (> p. kolacja) 
(F.,E. -ion(ner)/e “сличение(/ать) копии с подлинником), 
завтрак”; de~io, -or “донос(чик)” (F.,E.-ion, -eur/or, E.-e 
“доносить”); di~or “любитель отсрочек” ((F.,E.-oire/ory 
“медлительный”); e~us, -io “возвышенный, вынос” (E.-e/ion 
“подбадривать, приподнятое настроение”);  re~io =-us (m4) 
(F.,E. -e(r), (cor)-ion(ship)/if/ive (кор)реляция, релятивизм); 
pro~o (v1), -io “увеличивать, отсрочивать, расширение” (E.-e 
“вытянутый”); trans~us (F.,E.-e(r), -ion транслировать, 
трансляция); ob~us (F.,E.-(e)/ion “жертва/енник”, F. oublie 
“вафельная трубочка” облатка); prae~us (F.,E. pre~(e) “(досл. 
назначенный)” прелат, F. prelasser (se) “держаться 
небрежно”), super~us (F.,E. -if/ive “превосходящий”); in~us 
((E. illation “вывод”)}; titulus (m2) (F.,E. (in)-
er/a(i)r(e)/ary/ariser, Sp. -o, E. (en)title  титул(ярный/овать), F. 
titre титр, (at)-er/age, E. -ate титуловать, титровать/ние, 
“(уполномачивать)”, tittle титла “черточка над знаком”, Sp. 
tilde = тильда); D. dulden (= E.thole), Zoll, τελονιον 
“таможня”, τελονεσ “фискал”, τελοσ “налог”, τληναι 
(‘ετλην) “нести, поднимать” > талант (Ptr.); Ind. tulayati 
“поднимать”, tula “весы (пара чашек)” (Ptr.), Irl. leth “бок”, р. 
стлать (EM); (*tela “ebenes, flaches Brett”) tabula “доска, 
плита” (F.,E. ~le “стол”, -et(te) “дощечка (E.), полка (F.)” 
таблетка, F. -etier “токарь по дереву”, -eau(tin) “картина” 
табло, -ier “передник”, -er “основываться”, (s’) at-er 
“садиться за стол”, -ature табулатура), ~ulatum = -atio 
“дощатый настил”, -arium “архив” (F.,E. ~ulaire/ular/ulation 
табличный табуляция), ~ella(rius) “письменный 
(письмоносец)”(=F. -ion “нотариус”) (F.,E. en~lement 
антаблемент, re~le “алтарь”) (F. tavelé, -ure “пятна/истый”, 
tôle толь); (*stel(a) “flach hinbreiten” > *(s)tla - men) > lamina 
“пластина” (=E. ~ina =F.,E. ~elle/ella, ~e “лезвие”, F. 
~iner/inage/ineux “прокатывать/ка, слоистый”, D. Lahn 
“проволока”, E. ~inate “расщепляться”, F. ~ellaire/é 
“пластичнчатый, парча”, alumelle “клинок”, F.,E. omelet(te) 
омлет), di~ino “разламывать”; later, ~is“кирпич” (F. ~ite 
латерит (геол.))  

Gr. talao “выносить, поддерживать”; talanton “вес” 
талант (E. talent); L. tollo “поднимать”, Ind. tula(yati) “весы 
(взвешивать)”   

§2.1.1. ?Тъло, тьл >     «битая земля, пол», qтлизна 
«скважина, дыра» (Дч.) ?тьлhти “портиться”, -ньнъ 
«преходящий, земной», тьлити «похищать, уничтожать» 
(Дч.) [Львов, 1975]  

?Slav. tlo (dotla), p. tło = у. тло, р. дотла, потолок, 
притолока; lit. tiles, tiltas, patalas “podłóga czółna, most, 
łóżko”, Ind. tala “поверхность” L. tellus, D. Diele /?tliti = тлеть, 
?M. tilen «обрабатывать землю» (*tьlĕti, *tьlĕn) («в период 
подсечно - огневого земледелия обработанная земля 
называлась *tьlo») (Мартынов, 1963, с. 142)/    

Germ. Diele (f), dielen « доска (настилать пол)», Е. deal (2) 
«хвойная доска», Е. thill «оглобля»; L. tellus «земля», Ind. 
talas, -iman «поверхность, Estrich», τελια “Würfelbrett”, lit. 
tiles = let. –audas “настил”; D. Dille «пол, коридор», р.,у. тло, 
р. дотла, утлый (AN. thilja «покрытие дна корабля» >) F.tille 
(3) «рубка (на корабле)», -ас «верхняя палуба»  

Lat. tellus, uris (f) “земля” >F.-ure, -eux, -ique = теллурий   
§2.1.1.1. Slav. ?tĕlo = p. ciało = тело, tĕlesny = p. cielesny = 

телесный, vtĕliti = p. wcielać/ić = у. втілити; let. tels “образ” 
/?Gr.stele “столб”, Ind. sthalati «стоит»/    
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§2.2. Slav. страна, strana = p. strona = сторона, простор, 
пространство = prostor = Ind. prastaras = let. stara, stars; Ind. 
strnami = στορνυµι = L. (pro)sterno = простираться, L. stratum 
(D. Straße); простирать, prostĕradlo = p. prześcieradło, zastĕra 
«передник»; D. streuen, Stroh, Streu, L. stramen, στρατοσ, 
στρατεγοσ; lit. trenis «край»  D. Stirn «чело», Strand «берег»; 
stroj (+p.), строй, strojit «приготовлять», p. stroić =  строить; 
struna (+ p.) = струна (A. stroum «веревка»), ?строптивый 
(ст.сл. стръпътъ); ?струп; strufnos «жесткий», M. struf 
«шероховатый» /?труп/; střmen = p. strzemię = стремя, střecha 
= p. strzecha = у. стріха /?стропило, L. struere; ?střela/it/ec = p. 
strzała, strzelać/ec = стрела/ять/ец = lit., let. strela, D. Strahl 
(HK) /?Ureurop. (Machek)/       

Germ. (*ster/stre: “ausbreiten”) streuen = Е. strew(ed/n) = 
strow (а) «рассыпать, разбрасывать», Stroh = Е. straw 
«солома» (Strohwitwer «соломенный вдовец»), Streu (f) 
«подстилка для скота» = L. stramen; Stirn (f) «лоб», στερνον 
“грудь”; L. sterno, struo «расстилать, накладывать», strata; 
στροννυµι, στορενυµι, στροµα «стлать, постель», Ind. 
strnoti, strnati «разбрасывает», prastara “Fläche”, р. стлать, 
стелить, простирать(ся), страна, сторона / ?dulden, L. tollo /, 
строгать, струна; (*ster “ausbreiten” > *str(e)i/streu + g/b/dh/t/k 
“проводить полосу, простирать”) Strieme (f) = Stremel (m) 
«полоса», Strähne (f) = E. strand (2) «прядь волос», L. stria 
“борозда”; Strand = E. strand (1) «берег»; Strahl (m) «луч, 
стрела» (A. strala = стрела), Strähl(e) (m,f), strählen «гребень, 
чесать», р. стрела; ?L. serpo, repo «ползать» (ЕМ); (*streu “to 
pile up”) (L. struere “to build”) А. striunan «добывать» > E. 
strain (1) «порода, добыча (а)»       

Lat. struo, -xi, -ctum, -ere = строить “накладывать 
слоями”, ~es (f5) “слой”, ~ma  “опухоль” (=F. ~me(ux)) ~ctura 
структура, ~ctor “каменщик”; {a~o “пристраивать”; 
con~o/ctio (=F.,E. (re)-re/e, -ct(ion) конструировать/кция); de-
o/ctio (=F.detruire =E. destroy /?L. traho (Dauzat)/, F.,E. 
de~ction =деструкция “разрушать”); ex~o/ctio “воздвигать, 
сооружение”; in~o/ctus (m4) = -ctio “устраивать, устройство” 
(=F.,E. -ire/ct “обучать”, -ctor/mentum инструктор/мент/кция); 
ob~o/ctio “заваливать, препятствие” (=F.,E. -er/ct(ion) 
обструкция); prae-o “преграждать”; sub~o/ctio “подводить 
фундамент” (F.,E. -ct(ion) “подстройка”); industria, -ius (indu 
= in) “усердие/ный” ((=F.,E.-ie/y  индустрия)}; sterno, stravi, 
stratum, ere = стлать “поражать, валить”; {pro~o 
“распространять”  (F. -er/ation “повергать на землю, 
низкопоклонничать/ство”, F.,E.  prostré, -ate/ation 
“угнетенный, упадок” прострация); sub~o = o~o 
“расстилать”, in~o “покрывать”, per~o “выравнивать”; con~o 
“устилать”; con~o (v1) = ex-o (v1) “пугать” (=F.,E. -
er/ation“ошеломлять (ужас)”)}; strages, is (f) “падение”, -
ulum/ulus “покрывало, покрываемый”, stramen (n3) 
“подстилка” = -entum/ineus “+соломеный” (=E. -ous), stratum 
“покрывало, (pl) мостовая (strata viaria)” (>F.,E. -
ifier/ify/us/osphere = стратосфера, стратификация/цировать, 
F. -e “пласт”; F.,E. estrade = эстрада; D.Strasse = E. street 
“улица” (VL. strata), strath(spey) “(в Шотландии) долина с 
рекой (медленный танец)”, stray (to go) a-, e- (AF. estraier 
“бродить”)“заблудиться/ший, приблудное животное”); L. 
stella, -ans/atus “звезда/ный” = D. Stern = E. star (sterling 
“полновесный”)= αστερ, αστρον = Ind. star [“...l’idee 
fondamentale serait celle de groupe d’etoiles semees dans le ciel” 
(EM)] (=F. étoile(ment) “+звездообразная трещина”, -
aire/ion(at) “звездчатка (раст.), хамелеон, заклад, распродажа 
чужого под видом своего”, E. -ar/ate/ular 
“звездный/чатый/ообразный”, F.,E. con-ation “созвездие”); 
αστερ, στεροπη = αστεροπη = αστραπη “молния” (EM); 
D.strecken, streuen, Stirn, Stroh, E. strew (G. straujan 
“распространять” (EM)), στορνυναι “распространять, 
рассыпать”, στρατοσ “военый строй (дословно 
рассыпанное)” стратегия, στορνυµι, εστροµαι, εστορεσα, 
στροτοσ (EM), Ind. strtas “рассыпанный, покрытый”, р. 

стлать, сторона, страна /?L. rego, D. reich (Ptr.)/; storea 
“циновка” (It., F. ~e штора)     

Gr. sternon (=F. -um “грудная клетка”); Ind. stirnas 
“распростертый”, D. Stirn “чело”   

§2.2.1. ?Стрqжина, стружіе, стрqжq “стружки, жердь 
определенной длины, строгаю” (Дч.)   

Slav. строгать = strouhat, p. strugać; struh,  стружка, lit. 
striugas «нож»; στρευγοµαι “терпеть”, AN. srjuka «гладить»; 
střihat “кроить”, p. strzyć, стричь, стрижка; D. streichen, L. 
stringo, strigilis, strictus     

Germ. (*stere “простираться” > *streng(h)/strenk 
“натягивать”) streichen/(ge)strich(en) «гладить, касаться, 
бродить», E. strike/struck/struck (stricken) «ударять», Streich 
(m) = E. stroke «удар», streicheln «гладить», Е. strickle 
«оселок, гребок», Strich (m) = L. striga (>= штрих), streicken 
«растягивать», E. streak(у) «полоса/овать/тый»; ?Strick (m), 
stricken “ веревка, вязать” /?Ind. sraj “Gewinde”/; Strang (m) = 
στραγγαλη «веревка», E. string/strung «веревка (+ 
напрягать)»; streng = E. strong, ge- = E. stringent (L.), Strunk 
“кочерыжка”, Strenge (f), E. -th(en) «сильный, строгий/ость, 
сила, крепить», E strain «натягивать/жение»; F. étrique(r) 
«суживать, куцый», trique(r/balle/t) «дубинка, колотить, 
телега для бревен, лапта», tricot(e(u)r/age) >= трико(таж) 
«вязальщик, вязать»; ?F., E. trick(le) = трюк «сочиться, 
струйка»; L. stringo «натягивать», strigilis “Kamm”; [?στριγξ 
«ряд» (F. strige “вампир”)], στραγξ, στραγγοσ “ausgepreßtes, 
gedreht”, р. стричь; (*ster) streifen (=M. strupfen), 
Streif(en)(m) = Е. stripe «полоса/овать, скользить», Striefe (f) 
«полоса, рубец», Е. strip(er/ling) «сдирать, полоса (морской 
офицер, подросток)» /?Е. strap (Gr.)/; στρεφειν “drehen”, 
στροφοσ (>строфа) (> Strippe = Strupf(e) = Struppe >= 
штрипка «петля», F. étrier, étrive, -iêre «стремя, петлица, 
швартовка») > L. stroppus (>F. étrope “Strick”)   

Gr. trep(on)ein “вращать” (F. -oneme “спирохета”) троп 
(дословно оборот), тропосфера, тропик, тропизм, трофей (E. 
trophy), энтропия (F. trouver “находить”,  con-er = E. contrive 
“измышлять, придумывать”, F. re-er “признавать”, E. retrieve 
“возвратить, восстановить”, F. -aille “находка”) (E. trove(r) 
“сокровище (присвоение найденного)”, turpitude “позор”) 
трубадур, трувер; Ind. trapa(te) “стыд(иться)” strepho, 
stropho “вращать”; strophos “веревка” (ката)строфа, 
апостроф (E. strap = F. étrope “ремень, полоса, стягивать”, E. 
strop ”ремень для правки бритв, правило”, F. e-(p)e = строп 
(мор.)); strombos “волчок”, strobos “вертушка” стробоскоп 
streptos “круглый” стрептококк, стрептомицин  

Lat. stringo, strinxi, strictum (v3) “натягивать” (=E. 
strain(er) (+”натяжение, фильтр”) = F. étreindre, étreinte 
“стягивать, сжатие”) (F. étrecir, r-ir (se) (= Sp. estrechar) 
“суживать, садиться (о ткани)”), #us/im “тугой, узкий, сжато” 
(F. étroit(esse) “узкий/ость”, (+E.) #(ion/ure), Sp. e#o (= a#ivo) 
“строгий (точный), сжатие (+осуждение (E.))”, E. strait 
“пролив, узкий”, (It.>) F. strette >стретта), strigilis 
“скребница” (=F.,E. -(e/ate) =F. étrille(r) “+скрести” = D. 
Striegel); stria (<*strigya) “желоб” (F. -ie/iure/ié “бороздка. 
изборожденный, полосатый (рифленый)”, E. -ated 
“бороздчатый”); {a~o (F.,E. -ent “вяжущий (мед.)”), a#e 
“стягивать, туго” (F. astreindre, astreinte “заставлять, пеня”, F. 
a#ion “стягивание (вяжущим лекарством)”), con~o (F.,E. -ent 
“стягивающий”)  = con#o (v1) “стягивать” (=F.,E. -
(ion/if/ive/eur/or) “стягивание, сжимающий” >констриктор 
(удав)) (F. contraindre, contrainte, contraignant “вынуждать, 
принуждение/дительный” =E. constrain(t)), de~o, de#us 
“срывать, задевать, строгий” (F. détresse = E. distress “беда”, 
E. stress “давление. ударенние” >стресс), di~o, di#us 
“препятствовать, связанный”  (F. détroit “пролив, ущелье”, 
F.,E. di# “округ” >дистрикт, E. distrain((men)t) 
“конфисковать”), prae~o “сдерживать, ослеплять”, praestigiae 
(pl.f.) (<*praestrigiae) “призрак, обман чувств” (F.,E. prestige 
>престиж) (?F. prestidigitateur /?<L/ pono/), re~o “стягивать, 
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строгий” (F. restreindre =E. restrain(t) “ограничивать, 
сдерживать” >F.,E. re#(ion/if/ive), F. re~ent “вяжущее”)}; 
στραγγαλη, -γοσ/ξ/γαλαν “повод (веревка), скрученный 
(вынужденный), (выдавливание) капли (F. strangurie 
“болезненное мочеиспускание”), душить”, D. streichen, 
streng, ?AS. strican “тереть”, р. стричь, стригу (EM); 
strangulo (v1) “душить” (=F. étrangler =E. -le, F.,E. -ulation; F. 
étranguillon “жаба”) (< στραγγαλαω (EM)))]      

§3.1. Slav. stin = p. cień = тень (p. ścień = др.р. стень, p. 
zaścienił jeś (Br.), у. застити >р. застить (+tma)); сень = p. 
sień; siň «зал», p. sionka, przysionek = у. сіни = р. сени 
(“troista postać cień ścień sień dowodzi nagłosowego 
pierwotnego sk-” (Br.)); ?p. zaścianek “захолустье”, р. застенок 
/?стена/; lit. siena, σκια = Ind. čhaya = тень; σκηνη «шатер» 
(> сцена) χοιροσ «поросенок» (HK) ?D. hehr (E. hoar), Herr  
(HK); D. scheinen, schier Ind. syamas «темнозеленый», čkhaja 
“blask”; ?стена = stĕna = p. śćiana =  lit., let. siena; štĕnice 
“клоп” /?D. Stein – “ależ słowiańska śćiana nigdy z kamieni nie 
bywała, lecz z drzewa i gliny” (Br.); ?серб. стена «камень»; 
*stĕna zьdь = E. stone wall (Мартынов, 1971)/; синь «темний, 
мутний,синій» (Бл.); siny (+p.) = синій/ий = lit. šemas (+ 
«серосиний»), p. siniec = p. siniak = у. синець = р. синяк, p. 
siniak “grzyb”; sivy = p. siwy = у. сивий, p. siwizna, р. сивый, 
сизый, синица, сиять /? *suel > солнце/; šed(iv)y = p. sędziwy 
(<=szedziwy, szady) =  седой, p. szadawy “popelasty”, p. szadź 
= szadzielina “krzyształki lodu > siwizna”; šery «темный», p. 
szary = у. сірий = р. серый, p. szarzyzna, szarzeć, szaruga 
“dokuczliwy deszcz”, szaraczek “ubogi szlachcic”, szarak 
“zając” (!≠ сера /< струя, ритм/ (Трубачев, 1971)); sojka = 
сойка; σκια “тень” (F. perisciens “обитатель Заполярья”); 
skiournos (+oura “хвост”) (>L. sciurnus = F. ecureil = E. 
squirrel “белка”); σκηνη “палатка” сцена; L. scintilla   

Germ. scheinen /(ge)schien(en), Schein (m) = E. shine/shone 
«сиять/ние, видимость», Schimmer, schimmern = E. shimmer 
«блистать(блеск), мерцать/ние», schummern «смеркаться», 
schier (2) = pol. szczery (=у.) «чистый», Е. sheer (1) «явный»; 
Schier(tuch) (m, n) «прозрачная ткань»; Е. shire, sheriff 
(>шериф), shrievalty «графство, должность шерифа»; 
Schemen (m), Schönbartspiel (= M. schemebart) «призрак, 
маскарад»; Schimmel (m) (2), schimmeln «плесень 
/неветь)»;?Е. shim (Tzn) «(за)клин(ивать)»; L. scintilla 
«искра», scaenum = сцена < σκια = р. тень, сень, сиять; ?р. 
широкий; ?Schatten (m) = E. shade, -ow «тень, за-ять; 
убежище», E. shed «сарай», Gr. skotos «темнота»       

Lat. scintilla, ~o (v1) “искра/иться” (=F.,E. ~er/ate/ation 
сцинтилляция, F. étinceler, -le “сверкать, искра”, E. tinsel 
“мишура, фольга”, stencil “трафарет”); ?Gr. spinther “искра” 
(EM), ?Gr. skia “тень”, skiouros “темнохвостый” (>E. squirrel 
“белка”), skene сцена, Ind. chaya “сияние, тень, 
извращение”(Ptr), D. scheinen, schimmern     

§3.1.1. Slav. ?(?*kei (р. синий, тень, Ind. sara «пестрый») > 
*čeznęti) kazit = исказить, исчезнуть, исчезать, у. 
(по)казити(ся), kaz “изъян”, zkaza “порча”, у. сказ, nakaza = 
проказа (болезнь) (*prokaziti “испортить”), kazivec 
“плавиковый шпат”, překažet «препятствовать» (Куркина, 
1978, Горячева, 1976); kazat = p. kazać = у. казати; р. 
при/по/на/расс/указывать, кажется, казаться, сказать, сказка; 
исказить, исчезнуть [Куркина, 2, 1978]; okazaly = показной, 
průkazka “удостоверение”, zakazka = заказ, kazeň (2) = kazani, 
kazatel «проповедь/ник» (?Ind. šasti «поучает») Ind. kacate, 
caksate “появляться (блистать, светить), видеть”, τεκµωρ 
“знак”; D. scheinen (“резать > рябить > блестеть > чудиться, 
казаться”) [Горячева, 1978]    

§3.1.2. Germ. hehr «величественный», Herr,  herrschen 
«господин/ствовать», F. here (1) «бедняк»; Е. hoar(frost) 
«иней», hoar(y) «седой», horehound «шандра (раст.)»;?Herring 
= E. herring = F. hareng «сельдь», ?F. harenget «шпрота», Е. 
hue «оттенок», Ind. syava «коричневый», р. сивый (= lit. 

šyvas), серый, синий, ?у. гарний; Gr. kirros “оранжевый”, L. 
caenum “навоз”, let. suins “испеченный”     

Lat. caenum “грязь” (Esp. cieno), ?obscoenus “мерзкий” 
(F.,E. obscene “непристойный”) /?L. (Gr.) scaena (Ptr)/ /?L. 
cunire, ?L. conquinare (EM)/; cimex, icis “клоп”      

§3.2. Slav. tma(vy), temny = p. ćma, ciemny, ćmić = 
темрява, р. тьма, темний/ый =  lit. temti (= темнеть = let. 
tumst), tamsa (= let. t(i)ma), tamsus = Ind. tamas, tamsras (= lit. 
timsras “темнокрасный (o gniadym koniu)”) = Ir. temah; p. 
ciemnica = темниця/а (>M. Temnitze, Temlitz), p. ćmok 
«upiór»; L. tenebrae D. finster, Dämmerung    

Germ. dämmern, -ig, Dämmer (m)   «смеркаться, 
сумеречный, сумерки», E. dim (A. timber «мрачный») 
«тусклый (-неть)», L. tenebrae «тьма», Gr. themeros «август», 
Ind. tamas, tamyati (Tzn.) = тьма, темнота /? D. Dampf/; finster 
«темный» (A. dinstar) /? Diesig /?Thor, Tier//   

Lat. tenebrae = тьма (F.,E. ~eux/ous “мрачный”), 
temerarius “безрассудный” (F. -aire = E. -arious “дерзкий”); 
Ind. tamah = тьма, tamisrat, timirah “мрачный”, рус. темный, 
D. dämmern, dünster; ?temero (v1) “оскорблять”; ?temetum 
“вино”, ~ulentus “пьяный”, abs~ius (=E. -ous) 
“воздержанный”; ?Ind. tamyati “оглушать” /?L. dumus, 
dumetum/    

§3.3. ?Slav. tajit = p. taić = у. таїти = р. таить, тать, 
taj(em)ny (+p.) = у. таємний = р. тайный = Skt., Ir. tayuš; p. 
tajemnica = у. таємниця; tajemnik (+p.) “секретар”, tanout (na 
mysli) «воспоминаться»; τεταω “облупить, лущить”; у. 
витівка, витівати, р. затея, затевать, lit. titinoti “хвалитися”, 
let. tievet, titi(na)t “прагнути, дратувати” (ЕСУМ), sloven. 
tinjati “гаснуть” [таять “далеко отстоящие друг от друга 
знаения “красть”, “таять”, “таить”, “тлеть” связаны идеей 
медленного… процесса, протекающего в скрытой, 
незаметной форме…. Таяние, понимаемое как процесс 
незаметного, постепенного исчезновения, разрушения, стало 
основой для семантического преобразования в направлении 
"таить, прятать, скрывать, молчать"” (Куркина, 1989, с. 75)]  

Germ. (*ster “rauben”) stehlen /stahl/(ge)stohlen = E. 
steal/stole(n) [?= Gr. stereo (sterisko)] «красть», E. (by) 
stealth(у) «украдкой (тайный)»; L. mustela “мышь-воровка”, 
р. таить, тать (Л.) [?Gr. storein, steromai «убирать, лишать, 
ограблен», р. стерва, у. стерво (?D. sterben /?тереть/)]  /?таять 
= L. tabeo, D. T(h)au/  

§3.3.1. ? (Мельничук, 1969) Сракы >= сорочка (Бл.) = 
lit. šarkas  

Lat. (ex)sarcio, sarsi, sartum (v4) “чинить, возмещать” 
(noxium ~ire “возмещать ущерб” (ГИ)), #or “Fleckschneider”, 
~ina(rius) “тюк, вьючный” (E. #orial “портнняжный”); Gr. 
herkos, orkane “ограда, двор”, horkos “клятва (как 
огораживание)”, horkizein “связывать клятвой”, exorkizein 
“заклинать, изгонять бесов” > экзорцизм; ?αρπισ, ?−εδονη 
“башмак, петля (аркан)” (WH) /[?αρπαζω “схватывать” 
[(?=L. rapio) /?L. sarpio (WH)/] > Гарпия]/, ?ραπτω, −φη 
“шить, шов” (E. wrap) > рапсод (WH); ?lit. verpti, varpste 
“spinnen, Spindel” /D. werfen/      

§3.3.2. (Мельничук, 1969) Slav. lit. sagis “Дорожное 
женское платье”, let. segt “decken”;  

Lat. sagum “Mantel; viereckiges Stück grobes Wolltuchs” 
(F. saie) (> “was mittels eines sagum fliegt” >) sagitta “стрела” 
(=F. sagette (a)), ~o (v1) “стрелять”, ~arius “стрелок” (=F. 
~aire “+стрелолист”, ~al “стреловидный”)    

§3.3.3. Slav. tichy, tĕšiti = p. cichy, cieszyć = тихий, тешить 
/тішити; utĕcha = p. uciecha = утеха; p. zacisze = р. затишье, p. 
cisza, zaciszny =  у. тиша, затишний; lit. teisus 
«справедливый», tiesa/us “prawda, prosty” (“co do znaczenia 
włoskie piano “równy, cichy”” (Br.)), taišiti «улучшать», tausiti 
«утихать (о ветре)» ?tuchnout, ztuchly = p. technąć, stęchły = 
тухнуть, тухлый, tušit “предчувствовать” (< “uklidňovati, 
tĕšiti” (Machek)), zatušovat = затушевывать, p. tuszyć = 
тушить; Ind. tošayati “tĕšiti” /?p. cichy, р. тушить “гасить” 
(HK)/ /?дух, р. затхлый/ /?туша, тук (Br.)/     
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§4.1.1. Тъкати = ткать, тєсати, тєсла “плотничное 
орудие”, ?тикати “изображать” (Дч.)   

Slav. tkat/ć (p.), ткать, p. wątek “układ nici > treść”; utek =  
р. уток; p. tkacz =р. ткач, p. tkanina = у. тканина = р. ткань, p. 
tkanka (na głowę); р. заточить (в тюрьму) (Меркулова, 1971); 
D. Docht L. texere, tela “ткань”, textor “ткач” /?истукан 
ткнуть, тыкать/; (*tesati /tasiti) (Варбот, 1972) tesat = p. ciosać 
= тесати/ь = let. test = lit. tašyti = Ind. takšati, tasiti (a) “sekati”; 
p. cios(owy/any) “uderzenie” (= р. тесаный), p. ciosno “wręb na 
drzewie”, р. утес, tesak (+p.) = тесак, p. cieśla (= tesarz) = у. 
тесля = τεκτων (= Ind. takšan = tastar, taksa); τεχνη “ремесло”, 
L. ?telum “оружие” /<?L. tendo (EM)/, ?testa “горшок” /<L. 
tego/, D. Dächsel, Dachsbeil (AHD. dehsala) “секира”  

Germ. decken, Deck = Ver- (n), -e(l) (f (m)) «покрывать, 
палуба; покрытие, потолок, скатерть (крышка)», Dach (n) >= 
у. дах; Е. deck «крыша, палуба, покрывать»,  dick(e)y 
«нагрудник», thatch «соломенная крыша, крыть соломой»; L. 
tego = στεγω «покрывать», L.toga = тога, teges, tegulum 
“Matte, Dach”, (σ)τεγοσ «крыша», (σ)τεγανοσ “deckend”, 
τεχνη >= техника; р. ткать, тесать, Ind. sthaga(ya)ti 
“verhüllen”, lit. stiegti, -ojas, stogas = eindecken, Dachdecker; 
Dachs (m) = Dack(r)l = Däcke «барсук», Eidechse (f) 
«ящерица», Teckel «такса (собака)», F. taniere «берлога», L. 
texere, textor, τεχνη, τεκτων «плотник», р. тесать,? Gr. takson 
«дуга» /?*tego “dick” Dachs “Dickling”/ (*tek) Docht (m,n) = 
Dacht = Tocht «фитиль», L. texere (“два семантических 
комплекса: [работать топором] и [соединять, сплетать]” 
(Л.));  

Lat. tego, texi, tectum (v3) “крыть”, ~es, etis (f) 
“покрывало”, ~umen, inis = ~(i)men “покров” (=F.,E. -t), -tum 
= ~imentum “покрывало”, ~ula “черепица” (=F. tuile(r/au, D. 
Ziegel “кирпич”) (+“прессовать, осколок”) =E. -ar), (in)#us 
“(не)скрытый”, #um “кровля” (=F. toit(ure)), #or(ium) 
“штукатур(ка)”, toga, -ula/atus/ata >тога, “римлянин, драма”, 
tugurium “хижина”, {con~o “закрывать”, de~o “раскрывать” 
(F.,E. de#(ive) >детектор/ив), in~o, -umentum “покрывать/ло”, 
ob~o “прикрывать”, pro~o (F. -er >протеже), pro#or (F.,E. -
(ion/eur) протекция/торат) >рус. штаны}; tignum (tigi(/e)llum 
(dim.)), -arius “бревно, плотничий”, con-o (v1), -atio 
“настилать/ка” (F. -ation); (σ)τεγω = D. decken “крыть” (EM) 
(стегозавр) (F. stegomie “малярийный комар”); texo, texui, 
textum “ткать”, #um/ile, is (n), #ilis/or/rinum “ткань/ый/ч, 
ткацкая мастерская” (F.,E. tissu(e/al) “ткань/евой”, F. -
er/ure/age/eur/erand(erie) “ткать/нье/ч(ество)”, tessiture (<It. 
tessere) >тесситура, F.,E. #e/ile(/ure) (“плотность ткани”) 
>текст(иль)); {con~o, con#us (m4) “сплести, связь” (F.,E. -(e) 
>контекст), prae~o, prae#a “окаймлять, тога”, prae#um 
“повод” (=F.,E. pre#(e)), sub~o “подшивать”, subtemen, inis 
(n) (<*teximen) “уток, пряжа”}; τεκτον, τεχνη >техника, 
тектоника, Ind. taksan, taksati “столяр, формировать”, рус. 
ткать, тесать; tela “ткань” (F. toile, en-er “холст, подшивать”, 
E. -(s), tiller “тенета, румпель (рукоятка руля)”, F.,E. -et(te) > 
туалет) {subtilis, -itas “тонкий/ость” (=F.,E. -(e) =E. subtle 
>субтильный)}; ?testa, -u/udo “кирпич, чаша, черепаха” (F.,E. 
-(acé(ous)) (1) “раковина, панцырь/ный”, -er (2) “испытывать, 
балдахин (E.)” >тест, F. tesson “черепок”; F. těte “голова”, -u 
= en-é “упрямый” (>E. testy “вспыльчивый”), (s’)en-er, é-er 
“одурять (упрямиться), обрезать верхушку”, -ard/iére 
“головастик, чепчик”, teston(ner) “монета, причесывать”) 
?Lat. telum “дротик” (It. ~o “стрела”) /?L. tendo/ VL. toccare 
(F. toucher, E. touch) > D. Tusche (>= тушь/евать, Slav. tus’ 
“signum laetitiae ad sonitum musicum” (Kluge)), tusche(l)n 
«шушукаться, заставить молчать»; τεχνη 
“искусство”техника; τεκτον “столяр” архитектура, тектоника   

§4.1.1.1. Стогъ, стежеръ “опора, дверной крюк” (Дч.)  
Slav. стог = stoh = p. stóg, stĕžeň = stožar = стожар “жердь, 

мачта” (AN. stackr (Дч.)), настежь, stĕžeje/ni «главный 
(<кованая ось двери)»; lit. stiegti, stogas (= let. stags) = στεγω 
(= Ind. sthagati), (σ)τεγοσ/η «крыть кровлю, крыша», L. tego, 

tectum = D. decken, Dach, L. tegula (?+ AN. stjaki «кол», lit. 
stegeris, stagaras «сухой стебель») (HK) (?+ D. stechen)   

§4.1.1.2. ?Slav. tasiti, vytasati = вытащивать, p. taskać, 
taszczyć = таскать/щить, p. (przy)tachnąć “ciągnąć (przybyć) 
/?тесать/ /?тянуть/ /?Ureurop. *taska “мешок, сума” > D. 
Tasche (A. tasca, AN.,Sv. taska) (Абаев, 1968)/  

§4.1.2. ?Slav. tykati se “касаться” = p. (do)tykać (się) 
((do)tyczyć), p. przy/wytykać, р. ткнуть, тыкать, соткнуться, 
?сутки /?сыпать/; p. tyk, styk = стык; tklivy “трогательный”, 
důtky “плетка”, nedůtklivy “щепетильный”, p. dotkliwy, 
дотошный [Виноградов, 1965]; ?у. патик (як па - вук); vytka 
“упрек”, tknout “коснуться”, р. ткнуть, p. (s)potkać 
(spotkanie), p. (po)tknąć się “zaczepić się o coś nogą” = р. 
споткнуться; tečka = p. tecz = точка, точный, точь в точь; 
tkviti “держаться” p. tkwieć “(tkwiał noż w drzewie)”, p. tkwić 
(= tczeć), p. styczeń >= у. січень, p. wstecz(ny)/yć się “w stroną 
przeciwną; odwrócić” (wsteczyło się słońce); τυκοσ “молот, 
долото”, ?τυχιξω «вытесать», τευχω “ткать” teukhos “книга” 
(F. pentateuque “Пятикнижие”) ?D. stauchen, stinken Ind. 
tu(n)džati “стучать” /?L. texere = ткать, ткань/ /?тесать/  

?Germ. (*tek/tok “erzeugen”) Degen (m) (2) «витязь», Dirne 
(f) «девка»; E. thane = тан, «владетель», Degen (m)(l) 
«Kriegsmann > шпага»; Dolch ´F. dague = Е. dagger «кинжал» 
/Celt.?/ Gr. teknon (= Ind. takman), tiktein (etekon) «ребенок, 
рождать»  

Lat. ?tango (=tag(min)o (a)), tetigi, tactum (v3) “трогать” 
[?= тыкать] (F.,E. ~ent(ial) “касательный” (тангенс), 
(in)~ible/ibilité/y ”(не)осязаемый/ость, ясный”, E. con~o 
“доплата за отсрочку”, Sp. ~o танго), #us (4) (=F.,E. #(ile/ual) 
такт(ильный/ичный))“осязание”, #io “прикосновение”; 
{attingo, tigi, #um “трогать” (F. atteindre, -te = E. attain(ment) 
“достигать, прикосновение”, E. -t/der “приговаривать 
(бесчестить), смертный приговор”); contingo “соприкасаться, 
трогать” (F.,E. -ent/ce/cy “случайный, доля (F.)” контингент), 
contiguus “смежный” (=F., E.  -u(ous)), contagio (F.,E. -
ion(ner), -ious/ieux “зараза/жать/ный”) = con#us (F.,E. -(er) 
контакт) “соприкосновение”, contamino  (<tagmino) (v1) 
(F.,E. con-er/ate “загрязнять” контаминация), (in)-atus 
“смешивать, (не)запятнаный” (F. entame(r) “надрез(ать), 
первый ломоть”), at-o “прикасаться”; (red)integro (v1), -e 
(F.,Sp. –e/o “невредимый”, F.,E. -al интеграл(ьный)), -itas/atio 
“восстанавливать, возобновлять (=E. red-ate = F. re-er), 
совершенно/ство” (F. entériner “утверждать, 
ратифицировать”), integer (E. - “целое” = entire = F. entier = 
Sp. entero) = in#us (=F.,E. - интактный) “нетронутый”}; G. 
tekan “касаться” (EM); taxo (v1) /<?Gr. tasso [“On peut měme 
se demander si le rapport avec tango, imaginé par les Latins, 
n’est pas fictif et si le premier sens ne peut pas se tirer de 
second” (EM)]/ “оценивать” (F.,E. -(e(r)) “(облагать) 
налог(ом)” такса (=F. taux) такси, F. tâche(r(on)) “задание 
(=E. task) (стараться, поденщик)”); -ito “касаться” (F. tâter, -
onner/eur/a/ons “ощупывать (действовать наощупь), щуп, 
ощупью”, E. taste, -y “вкус(ный)”, F. tatillonner, -(nage) 
“придираться, мелочность/ый”); ?Gr. (Hom.) tetagon 
“взявший” [“Le concordance de tetigi avec tetagon est fortuite: 
le perfectum á redoublement est la forme attendue la ou il n’y a 
pas d’ancienne alternance vocalique” (EM)   

§4.1.2.1. Slav. test (p. teść), tchan, tchynĕ = тесть, теща; 
τικτω «рождать», τηκον “родитель”   

§4.1.3. ?Slav. t’ukati “стучать”, тюкать, тикать, tikati, p. 
tyk(ot)ać (o zegarze); ?It. toccare (F. toucher) (HK)  

?F. tic, tiquer тик “подрагивать”; ?touche(r) (=E. ~) 
“касаться, прикосновение”, ~ette/ant “строй гитары, 
трогательный, что касается”, toc(ard/ante) “выступ 
(безобразный, часы)”, (se) toquer “стучать,. влюбляться”, bis-
et “кий”, -é “свихнувшийся, тронутый”, (E. tuck(et) 
“барабанный бой (фанфары)”) (F.,E. re~(er) ретушь/ировать, 
tocsin “набат”, toccate токката (муз.))   

Germ. ?D. Tücke (f) «коварство», tückisch «коварный» 
(M. tuck “schnelle Bewegung”)   
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§4.2. Топ - топ   
ст@пати  
Slav. (*temp /tomp “резать, рубить”) tepati = p. tępać 

(tupać) «бить», топать, стопа; tep(ot) “пульс, биение”; p. ciupa 
(= paciepa) “nora” = у. цюпа, p. zapaciepić się “zanurzyć” (“w 
duchownej paciepi”), p. paciep “ćma < miejsce zatopione” 
(słońce w paciepie); p. ciupać/nąć “uderzać”; tupy = p. tępy = 
тупой (< “обрубленный”), тяпать (Якобсон, 1969), p. tępić, 
potępiać “niszczyć, zganieć”; otep “wiązka słomy” = p. ociepka, 
?у. очіпок /?чепец, чіпати/; tonout (p. tonąć < *topnąć), topit = 
тонуть, топить (“вбивать под воду”), p. topień “rozbitek”, p. 
topielec, p. potop = потоп, p. toń (jeziora, morza; zgonna, zła 
toń) “głębia” (“gdy już nam przyjdzie na zgonnej toni, wtedy do 
Boga” (Rej, cyt. Br.)); tůnĕ “омут” (lit. tuosas “ход рыб”), 
topinka «гренка», vtip «остроумие», ?potupa/ny “оскорбление 
/тельный” (Br.); dupati = топать = dusati, deptati “попирать” = 
p. deptać = топтать, p. deptak “miejsce spacerowe”; stopa (+p.) 
«след», cтопа, stoupat “подниматься” p. stąpać ступати/ь; M. 
stampen “раздавливать”, AN. stappa “толочь” (“ряд процессов 
до появления ступы и песта выполнялся босыми ногами”) 
(Мартынов, 1963, с. 76); stupeň = p. stopień = степень, p. 
stopniowy, p. zastęp “zespół”, p. na-ny/stwo = у. 
наступний/ість, p. o- (leśny), p. u-, za-ca = у. уступ, заступник, 
pod-(ny) = у. підступний, p. prze-stwo = р. преступление; p. 
w-ień “ten, co się w dom wżeni”, -ią “powolnym krokiem”; 
?tapati “нащупывать” /D. (er)tappen (HK)/; lit. tepti, tapnoti, 
tapyti «натирать, бить, лепить»; lit. stabas “кол с вырезанным 
на нем божеством, идол”, let. tabs «столб», lit. tempiu, 
itampas, itumpas “naciągam, napięcie, odskok” let. stiebtis 
“выпрямляться” (Ind. sthapayami “поднимать”) lit. stambas 
«капустный кочан» (AN. stambas «куст»); let. staupet 
«топать» lit. stebetis “цепенеть” (= A. stobaron); E dumping 
(ND. dumpen “толочь”) στεµβω, στοβεω «копать, затуплять» 
= D. stampfen, stumpf = тупой D. Stufe; D. Stab, Stumpf 
«палка, пенек», τυπτω, τυποσ «толочь, удар» L. stupere D. 
stopfen, Ind. topati, tupati «бить, бодать»; (*tepti > *tipati 
“касаться, надавливать, ударять > ступать,топтать”) tipati (se 
s čim) “медленно делать”, cpati se «совать, пихать, есть» (= p. 
ćpać “żarłocznie jeść”), zatipat (> zatipka “сальник”); lit. tepti, 
tapyti, tapnoti “мазать, красить, похлопывать (топать, 
гладить, ласкать)”, let. tapat, tipat “гладить, прививать, идти 
маленькими шагами” (Варбот, 11, 1985)    

Germ. (*(s)teu “толкать, бить”) stoßen/stieß/ge-en, Stoß 
(m) «толкать/чок», E. toss «кидать»; Stößer «ястреб», Stößel 
«трамбовка», stutzen, E. stunt (2) «подрезать, останавливать 
рост», Stutzen (m) >= штуцер «обрез», -ег «щеголь»; ?Stütz (f) 
= Stotz (m) «бочонок, пенек», E. stint «ограничение/ивать»; 
stutzig «изумленный», stottern = E. stut(ter) «запинаться», E. 
tup «кувалда, спариваться», stot “лошадь, кастрированный 
бык”, L. tundo = τυπτειν = Ind. tudati «толкать, бить», L. tudes 
“Hammer”; Steiß = Steuß (а) «зад животного»; Stint (m) 
«корюшка»; (*steu-b(h)/p «толкать, пень») stupfen “пинать”, 
Stiefbruder, Stiefvater = Е. stepbrother, stepfather «сводный 
брат. отчим», ?Е. stoop (1,3) «сутулиться, крыльцо, столб» 
/?stehen/, Stauf = E. stoup >= стопка «бокал без ножки», ?Е. 
steep (?= M. stief) «круто/ча» [?L. temnere «отвергать, 
презирать»] στεµφω, στεµβειν, στυποσ «топчу, толкать, 
чурбан», [?р. стопа, топтать, ступать]; (*teup “sich 
niederkauern”) Dieb (m), diebisch = Е. thief, thievish; Diebstahl 
(m) = Е. theft «вор(овство/овской)» (G. thingjo «тайный»), 
Ducht «скамья гребцов»; Lit. tup(e)ti = let. tupt(ies) 
«скорчиться», εντυπασ “скорчившийся”, ?G. hlifan = E lift 
(2) = L. clepere = κλεπτειν «красть»; ?р. потупить (взор) (Л.) 
/?р. тупой, топать, ступать/; (*ste(m)b(n) “толочь, ступать”) 
stampfen, Stampfe (f) = E. stamp = F. éstampe(r) >= 
штамп(овать), эстамп «толкать», F. –age/eur >= 
штамповка/щик «чеканка», Stemp(f)el = F. -ille(r) >= 
штемпель, р. шомпол, F. étamper «пробивать дыры»; stumpf, 
Stump (f) (m) «тупой, пень. остаток», E. stump(y/er) «пень, 

обрубать (коренастый, озадачивание)»; Stumper (m) 
«халтурщик», Stumpel (m) «пень», Stummel = Stümmel, 
(ver)stümmeln «остаток, обрубок, увечить», sta(m)pfen, Stapfe 
«ступать, след ноги»; Е. step «шаг(ать)» /?steppen/, Stufe = 
ступень, Staffel(ei) (f) «уступ, ступень (мольберт)», Stapel >= 
штабель, стапель (мор.), Е. staple «столб, скоба, основа», F. 
étape >= этап, F. éstompe(r), –age «затушевывать/вание»; Е. 
steeple(chase) «крыша (пирамидальная), бег с 
препятствиями», stab = stob (а) «удар, вонзать», stub(by/born) 
«пень. коренастый, упорный»; р. степень (?L, stupeo); 
στεµβειν “толочь”; stopfen = stoppen = F. stopper, F. -age >= 
штопка/ать «набивать (заполнять)», Е. stop = F. étouper >= 
стоп «останавливать», Е. -page, e-(pel) «задержка, отвод(ить) 
заявления»; Stöpfel = Stöpsel = E. –per/ple >= штепсель 
«пробка, карапуз»; Е. stifle «душить», stodge «уплетать, 
жратва»; στυφειν, στυπη = L. stup(p)a «сжимать, пакля», Ind. 
stupas «волосяная набивка»; L. stupere “starr stehen”, Ind. 
prastampati “stoßen”; (*steu “бить, толкать” > *stug “stoßen”) 
Stück (m) >= штука, It. stucco = F. stuc = >штукатурка; 
stocken «застревать», stöcken «надевать кандалы», stöckig 
«своевольный», Stock (m) «палка, ярус», E., F. stock (F. –er 
/age) «снабжать, запас, ствол», Е. –ing/у «чулок, 
коренастый», It. stocco = F. éstoc(ade) «пень, шпага, кинжал 
(удар)», F. astiquer, -age, astic «лощить/ение, гладило», ?-ot 
«личинка майского жука»; Stocher, stochern = E. stoke 
«кочерга, шуровать (поддерживать огонь)», Е. –er/ehold = 
ehole «кочегар(ка)»; ?stauchen (1) «толкать», Staucher «удар, 
выговор» /?Staude, staunen, stehen, ?στυω, στυλοσ “steif 
stehen, Säule” /; ?Stauche (f) (2), (ver)stauchen (2) = Е. stook 
«копна, , собирать в стога»; F. souche(t) «пень, чуфа, 
папирус», souquer «налечь на весла»; Ind. tu(n)jati “drängt”  

Lat. tundo, tutudi, tusum (tunsum) (v3) “бить, колотить” 
(E. tund (a) “толочь”, F. tuer(ie) “убивать (резня)”), tudes (3), -
icula/iculo (v1) “колотушка. маслодельный пресс, толочь” (F. 
touiller, rata-e, rata “взбалтывать, похлебка. месиво”, bistro 
бистро, E. toil(er) (2) “тяжело трудиться”); {con~o, #i, #um 
“разбивать” (F. contondre, -ent “ушибать, тупой”, F.,E. 
con#(e/ion) контуженный/зия “ушибленный”); per~o, per#us 
“пробивать, дырявый” (F. perce(r(ette)), -ée, trans-er, 
perçage/oir “сверло/ить (буравчик), отверстие, протыкать, 
сверление, шило”, E. pierce, -er = el “пронзать, шило, 
сверло”, partisan (2) протазан (копье) (+L. pars), ?E. parch 
“поджаривать”); ob~o  “притуплять” (F.,E. ob#(e), F. -angle 
“тупоугольный”)}; G. stautan “heurter” (EM), D. stossen, 
stottern (Ptr); studeo (v2), ~ium (n2), (per)~iosus 
“стараться/ние/тельный” (E. ~y/ent = F. étude, -ier/iant 
студия/ент, этюд, штудировать, F. ~ieux/iosité, e~iantin = 
студенческий, E. stooge “подставное лицо (быть им)”, F. étui 
“чехол”, E. tweezers “пинцет”); stupeo (v2), a~eo “застывать, 
удивляться” (E. ~endous “изумительный”), ~or (m3) 
“оцепенение” (F.,E. ~eur/or ступор), ~idus “остолбенелый” 
(F.,E. -(e) “тупой”), ~efacio “оглушать” (=F.,E. -ier/y/action); 
(con)~ro (v.1) “позорить (насиловать)”, -um (n2) (=F. -e) 
“разврат”, masturbatio (+L. manus) (F.,E. -er/ate мастурбация); 
τυπτειν = Ind. tupati, tudati “ударять”, τυποσ, τυπικοσ, 
στυποσ “отпечаток, впечатлительный, пень”, ?D. stampfen, р. 
топтать (EM); ?tussis,is “кашель” = βεξ (=F. toux, tousser 
“кашлять”); ?L. tempus (“зарубка > висок > время” (как час < 
коса)) (Якобсон, 1969) /?L. tendo, D. dehnen/   

Gr. tup(t)ein, tupos, tumpanon “бить, фигура, бубен” 
тип(ография), тембр (F.,E. timbre; tympan “перепонка”); 
?тамбурин, табурет (F.,E. tambour, tabour(d)) /?<Pers. tanbar/; 
L. tundo, stupeo, stupor stupeion, stuppe (>L. stuppa) “пакля” 
(=F. étoupe, -er/ille(r) “конопатить, фитиль (вставлять 
запал)”) (?F. stopper = стопорить /?<D. stopfen/) (H. stoppen 
>штопать, штопор)   

§4.2.1. Slav. (*stopa *stepenь > *stьpь “спина, 
возвышенность, степь”) [Куркина, 1985] (“… седлат – уздат 
коня доброго /Перекрестницу кладет через хребетну степ”) 
степь (“луг, пастбище на возвышенности”) (“устойчивая 
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семантическая связь “спина - возвышенность””) /?стебель 
[Меркулова, 1971, с. 89]/; stonek “обрубок”; шпынять, 
шпенек (диал.) «шип» [Куркина, 1985]  

§4.3. Slav. tyt/ć (p.) = lit. tukti = тучнеть; tuk (+p.), tučny (= 
p. tuczny) = lit. taukai (= let. tauks), tauk(in)as = тук (а) “жир”, 
тучный/ость, туша (A. dioh “ляжка”), p. tuszyć “wróżyć 
dobrze” (Br.); tyl = p. tył = тил/тыл “(tył znaczy pierwotnie 
kark) (Br.)”, p. otyły “tłusty”, p. tylny, po-ica = у. потилиця, р. 
затылок, lit. tulas «многие»; otava = p. otawa = отава (trawa 
zotawiła się “podrosła”) (lit., let. atsejos/a «второй посев»); tisic 
= тысяча = lit. tukstantis = let. tuksnots = D. Tausend (D. 
Daumen, Dollfuß “отекшая нога”); Ind. udtaviti, tuyas (tavas) (= 
Gr. tays) “укреплять, сильный”, Ind. taviti “мати владу” L. 
totus (<*touitus); Gr. tylos «опухоль» L. tumor, tumulus, tumere 
Gr. tymbos; (*tyti >*tynъ «густая заросль» (> A. zun «забор») 
/?A. dun “гора”, lit. duja “пыль”, Ind. dhunoti “сыпать”/) 
(Мартынов, 1963)  

Germ. tausend = E. thousand = тысяча (+ D. hundert), Ind. 
tavas «сильный»; Daum(en) (m) = Daumel = Е. thumb 
«большой палец», Е. thimble «наперсток», Däumling 
«мальчик с пальчик» (Н. duym >р. дюйм), Е. thigh «бедро»; 
L. tumeo« набухать», τυλοσ «опухоль», Ind. tutuma 
«сильный», tumra “fett”; Dolle = E. thole = F. tolet 
«уключина» (AN. thollr = τυλοσ «молодая ель, ее изделия») 
D. Daumen, Tausend = р. тысяча; tosen, tösen, Getös (f) 
«бушевать, шум(еть)», düster = р. тусклый, E. thigh “бедро”, 
р. тучный, тыл, L. tumere, tumor ; (*teu /tou “расти” > *teut 
/tout “народ” >= lit. tauta = G. thiuda >) Deutsch (Топоров, 
1972) /?deuten/   

Lat. tumeo (v2) “раздуваться”, (in)~esco “пухнуть” (F.,E. -
ent “подпухший”), ~efacio “вздувать” (=F.,E. -ier/y/action 
“опухать/ние”), ~or “опухоль, вздутие” (=F.,E. ~eur/our), 
~idus “вздутый” (=E. -(ity)); ~ulo (v1) “хоронить”, -us 
“курган” (=F.,E. -us, F. -aire “надгробный”), in-atus 
“непогребенный”; {con-o “сгребать в кучу”}; ~ultuor (v1) 
“волноваться”, -us (m4) “бунт, тревога”, -uosus/uarius 
“бурный, наспех сделанный” (F.,E. -(e/ueux/uous/uaire/ary) 
“суматоха, возбужденный, буйный”); {?con~ax, acis, -aciter 
“упорный/о” (E. -acy/acious “упрямство, непокорный”, F. -ace 
“осужденный заочно”), -elia (f.1) “оскорбление” (E. -y/ious 
“дерзость/кий”) /?<L. temno (Ptr)/}; tuber, eris (n) “горб, 
нарост” (F. -eux/acé/euse/osité/isation, E. -(ose) 
“клубневидный, нарост, образование их (F.), клубень (E.)” 
тубероза, F. -iforme “трубчатый”, F.,E. -cule(ux)/cle/cular 
“клубень (F.), бугорок (E.), клубневидный”, -ulose/is  
туберкулез, F.,E. pro-ant/ance “выпуклый/ость” 
протуберанец); (?F. truffe =E. -le трюфель, E. trifle “пустяк, 
шутить”); τυµβοσ “могила”, Ind. tumbas “большой огурец”, 
D.Daumen  totus “весь” (=F. tout, -efois “однако”, a- “козырь”, 
F.,E. ~al тотальный, E. tee~al “трезвый”, ~ “сумма”, F. ~on 
“волчок”); tomentum “набивка шерсти” (F. ~eux 
“пушистый”); (?*te:u “stark sein, schwellen”) tueor, tuitus 
(tutus) (v2) “глядеть, оберегать”, ~tor (v.dep.1) “охранять”, -
or “страж” (F.,E. -eur/or “опекун (F.), наставник (E.)”), -ela 
“охрана” (F.,E. -le/age/aire/ary “опека/унский”), ~tus, -e/o 
“защищенный, безопасно”, -um “безопасность”, -amen(tum) 
“средство обороны”; ~itia “попечение” (E. -ion “обучение”) 
(?F. tuer “убивать” /?<L. tundo/); {con~eor “заметить”, in~eor , 
-itus “пристально смотреть” (F.,E. -ition интуиция, E. -it 
“постигать интуитивно”), ob~tus “взор”}; Lit. tulas 
“изобильный” /?D. deuten (A. diuta)/  

Gr. tumbos (=L. tumulus) “вздутие, столб” (F.,E. 
tomb(e(au)) “могила, курган” =D. Tumbe >тумба, F. tumulaire 
“надгробный”); катакомбы /?<L. cumbo “лежать (снизу)”/; L. 
tuber, D. Daumen  /?дух, дышать/    

§4.3.1. Тqлятис# “прятаться”, оутолити “облегчать, 
исцелять, укрощать” (оутоли пажить грhховную) (Дч.)  

Slav. (*te:u /teue/tu: “пухнуть” (> Sl. *tyti >= тучнеть) > 
*toul /tuol “труба”, *tylъ (> затылок)) (*tuliti > *tulъ 
«трубка,полый цилиндр») туловище «тело…, кроющее 

(тулящее) в себе полости», σωλην, Ind. tunah «колчан» 
(Куркина, 1985); (*tьlěti /*toliti /*taliti) (Варбот, 1972) 
утолить = p. (a) talić, у ненатлий «ненажерливий» (Варбот, 
1972), p. (za)tulić, tuł (Br.)     

Germ. still(en) = Е. still «спокойный, еще (успокаивать)», 
Stile (f) = штиль, -leben «натюрморт», р. утолять = lit. tilti    

§4.3.1.1. тьлити «портить (Дч.)» тьлhти = тліти 
«псуватися» (Бл.)  

Slav. tlit = у. тліти = p. tleć = р. тлеть = lit. dul(e)ti, p. 
tlen(ek) “kwasoród”, р. тлен(ный); тля; tutlati “утаивать”; 
tuliti/ć (p.) = у. тулитися «льнуть», utly “нежный”, p. wątły = 
утлый; tulak = p. tułak (tułacz(ka)) (“o wałęsających się” (Br.)) 
“странник”, toul(ati se) “скитаться”; p. tułów = тулово/ище, у. 
тулуб, p. torłop = тулуп, p. tuł (a) “pokrycie, schowek”, p. 
przytułek = у. притулок, р. втулка, p. stulić (zatulać) = у. 
затулити (stul pysk! (Br.)), p. otulić “okryć” (“pieśni 15. I 16. 
wieków wahają się między tuleniem i toleniem dzieciątka 
Jezuszowego” (Br.)); утолить; lit. tilti, tileti, tilus, dilti 
«умолкнуть, молчать, тихий, убывать”, let. tula(ties) «копун, 
копаться»   

Lat. tinea = ~ia = τησ “моль, гусеница” (F. teigne(ux) 
“моль (шелудивый)”, tignon(ner) “затылок женский, завивать 
волосы”); σινοµαι, σινοσ “вред(ить)”, Ind. satinoti 
“zerquetscht”    

§5.1. Slav. (*dreu/dru “крепкий, прочный, верный” > 
*drougo > *drugъ) držeti = держати/ь = Ir. dražaite, держава; 
?δρασσοµαι, δραττοµαι “обіймаю, хапаю”; ?τρεφω, −οµαι 
“годую, міцнію”; Ind. drmhati, drdhah “укреплять”, ?Ir. darz 
«шов», ?lit. diržs/ti “укреплять, ремень”, AN. dregill «путы», 
L. fortis, firmus (HK); druh(y), družba = друг(ий/ой), дружба= 
lit.,let. draug(a)s, lit. -e, sudrugti «разом,приєднатися», G. 
drauhts, driugan «воин, воевать», A. truht(in) “загін 
(воєначальник)”, AN. draugr “муж”, ?G. tri(u)ggws = AN. 
tryggr = A. gitriuwi “верный” (?Irl. drong = Bret. droga «толпа» 
= дружина) (Мартынов, 1963) /?дерево, D. treu, trauen/  

Germ. (*dher “быть твердым”) trocken = E. dry, -nen 
«сухой (-шить)» (=<MNd. drogen), E. dryasdust «педант», E., 
F. drain, F. –er/age >= дренировать, дренаж, E. drought = 
drouth «засуха», E. drug = F. drogue (a) «аптечный товар», E. 
drugget = F. drogget (а) «сухая ткань на пол», F. droguer 
«сушить сельдь»; AN. draugr «воин», р. друг, Nor. drugge 
«идти под тяжестью», E. drudge(ry) «поденщик, работать как 
раб, тяжелая работа», dree (to dree one's weird) (AS. dreogan 
«страдать, завершать, начинать») «терпеть, покориться 
судьбе»; р. держать, L. fortis, Ind. drhyati «он крепок»   

Lat. fortis,is (forctus (a)) “сильный” (=F. ~(in) (dim.) + 
форт (E.), ) (F. con~ = E. com~ комфорт, F. -er “утешать”, 
contre~ контрфорс, F.,E. ef~ “усилие”, F. (s’) efforcer 
“стараться”, E. afford “позволять себе, предоставлять”, F. 
ren~ “подкрепление”, E. forge (ahead) (2) “обгонять 
(возглавлять)”), ~itudo “сила” (F.,E. -e “стойкость”, 
~ifier/ify/ification фортификация, ~(e)ress(e) укр. фортеця) 
(F.,E. force(r) “сила, принуждать”, E. en-e(ment) 
“принуждать/ение”, F. -ir “крепнуть” форсировать, ren-er 
“подкреплять”, ?-ine “утолщение в дереве” /?L. furca/, E. rein-
e(ment) “усиливать/ение”, F. -ement/erie “поневоле, теплица”, 
E. -ible “насильственный”, F. forçat, -age “каторжник, 
принуждение”); τρεφοµαι “кормить > сгущаться, 
свертываться”, τροφισ “откормленный”, ταρφυσ “толстый”, 
р. держать [“Le rapprochement avec Ind. drmhati “il affermit”, 
drdhah “ferme”,.. n’est possible si l’on sépare Gr. drassomai “je 
saisis”, V.H.A. zarg “cloture” et si l’on pose *dhergh-... ” (EM)] 
trephein, trophe “корм(ить)” гипер/атрофия, лимитрофный  

§5.1.1. Germ. dürr = dorre (а) «сухой, тощий», Durst (m), 
durstig = türstig «жажда/ущий», dorren «сохнуть, вянуть», 
dörren «сушить» (>F. tarir “vertrocken”), Dorsch (m) = Е. torsk 
>= треска, Darre (f) «сушилка», Е. thirst «жажда (ть)»; L. 
torreo, -is «сушить, головня (уголь)», torridus, terra  “Land”, 
tostus “verbrannt”, Gr. tersomai (tersesthai), tarsos «сохнуть, 
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сушилка»,  traulos «шепелявый» (= Ind. trsta “heiser”), Ir. taršu 
“trocken”  

Lat. torreo, ~ui, tostum (v2) “сушить” (=F.,E. ~efier/efy 
“жарить”) (E. toast тост “гренок”), ~is “головня”, ~ens 
“горячий” (F.,E. -t(iel/ueux/ial) “поток (проливной, 
стремительный)”), ~idus “сухой” (F.,E. -(e) “жаркий”) (F. tôt 
“рано, скоро”, aussi/plu/tan/bien/si- “тотчас, скорее, тотчас 
(недавно), скоро, как только”); Gr. (Hom.) tersesthai 
“высыхать”, tersainein “сушить”, Ind. tarsayati “высыхать”, 
trsyati “жаждать”, torsus “жаждущий”, D. dürr; terra “земля” 
(=F. ~e, ~asse(r) “насыпь/ать” терраса =E. ~ace), ~enum, -us 
“участок, пахотный” (F.,E. ~ain “местность”), ~ester = -ris 
“земной” (=F.,E. -re/rial), ~itorium (F.,E. ~itoire/itory 
территория) (F. ~eau/oir/il/al “перегной, почва, отвал, 
береговой ветер”, (se) ~er/ien/eux “окучивать растения 
(окапываться), земной, землистый”, F.,E. ~ier “нора” терьер, 
F.,E. ~ine “глинянная посуда”, E. tureen “супница”, trass 
“вулканический туф”, turmeric “куркума (раст.)”) {(F. at~er 
“повалить, сразить”, at~ir “причалить”), extorris 
“изгнанный”, (F. en~er/ement = E. inter(memnt) “хоронить”), 
(F. par~e партер), sub~aneus “подземный” (=F. sou~ain, E. -
ean)}; D. Durst   

§6. Вследствие паронимии (сочетание дентального с 
плавными (l, r)) и семантической близости (смысловые 
компоненты твердости, сухости, силовых воздействий) к 
данной группе корней примыкают также рефлексы корней 
*ter.  

§6.1. Тереть – трясти – трепетать – трудиться  
турити (тулити) “погонять, понуждать”, тировати 

“оставаться, пребывать”, стръво “падаль” (Дч.), сотрети 
“сокрушить”, сотреніе (цhляху сотреніе людей моих 
уничижаше) (Петлева, 1997)     

Slav. тереть = třiti = p. trzeć; otrly “черствый”, trdlo 
“дубина” (=p. tarło), trdlice (= tirna) = p. tarlica (= p. cierlica, 
tarłka) “льномялка”; (*terti /*toriti /*tariti, *obtora/obtara) (у. 
обтаритися (в бруді)) [Варбот, 1972] tyrati “терзать”, 
(вы)турить, zator “плотина”; затор, потертый > приторный, 
(под)натореть [Варбот, 12, 1985]; (*terti /toriti) p. torować 
(drogę) = у. торувати = р. проторить, торная (дорога), p. 
tar(z)ać (tarlać) (się) «ciągnąć po czymś brudzącym (nurzać się 
w błocie)», torak “плохая дорога” (Куркина, 1971); у. стерво = 
p/ ścierwo, р. стерва, остервенеть («куски мяса, остатки 
растерзанного животного > падаль») (Петлева, 1997); stirka 
“сосуд для приготоления пойла в хлеве”, utĕrka “посудное 
полотенце”, potĕr “молодь рыб”, vetřelec “чужак”, třenice = 
трения “разногласия”; p. trociny (= tryny), tracz “opiłki; 
robótnik, pracujący z piłą”, ?p. tryndać się “włóczyć się” (Br.); 
lit. tirti “исследовать”, trinti = тереть, ?lit. triesti (tryda) = A. 
trizan = AN. drita “cacare” /?драть/; τειρω = L. tero, τερετρον 
«бурав»; D. drehen, drohen;  (*tъrzati) терзать, трогать; 
střizlivy = p. trzeżwy = р. трезвый, у. тверезий /?здоров, 
дерево (HK)/ /?A. utruct (Machek)/ [Петлева, VII, 1978]; 
tryzniti = p. tryznić = τρυ(χ)ω = терзать; ?р. исторгать, 
восторг, L. tergo, lit. trukti “рвать” ?tryzna (+p.) = тризна, /?D. 
streiten (HK)/ /?три/ /?travit/     

Germ. (*ter “drehend reiben”) drehen «вертеть», Draht (m) 
>= дратва = у. дріт «проволока», drahten «телеграфировать»; 
dräuen “угрожать”, drall = drell «тугой, ядреный», drillen = 
trillen «буравить», F. drille (4) = дрель, ?trillern = trällern 
«напевать трелями»,; Е. thread(bare) «нить, продевать нить в 
иголку (потертый)», throw/threw/thrown «кидать, бросок», 
thrill(er) «волновать, трепет (-ать), волнующее событие», 
?turn «вертеть», ?tire «утомлять», ?р. (вы)турить, ?try, trial 
«пытаться, испытание» (Мак); (*terek “drehen”) Drechsler, 
drechseln «токарь, вытачивать»; L. torqueo (?=τρεπω), torques 
“Halskette”, ατρακτοσ = Ind. tarku “Spindel”; L. tero = τειρω 
= тереть, L. terebra «сверло», τερεω, τρηµα = τρογαλη 
(троглодит (+dunein “проникать”)), τορνοσ «буравить, дыра, 
резец (долото)», τρησισ «просверливание», Ind. terther, tura 

“Bohrer. wund”, lit. trinu “reibe”; ? (Л.) (М. drillen =) E. drill (2) 
«сверло/ить», F. vrille «буравчик», /?L. vibro (F. virer, Е. veer) 
>= вибрировать (Ptr)/; drollig = E. droll =  F. drôle «забавный, 
шут, чудной», F. –erie/atique/esse /ichon/et 
«шалость/вливый/унья, уморительный,  забавный»; Darm 
(m) «кишка», ?L. tramas «путь», τραµισ «кишка», τορµοσ, 
τρηµα “Loch, Bohrung” /?L. teres «заокругленный»/ ?τειρω 
«тереть»; Trumm, Trümmer (m, pl) «развалина, руины», 
zertrümmern «разрушать», Tremel = Trömel «крупный 
человек», Tram (m) = ?H. drommer «балка», F. drome «плот», 
E. tram >= трамвай, F. trumel (a) «нога», Е. thrum(s) «край 
нити, бахрома», F. trimer «вкалывать, работать», -ard(er) 
«дорога (бродяжничать)», F. trumeau >= трюмо, L. terminus 
«предел, граница», τερµα «граница» (* trno); (*t(e)r 
“hindurch”) durch = E. through = L. trans «сквозь»; Е thorough 
«сплошной», thirl «сверлить, пронизывать»; F. drille (1) (A. 
durchilon «рвать в клочья») «бродяга»; Е. mandrill 
«обезьяна»; Ind. tirasan “querdurch”, L. tero = τειρω «тереть» 
Е. thorough /?quer/    

Lat. tero, trivi, tritum (v3) = тереть, #us (adj., m4) “тертый, 
трение”, #ura “молотьба” (F.,E. -er/ate “растирать, толочь”, F. 
-e “навык”), #icum, -eus “пшеница/чный”, (VL. #o “толочь” 
>F. tri(er), -age/eur “перебирать, отбор, сортировщик”); {at~o 
= стирать, at#us “изношенный” (F.,E. -ion “трение”), con~o 
“растирать” (F.,E. con#(e/ion) “сокрушеннный, раскаяние”), 
de~o “стирать, ослаблять”, -ior “худший” (F.,E. -iorer/iorate 
“ухудшать”), -rimus “негодяй”, detrimentum, -osus “трение, 
убыль, убыточный” (=F.,E. -(al) “ушерб”) (F.,E. 
de#us/ique/ion “обломки/очный. стирание, изношенный”), 
ex~o “растирать”, in~o “втирать”, ob~o “раздавливать”, pro~o 
“давить, вытеснять”, -vus “дерзкий”, -vitas “наглость”}; 
(ex/per)~ebro (v1) “(про)сверлить” (=F. -er/ation), -a “сверло”; 
~es, ~etis (gen.) “гладкий, закрученный”; terg(e)o, tersi, #um 
“вытирать, чистить”, #us “чистый” (E. #e “сжатый, 
выразительный”), {abs~geo “вытирать” (E. -ent, abs#ion 
“очищающий/ение”), de~geo “обтирать” (F.,E. -e(r/nt), F. 
de#ion “очищать/ющий/ение”) = ex/per ~geo “выстирать 
насухо”}; trio (m3) “рабочий вол”; tribulo (v1) “давить, 
прессовать” (F.,E. -ation “терзание (F.), несчастье (E.)”), -um 
“молотилка, борона” (F. triballer, trimbaler, brinquebaler “мять 
(кожи), таскать за собой, раскачиваться”);  Gr. tetremai 
(hetoron (Hom.), hetresa) “сверлить”, tretos “просверленный”, 
teretron “бурав”, tornos “резец, циркуль”, teirein “сверлить, 
изнашивать”, tetrainein “пронизывать”, tribein = тереть, trema 
“дыра”, stergis, stenglis “скребок”, Ind. turas “раненный”, D. 
drehen, рус. тереть; trans “через”, tra(n)strum = -illum “брус 
(поперечный)” (F. tréteau ”подмостки, козлы”, E. transom, 
trestle “поперечный брус, подставка”); termino (v1) 
“ограничивать”, ~inum “межевой знак” (F.,E. ~(e) “предел”, 
~iner, -al/able “ограничивать, конечый, срочный”, -ologie/y 
термин(ал)), -atio “разграничение” (VL. ~item >F. tertre 
“холмик (межевой)”); {con~inus “смежный”, de-ino, -atio 
“ограничивать/ение” (F.,E. (pre)-e(r) детерминация), ex~ino 
“изгонять” (F.,E. -er/ate экстерминация)}; Gr. terma, termon 
“цель, предел”, treso, titrao, trema “пронзать, дыра” трема, 
трематоды (“черви-сосальщики”); tormos “дыра” тормоз; 
trupao, -ne/non “пронзать, бурав” трепанация; teredon 
“червь-древоточец” tribein “тереть” (F. tribade) diatribe 
“притирание” диатриба; (*teru “schlaff, matt” > *taru - dos) 
tardus “медленный” (=F.,E. ~(if/y), F. (at)~er, ~illon 
“задерживать, поздний ребенок”, F.,E. re~(er/ate) “опоздание, 
замедлять”, F. ou~e =E. bus~ “дрофа” (L. avis ~a), F. ~igrade 
“тихоход”);L. tener “zart” = τερην, τερυ(νη)σ “schwach” (“in 
Anlehnung an tenuis” (WH));  tero, detrimentum > deterior (-
rimus), -o (v1) “(наи)худший, ухудшать” (=F.,E. -er/ate)  

§6.1.1. ? тhр"ти “опустошать, преследовать” (Дч.)  
?Slav. (*ter “тереть” ≠ *ter “достигать, преодолевать” >) 

potřiti “победить”, do- se k necemu “добиться пронырством”, 
doterati, dotĕra, -ly “придираться, нахал, докучливый”, 
(*nastor) у. настирний, настирливий, p. storczyć (jakoż 
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przeciwko Bogu człek będzie storczył) (Куркина, 1997), ?р. 
стырить «клянчить» ?у. стерно, D. steuern/, ст. сл. сътирати, 
сътьрhти «истязать, сокрушать (печалить)» (Варбот, 1971); 
p. terać (tyrać) “ciężko pracować”, docierać (dotrzeć) 
“doprowadzić do końca”, na-ć (na koga) “domagać się”; Ind. 
tarati “подгонять, преодолевать”, νεκταρ (< “прогоняющий 
смерть”) (“омонимичный характер соотношения”); терять 
“трением ослаблять, уменьшать, губить”, (про)торить 
(дорогу), (вы)турить; («… контаминация двух гнезд … 
значение терять… может равно развиваться как на базе 
первичного «уничтожать, разрушать», так на базе 
«оставлять, выгонять»») (Варбот, 1985, с. 29)  

§6.1.1.1. Slav. tratiti  “терять”, p. tracić, тратити/ь; p. strata, 
stracić = у. страта/ити (< D. “verlorener Hauf”); /?тереть (L. 
tero, tritus «тертый > ученый»), lit. truotas, trotinti, αταρταται 
“szkodzi”, G. throtian “ćwiczyć”/ /?травить/  /?D. ausrotten 
«искоренять»/  

§6.1.2. Трошити, троскотати    
Slav. travit = у. перетравлювати, p. truć = травити/ь, 

потрава, strava = p. strawa = у. страва, p. (wy)trawny 
“(doświadczony)”, p. niestrawny, p. trwonić = у. марнотравити; 
trava = p. trawa = трава, р. трын-трава, otrava = отрава/ление, 
otrušik “мышьяк”, p. trucizna = у. трутизна, p. otruty, у. 
отрута; τριβω “растирать, раздирать >обучать”, τροω, 
τραυµα “ранить, рана” травма /?требовать (D. dürfen), 
?терпеть (D. sterben)/; troskar “старьевщик” [Горячева, 1981]  

Germ. drücken «давить», druck(s)en «печатать (пожимать 
плечами)», Druck (m) >= у. друк, Drauche “капкан”, drohen = 
dräuen «угрожать», Е. throe «мука/читься», τρυω «мучить», 
р. травить   

6.1.2.1. Slav. (*tru “мучить > тратить, проводить время > 
кормить, переваривать” > *trizna “состязания, борьба” 
(аналог – укоризна, белизна, прямизна)) тризна, 
треволнение, ?tryzeň; νεκταρ (< *ter “преодолевать”) (из 
гнезда корней, “практически не отличимых от три”) 
[Топоров, 1979, с. 20]   

§6.1.3. Slav. (?*trep-skati> (Machek)) třesk = p. trzask(ać) = 
треск/щать, трущобы, ст.сл. труск, p. troszczyć (się) = у. 
трощити, ?у. моторошно, р. мотрошить /?мутить/; lit. trukti 
(trukstu) «трескаться»; trest(ati) “наказание/ывать”, třiska(ti) 
“заноза (колотить)”, třeštiti “бредить”, netřesk “молодило 
(раст.)”; trocha “крошка”, troska “обломок” p. trochę, p. 
troska(ć)/liwy “hiepokój”, у. трохи, трошки; p. patrochy, 
wypatroszyć = р. потрохи, выпотрошить ; p. druzga, z-(ot)ać 
“kruszyć”, p. drzazga “mały ostry kawałek”, дрязга, p. 
truskawka = у. трускавка, lit. druzgas, druzgeti, druska 
“кусочек”, traškus «ломкий»; ?D. dreschen (Machek) /?D. 
rasch, rösch «крохкий, хрупкий» (HK)   

Germ. (*tre-sko) dreschen/drasch/gedroschen = Е. thresh(er) 
«молотить/лка», Е. -old «порог», F. drege «гребень для льна», 
Е. thrash «бить»; р. треск/щать = lit. tresketi; L. tero, tergo 
«тереть, вытирать»    

6.1.3.1. Slav. (*ter > *tьrmati) trmaceti (se) “утомлять, 
изнурять”, p. tarmosić (termosić) = р. тормошить, вверх 
тормашками [Куркина, 1976]   

§6.1.4. Slav. (?*terp “тереть” > *tьrpĕti (lit. tirpt “таять, 
растекаться” = Sp. derretirse (< VL. *reterere)), *tьrpnoti) (!≠ 
*(s)terp (D. sterben)) (Аникин, 1986) trpĕti = p. cierpieć = 
терпіти/еть, trpny = p. cierpliwy = терпеливый «+пассивный», 
trpky = p. cierpki = терпкий; (s)trnouti = p. cierpnąć (= tarnąć 
<* tarpnąć, tarnę wszystek (Br.)) = терпнуть = lit. tirpti “(o 
członkach)” (Br.); strnuti «коченеть, столбняк», tropiti 
“совершать”, trap(iti/ny) “исчезновение (мучить, тягостный)”, 
trampota “хлопота”, utrapa “страдание”, otrapa «оборванец»; 
p. trapić, utrapienie/iony “niepokoić, zmartwienie”, utropiony 
(winem), торопить(ся), оторопеть; ?p. ciarki “dreszcz” /?cierń/   

§6.1.4.2. Slav. теребить, у. стрибати = lit. (s)tribulioti, 
τριβω “рвать, тереть” [Куркина, 1976]   

§6.1.5. ?Дрьколь = дрючок “жердина, палиця” (Бл.) = 
др@гъ (ЕСУМ), дрqжи~ “брусья, бревна”, дрuчuс# = 
удручаюся (Дч.)  

Slav. p. trącić “dotknąć” = lit. trenkiu; p. natręt(ny), 
wstręt(ny) “natarczywy, brzydki”, lit. tranksmas, trinketi “ścisk, 
dudnić”; D. dringen; ?р. удручать, у. дрюк = drouh, р. дреколье 
/?друг, держать/  

Germ. (*(s)ter “тереть, давить, сверло,достигать предела, 
переходить”) dringen/drang/gedrungen, Drang (m) 
«проникать, натиск», drängen, Gedränge = Е. throng 
«теснить/ота, толпа/иться», Drangsal = Bedrängnis «нужда»; 
L. truncare, truncus «обрубать/нный», τρυω “изнурять”, р. 
удручить, дрюк (Л.) Ind. thrakhta «сжатый», Lit. trenkti 
«толкать», tranksmas “Getöse”; dreist «дерзкий, смелый» ?L. 
tristis «печальный»  

?Lat. truncus “обрубленный, ствол” (=F. tronc =E. trunk 
(1) “ствол, туловище”, F. tronc(h)e “чурбан”, E. truncheon 
“дубинка, жезл”, F. tronçon(ner/nage) “обрубок (разрезать, 
распиловка)”, tronchet “козлы”, trognon “сердцевина”), ~o 
(v1) “подрезать, усекать” (=F. tronquer =E. ~ate) (?F. 
tranche(r/t) “кусок (резать, резак)”, E. trench “ров, рыть”, F. -
ée траншея, -ant =E. trenchant “острый, пронзительнный”, -
eur/oir “зеплекоп, доска для резки” =E. trencher, F. re~er =E. 
retrench “урезать (расходы), окапываться” >транжирить, E. 
entrench “окружать окопами” (Ptr) /?L. trini <tres (Dauzat)/) (> 
D. Runke (m), Runks, Ranken «ломоть хлеба»); ?τρυω “быть 
изнуренным”, τερω тереть   

§6.1.6. Slav. trn = p. cierń = тер(е)н = θαυρνοσ, p. ciernisty 
= тернистий, ?стерня; D. Dorn, τερναξ “кактус” Ind. trnam  
“стебель соломы”, trnati «пронзает»;   

Germ. Dorn (m) = E. thorn «колючка», Leich- (m) 
«мозоль»; E., F. turbot (ASw. tornbut) >= тюрбо (рыба); 
τερναξ «чертополох». Ind. trnam «стебель», р. терн, тереть   

§6.2. Slav. trud(owaty) «угорь/реватый», p. trąd, trędowaty 
“lepra < czerwoność twarzy”, труд(ный); ?lit. trendeti, trande, 
trandis “разъедаться молью, червь, чревоточина” /?трутень, 
тереть/; L. trudo, D. verdriessen  

Germ. verdrießen /verdroß(en) = Е. threat(en) 
«угрожать/за, сердить», verdrießlich, Verdruß(m) 
«досадный/а», Über-, überdrüssig «скука, надоевший»; Е. 
thrust/thrust = L. trudo «толкать/чок», р. труд  

Lat. trudo, trusi, #um (v3) “толкать, гнать”, ~is “шест” (F. 
truc(age) >=трюк(ачество), trucher, truquer “попрошайничать, 
плутовать”); {abs~o, abs#um “скрывать, тайна” (F.,E. -(e) 
“непонятный”), de~o “сталкивать” (E. -e “выталкивать”), 
ex~o “выгонять” (E. -e, ex#ion “выталкивать/ние”), in~o 
“навязывать” (E. -e, F.,E. in#ion “вторгаться/жение”), ob~o 
“вталкивать, навязывать (=E. -e, ob#ion), окаймлять”, pro~o 
“выталкивать, отсрочивать” (E. -e “торчать”)}; D. verdriessen, 
р труд  

§6.3. тр@сити >= трусить  
Slav. třasti = p. trząść = трясти = lit. trimti (< *drьmati > ?у. 

дременути) (Аникин), p trząśćia = у. трясця “febra”, p. 
trząchnąć = трахнути/ь, p. trzeęsawisko = у. трясовина, p. 
trzemcieć = у. тремтіти /?lit. tramdyti “заспокоювати”/; 
(*trusъ, *trusnęti “встряхивать, сыпать”) p. trusień “królik”, p. 
trunąć “pisnąć” (żaden ani trunie); trousiti = трусити/ь = p. 
trząść, р. трус, trus (= AN. tros) “помет” (< G. trusnjan 
“сыпать”, AS. trus “хворост”) (Мартынов, 1963); ?třaseň 
“бахрома” (HK) /?р. терзать (Machek)/, třasořitka = 
трясогузка; let. (ne)drim(e)t (-(st)u) “дрожать (замереть)” 
trimet, tremt «двигаться, топтать», lit. tremti, sutraminti 
«свалить, коснуться» (Аникин); lit. drebeti = трепетать = Ind. 
trasanti = τρεω “дрожать”, τρεµω = L. terreo /?трепетать/; 
(*trepati /*tropiti /*trapiti) trapiti = p. trapić się “niepokoić się”, 
tropiti (svary, škodu, si posmĕch z koho), p. tropić “szukać 
zwierzyny idąc jej tropem” (Варбот, 1972); (*(s)trep) třep(et)ati 
= треп(ет)(ать) = p. trzep((i)ot)(ać), -iti = растрепывать, -ak 
“картофельная машина”; (*stremp) střapec, -iti “бахрома, 
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взъерошивать”, p. strzępek, wy-ić “лоскут, обтрепать”, р. 
тряпка, отрепье, трепак, у. страпатий («краватка така вже 
страпата, що чи й надінете»), ?стряпать (а) «< медлено 
работать» /?застрять ?край, черепок = p. strzęp/, ?торопить, 
?L, strepidus “шум” (Варбот, 1988); p. trzpień, trzpionek «kolec 
do umocowywania»; třpytit “блестеть”, třapec “кисть”; (*trep 
“семенить, топать, ступать” > *tropati) p. trop “ślad”, 
троп(инк)а = ατραποσ (αταρποσ), τραπεω “ступать”, D. 
traben (A. thravon “бежать рысью”) (Коломиец, 1986, с. 98); 
p. (wy)-ić “wyśledzić”, ?p. roz-pny = р. расторопный 
/?торопить, терпеть/; lit. trep(se)ti (= trypti, trapineti) «топать», 
D. Treppe (H. trap >трап), traben, L. trepidus /?трясти/  

Germ. (*ter > *tereb/t(e)rem “дрожать, трепетать”) Drossel 
(2) = E. throat «гортань, бормотать», throttle «горло» 
>дроссель; L. tremo = τρεµω = р. трепетать, р. трясти, L. 
trepidus;  

Lat. tremo, ~ui (v3) “дрожать” (=F.,E. ~ble(r) (= Sp. 
temblar), F. -e “осина” = Sp. tiemblo (!), -oter “вздрагивать”), 
~esco/isco “задрожать” (F. craindre, -te/tif “бояться, страх”), 
~endus “страшный” (E. -ous “громадный”), ~ulus/ebundus 
“дрожащий” (=E.,Sp. –ous/ulo, F. -er/ation “дрожать” = Sp. 
~olar) (F.,E. ~olo = тремоло), ~or “дрожь” (E. - = тремор) (E. 
turmoil (<AF. tremouiller) “суматоха”); trepido (v1) “дрожать” 
(=F. -er), (in)-us “встревоженный (неустрашимый (=F.,E. in-
(e)))”, -atio “трепет” (F.,E. -ation); terreo (v2) = -ito (v1) 
“пугать”, -or “ужас” (F.,E. -eur/or = террор), -ificus/ifico (v1) 
“пугать, ужасный” (=F.,E. -ifier/ify/ifique/ific, E. deter(rent) 
“удерживать (отпугивающий)”), -ibilis “ужасный” (F.,E. -le), 
-iculum “пугало”; τρεω, τρεσσαι, ‘ετερσεν, ‘ετρεστοσ = Ind. 
trasati “дрожать”, Ind. taralas “трепетать”, р. трястись]  

§6.3.1. ?Germ. treten/trat/ge-en (=AN. trotha) = E. 
tread/trod(den) «ступать, по-ь», E. treadle «педаль, нажимать»; 
Tritt(chen) (m, pl) «шаг, сапоги», trotten «неуклюже шагать», 
Trotte (f) «давило, пресс», Trottel (m) «дурак»; Drude(nfuß) (f) 
(m) «колдун(ья), магический знак (das Pentagramm wird als 
ihr Fußabdruck gedacht)»; zittern «дрожать», Zitter(aal) (n) 
«студень, желатин, (m) (угорь электрический)»; E. titter 
«хихикать, девушка», teeter «детские качели»; ?(Ptr.) zotteln = 
E. toddle(r) «ковылять/ние (ребенок, учащийся ходить)», 
?zoffeln «плестись, волочиться», E. tolter (dial.) 
«хромать/ние», E. totter = -le, -(er)у «ковылять (трястись), 
нетвердый (трясущийся)»; (*dere/dra:/drem(p)/dremb 
“бегать”) traben = Е. trot = F. trot(ter), Trab (m) = Trott «рысь, 
идти рысью»; F. –te(ur) (f) «перегон (рысак)», -toir >= 
тротуар;, trappeln = trampeln = trippeln = F. trottiner, -emenu 
«семенить/ящий)» (F. –in(ette) «посыльная, самокат»); 
trappen = trapsen = trapfen = F. trepigner/ement /euse >= 
трамбовать «топать/от, топчан», trampen «скитаться», 
Trampler = E. tramp(le) «бродяга, топ(т)ать /ние», Trampel (m) 
«свободное пространство для скота на привязи», trampsen 
«тяжело ступать», Тгерре «лестница», F. tremplin >= 
трамплин, Е. trip(per) «бежать, спотыкаться, 
путешествие/нник»; F. -ot(er /age/eur/éе) «притон, теребить, 
торговать, смесь, торгаш, трепка», trifouiller, tripatouiller 
«рыться, портить»; Trabant «телохранитель» (чех. drab); Е. 
(en)trap (= F. (at)-pe(r)) «попона, наряжать, ловушка. 
завлечь», -per (= F. –peur) >= траппер «охотник», -pings 
«сбруя»; F. rat-er, at-age/eur/enigaud/emouches, -pon/an 
«наверстать, ловля (торговля), обманщик, негодная 
хитрость, мухоловка, люк в погребе, верхняя площадка 
лестницы»; Tratsch, tratschen «болтать/овня», Е. trade(r/wind) 
«занятие/иматься (торгаш, пассат)», Gr. dromos, -eus 
«бег(ун)»; stramp(f)eln «топать, болтать ногами», Strumpf 
(m) «чулок» /?Stumpf + Rumpf (Paul)/, E. strumpet (MH. 
strompen «шествовать») «шлюха»; Troll Е. troll((e)y/op) (1,2) 
>= тролль «горный дух, вертеть, петь по-очереди» >= 
троллейбус «неряха»; trollen, F. trôler(ie) «бежать рысью 
(собачья упряжка)»,  Trulle = Е. trull «шлюха»; F. trolle 
«купальница (раст.)», trouille, -ard «страх, трус»; Strolch, 
strolchen = strollen = Е. stroll(er), «бродяга/жничать»]     

§6.4. ?Germ. (*treb “балка, бревно”) Dorf (n) = E. thorp 
(a), Dörf(l)er «село/янин», Tölpel (m), tölpeln «увалень, 
дурить»; ?Е. troop = F. troupe ?= L. turba «отряд, толпа» /?L, 
torqueo/; F. –eau/ier, at-er/ement «стадо, служивый, толпиться 
(а)», troufion «пехотинец». trop «слишком»; lit. troba = let. 
traba “Gebäude”; L. trabs, taberna (E. tavern) «балка, хижина»   

Lat. trabs, ~is “бревно” (F. ~e/ée “древко, облачение”, 
travée “пролет (архит.)”, en-e(r) “путы, спутывать”, tref (a) 
“брус”, F.,E. archi-e архитрав), taberna (=F.,E. tavern(e) 
таверна), -aculum/arius “шатер, лавочник” (=F.,E. -le 
“+дарохранильница (F.)”), contubernalis “товарищ по 
палатке”; ?L. turba /?L. torqueo/, τωρβη, D. Dorf (Ptr) 
/?Etrusque (EM)/  

§6.4.1. ?Slav. drab “надсмотрщик”, trabant (<D.), D. Trapp; 
?lit. troba = let. traba «здание», L. trabs, τραπεξ (τραφεξ) 
“кол”, τεραµνον (τερεµνα) >= терем  

§6.5.1. Дрълhни~ “бросание, важничанье, хвастовство” 
(Дч.)  

Slav. (*d(e)r > Sl. *der/dor > *dьrati) dřit, drat = у. дерти = 
р. драть, drač(ka) = дранка, dira = дыра, nador “нарост”, vzdor 
“упрямство”; драка, dravy “хищный, проворный”, drasat 
“разрывать”, drstny (a) “шершавый” (Петлева, 1981), drbat 
“скрести”, drchat “теребить”, drhnout “тереть”; drancovat, 
dranec “грабить/еж”, draňat “попрошайничать”, dranĕt 
“глядеть” (Куркина, 1972), дрянь, nadranc “вдрызг”, drapat = 
дряпать = p. drapać, -iežnik; раздирать, удирать, раздор, 
вздор, задор; подражать, деревня, задирать, обдирать, lit.. let. 
dirti (-at) = сдирать (шкуру), lit. –g(in)ti “розслабитися 
(подразнювати)”, durnas «разозленный», let. dragat = дергать, 
let. druva = lit. dirva «пашня»; dračka = дранка “щепа” dřišt’al 
“барбарис”. drsny “шершавый”; drn = дер(е)н; ?dřin = p. drzon 
= дерен = A. tyrn (dirnbaum) «кизил» (? τρεχνοσ “пагін, 
гілка”); дрепать, p. dreptać «семенить», у. дременути 
“убежать”, drmolit “мусолить; мять, давить, дробить, 
семенить мелкими шажками” [Куркина, 3, 1975] /?drtit 
“дробить” /; дергать (= lit. trukti), droliti “дробить”, draslo 
“потащ”, (*dьrliti) drliti “трясти, дробить”, drdol “пучок”, 
drdati (se) “чесаться, тереть”; lit. dralas = драчун, -yti = драть, 
nudirlioti “обдирать кожу”, р. дроля “милый” (Варбот, 1972); 
p. targać, (wy)-nąć “szarpać, ciągnąć”, -aniec/anina “пакля, 
драка”; ?терзать = trhati, оттторгать, исторгнуть, восторг /?р. 
трогать/; ?L. tergo, tergeo ?= сдирать  (?L. tero = тереть); 
στεργισ “терка”; [?lit. drapanos «платье»; F. drap(erie); Ind. 
drapiš “плащ” (HK)]; draždit = дразнить, раздражать; Ind. 
draghate = AS. drekkan «мучить»; δερω, δερµα «драть, кожа» 
(> дерматология, эпидермис), D. zerren, zergen, Zorn (AS. 
tergan = дергать); Ind. dirnah, drnati “розщеплений, 
розколюється”; drbat “скрести”, drdol “пучок”, drchat 
“теребить”, drhnout = драть “тереть”, drapat = дряпать, drasat 
“терзать”, drolit “дробить”; дорога = draha, drahny 
“изрядный”, у. подоріж, lit. daržas «сад, ограда»; подражать 
/!≠выражать, разить/, у. подорожувати; [?E. draw, D. tragen, 
L. traho, Ind. dhradžati “тянуть”; drhnout “тереть”] /?třit = 
тереть/; удар(ить) = udeřiti, zdařiti = p. wydarzyć się, nazdar; 
lit. susidoroti, doras “смириться, скромный”, nedoras = у. 
нездара, sandara “согласие”, dereti “вести переговоры”, 
(pa/at)dariti “делать (открывать)”; Ind. dharati, dharmas 
“держать, закон”, θοραξ “грудь, панцырь” торакальный (= 
Ind. dharakas “сосуд”), θρονοσ >= трон; L. fretus  

Germ. (*der(e) “schinden”) zehren «изнурять, расходовать, 
питаться», Zehrer «расточитель», zerren = дергать, Zerre = 
Zarre = Zorre (f) «неловкая девушка», Е. tear/tore/torn (2) 
«рвать», zergen «дразнить», Е. tarry (2) «дразнить, изнурять, 
откладывать»; zürnen, Zorn (m) «гнев(аться)»; Gr. dero, derein 
= раз/сдирать, Ind. drnati «лопается, взрывается», р. драть = 
lit. deru, дергать; trennen «отделять», entrinnen «вытекать», 
abtrünnig «отпавший»; trendeln (1) «крутиться», Е. trendle 
«колесико, катиться», ?Е. trend «направление, склоняться»; 
Trödel (m), trödeln = trendeln (2), Trödler «старье(вщик), 
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торговать, медлить»; zart «нежый», verzärteln «нежить», 
Keiler “Wildeber” /?Kien, Keil, Keim/; L. torquere, δερω, δηρισ 
“schinden, Streit”, р. дергать, драть, lit. deru, Ind. drnati 
“spaltet” (D. zehren, zergen - E. trash(y) «подрезать деревья, 
хлам, дряной» (AN. tros «срезанные сучья»)) E. tare 
«плевел», F. talmouse «ватрушка, оплеуха», H. tarwe 
«пшеница»; Trotz = Trutz (m), trotzen «упрямство/иться», 
trotz «вопреки», Trutz und Schutz «оборона и нападение» (M. 
tratz); (*derbh) zwirbeln (M. zirben «вертеться») «вертеть»; 
Zirbel(tanne) = Zerbe «сосна», -drüse «шишковидная железа» 
(+Wirbel); Torf (m) = E. turf, turbary = F. tourbe, -ier/eux/iere 
>= торф(яник/яной) (его разработчик) (?Ind. darbhas «пучок 
травы, кочка») р. дерн (*der “spalten, reißen”) Ind. drbhati 
“verknüpft”    

Lat. torqueo, torsi, tortum (v2) “вертеть, извращать, 
истязать” (F. (de/re)tordre “вить, скручивать 
(рас/перекручивать)”, -eur/oir/age/ant “сучильщик, палка для 
закручивания веревок, кручение, уморительный 
(пресмешной)”, re-age “кручение пряжи”), ~es/is “цепь, 
ярмо” (F.,E. ~e (1,2) “рулон проволоки (F.), металлическое 
ожерелье”) (F.,E. torch(e) “факел”, F. -ére торшер, -er/on(ner) 
“подтирать, тряпка (вытирать)”, -ette/is “пучок соломы, 
саман”), ~atus “украшенный цепью” (F. torcol “вертишейка 
(птица)”), #us (adj, m4) “изгиб, извилистый” (F. #(u) “вина, 
вред (кривой)”, #is “жгут”, #elle “полевая горчица”, #uer/ueux 
“искривлять, извилистый”, E. #(ious/uous) “правонарушение 
(влекущий его), извилистый”, (VL. #a pannis>) F. tourte =F.,E. 
tart(e) “крглый пирог (F.), дурак (E.)” торт, F. -ine(r) 
“бутерброд, намазывать его”) (?F. #ue = E. #oise, turtle (1) 
“черепаха” /?< Ταρταροσ (Ptr)/), #uosus = #ilis “изогнутый, 
крученый” (=E. #ile) (=F. tors(ion/ade(r)), E. -ion “сученый, 
свивание, витой шнурок, свивать”) (F. #il “чалма”) (F. #iller, - 
art/(=)e(ment)/age/on(naire)/is/ard “извилистая дорожка 
(крученние), увертка, комок (насильственный), завиток, 
узловатый (о дереве)”, de/en/re-er “раскручивать, запутывать, 
перекручивать”, en-age “витиеватая речь”), #or “мучитель” 
(F.,E. #ure(r)/urous/ionnaire “пытать/ка/очный” у. тортура, F. 
#icolis “колики в шее”) (F. trousse(r/au) “связка. свертывать, 
узел (вещей)”, E. truss “связка, увязывать”, F. (re)-is “складка 
(отворот)”, de/re-er “грабить, засучивать”, E. trudge 
“тащиться, трудный путь”); {at~eo “швырять”, con~eo 
“скручивать”, con#io/u(lu)s/e “натянутость, запутанный 
(странноватый), неестественно” (F. contorsion(ner) “судорога, 
кривляться”, E. con#(ion) “искривлять/ение”), de~eo 
“отворачивать”, dis~eo “выворачивать”, dis#io/us 
“искривление, уродливый” (E. -(ion) “искажать/ение”, F. 
distors(ion) “искривленный/ние”), ex~eo “вывертывать” (F. -
er = E. ex#(ion) “вынуждать, вымогать”), ex#or “вымогатель”, 
in~eo “вертеть” (>F. entorse “вывих”) = ob~eo, re~eo 
“отворачивать” (F. -er “возражать”, retors(if) “изворотливый 
(обратимый против противника)”) (F.,E. re#(e) реторта)}; 
tormina “колики в животе”, -entum “метательное оружие” (E. 
-ent = F. tourment(e(r)) “мучение/ить, терзать (буря, шквал 
(F.)” ), torculum = -ar, aris “виноградный пресс” (F. treuil 
“лебедка”, D. torkeln, Torkel «шататься/ние»); torvus 
“мрачный” (F. -e “косой (взгляд)”); ?torus “выпулость”, ~al 
“покрывало на постель”, ~osus “мускулистый” (F. ~e/on 
“волокно валик, пряжа”, E. ~us “плодоложе (бот.)” тор); 
τορνοσ “орудие плотгиков для начертания круга; долото 
токарей”, τορνοω “закруглять” /?L. sterno/; ?Lat. fretus 
“гордый” (F. frette(r) “обруч, скреплять ими”, E. fret (1,2) 
“решетка, строй”), fere “почти”; θρονοσ трон, Ind. dharmas 
“прочное место”, dharayati “крепко держать”, ?D. fest /?L. 
firmus (EM)/ /?L. durus/  

τορνοσ (L. tornus, -o (v1)) “циркуль, резец (точить)” 
(F.,E, tour “оборот, поездка” тур, -ist(e) турист, con- контур, 
de- “обход(ить)”, F. -er, -/et/illon(neuse) “ролик, ось, 
токарный станок”, au- “вокруг”, alen-(s) “окрестность”, a-(s) 
“женские украшения”, en-(er/age) “кругом (окружать)” 
антураж, pour- “окружность, обвод”, re- “возвращение”) (F. 

tourner, -eur = E. turn(er) “вращать, токарь”, -age/ure/evis/ee 
“обтачивание, оборот, отвертка” турне (путешествие), -
is/iquet “вертлячка (болезнь скота), вертушка” турникет (=E. 
turnstile) (E. -iquet “жгут”), bis-er/age “коверкать, кастрация”, 
ris-e(r) “уступка/ать”, con/de-er (se)“огибать, отводить 
(отворачиваться)”, en-ure “пройма”, re-er (=E. return) 
“выворачивать, возобновить, возвращаться”, re-e “газетная 
статья с продолжением на обороте страницы”, -evirer/ebouler 
“изловчиться, вскружить голову”, -aille/iller “кружиться, 
топтаться”, -oyer/oi(ement) “вертеться” турнир (=E. -
ament/ey), ri-elle ритурнель, -esol “подсолнечник” (E. turnsole 
“лакмус”); E. turnip (+L. napus) “репа”, turnpike “застава”; F. 
torgnole “оплеуха” >gnole “водка” (Lyon. gniole “водка”), 
contorniate “медаль с ободком”, E. attorney “адвокат”)   

§6.5.1.1. Slav. ?(*durьjь “пустой, дуплистый” дырявый >) 
дур(ний), дурман = durman («А от вяза прямо на путь, а 
путемъ к дурому вязу, что стоить у перерве на березh») 
(Меркулова, 4, 1989); ?δυσµενεσ = Ind. durmana «дурные 
мысли, неприятель», ?Ir. dušman “враг”; dešť = дождь (*dus-
dius, ?Ind. dus «плохо» + Ind. dyauš, dyu «небо») /?D. Dust 
«пыль»/; /?lit. padurmai, -mu “стрімко, бурхливо” (ТПр. 1, 
392)/; /?L. furo “шаліти”, ?θουροσ, αθυρω, −µα “стрімкий, 
бавитися, гра” (ЕСУМ)/   

§6.5.1.2. Lat. (*trep “drehen”) turpis,is “мерзкий”, ~o (v1) 
“обезображивать” (F. estropier, stropiat “калечить/ка”), ~itudo 
“уродство” (F.,E. -e “гнусность, позор”); τρεπω, τροπη 
“wenden, Umkehr” >  turma(tim) “(по)отряд(но)”; /?L. tremo/  

§6.5.1.3. Germ. (*tuer) zwerch = quer, Quere «косой, 
поперечный/ое сечение», Zwerchfell (n) «диафрагма»; Е. 
queer «кривой», thwart «поперечный, перечить»; L. torqueo 
«выкручивать» (Kluge), L. turba “смятение”, ?р. тревога (Л.); 
Quirl «мутовка, метелка, ковш» = L. tru((e)ll)a “ковш” (>= Е. 
trowel) = τορυνη “мешалка, уполовник” (F. truelle “лопатка 
каменщика”), Е. twirl «вихрь, кружить»; Ind. travate “eilen”    

?Lat. turba(mentum) “смятение (возмущение)”, ~o (v1) 
“волновать” (F.,E. trouble(r) “мутить, тревога, смутный (F.), 
+беспокоить (E.)”), ~o (m3) “вихрь” (=F. tourbillon(ner) 
“+вихриться”, -e “сброд”, (par) ~e “повальный”, F.,E. ~ine 
турбина), ~atus “бурный”, -io/-or “беспорядок, 
подстрекатель”, ~idus, -um “бурный, смутное время” (E. - 
“мутный”), ~ulentus “бурный” (=F.,E. - турбулентнность) 
{con~o “расстраивать”, de~o “сгонять”, dis~o “расстраивать” 
(E. - “беспокоить”), ex~o “выталкивать”, ob~o “тревожить”, 
per~o (F.,E. -(er/ation) пертурбация}; τυρβη, (Ion.) συρβη 
“смятение”   

§6.5.2. (*dru > Sl. *der(e)u(o)) древо, съдравъ >= здоров 
(Дч.)  

Slav. дерево = dřevo = p. drzewo = δρυσ = Ind., Ir. da(u)ru 
= G. triu (E. tree), дрова (= lit.,let. dravis/a), древесина, одр 
“деревяное ложе”; ?zdrav = здрав, здоров(ий/ый) = p. zdrowy, 
lit. drutus = Ir. druc = Ind. dhruva “крепкий” (Сараджева, 1981) 
/?strboul, trnouti «цепенеть»/; ?střizlivy = p. trzeźwy у. 
тверезий = р. трезвый (как здоровый); lit. derva, dreva «сосна, 
борть», let. darva “деготь”, D. Teer, E. tree; [L. durus]; ?dřevni 
(a) = древний (< дровяной), dřive “ранее” древний lit. drutas 
“сильный”, Ind. dhruva «постоянный»; D. treu    

Germ. treu, Treue «верный /ость)»; Е. true, -th 
«правда/ивый», -ism >= трюизм, Е. truce = F. trêve 
«перемирие»; trauen, -lich/t «доверять, задушевный, милый»; 
Trautel (n) = Trutschel «милашка»; lit. dr(i)utas = δροσ = Ind. 
dhruva “fest”; /?L. durus «твердый»/;  trösten, -lich, Trost (m) 
«утешать/ительный/ение»; Е. trust(ee/worthy/ful/у) >= трест 
«доверять, поверенный, заслуживающий доверия, 
доверчивый, надежный», en/dis- «поверять. подозревать», 
tryst «назначенная встреча», (be)troth(al) «честное слово 
(обручать/ение)», trow «полагать», trig = trim «опрятный, 
держать/приводить в порядок»; Е. tree = дерево; Trog = Е. 
trough «корыто», Е. tray «корыто, поднос», Truhe «ларь», 
Teer = Е. tar «смола, деготь, толь», Е. tarpaulin «брезент»; 
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δρυσ = Ind. druma = дерево, δορυ «посох (копье)» (дорифор), 
δρυασ (>= дриада), Ind. daru «дуб», р. дерево, драть, 
здоровый] dendron “дерево” дендрит/арий  

§6.5.2.1. Germ. Lärche == Е. larch= L. larix «лиственница»,  
?Lat.  larix “лиственница” (F. -quus) /?Celt./ /?L. durus 

(EM)/   
§6.5.3.Как дорога семантически относится к драть?   
Germ. tragen/trug/ge-en, Trage (f), Träger «нести, 

носилки/ьщик», E. draw(n)/drew = L. traho «тяга/нуть» (>E. 
train) (“начальное tr > dhr, уподобляясь конечному gh” (Л.)); 
E. -ing(room)/n/l/er, with-(al), «рисование (гостиная), 
искаженный, растягивать, кальсоны, удалять/ение», dray 
«подвода»; Tracht (f) «одежда, охапка, коромысло», trächtig 
«беременная»; Getreide “хлеб”; E. track(less/layer/way/er)  
«след(ить), безрельсовый, дорожник, колея, бурлак, филер», 
trek «переселяться/ение в фургоне», trigger «защелка, 
«собачка», draught, draft(sman = draughtsman) «тяга 
(сквозняк), планировать, чертеж(ник)», dradge(r) = drag(gle) 
= F. -ue (>=драга) «взвесь, укреплять дно реки, волочить(ся) , 
землечерпалка», F. –ue(u)r/age «углублять /ение дно, 
тралить/ение»; ?E. dredge “сеть” /?trocken. р. друг/; τρεχω 
«бежать»   

Gr. trokhazo “обращать, бежать” (F. trochanter “вертлюг 
бедра”)trekhein, trokh(ai)os “бежать, бег”, trokhos “колесо” 
трохей, трохоида; (F.,E.  troche (2) “раковина(F.), таблетка 
(E.)”, E. truck(le) “грузовик (колесико >сыр, 
раболепствовать)”); (L. trochlea “ворот”, F. -ee “сустав”)  

Lat. traho, traxi, tractum (v3) “волочить” (F. traire “доить”, 
-te “доение”, trayon “сосок вымени”) (F. traîne(r) 
“волочить/ение”, -ée, -eau, -eur = ard, -asser = -ailler “след, 
сани, медлить/ельный”, en-e(u)r “увлекать” >тренер, F.,E. 
train “походка (F.), поезд, ехать им (E.)” >тренировать, en- 
“задор (F.), грузиться на поезд (E.)”, E. -band “ополчение”, F. 
tringlot “обозный солдат”) (E. trail(er) “след, хвост, тащиться 
(прицеп)”, trawl(er) >траулер, проводить  трал (мор.)) ~ea 
“молотилка в виде саней”, tragula “копье” (F. traille 
“канатный паром”, trôler “водить, таскать, слоняться”, trolle 
“лавка старьевщика”, D. treideln (H. treilen), Treidler 
“бурлак/чить”), #o (v1) “тащить, трогать, исследовать” (D. 
trachten “стремиться”), #us (4), #im “течение, 
протяженность/но” (F. #us >тракт (анатом.), E. # >тракт 
(колея), F.,E. #eur/or >трактор, #ion “тяга”) (F.,E. trait ”черта 
(+стрела (F.))”, F. -er/ement = E. treat(ment) >трактовать/ка, F. 
-ant/eur “откупщик налогов” >трактиршик, en/for- “стропило, 
заезженный (конь)”, E. entreat(y) “молить/ьба”) (F.,E. trace(r) 
“след(ить), чертить”, re-e(r) “проследить (E.), описывать 
(F.)”, E. -er(y) “чертежник, узор”, F. -é, -eret = traçoir, -ant 
“чертеж, резец, ползучий”), (in)#abilis “осязаемый, 
уступчивый (неукротимый)” (E. #able “послушный”, #ile 
“вытягивающийся”), (in)#atus = -io “ощупывание, 
обсуждение (неиспытанный)” (F.,E. #(ate) “памфлет, 
листовка”, F. traité = E. treatise >трактат, F. #ation 
“сделка”);{abs~o “оттаскивать” (F. abstraire, abstrait, (+E.) 
abs#(ion) >абстракция), at~o “притягивать”, at#o (v1), -atio = -
us (4) “трогать, прикосновение” (F. attrait, attrayant, F.,E. -
(ion/if/ive) “привлекать/ельность/ый” >аттракцион), con~o 
“стягивать, договариваться”, con#o = contrecto “ощупывать”, 
-us/io/iuncula “тесный, сжатие, грусть”, contrectatio 
“прикосновение” (F.,E. -(er) “сжимать, договариваться”, -
ion/ure/ile “сжатие, сжимающийся, сведение сустава”, F. -uel 
“договорный”, contrat >контракт(ура)), de~o “стаскивать”, 
de#o (v1) = detrecto, -io/or “отклонять, уменьшать, лишение, 
хулитель” (F.,E. -(e(u)r) “умалять(E.), хулить 
(клеветнический) (F.)”), detrectatio “отказ”, dis~o, dis#io 
“растягивать (удалять), разрыв, разлад” (F.,E. -(ion) 
“развлевать/чение (E.), отделение. часть (F.)” F. distraire 
“от/развлекать”, F.,E. distrait “рассеянный”, E. distraught 
“обезумевший”), ex~o “вытаскивать” (F. extraire “извлекать”, 
extrait, (+E.) ex#(ion) > экстракт; E. estreat “штрафовать”), 
obtrecto (v1), -atio, -or “вредить, зависть/ник”, per~o 

“стащить”, per#o, -atio “щупать, занятие”, pro~o 
“обнаруживать, извлекать” (E. pro# ”медлить”) (F.,E. portrait, 
E. portrayal >портрет), re~o = re#o “тянуть назад 
>удаленный” (E. retreat “отступление, уходить”, F. retrait 
“сжатие”, -e, -é “возвращение, увольнение/енный”, F.,E. 
re#(er) “втягивать, отрекаться”, -(at)ion“сжимание 
(отпирательство)”, -ile, -ité/y “втяжной, сократимость”), 
sub~o “извлекать” (F. soustraire “вычитать”, sous#ion = E. 
sub#(ion))}; τρεχω, θρεζοµαι “бегать” (EM), D. tragen; ?F.,E. 
tire(r) “тянуть”, F. tir(eur) “стрельба/ок” >тир, -e/oir/ant 
“вытягивание, выдвижной ящик, ушко (скрепка, жила)”, -et 
>тире, -ette “шнурок, ручка”, -age >тираж, -ade >тирада, -
elire/elaine “копилка, вор (грабящий прохожих)”, de/é/sou-er 
“рас/вытягивать, сцеживать (выклянчивать)”, F.,E. re-
e(r/ment) “притягивать (F.), увольняться (отставка) (E.)”; 
?F.,E. at-e(r) “привлекать (F.), наряд/жать (E.)”, F. -ail 
“оснастка” /<?D. Zier/; /?< µαρτυρ “свидетель, мученик”/; 
?E. tire “утомляться” /?D. verlieren (+F. tirelire), ?L. tero 
(Мак)/; ?tiro, ~onis“новобранец” (It. -e, E. ~o); ?L. traho (Ptr)  

§6.5.3.1. Germ.  Sw. träl (= A. drigil) “раб” (G. thragjan 
«бежать» = τρεχω); E. (en)thrall «слуга, порабощать 
(очаровывать)»; lit. padrožti «бегать» («ср. рус. быть на 
побегушках» (Л.))  

§6.5.3.2. ?Germ. (*dhreg “ziehen”) trinken/trank/getrunken 
= Е. drink/drank/drunk = F. trinquer, Trank =F. -eur «пить, 
выпивка», Getränk (n) «напиток», trunken = E. drunken, -ard 
«пьяный/ица»,  Trunk (m) «глоток», Tränke (f), tränken, 
«водопой, поить»; E. drench «мочить, промокание», drown 
«тонуть»; Ind. dhrajati “gleitet” /?trocken (“жажда – сухой - 
твердый”) (Л.)/   

§6.5.4. Germ. drei = E. three = L. tres = τρεισ = Ind. trayas 
= три, Drittel «треть», Е. thrice «трижды»  

Lat. tres = Gr. treis, tris = Ind. trayah, trih = D. drei = три 
(=F. ~ois, ~eize “13”, E. ~ey “тройка в картах”), ter(ni), ~ini 
“трижды (по три)” (F.,E. -ité/ity “Троица”), ~iens “1/3”, 
~icesimus/igesimus, ~iceni, ~iciens “30-й, по 30, 30 раз” (F. 
~ente “30”), ~ivium, -alis “распутье, обычный” (F.,E. -ial 
тривиальный), ~iangulus “треугольный” (=F.,E. -le), 
~ipudium, -io (v1) “пляска/ать”, ~ilix “скрученный в три 
нити” (F. ~eillis, E. ~ellis “решетка”), ~ipes “тренога” (=F. 
~epied = E. ~ivet), ~iplex “тройной” (=F. -e, E. ~eble) (F. 
~isaieul “прапрадед”, ~efle “клевер”, ~inquet “фок-мачта”, F. 
tremail, tramail = E. trammel “тройная сеть, невод”, ?F. 
tranche(r) “резать, кусок” траншея, транжирить /?L. truncus 
(Ptr)/); tertius, -io/ium “3-й, в 3-х, в 3-й раз” (F. tiers(point) “3-
й (3-гранный напильник)”, , F.,E. tierce(r) “троить (пахать), 
терция, бочка”, F. -elet =E. tercel “сокол-самец (в 3 раза 
меньший самки)”, F. ternaire =E. -ary “тройной”); testor 
(v.dep.1) “свидетельствовать” (F. ~er “завещать”, F.,E. 
in~at(e) “покойник без завещания”), ~is “свидетель”, 
~imonium “свидетельство” (F. temoin, temoigner, -ial 
“свидетель(ствовать/ский)” = Esp. atestiguar, E. -y 
“свидетельство”), ~amentum “завещание”, -arius 
“завещанный, сочинитель подлогов” (F.,E. -(aire/al)), ~ificor 
(v.dep.1) “свидетельствовать” (=F.,E. -ier/y); {at~or 
“свидетельствовать” (F.,E. -(er) аттестовать), con~or 
“призывать в свидетели”, -atio “настоятельная просьба” 
(F.,E. -(er)/ation “спор(ить)”), de~or “примиряться с небом”, -
atio/abilis “проклятие/ый” (F.,E. -(er)/able “ненавидеть, 
отвратительный”), ob~or “клятвенно уверять” (E. -(ation) 
“заклинать/ние”), pro~or “торжественно заявлять” (F.,E. -(er) 
протестовать, F. protět “протест векселя”)}; tricor (v.dep.1) 
“создавать препятствия” (F. triche(r(ie)) = E. trick(ery) 
“обман(ывать)”, E. treachery/ous “предательство/кий”), -ae 
(f.pl) “пустяки” (E. tress “локон, коса”); {in~o “запутывать” 
(E. -ate “запутанный”, F.,E. intrigue(r) интрига/овать), ex~o 
“выпутывать” (E. -ate “распутывать”, F. in-able 
“запутаный”)};  tribuo, bui, butum, ere “делить, уделять”, ~us 
(f4), ~ualis/uarius “племя, товарищ(еский)” (F.,E. ~u/e/al 
триба(лизм)), ~utum, -arius “налог(овый)” (=F.,E. -
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(e)/aire/ary), ~unal (n3) “помост, суд” (F.,E. -(e)/al 
трибун(а(л))); {at~uo “налагать пошлину” (F.,E. -uer/ut(e) 
“приписывать” атрибут, Esp. atreverse “отважиться”), con~uo 
“собирать, присоединять”, -utio (F.,E. -uer/ute/ution 
“способствовать, вклад” контрибуция), dis~uo, -utio 
“распределять/ение” дистрибуция (=F.,E. -uer/ute/ution), 
re~uo “возвращать” (F. -uer “оплачивать”, E. -ution 
“возмездие”)}; L. testis (>F. temoin) > testis,is “яичко” (=F.,E. 
~ic(u)le)] τριασ (триада триас)  

§6.5.5. ?Slav. tur = тур = ταυροσ = lit. tauras = D. Stier; 
Ind. tumras, sthuras “кипящий силой, мощный”, tulam 
«пучок»  

Germ. Stier (m) = L. taurus = Gr. tauros = lit. tauras «бык», 
р. тур, E. steer «вол», Ind. sthura «dick, derb»  

Lat. taurus “бык” (=F. -e(au)) (F. butor (+=L. butio) 
“выпь”) тореадор; D. Stier, р. тур     

 
3. Ψ - КОРНИ 

 
Корень *ps-  “1.“дышать, дуть, веять, рассыпать, сеять” 

спорадически приобретает звуковую форму *bhes…” 2. 
“ступать, топтать, следовать, наблюдать, находиться, сидеть, 
крепкий, быстрый, двигаться, успевать, удаваться”… “В 
значениях “раздроблять, пыль” между корнями наблюдается 
сближение” (Мельничук, 1986,с. 142-143)   

§1.1. Сижq «обитаю, поселяюсь» (сhде три лhта 
«прошло три года») (Дч.) (А лівий бік Дніпра низький, то 
тутеньки люде не сидять) (Гр.)   

Slav. сидеть, сесть, сажать = sedĕt, sedat, sadit = p. 
siedzieć, siadać, sądzić = lit. sesti (sedu) = D. sitzen, setzen = 
Ind. sidati, sadayati = L. sido, sedeo = ‘εζοµαι, sedlo (2) = 
седло = D. Sattel = L. sella = ‘ελλα, sednice «светлица», 
posada «корзинка (для птиц)», sad = сад, посад, засада, осада, 
осаждать, насаждать, saze = p. sadza = сажа, ?sadlo (+p.) = 
сало /?соль [Мартынов, 1982]/; ‘εδρα = сидение = D. Sessel, 
D. Sitz = Ind. sadas = L. sedes, председатель, soused = p. sąsiad 
= сосед; ?беседа; L. sedare «утешать» /hnizdo (+низ); ?sidlo = 
село (< *sedlo ≠ *sedъlo > седло), sedlak = p. siodłak = 
селянин (< *sedlaninъ ≠ *sel’aninъ), L. sella (?≠ седло) = 
‘ελλα, (*sedl – ĕn >) ‘Ελλην, ‘Ελλασ (Трубачев, 1982) /или 
же тут имеет место d-epentheticum, как у. свердло = р. 
сверло?/  

Germ. sitzen/saß/gesessen = E. sit/sat = L. sedeo = Gr. 
hezomai = Ind. asadat = сидеть, setzen = E. (be/up)set/set = 
сажать (+E. «осаждать (преграждать), расстраивать»); Sitz 
(m) = E. seat = ‘εδρα (D. katheder = кафедра) = сидение, 
‘οδοσ “путь” ?= р. ход (Л.); siedeln = E. settle «поселяться», 
Ein- «отшельник»; Sessel (m) (= L. sella = ‘ελλα) = E. sedan 
«кресло, кузов», Sedel (n) «сидение» (р. седло), E. settee 
«диван», Satte (f) «миска», Sasse (m), seßhaft «поселенец, 
оседлый», Gesäß «зад», Saß = Satz «предложение, скачок, 
действие, ряд», Ab-(m) >= абзац «осадок, сбыт», Gesetz 
«закон», ?Е. soot = сажа; E. seize, -ure/in = F. saisir, -ie 
(arret)/ine «схватить, конфискация, владение 
(правонаследование)»; F. res/des-ir, -ine/ie (brandon) «вновь 
захватить, лишить, оснастка, урожай на корню», (in/des)-
issant/able/ement «сильнодействующий, подлежащий аресту 
(неуловимый), содрогание (уступка)» /?suchen, Sache/; Nest = 
L. nidus = гнездо (+низ = nieder); Ast (m) «ветвь, сук» = 
’οζοσ; р. сидеть, ?р. ход   

Lat. sedeo, ~i, sessum (v2) “сидеть” (F. seoir “быть 
уместным”, sis (a) “находящийся”, F.,E. ~entaire/entary) (F. 
séant/ce “заседающий/ние” сеанс, seyant = bienséant “идущий 
к лицу”) (E. size, -able “размер, изрядный”, -ar “студент, 
особожденный от оплаты”) (F.,E. siége “сидение (F.), осада 
(E.)”, F. (as)-er “заседать (осаждать)”, E. be-e “осаждать”), ~o 
(v1) “усадить, укротить” (F.,E. ~iment “осадок” седимент), 
~atio “успокоение”, -us/e “спокойный/о” (F.,E. -e/if/ive 
“спокойный, успокоительный” седатив), ~es, is (f) “стул” (E. 

see “престол”), ~ile, is (n) “сидение”, sella (<*~ula) “стул” 
(F.,E. -(e(r)) “седло/ать”), sub-ium “скамья” (=F. -ette), -ularius 
“ремесленник” (F. -ier “шорник”), solium “кресло”, #io 
“сидение”, #or “обитатель” (F.,E. #ion сессия, #ile “сидячий 
(биол.)”), sido, sidi, #um (v3) “садиться”; {assideo, sedi, #um 
(v2) “сидеть, быть при чем-либо”, as~o, sedi, #um “садиться”, 
as~us/ue “оседлый/о”, -uitas = as#io/us (m4) “усердие” (F.,E. -
u(ité)/uity/uous “усердие/ный”), as#or “помощник” (E. -(ion) 
“налог(овый)”, F. -eur  ассессор, E. assize(s) “судебное 
разбирательство”) (F. (s’)asseoir, ras- “садиться, 
устанавливать”, (r)assis “сидячий (спокойный, степенный)”, 
assise “кладка, слой”) (F. assiette “положение, тарелка”), 
con~o “садиться”, con#us (m4), -or “заседаниме, сосед”, de~o 
“оседать”, -eo “сидеть без дела”, -ia/iosus “праздность, 
ленивый”, deses, sidis “тунеядец”, dis~eo, -ium “отстоять, 
раздор” (F.,E. -ent  диссидент), in~eo “восседать, пребывать”, 
-o “садиться, захватывать”, -ior (v.dep.1) “подстерегать в 
засаде”, -iae (f.pl.)/iator “засада, находящийся в ней”, -iosus/e 
“коварный/о” (=F.,E. -ieux/ious “хитрый (E.)”), ob~eo  
“обитать”, -o “окружить”, -ior (v.dep.1), -ium = io(nalis) 
“осаждать, осада/ный” (F. -ional “осадный”) (F. obseder 
“навязчиво преследовать”, F.,E. ob#ion “одержимость”), 
persedeo “оставаться”, per~o “оседать, проникать”, (F. 
posseder, (+E.) pos#(ion) “владение/ть”), prae~eo 
“руководить”, -ium, praeses, idis “председатель” (F.,E. 
pre~e(r/nt) президиум  президент, F. preséance 
“старшинство”), re~o “оседать”, -eo “покоиться, 
праздновать” (F.,E. -e(r) “проживать” резидент), -uum/uus 
“остаток/чный” (=F.,E. -u(e/el/al)), reses, idis “остающийся на 
месте, вялый” (F. reseda “(успокоительное растение)” 
резеда), sub~o “приседать”, -iarius/iarii/ium “запасной, резерв 
(войска), поддержка” (F.,E. -e(nce) “убывать (E.), падение, 
опускание почвы (F.)”, -e/y/iaire/iary/ize  субсидия) (F. 
surseoir, sursis = surséance “отсрочивать/ка”) (E. surcease 
“прекращать/ение”, supersede “заменять”)}; ’εδρα “сидение”, 
‘εδοσ “сидение (бездействие)”, συνεδριον “заседание” 
(синедрион), (Hom.) καθιζ(ετ)ω “сажать”, καθεδρα 
(кафедра) (L. cathedra, F.,E. chair(e), F. chaise “стул” шезлонг, 
Sp. cadera “бедро”) тетраэдр (E. dihedral “двугранный”), D. 
sitzen, р. сидеть, Ind. ni-sidati “садиться”, р. гнездо  

§1.1.1. “Ходить” значит “падать” (L. scando - cado)  
?Slav. choditi, šel, šed = p. chód, chodzić, szedł (szła) = 

ход(ити/ь), у. ішов, р. шел, шедший; p. szcie (a) “chód”, 
przyjście (<przyszczye), przyjść; přišti = p. przyszły “будущий”, 
zašti = p. zajście «вражда», chůdy = p. (a) chodzidła = ходули, 
chůze = ходьба, schody = у. сходи, prochazka  “прогулка”, 
ochoz «галерея»; обход, у/при/доход, шествие, 
(за/у)хаживать, (у)хоженый, хождение; *sod-o-s < *sed “jiti” 
‘οδοσ, ‘εζοµαι “путь, сидеть”, Ind. asidati “сидеть + 
приходить” (Machek) /?lit. skendeti “тонуть”, L. scando 
descendo, σκεδαννυµι “рассеивать, развлекать” (Br.)/ /?гать, 
D. Gasse [?] AN. gata (HK)/   

Lat. scando, scandi, scansum (v3) “всходить” (F. ~er (=E. 
scan), #ion скан(д)ировать); {ascendo, ~i, scensum 
“восходить” (=E. a~, F.,E. -ance/y “власть (E.), предки (F.)”, -
ant “восход(ящий) (=E. ascent), влияние (E.)”), a#us (4) = -io 
(F.,E. -ion “Вознесение”, F. -ionner/eur “всходить на гору, 
подъемник”), de~o (=F.,E. (con)-(re) “спускаться 
(снисходить)”, -ance/t “происхождение, потомок”), de#us (4) 
= -io (F., E. descent(e) “спуск”; F.,E. tran~(er)/ant/ent 
трансцендентный)}; scalae (f.pl.) (=E. -e (шкала) -ar скаляр 
=F. e-ier, -ade(r) “карабкаться, штурм”эскалада, эскалация = 
échelle, -ette “лестница”, -ier “стремянка”, (+E.) -on эшелон 
“ступенька, уступ”, F. échalier “плетень”, echantillon(ner) (=E. 
scantling) “образец, отбирать” шаблон); σκανδαλον 
“западня, соблазн” скандал, Ind. skaudati “прыгать”; cado, 
cecidi, casum (v3) (=F. choir “падать”, F.,E. ~ence каденция, 
F.,E. chute(r) “падение, стремнина (спуск) (E.), упасть”, para-
e парашют); ~ucus (F.,E. ~uc(ité/y/uous) “дряхлый/ость”) 
“шаткий”, ~aver, -erosus (F.,E. -er(ique/ic), -re) “труп(ный)”; 
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#us (m4) (F.,E. #(e)/uel/ual(ty) “случай(ный), падеж” казус, 
казуистика, F. en# “запас”, F.,E. chance/y шанс, F. -çard 
“удачник”, mé-t/ceté “злобный/а”), #u (adv) “падение, 
случайно” (?D. Schanze, schanzen “работать, окоп” шанцы, E. 
(en)sconce (2) “шалаш, укрывать” /?L. campus/); F. #quer (2) 
“попасть в западню, заплатить”, F.,E. #cade (каскад) 
“водопад” (F. #catelle (dim.), -er/eur “гулять/ка”) (F. déchoir 
“приходить в упадок”, -u/eance/e(t) “павший, упадок, нищета, 
отход”, F.,E. de~ence декаданс, E. decay “упадок, хиреть”, F. 
échoir “выпадать”, -eance “срок платежей”, E. escheat 
“конфисковать”, cheat “обман (ывать)”); {occido, oc~i, 
occasum, oc~uus (=F.,E. oc~ent(al) окцидентальный) 
“заходить, пропадать, западный”, oc#us (m4), -io (F.,E. -
ion(al) оказия) “закат, случай”; ac~o, -ens (акциденция) 
“доходить, происходить, случай (=F.,E. -ent(er/el/al))”; con~o 
“падать”; de~o (E. -uous “опадающая (листва)”), decisio  
“попадать, сделка”; ex~o, -ium “выпасть, разорение”; in~o 
“попадать” (F.,E. -ent(er) “чинить препятствия” (F.) 
инцидент,  co-e(r) “совпадать”); inter~o “случаться, 
пропадать”; pro~o “падать”; re~o, -ivus (F.,E. - e/ous рецидив) 
“откидаться, возобновляющий”; suc~o, -uus “подпадать, 
падающий”}; (Hom.) κεκαδοντω “они уступили”, Ind. cad, 
catsyanti “падать”; cedo, cessi, #um “идти, уступать (=F.,E. 
~e(r))”, #o (v1) “медлить, отдыхать”, #io “уступка (=F.,E. -n, 
F. #ible “уступаемый”)”, #im “назад”, #atio (F.,E. -ion 
“прекращение” =F. #e(r) = E. cease “прекращать”, F. in#ant = 
E. ceaseless “непрерывный”), -or “промедление, бездельник”; 
{abs~o, abs#io = -us (m4) “отступать, уход” (F. ab~er, abces, E. 
- абсцесс); ante~o, -ens (F.,E. -e(nt) антецедент), ante#io, -ores 
(F. ancětre = E. ancestor “предок”) “предшествовать/ующий, 
предшественники”; ac~o (F.,E. -e(r) “примыкать (получать 
доступ)”), ac#us (m4) = -io, in-us “подступать, приближение, 
недоступный” (F. acces, -sit/soire“доступ, похвальная 
грамота, побочный” аксессуар, F.,E. -s(ion)/sible 
“приобщение, доступ(ный), прирост”); con~o (>F.,E. -e(r) 
“даровать (F.), уступать (E.)”), con#us (4) = -io/ivus 
“отступать, уступка” (F.,E. -ion/if/ive “уступчивый” 
концессия); de~o (=F. -er = E. decease, -ent “скончаться, 
кончина (=F. déces), покойный”), de#us (m4)/io/or “уступать, 
уход, предшественник”; ex~o (F. -er/ent, E. exceed(ing) 
“превышать, излишек, чрезвычайный”), ex#us (m4) (F.,E. 
exces(s(if/ive)) “излишек/ний” эксцесс) “выступать, выход”; 
dis~o, dis#us (m4) = -io “расходиться/ждение”; in~o, in#o (v1), 
-us (m4) “выступать, наступать, походка”; inter~o (F.,E. -e(r) 
“ходатайствовать”), inter#io (F.,E. -ion), -or “вступать, 
вмешательство, посредник”; prae~o, prae#io 
“предварять/ение” (F.,E. pre~e(r)/ent “предварять”, pre#ion 
прецедент, прецессия); pro~o (F. -e(r)/é, E. proceed 
“(продолжать) действовать, прием”, -ure процедура), pro#io, -
us (m4) (F.,E. proces(s(us)/sion) (F. “тяжба”) процесс(ия)) 
“возникать, шествие”; re~o (F.,E. -e(r) “возвращать(F.), 
отступать (E.)”), re#us (m4) (F.,E. -ion “спад” рецессия) 
“отступать/ление”; retro~o (F. -er “переуступать”), retro#io (F. 
-n) “отступать”; se~o (=E. -e), se#io “отход(ить)” (F.,E. -ion 
сецессия, ?E. #pit = #pool “помойка” /<?F. soupirail <L. 
suspiro (Ptr)/); suc~o (F. -er, E. succeed “следовать за”, F. -ané 
“суррогат”), suc#us (m4) (E. -, F. succes “успех”, -if/ive 
“последовательный”), -io (F.,E. -ion сукцессия), -or (=E., F. -
eur) “(по)следовать(/ель)”; ne#e = -um, -arius, -io (adv), -ie, 
ne#itas = -udo “необходимо” (=F.,E. -aire/ary, -ite(r)/y/ate)}; 
‘οδοσ “путь” (> метод, эпизод), Ind. utsad “отступать, 
исчезать”; ?caus(s)a “случай” (F.,E. ~e “причина”, F. 
~er(ie)/euse “причинять, беседовать (беседа), диванчик для 
двоих”) (F. chose “вещь”, quelquechose “нечто” >E. kickshaw 
“лакомство”), ~ula “пустяк”, ~or (v.dp.1), ~idus “оправдявать, 
адвокат”, ~arius “больной, инвалид”, ~alis, -itas 
“причинный/ость” (=F.,E. -(ité/ity)); {accuso (v1) “обвинять” 
(=F.,E. ac-e(r)), ex-o “извинять” (=F.,E. ex-e(r)), in-o “вменять 
в вину”, re-o “отказывать” (=F. re-er/ation “отвод (в суде)”, E. 

re-ancy/ant “неподчинение”) (F.,E. ruse “хитрость”, F. ruser 
“хитрить”, E. rush (2) “бросок/аться”, rustle (2) “напирать”)}    

Gr. hodos “путь” метод, период, эпизод, синод, 
электр/ан/катод, годограф (E. exodus “исход”) р. сидеть, ход 
skandalon “ловушка, препятствие” скандал (=F. ésclandre) 
(E. slander “клевета(ть)”); L. scando, Ind. skan “прыгать”   

§1.2. Рефлексы “… трех известных славянских 
этимологических гнезд, базирующихся на корнях с исходной 
структурой *sei” – 1) *si/se = сеять (*sĕti, *sito); 2) ?si/se 
“связывать” (*sidlo, *sĕtь, *sila) /?*sei как аллотеза *uei (с 
заменой лабиовелярного инициала спирантом)/; 3) ?*si/soi 
“блестеть” (*sinonti, *soja) /?*ts > тень, сень/ [Варбот, 5, 
1977]  

(?*se: > *sei) Slav. сеять = sit = p. siać = lit.,let. set(i) = L. 
sero = D. säen, oseni «всходы»; χιεµι “бросать, посылать”; 
semĕ = semeno = p. siemię= семя = lit. semuo = L. semen = D. 
Same, D. Saat = посев; Ind. sita “борозда”, sira = lit. siekla = 
посев; сыпать = sypat/ć (p.), сопка, оспа, osypky «корь», lit. 
supti «колебать» /D. schwappen, schweifen (E. swoop, swift) 
(HK)/ L. supare, dissipare    

Germ. (*se(i) “entsenden, werfen, fallen lassen”) säen = E. 
sow/-ed/-n = L. sero, sevi = сеять, Saat (f) = посев, Same(n) (m) 
= E. seed = L. semen = семя; seihen /sigen/gesigen (a) = 
seige(r)n «процеживать, цедить» , seicht «мелкий», Seihe(r) = 
Seiger(tuch) «цедилка, марля», -e(r) (m) (l) «желоб (песочные 
часы)», Sechter “сито”, ?-erschacht (m) «отвесная шахта», 
versiegen «высохший», sickern «просачиваться»; seichen, 
Seiche = у. сеча = L. siat “er harnt” «моча/иться»; (*sei(p) 
“процеживать, отпускать воду (seihen)”) sichten 
«процеживать», Sieb, sieben = Е. sieve = сито “ просеивать”, 
L. dissipo «рассеивать», Ind. kšipati «швыряет» /?schweifen/; 
L. serum, Ind. sečate (sinčate), sisarti (sarati) “gießen, fließen”, 
ιζαι, ικµασ, ικµαινω (ικµαζω) “durchseihen, Feuchtigkeit, 
benetzen” (*sei “tröpfeln”; *s(e)i “(ent)binden”, *sil “отпускать 
> быть тихим”) L. sileo “молчать”; Seim (n) «мед» /?αιµα 
(ha) (Kluge)/; (?*seuH/suH) (*seua “nachlassen”) (ver)säumen 
(2), -ig, Saumsal (f) «упускать, медлить /ельность/ельный»; 
ε(υ)α(ι)ω (<*seuaio) “lassen”, Ind. suvati, savati “подгоняет, 
поощряет” (Долгопольский, 1971)   

Lat. sero, sevi, satum (v3) = сеять, #io = #us (m4), #or = 
сев, сеятель (F. saison = E. season сезон, F. as-ner 
“приправлять”), semen, minis (n) = семя (=F.,E. -en(ce)) (F. 
(par)-er “сеять (усеивать)”, en-encer “засеивать”), -entivus = 
посевной, -entis, is (f) = сев (=F. -ailles/is) (F. -illant “резвый”), 
(pro)-ino (v1) = сеять, “рожать”, dis-o = рассеивать (=F.,E. dis-
er/ate), in-o = обсеменять,  -arium “питомник” (F.,E. -aire/ar(y) 
семинар, F.,E. -al “семенной”), -ator “сеятель”; {as~o, sevi, 
situm “сеять”, con~o “засевать”, con#io/or “засевание, 
сеятель”, dis~o “рассеивать, рассаживать”, in~o “сеять, 
внушать”, in#ivus, ob~o “засевать”}; σαπφειροσ (>сапфир), 
Ind. sanipriya “любезный Богу времени”, L. Saturnus 
(>Сатурн) (E. Saturday “суббота”), р. семя, сеять; ?saeculum, 
-aris “поколение, век(овой)” (F. siécle “век” = Sp. siglo) 
(F.,E.,Sp. secula(i)r(e), Sp. seglar >секуляризация) /? Sl. *sila 
(Гавлова, 1969)/; seges, ~etis “посев” (It. ~ato), Segesta, Seia 
“Богиня посева”; Gall. he(n) “посев, сеять”; dissipo (v1), 
dis~atio = рассыпать (F.,E. -er/ate >диссипация); Ind. ksipati 
“бросать”, ?D. seihen, р (рас)сыпать; sileo (v2) “молчать”, -
esco “утихать”, ~entium “молчание” (=F.,E. -ce); σιγη = 
σιοπη “молчание”, /D. schweigen (EM)/; (*se:(i) “säen über” 
(L. sero) > *sei “ab/loslassen, nach/niederlassen” (D. 
(ver)säumen) *sei “langsam, spät kommen, sich hinausziehen” 
(?L. serus, setius /L. sequor/) (WH))  sino, sivi, situm, #us (m4) 
“позволять, откупать, расположение/ный” (F.,E. #e 
“ландшафт, местность”, #uer/uate/uation ситуация), de~o 
“переставать, заканчиваться”, de~e “перестань!” (F. de~ence 
“окончание слова”), praestolor (v.dep1) , praesto “поджидать, 
подручный” (F. prět (2), ap-, -er/age, (It.>) presto, -e(sse), ?-
idigitateur, -ion “готовый, выделывать(-ка), быстро(та), 
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фокусник, ловкость рук” /?L. stringo/); εαω , ιηµι; ησυχοσ 
“ruhig, still”; Ind. ava/vi – syati “loslassen, aufhören”, avasanam 
“Ort des Absteigens”, avasitah “er sich niedergelassen hat”, satih 
“Beschluss, Ende”, sayakah “Wurfgeschoß, Pfeil”, sena 
“Geschoß”, suvati “treibt an”; (+ ab “от”, aprilis >F. avril 
>апрель (G. afer “после”), απο “от”, επι “на”, Ind. apa “прочь” 
(EM)) (*po – sno >) pono, posui, positum, ere (<po (<ab) +sino) 
“класть” (F. ~dre/deur/doir “класть яйца, несушка, ее гнездо”, 
~ant (a) “запад”), #itor “основатель”, #itio, -tus (m4) = -ura 
“положение” (F.,E. -ion, (dia)-if/ive/ivism(e))) 
позиция/итивный, диапозитив, F.,E. #t(e(r)), -
age/al/ill(i)on(ner)/ure/ural пост, почта, ?поза, “столб, 
выставлять, (вывешивать) обьявление, форейтор (брызгать 
слюной (F.)), положение (поза)”, F. a-(ill)e(r) “прятать в 
засаде, (делать) заметки на полях”,-iche “приставной, 
поддельный”; F. ponte(r) =E. punt понтировать [?F.,E. pose(r), 
-eur (-ure) поза F. pesade (It. posata) “вставание на дыбы” 
/<παυ(σ)ω (>пауза) (Dauzat)/]); {ante~o “выдвигать”; ap~o 
(etc) “приставлять”, (per)ap# itus, -ite/itum/ita (n.pl.t.), -itio 
“удобный/о, прилежание, близкие понятия, сопоставление” 
(F.,E. -e(r)/ition/ite “прилагать, приложение, подходящий 
(E.)”, E. puzzle “загадка, озадачивать”);  (re)com~o (F.,E. -ent 
(E. compound “сложный, составлять, смесь”) 
>компоновать/ент), (prae)com#itus “изящный (заранее 
подготовленный)”, -itio/itor  (F.,E. (de)-e(r)/ition/ite 
“разнородный, смесь”, E -ure “самообладание” композиция, 
F. compote компот, -teur компостер, E. -t компост); contra~o 
(E. contra#ition “противоположение”); de~o (F.,E. -e(nt) 
депонировать), de#itus “погибший” (F.,E. -e(r)/ition “снимать, 
снос, смещение”, -itaire/itory депозит, F. depôt депо); dis~o  
(F. -ible/ibilité “наличный/ость”), (in/prae)dis#itus 
“распределять, расположение, упорядоченный (заранее 
подготовленный)” (F. dispos “бодрый”, F.,E. (in/pre)-
e(r)/ition/itif/itive/al/able “(пред)располагать (вызывать 
недомогание (F.)), размещение, устройство, распоряжение” 
диспозиция); ex~o (E. -ent(ial) экспонировать/ента, expound 
“излагать”), ex#itus/itio (F.,E. -e(r)/ition экспозиция, E. -ure 
“подвергание”); im~o “возлагать” im#tus, -or “обманщик” 
(F.,E. -e/ure/eur/or) “пята свода (налог (E.)), ложь, лжец)”, 
F.,E. (super)impose(r)/ition, F. impôt “облагать (обложение) 
налогом (накладывать (E.), налог)”, F. -ant импонировать, 
импозантный); inter~o “размещать”, (F.,E. inter#e(r) 
“вставлять”, F. entre#er, entrepôt ”склад(ировать)”; F.,E. 
juxta#e(r), -ition (+L. juxta) “сопрягать/жение)”); op~o 
“подвергать” оппонировать/ент, op#itus (m4) (F.,E. -
e(r)/ition/ite/able/al опппозиция); prae~o, prae#itio “ставить во 
главе, предпосылка” (E. prae#tor “староста класса (в школе)”, 
F.,E. prepose(r) -é/ition “назначать (служащий), предлог”, F. 
prevot(é) прево “судья (полевая жандармерия)”, E. provost 
“ректор, настоятель”, D. Profoss >прохвост); pro~o (E. -e(nt) 
= propound “предлагать на обсуждение (сторонник)”), 
pro#itus, -um/itio “предлагать, ставить впереди, доступный, 
предложение, предпосылка” (F. (á) propos “речь, повод 
(кстати)” F.,E. -e(r).al.ition(al) “предлагать/ожение” 
пропозиция/ональный, E. purpose (AF. pourposer), -eful/ive 
“цель/еустремленный, намеренный”); re~o “хоронить”, 
re#(i)tus “отдаленный” (F. -er (1) “снова класть”, E. -itory 
“хранилище”, -e (trust in), -al “полагаться, упования” [?>F.,E. 
-e(r), E. -eful, F. repos “отдых(ать), успокоительный”(Ptr.) 
/?<Gr. pausa (Dauzat)/]; se~o “ставить в сторону”; sup~no, 
sup#(i)tus “подкладывать” (F.,E. -e(r)/ition, E. -al 
“(пред)полагать/ожение, подлог” >(пре)суппозиция, F. 
suppôt ”пособник”); super~o “накладывать” (F.,E. super#ition 
суперпозиция, “наложение”); trans~o (F.,E. trans#e(r) 
транспонировать)   

§1.2.1. Slav. пустой = pusty (+p.), p. puszcza = пуща, p. 
puśćina = пустыня = poušt' = poustevne, p. (s)puscizna 
“spadek”; spousta «разорение», пускать, пустить = pustiti = p. 
puszczac (puscic), пущать, за/от/в/распустить, p. rozpusta, p. 
pustosz = пустошь, пустошить = pustošiti = p. pustoszyc, 

пусть!; παυοµαι «переставать» (> пауза) /?пузырь/ παυω 
“прерывать” пауза, поза (F. (re)poser (=E. -e) “помещать 
(покоиться)”, -e/age “укладка”, re-(e) “отдых (возвращение)”, 
-ée/oir “лежка (охот.), временный алтарь” (+L. pono)); ?L. 
pono, sino   

§1.2.2. Slav. (*sei “капать,течь” > *sojiti, *sьcati) p. soić 
(dial.) “кормить младенца грудью”, lit. syvas, seile “сок, 
слюна”, A. sihan “цедить” (D. versiegen), ικµασ “влажность”, 
Ind. sincati “выливать” [Варбот, 5, 1977 ]   

§1.2.3. ?Germ. (*sei “отпускать” > *seip “выливать”) Seife 
(f) = F. savon = Е. soap = L. sapo «мыло», ?L. sebum «сало»;  

Lat. sebum “сало” (=F. suif =E. suet “нутряное сало”, F. -
fer, suage “смазывать/ка”, E. ~aceous “(анат.)”), sapo “мыло” 
(=F. savon =E. soap =D. Seife; F. -naire “мыльнянка (раст.)”, 
F.,E. -nine сапонин); ?sitis,is, ~io (v4) “жажда(ть)” (=F. soif, 
as-er); L. sebum, sapo “сало, мыло”       

§1.2.4. Slav. сытый = syty = lit. sotus = D. satt, dost(i) = у. 
досить;  L. satur(are), satis; αατοσ «ненасыщенный» = Ind. 
asinvan    

Germ. satt = сытый, sättigen = насышать, Е. sad 
«печально», L. satis «довольно», satur, Gr. haatos 
«ненасытный», aetai, aden “sättigen, genug”, lit. sotus, sotis = 
сыт  

Lat. satur, ~ura/urum = D. satt = сытый (F. soul(ard) 
“пьяный/ица”, -er “напоить”) (> VL. satellum (“soviel man mit 
einem Sattel Getreide besäen kann”) >D. Sattel (m) = E. saddle 
«седло» (≠ седло <сидеть) (Kluge)), ~io (v1) “насыщать” (=F. 
rassasier = E. ~e/iate “+пресыщеный”), ~ias = ~ietas 
“изобилие” (F. ~iété “сытость”), ~ine? “достаточно ли?”, ~is 
“довольно” (=F. assez, E. asset(s) “достоинство, имущество”), 
-facio “удовлетворять” (F.,E. -faire/fy сатисфакция, F. -fecit 
“похвальная грамота”), -do “ручаться”, ~ago “быть занятым”, 
~uro (v1) “наполнять” (=F.,E. -er/ate сатурация), -a “блюдо из 
смеси плодов” сатира, in~iabilis/urabilis “ненасытный” (=F.,E. 
in~iable, E. in~iate); ‘αση, ασαω “пресыщенние/ать”, αδεν 
“досыта”, αστοσ “ненасытный”, (Hom.) αµεναι, ασαι, 
ασασθαι, ασειν, αω “насышаться”; ?L. satis (*sa: 
“befriedigen”) sanus, ~itas “здоровый/ье” (=F. sain, ~té =E. 
~e/ity, F.,E. ~itaire/itary санитар, ~atorium санаторий, F. 
~icle/icule “подлеснник (раст.)”), ~o (v1), ~atio, ~abilis 
“лечить/ение, излечимый”, in~us/abilis “безумный, 
неизлечимый”, in~io (v4) “безумствовать” (=F.,E. in~ite/ity, F. 
ve~ie “помешательство”) (F. assainir ассенизация); ιαινω 
“согревать”, σωσ (σαοσ) “здравый”. Ind. isanyati 
“продвигаться”; ?D. gesund; /?L, sentio, D. senden/ (“der 
Bedeutung wegen höchst unsicher” (WH)); ?L. sanus, satis (*sa: 
“befriedigen” > *sa:k) (“der Bedeutung wegen höchst unsicher” 
(WH)) /?D. heil, р. целый/ sacro (v1) “освящать” (F. ~e(r) 
“посвящение/ать”, E. ~ed “святой”, F.,E. ~al сакральный), 
~ificium, ~ificulus “приносящий жертву” (F.,E. -ier/y/ice), 
ex~ifico “отвергать жертву”, ~um “святыня” (F.,E. ~um 
“крестец”), ~arium “храм”, ~amentum (F.,E. -(al) “таинство” 
сакраментальный) (F. serment, as-er “клятва, приводить к 
присяге”), ~osanctus (F.,E. -int/nct “пресвятой”), ~ilegium 
“ограбление храма” (F.,E. -e “святотатство”) (VL. ~istanus> 
F.,E. -ain/y “ризничий/ца”, E. sexton “пономарь”, F. -ie! “черт 
возьми!”) (F. ~ipant “негодяй”), sacellum “храмик”, sacer, cra, 
crum “святой, посвященный”, -dos = ~icola “священник” 
(=F.,E. -oce/otal); {consecro (v1), con~atio “освящать/ение” 
(=F.,E. -ate/ation, F. consacrer) (E. de~ate “осквернять”),  
ex~o(r) (v(dep)1) “проклинать”, -atio/atus/andus 
“проклятие/ый, достойный его” (F.,E. execrer, -ate/ation/able 
“гнушаться, мерзкий/ость”), ob~o, -atio “молить/ва” (=F.,E. -
ation/ate)}; ?G. sakan, AN. sak, A. sakka (EM); sancio, sanxi, 
~tum (v4) “освящать”, #us “священный” (=F.,E. saint(eté), 
#ifier/ify, Sp. santificar, E. #ity/itude, sainfoin “эспарцет”), #io 
“закон” (F.,E. #ion(ner), Sp. santiguar “крестить рукой, дать 
пощечину” санкция) (F.,E. #uaire/uary “алтарь (F.), убежищу 
(E.)”), #imonia = #itas “святость” (E. -y “ханжество”) (F. (la) 
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Toussaint, santon “день всех святых, фигурка святого”) /?let. 
sakt “anfangen”/ /?Etr./ /?D. suchen/ /?целый/   

§1.3. Сокъ «доносчик, обвинитель», сочити 
«отыскивать, требовать, вчинять иск» (Дч.)  

Slav. sok, sočiti «соперник/чать», p. osoczyć «oskarżyć», 
osoka “obława”; lit. sekti (seku), sakyti, pasaka «рассказывать, 
говорить, сказка»; D. sagen, L. in-sece, in-seque = ενεπω 
«говорить»;  lit. sekti “следовать”, D. sehen, L. sequor, επεται 
“преследовать” Ind. sačate «провожать» /?D. Sache, suchen/    

Germ. (*seku “sehen, sagen”) sehen/sah/gesehen = E. 
see/saw/seen, Gesicht (n) = E. sight «видеть, зрение (лицо)», 
Vorsicht == E. foresight «предвидение», Sicht (f) «вид», Sehe 
(f) «зрачок»; sagen = E. say/said «говорить», Sage (f) >= сага, 
Е. saw «пословица» /?singen/, L. sequor, sequi (?= επεσται (he) 
(Tzn)) «следовать», socius “товарищ”, εννεπε «скажи», Lit. 
sakyti, sekti = ст.сл. сочити «искать зверя», чех. sočit 
«соперничать»; L. (*in-squam>) inquam (inquit), inseque, 
insectiones “рассказы(вать)”; «резать > бороздить > делить на 
части > считать, говорить» (Л.); E. scold «бранить, 
сварливый человек», scald = AN. skald >= скальд; ?Seite (f) = 
Е. side «сторона», beseitigen «устранять»; Е. be-(s) «кроме 
(того)», in/out- «внутри/вне», -ling/long «наклонный» (AN. 
sithr “lang”, A. sito “schlaff”); seit «с», Е. since «с (со 
времени)»; sintemal «ибо»; lit. sietuva “омут”, Ind. sayam 
“Abend”, L. serus, setius “spät(er)”   

Lat. sequor, secutus (sequitus) sum, sequi (v3) “следовать” 
(=F. suivre, -ant “следующий, смотря по, согласно”, E. sue 
“преследовать в суде”, suit(able) “годиться (подходящий)”, 
F.,E. -e “продолжение” свита, сюита, E. -or “набор”) (F.,E. 
~ence/entiel/ial “последовательность, ряд карт одной масти 
(F.)” секвенция, ~el(le) “продолжение, последствия (E.); 
шайка (F.)”), ~ax, acis “послушный” (=E. ~acious), #undus, -o 
(v1)/um “следующий, дважды (во вторых), способствовать, 
удача (вдоль, позади)” (F.,E. #ond(aire/ary) “второй/ичый” 
секунда), -arius “второстепенный”, #tor (v.dep.1), -a 
“следовать, учение” (F.,E. #t(e) секта, E. sept “клан”); {con~or 
“следовать”, -entia “последовательность” (F.,E. -t/ce 
“последовательный, следствие”), -s = con#utio “следствие” 
(F.,E. -if/ive/ion “последовательный, следствие”), ex~or (E. -
ies “похороны”), ex#utio “(пре)следовать, хоронить” (F.,E. 
execute(r), -ion экзекуция), in~or “следовать по пятам” (F. 
(s’)ensuivre “вытекать”, ensuite “далее”, E. ensue 
“следовать”), ob~or, -ium/ens “следовать, послушание/ный” 
(F.,E. -ieux/ious “заискивающий, угодливый”, -es/ies/ial 
“похороны/ный”), -entia/ela “уступчивость”, per~or 
“преследовать” (=F.,E. per#ute(r)/ution =F. poursuivre =E. 
pursue, F. poursuite = E. -it/ivance “преследование”, E. -
ant/ance “согласно, выполнение”), pro~or “снабжать, 
преследовать” (E. pro#ute “выполнять, преследовать в суде”), 
re~or “отвечать, следовать за”, sub~or “приноравливаться” 
(F.,E. -ent “последующий”), sol~ia (+L. sol) “подсолнечник” 
(F. souci (1) “ноготки (раст.)”) (F.,E. intrin/extrinséque/sic 
“внутренне присущий/внешний”)}; Gr. hepomai “следовать” 
(= Ind. sacate = Lit. sekti), espesthai, D. sehen; sequester, tris 
“посредствующий” (F.,E. -re(r)/er/rate (“обособлять, 
конфисковать” (E.)) секвестр); socius, -o (v1)/etas/alis 
“обший, объединять, обшность, дружеский” (F.,E. -eté/ety/al 
“общество” социальный, as/dis-er/ate ас/диссоциация, E. 
soccer, socker “футбол”); Ind. sakha(yam), sakhya (EM); 
#us/ius = setius “иначе, позже”, serus, um “поздний, вечер 
(=F. soir)” (F. -ein (2) “вечерняя роса”, -enade серенада), -enus 
“ясный” (=F. -ein (1) =E. -ene), -eno (v1), -itas “прояснять, 
ясность (=F.,E. -ité/ity)”; Gr. xerion, xeros “пыль, сухой” (>Ar. 
alixir > эликсир); Ind. ksaras “горящий” (Ptr), A. seraman 
“сушить” (EM); inquam, ~is/it “говорю/ишь/ит (о 
цитируемой речи)” /?<*insquam; ?inseque, insece;  [“pour le 
vocalisme cf. hom. hespete (de hen-spete) a coté de ennepo. Mais 
on ne voit pas comment *insquam aurait abouti a inquam” 
(EM)]/    

§1.3.1. Germ. (*spek “scharf hinsehen”) spähen, Späher = 
Ind. spacati, pacyati = Е. spy = F. épier, éspion >= шпион (ить), 
Е. espy, espial «заметить, слежка»; Spiegel «зеркало»; F. 
éspiegle «озорной», L. specio «наблюдать», conspicio, species, 
speculum; σκεπτοµαι, σκοποσ, σκεπσισ “schaue, Späher 
(Ziel), Betrachtung”  

Lat. specio, spexi, ~tum (v3) “смотреть, глядеть”, ~ies (f5) 
“зрение, вид” (F. é~e =E. ~ies “вид”, ~ie “звонкая монета”) (F. 
épice(r(ie)) =E. spice >специя (“приправлять, бакалея”)), 
~iosus “видный” (E. ~ious “благовидный”) (F.,E. ~ial, (e)-ly, -
ité/y, ~ifique/ific >специальный, специфический), ~imen, inis 
(n) “образец” (=F.,E. -), ~illum “зеркальце (хирургическое)”, 
~ulo (v1), -um/a(tor(ius))/abundus “оглядываться, зеркало 
(=F.,E. -um “рефлекттор”, -ar “зеркальный”), дозорная 
башня, разведчик /ывательный, подсматривающий” (F.,E. -
er/ation/ate спекуляция), #o (v1) “смотреть”, #abilis 
“видимый”, #aculum “зрелище” (F.,E. -ular/le >спектакль, E. -
les “очки”), #atus, -io/or “испытанный, созерцание, зритель 
(=F.,E. -eur/or)”, #rum “видение, призрак” (=F.,E. -e/um/al, E. 
#er >спектр); {aspicio, spexi, #um = a#o (v1), -us (m4), -abilis 
“смотреть, взгляд, видимый” (F.,E. -(uel) аспект), au~o (v1), 
auspex (+L. avis) “гадать/ель (по птицам)” (F.,E. -e 
“предзнаменование, покровительство (E.)”) (F.,E. 
circon/circum# “осмотрительный”), con~io = -or (v.dep.1), -
iendus/uus “заметить/чательный” (=E. -uous “заметный”), 
con#us (m4) “вид(ный)” (E. -us >конспект), de~io = de#o, -
atus/atio/ientia = de#us (m4) “смотреть сверху, презренный/ие 
(=E. -able)” (F. dépit(er)  “досада/ждать”, E. (de)spite 
“досаждать, злоба (несмотря на)”, (de)-ful “злостный”, 
despise, -al “презирать/рение”); dispicio “разглядывать”, ex#o 
(v1) = expecto, -atio “высматривать, ожидать/ние” (=F.,E. -
(ation)), in~io = in#o “рассматривать” (F.,E. -(er/ion) 
>инспекция, F.,E. intro#(ion) >интроспекция), per~io “видеть 
насквозь, постигать”, -ax “проницательный” (=F.,E. -ace/ious, 
-ité/y), -ientia “уразумение”, -uus/ uitas “ясный/ость” (=F.,E. -
ité/y, E. -ous) (F.,E. per#ive >перспектива), pro~io “смотреть 
вдаль”, prospeculor “высматривать”, pro#o, -us (m4) “ждать, 
взор” (F.,E. -(us/er/or/ive) “вид, вести изыскательские работы, 
будущий” >проспект), re~io = re#o “озираться”, -us (m4) 
(F.,E. -(er/ful/if/ive) “уважение, чтить (соответственно)” 
>респект, F. repit = E. respite “отсрочка (дать ее)”) (F.,E. 
retro#if/ive >ретроспектива), su~io “созерцать”, -or (v.dep.1), -
io (f3) = suspitio, -iosus, -ax (=F.,E. -ion/ious) 
“подозревать/ние/ительный, недоверчивый” = su#o (v1), -us 
(m4) (F.,E. -(er) = F. soupçon(ner))}; σκεπτοµαι “наблюдать”, 
σκοπη(ω) “наблюдательный пункт” >скептик, (горо)-скоп, 
σκοπιαζω “подстерегать”, Ind. spastas, spat “видимый, 
зритель”, spasati, pasyati “видеть”, D. spähen Gr. skepsesthai 
“наблюдать” skope(o), -iazo “наблюдение (видеть, 
испытывать), выслеживать” пери/калейдо/микро/телескоп 
(E. scope “охват, масштаб”), епископ(ство) (=F. évěque (E. 
bishop), évěché; Esp. obispado “епархия”); L. specio, Ind. 
spastas, spat, (s)pasati “увиденное, наблюдатель, видеть”   

§2.1. Slav. pnout «простирать», p. piąć, у. п’ясти; (на/рас) 
пинать, пнуть, пинок, вспять, опять = lit. atpant (apentais), 
pata = пят(к)а = p. pięta = lit. pentis, p. piętro «этаж», 
пятить(ся), выпятить; opona “занавес”; ?p. wspinac, wy/za-ac, 
у. зупиняти, прпиняти, р. запинаться, запинка, запятая 
(Варбот, 1972, ЕСУМ) /?падать (Фасмер)/; выпендриваться 
[Трубачев, 1965]; lit. spęsti «распяливать»;  pud(iti) «влечение 
(побуждать)», у. пудити “гнати”, р. спуд (под спудом) (MNd. 
span «ведро»), p. popud = popęd, p. pęd(zić) (napędzac, rozpęd), 
?p. (a) pąd “slad” /?pout, путь/; ?lit. pinti «плести» (HK); pid’ = 
p. piędż= пядь, lit. spandyti  = напинать, spesti (spandziu) 
“внимательно следить”, lit., let. pi(n)t(i) “плести”, lit. spindis= 
let. spuosts “ловушка”, lit. pyne, pinai “коса волос, лоза для 
плетения”, let. pina “плетенка”; ?petlice = p. pętla = петля  
/?<D. Fessel/, ?pouto = p. pęta(c) (p. opętany, rozpętany) = lit. 
pantis = let. pineklis = путы/ать, p. pęcina “przegub w nodze 
końskiej (gdzie się pęta zakladaja)” (Br.) /?D. binden (Machek)/; 
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L. pendeo “висеть”, pendo “весить”, pondus “вес” /L. pando 
“распинать” pateo, D. Faden/ D. spinnen, spannen 
πενοµαι, πονοσ “работа(ть)”  

Germ. (*sp(h)e(:)(n) “ziehen”) spinnen/spann/gespannen = 
Е. spin/span/spun (A. spannan) «прясть, кружить/ение», 
Spindel = Spill(e) (f) (>= шпиль(ка)) = Е. spindle, -у 
«веретено(образный), вытягиваться», Spill(geld/mage) (n, m) 
«ворот (карманные дньги, родственник по матери», Spinne = 
Е. spider(у) «паук/чий»; Span “щепа”, Spann (m, n) «подъем 
ноги», Spanne (f) (=F. empan «пядь»), spannen = Е. 
(in/out)span (ner) «натягивать, пядь, за/распрягать, 
перекрывать, перекладина», F. épanouir. -i(e)/issement 
«расцвет(ать /ший)»; Gespinst «пряжа», Е. -er «старая дева», 
Е. spinnet >= спинет; Spange «пряжка», Е. spangle 
«блестка/еть»; Spengler «жестянщик»; Gespenst (n), (ab)-ig, 
abspannen  (= A. spanan «манить»)  «привидение, 
вероломный, переманивать»; Spünne = Gespünn 
«материнское молоко», Spanferkel «молочный поросенок»; 
(lit. spenys “Zitze”) spänen «отучать от груди младенца»; (A. 
spunni «грудь, молоко»); Senne (m) «альпийский луг; 
пастух» (Celt. sp > s); πατοσ “Kleid” [? σπαειν, σφεκοω (Ptr) 
«тянуть, стягивать», σπασµοσ = спазм; 
?σφιγγω, σφιγξ “связывать, сжимать, душить/ащий” сфинкс 
сфинктер [?AN. spikr “гвоздь”, Let. spaigle “острога”]; L. 
pendo «вешать», spes “надежда”, lit. pinu “flechte”, р. пнуть, 
(на)пинать, пялить, опона, пядь; Fahne (f) «знамя», 
Fähn(d)rich «знаменосец»; E. (para)vane «флюгер» >= p. 
parawan; F. fan(i)on «тряпка, подгрудок; флажок», 
gonfalon(ier) = gonfanon «хоругвь, знаменосец», L. pannus 
(>E. pan) «платок» (+ A. gund «война», L. de-fendo), πηνοσ, -
η/ιον «ткань, Einschlagfaden»     

Lat. pendo, pependi, pensum (v3) “вешать” = #ito (v1) (=F. 
~re, (ce)~ant “во время (тем временем)”, ~ard/able/aison 
“висельник/ый, повешение”, ~oir/erie/age/entif “крюк (в 
мясницкой), гардероб-сушилка, падение пласта (геол.), 
кулон”, E. ~ (a), ~ant/ent/ing “зависеть, колебаться, подвеска, 
висячий”), ~eo (etc. v2) “висеть”, ~ulus “висячий” (=E. 
~ulous, F.,E. -e/um “маятник”, F. -ette “часики”, F. ~iller = 
~ouiller, -on “болтаться, маятниковая ось”, ~eloque 
“подвеска”, F. pencher, -ant “склон(ять)/ность”, pente, -ure 
“склон, дверная петля”, E. -house “навес”, painter “фалинь 
(мор.)”), #us “важный”, #um “вес (норма)” (F. (contre)poids = 
E. (counter)poise “(противо)вес, равновесие (E.)”), #io 
“платеж” (F.,E. #ion, F. -ner/nat пенсия, пансионат), #ilis 
“висящий” (F. poěle (2), -ier “печка/ник” (<L. balnea pensilia)), 
#o (v1) (F.,Sp. #er/ar, -ée “мысль/ить”, #um “дополнительное 
задание в школе”, panser, -ement/age “перевязывать, повязка, 
чистка скота”, F.,E. -if/ive “задумчивый”, E. -y “анютины 
глазки (раст.)”, F. (Sp.) peser (-ar), -ant/on/ette “взвешивать, 
увесистый, безмен, чувствительные весы”)  “взвешивать” = 
pondero (v1) (+ “вешать”) (F.,E. -er(er) , -able 
“уравновешивать (взвешивать, обдумывать (E.)), весомый”, 
E. -ous/ate “увесистый, обдуманный”) [prae-ero 
“перевешивать” (F.,E. pre-ant/ance/ate “преобладающий, 
перевес/шивать”)], -erosus (=E. -erous),  -us (3) (E. pound (2) 
>фунт >пуд, ?E. pawn (2) = D. Pfand “залог, ручаться” /?L. 
pannis “платок” (Paul)/), -o “тяжелый, вес, по весу”; {ap~o, -ix 
(3), -icula “отвешивать” (F.,E. -(re) “привешивать”, -ice/x 
аппендикс/цит, E. -age/ant “привесок”, F. appentis “навес”); 
com~o, -ium/iarius “взвешивать вместе, выгода/ный” (F.,E. -
ieux/ious/ium “сжатый” компендиум, E. -ience “связность”), 
com#o, -atio “уравновешивать” (F.,E. (re)-e(r)/ate/ation 
компенсация); de~o, -eo “отвешивать, зависеть (=F.,E. -(re), 
(in)-ent/ant)”; dis~o, -ium “распределять, убыток” (F. -ieux 
“дорогостоящий, разорительный”, F. dé#(e(r)) “издержки 
(расходы/овать)”, -ier “расточительный” (=E. spendthrift)), 
dis#o “распоряжаться” (F.,E. -e(r) “распределять”, -aire/a(to)ry 
“аптека” диспансер (E. -er “фармацевт”), -able 
“несущественный, исключительный (F., -e “исключение”)”, 
in-able “необходимый” , E. spence “кладовка”) (E. spend/spent 

“тратить”, D. spenden “жертвовать”, Spende, Spind, Spesen, 
Speise “дар, шкаф, издержки, пища”); ex~o “отвешивать, 
платить” (E. -(iture), ex#e “тратить /а”); im~o, -ium/io 
“расход(овать), гораздо”, -eo “свисать” (E. -(ent) 
“нависать/ший”), im#a (F. -es “издержки”), -e/o “расход, 
дорого”; per~o (E. - “обдумывать”), -iculum “отвес/шивать” 
(F.,E. -aire/ar перпендикуляр); prae~eo “свешиваться вперед” 
(E. pre#e “предумышденный”); pro~eo “склонять” (=E. -), 
pro#e “охотно” (F.,E. -ion/ity “склонность”); re~o (F. -re 
“развешивать”), re#o (v1) “отвешивать, вознаграждать” ?re#, 
derepente “внезапный/о” /?L. recens/ /?ρεπω “склонять” 
(EM)/; sus~o, -ium “вешать, повешение” (F.,E. -(re/er) 
“подвешивать, приостанавливать (F.), вешать (повязка) 
(E.)”), sus#us “парящий” (F.,E. -e/ion/if/ive/oir/ory 
“неопределенность, приостановка (подвешивание (F.)), 
нерешительный (отсрочивающий (F.)), поддерживающая 
повязка (мед.)” суспензия, F. - “отрешенный (о клире)”, 
suspente “подвески, стропы”, soupente “каморка”)}; pannus 
“кусок ткани” (F.,E. pan “пола”, F. -ard/oufle/tin/neau(ter) 
“косолапый, лохмотья, кукла, седельная подушечка (ловить 
сетями)”, E. -e (1) “оконное стекло, клетка в узоре”,  counter-
e “стеганое одеяло”, F. penaille, dé-é “собрание монахов, 
оборванец”,  pagne (<Sp.) “набедренная повязка”,  ?E. panel 
>пенал, панель /<?L. panis (Ptr)/); D. spinnen, Fahne, р. 
(на)пинать, опона   

Gr. spaein “тянуть, растягивать” спазм (F. pâmer, -oison 
“изнемогать, обморок”); spekoo “стягивать” (?>It. spago 
“шнур” шпагат, спагетти /?Gr. sparton (Körting №8904, 
8912)/) ? (аспид) ασπισ “щит” (F.,E. aspic (“заливное мясо 
(E.)”)  > (E. aspidastra “азиатский ландыш” (+αστηρ)); ?Gr. 
spizo “растягивать”    

§2.2. Slav. спешка, спешить = spĕch(ati), spĕti 
«направляться» = p. spieszyć, (у/по)спеть = lit. speti (speju), 
spiše «быть степенным, скорее», спешка, успех, доспехи; 
?спеть, спелый = dospĕly; spory = спорый, lit. sperus 
«быстрый», let. speja, spet «сила, быть сильным, доказывать»   
L. spes, specula (dim.) (F. speculation), sperare, prosper   Ind. 
sphajati, sphiras «толстеть/ый»; D. sputen, spät, lit. spetas 
«покой»    

Germ. sparen «копить», Е. spare = F. épargne(r), spärlich 
«беречь/жливый, с-жения», spät «поздний», sputen = spuden 
(a) = Е. speed/sped «спешить, скорость», ?L. spatium 
«пространство» /L. pateo, pando/, L. spes (ЕМ) «надежда», 
σφελοσ „beweglich“, Ind. spati “gedeihen”, sphayati, sphara 
«увеличивается, широкий», sphira “feist”, sphata “groß”, р. 
успевать, успех, спеть, спешить, спорый, lit. spetas “досуг”, 
lit, let. spet(i) “мочь”; ?Speck (m) >= шпиг «сало» = Е. speck 
(2); spicken = spitzen >= шпиговать /?L. pituita = Gr. pion 
«жир»/; Ind. sphiuj «задворки», sphatas «жиреющий», sphigi 
“Hüfte”; ? E.speck(le) (1) «пятнышко» = МН. speckel;  

?Lat. spero (v1) “надеяться” /?L. spiro (WH)/ (F. e~er, F.,E. 
-ance), spes, ei (f5) “надежда” (=F. éspoir, D. Sperenzchen, -ien 
“уловка”), specula “”слабая надежда; {de~o “отчаиваться”, -
atus/atio “безнадежный, отчаяние” (=E. despair, -ate) (F. 
dese~er/ant), exspes “лишенный надежды”}; D. sputen, sparen, 
AS. spawan = р. (у)спе(ва)ть, успех /?L. spiro (WH)/; 
?(im)prosper, era, erum “(не)благоприятный”, -o 
“благоприятствовать”, -itas “благополучие”, -a (n.pl.) 
“благоприятные обстоятельства” (=F.,E. -(e(r)/ity ité/ous)); р. 
спорый    

§2.2.1. Slav. pozde/ni = поздно/ий = p. póżno/y; lit., let. 
pastar(a)s «последний», lit. pas(kui) “при (після)” L. post(erior) 
= οπισθεν    

Lat. post “за”, ~ea(quam) “после того (как)” (F. puis(qe) 
“потом (ибо)”, de- “начиная с”), ~er(i)us “после(дующий), 
потомок” (=F.,E. -ieur/ior “+задний”, -iorité/iority, -ité/ity 
“потомство”, E. -iors “ягодицы”, F. poterne “потайной ход”), 
~icus/icum “задний/яя дверь”, prae~erus “превратный” (E. 
pre~ous “нелепый”), pone “позади”; р. позднее, поздний  
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§2.2.2. Germ. (*pet(e)/po(:)t/pt “растягивать, вытягивать”) 
Faden (m), fädeln «нить, сажень, нанизывать»; Е. fathom(less) 
«сажень, измерять, неизмеримый»; Fuder = F. foudre (2) 
«бочка, воз сена», E. fother “груз”; L. pateo (E. patent) «быть 
открытым», -ulus/era “offen, Opferschale”, passus «шаг», 
pando «простирать», πεταλον (>= E. petal) «лист», πεταννυµι 
(πιτνεµι, πιτνω) «распростирать»; ?Е. fodder «корм для 
скота, кормить» / ? Futter, Е. feed (Ptr)/; (*spe “flaches 
Holzstück”) Spaten (m) = Е. spade «лопата, копать», -el (m) 
«лопатка (кельма)», Е. spoon(bill) «ложка, колпица (птица)»; 
?Spat (m) >= шпат /Ind. sphatika “Bergkristall”, ?spalten 
(*sphel)/, Span (1) «щепка»; L. prosper “благоприятный”, 
σφην «клин», σπαειν „тянуть“ > σπαθη (>F. épee) «меч» >L. 
spatha «ложечка», spatula (>F. épaule, épaulette) «пальмовая 
ветвь» > D. Spachtel >= шпатлевка, spach «сухой»  

Lat. pando, pandi, pansum (passum) (v3) 
“распространять”; ?(re)~us “согнутый (назад)”/?L.pala 
“лопата”, pango (Ptr)/; #us (4) (=F. pas =E. pace па (в балете)), 
#im “шаг, рассеянно” (F.,E. #(er) “проход(ить)” (с)пасовать, 
#age(r/enger) пассаж(ир), #temps(=E. pastime) 
“времяпровождение”, F. #e “переход” пасс, #ant “прохожий”, 
#ade “прихоть”, #ée/isme “прошлое, приверженность ему”, 
#ement “тесьма”, #oire “цедилка”, #ette “сито”, #erelle 
“сходни”, #avant “таможенный пропуск”, #eport паспорт, 
#epartout паспарту; ?#um “вино из сушеного винограда” 
(Sp.>) пассат); {(F.,E. compas(s) “циркуль (круг)” компас, F. -
er/ment “выверять, обстоятельность”, E. en-”окружать”, F. 
de#er/ment “превышать /ение”); ex~o “распростирать” (E. ex~ 
“расширять”, F. e~re, -age “разливать, распространение”); 
expansio (F.,E. -ion/e/if/ive экспансия, F. épancher, -oir 
“изливать, сток”; E. spandrel, spawn “пазуха свода, 
нереститься (отродье)”; F. im#e “тупик”); re~o 
“перепахивать” (F. -re “рассыпать”; F.,E. sur#(er) 
“превосходить”; F. tre#er, trepas “скончаться, кончина”, E. 
tres# “нарушать” = F. outre#er)} /?L. pendo, р. пнуть, 
напинать/; (*pand – slo – s) palor (v1) “кочевать, 
рассеиваться”, dis-or “разбредаться”, πλανοσ, πλανη 
“заблуждающийся/ение” (> планета); pateo (v2), ~ens 
(=~ulus) (F.,E. -t(e) “открытый” патент; E. ~en “диск”), ~esco 
“простираться, открытый/ваться”, ~era (F. -e “вешалка”) = 
~ella (F. -e “морское блюдце (зоол.)”) “чаша” >укр. пательня 
(F. poěle, -on “печь, сковородка”), ~ibulum (F. -aire 
“преступного вида”) “колодка для смертников”; spatium 
(=F.,E. (e)space) “пространство”, (ex)-ior (v.dep.1) (E. 
expatiate “распространяться”), -iosus (=F.,E. spacieux/ous) 
“распространяться (сходить с пути), обширный”; Gr. 
petannumi, petassai, petanto, petnas (Hom.) “простираться”, D. 
Faden; ?L. planta, πλατυσ ?патина (Ptr), Lit. spleciu 
“распростертый”, р. плечо (EM) /?L. placus (Ptr. )/; spissus (= 
lit. spistas), ~o (v1) “густой, сгущать” (=F. epais(sir) =E. 
in~ate); σπιδησ “широкий”, Let. spiest, -de “давить, нужда”, 
lit. spisti (spiutu), speisti “роиться (о пчелах), окружать”; 
sponda “подножие, ложе” (F. éponge (2) “край подошвы”, 
éponte “край рудной жилы”) σπαθη “означает некоторые 
широкие и плоские предметы” (Вейсман) (D. Spaten) (>L. 
spatha) “стебель, лопатка (анат.) (меч)” (F. epaule(r/ment/tte) 
“плечо, лопатка (подпирать, подпорка)” эполет, -iere/ard 
“наплечник (у лат), касатка (дельфин)”; F.,E. spatule = D. 
Spatel шпатель “лопатка”, шпаклевать, F. spathe “обертка 
соцветия”, espalier = шпалера; épée “шпага”, E. spray 
“кастрировать”, F. espade, e-one “трепало” эспадрон, -assin 
“забияка”, E. pawl “собачка (прредохранитель)”, spoon 
“ложка”)       

Gr, petannumi “простираться”, petao, petasos 
“расстилать, широкополая шляпа (=F. petase)”; petalon 
“лепесток” (=F., E. petal(e)); L. pando  

§2.2.3. Germ. (*spei “spitz”) spitz, Spitze (1) «острый(-
ие)», Spiess (2) = Е. spit «вертел», -bürger «бюргер, 
вооруженный вертелом», Е. spitchcock, spatchcock «жареная 

птица»; F. épois (a), épieu «рогатина» («вытягивать > 
доинный плоский (острый) кусок дерева» (Л.)); Spi(e)tz = 
шпиц (собака), Spiesser «молодой олень», -glanz «антимон 
(раст.)», Spier(e) (m) (f) = Е. spire (1) «пучок, крошечка, 
стебель», Sp(e)ierling «рябина»; ?Spriet (n) = Bug- >= 
бугшприт, E. sprit = >шпринтов (мор.); ?Spieß (m) (l) >= у. 
спис «копье» /?< sprießen/ /?sprechen, L. spargo (Ptr)/; F. 
éperlan «корюшка (рыба)», Е. spike «острие»; Е. spick-and-
span «щегольской». ?Е. pie «сорока» /?D. Specht/, ?E. pike = 
пика /?D. picken/, ?E.spile (M.spil) = Е. spire (MNd. spir) >= 
шпиль, «кол»; Speiche = Е. spoke «спица колеса» , Spieker (m) 
= Е. spike «шип, снабжать ими», ?Е. spud «мотыга» (AN. 
spiot «копье») /?Speer/; L. spica «колос» /?Е. spigot «втулка» 
(Н. spijl, σπιλοσ «скала»)/; Finne = E. fin(ny) “плавник 
(рыбный)”, L. spina «иголка», ?L. pinna «перо»; Ind. sphya 
“Holzspan”, σπιλοσ “Riff”; Spilling (m) «терн», L. spina 
«игла»   

Lat. spica “колос” (=F. epi(llet), -er “колоситься”, E. spit 
“вертел”), ~ulum “острие” (=F.,E. -e), in~o (v1) “заострять”, 
spina, -osus “колючка/ий” (=E. -e “+хребет”, F.,E. -al 
“хребетный” ? = р. спина (Ptr), E. -y/(n)ey “колючий, роща”, 
F. -elle “колосок, колючка”, pinailler/eur “придира(ться)”), -
us/etum “терновник” (=F. épine(ux) “+колючий”, -aie; aub-e 
“боярышник”, -gle “булавка”, -ette = E. spinet спинет) (F. 
pignocher “есть без аппетита” (<AF. epinoche “колючая 
рыба”)) (?E. pinion = F. pignon, F.,E. pi(n)nacle “конек крыши, 
верхушка” /?L. pinna (Ptr)/); D. Spitz /?L. pinna/, /?L. pica/   

§3.1. Slav. padat, padnout = p. padać (paść) = падать, 
(у)пасть =  Ind. padyate, нападать, напасть, padoucnice = 
падучка, padit “мчаться”, padli “роса мучнистая”, padouch 
“подлец”, propast = пропасть, пропадать, zapad = запад, past = 
западня, пасть, пропасть (ущелье), půda = let. pads = почва 
(<подошва = lit. padas +шить), pod = p. spód = под («низ 
печки» > предлог), p. spodni(e/ca) = у. сподні, спідниця, p. 
podlosc = р. подлость, pĕši = p. pieszy = пеший, пехота, 
пешком (= lit. pesčias), lit., let. peds, peda «шаг, стопа»; 
(*ped(om) “ступня, стопа (след, шаг)”) (Долгопольский, 
1969) Ind. pat = D. Fuß = L. pes, pedis = πουσ (ποδοσ), Ind. 
padam “шаг”, L. oppidum, pessum “крепость, ниц”, πεδον 
“земля”  

Germ. (*(s)pe:/(s)pa: “резать /связывать” > “вариант 
[резать > прокладывать след] представлен в *pe:d/po:d “нога, 
ступня”, а вариант [связывать]” в *pe(:)d «схватить, сосуд» 
(Л.)) fassen «схватывать, вмещать», Faß (n) = Е. vat = E. fat 
(а) «бочка, чан», Gefäß (n) «сосуд», fetzen, Fetzen (m) 
«обрывать, лоскут, платье», Е. fettle «чинить, состояние» 
(“сема [резать]”); fesseln, Fessel (f) (>р. петля), E. fetters /?D. 
Fuß, Е. foot (Ptr.)/ «оковы(вать)»; Fitz(e) (m,f), verfitzen 
«клубок (ниток), запутывать», E. fit(ness) «собирать, 
прилаживать, годный/ость»; Gr. peza «край, подъем ноги»; 
?E. feat «ловкий» /?L. facio/; E. fetch «сходить достать» 
(“может быть отнесено и к *ped “хватать”, и к *ped “след, 
нога”” (Л.)); Fuß (m) = E. foot = L. pes, pedis = Gr. pous, podos 
(> подиум) = Ind. pada «нога», E. afoot «пешком»; füsseln 
«идти шатаясь»; E. fuss(y) «суетиться/ливый»; Fessel (2) = E. 
fetlock «волосы над копытом лошади» = Fißloch (dial.); L. 
pedica “Schlinge”, compes, pedis “Fußschelle”, im/expedire 
“verhindern, Hindernisse wegnehmen” oppidum “Schranken im 
Zirkus”, Gr. pede, pedao “Fußfessel, feßlen”; р. пехота, пеший, 
падать, под; ?(*pe: “резать /связывать” > *peim «быстрый») 
Sw. famla, fumla = Nor. fimra = E. fumble, fimble (dial.) (=H. 
fommelen, Nd. fummeln) «нащупывать, топтаться» /?fügen/     

Lat. pes, pedis “нога” (=F. pied, -ouche “подставка”), ~es 
“пешеход” (=F. pieton, -in(er) “топтать, болезнь ног у овец”) 
(F. piege(r) “западня, поймать”, (faire la) pige “утереть нос”, -
er “схватить”, empeigne “союзка обуви”, peage “дорожная 
пошлина”) (F.,E. ~icel(le), ~ic(u)le “стебелек”, F.,E. petiole 
“черешок (листа)”, F. ~oncule =E. ~uncle “цветоножка”), 
~arius “пеший” (=F.,E. ~estre/estrian) (F. pitre “паяц”, pietre 
“дряной”, em-er/ement “захватывать чужое, присвоение”), 



 55

~um “посох”, ~itatus (m4) “пехота” (=F. pietailles, F.,E. peon 
“пехотинец”, F. pion =E. pawn “пешка”, F. pionnier =E. 
pioneer пионер), ~alis “футовый” (F.,E. -(e) “ножной” 
педаль), ?~ica “петля, силок”, ~isequus “посыльный”, 
~etemptim “шаг за шагом” (F. veloci~e велосипед, ~icure 
педикюр, piedestal =E. ~estal пьедестал) {(E. (ap)peach 
“доносить”) compes “колодки”, compesco “сдерживать, 
подрезывать”, (F. depêche(r) “торопить” депеша) ex~io (v4) 
“выпутывать, исполнять”, -itus, -io “удобный, поход, 
изложение” (F.,E. -ier/ient “отправлять, подходящий, 
полезный”, -ition экспедиция, E. -ite/itious “ускорять, 
быстрый”, -ience “выгода”), im~io (v4) “спутывать, мешать” 
(F.,E. -imenta “обоз”, E. -e/iment “препятствовать/ие”, F.,E. -
ance импеданс, F. empěcher, -ement “мешать, помеха”, E. 
impeach(ment) “порицать” импичмент), prae~io 
“препятствовать”, sup~ito (v1) “быть достаточным”, -atio 
“убыток”}; repudio (v1) “отвергать, оттталкивать” (F.,E. -
ier/iate “отрекаться”); oppidum, -amus, -e “крепость, ее 
житель, весьма”; πουσ, ποδοσ “нога”, ποδα, ποδεσ, 
πελλυτρον “ремень для шнуровки ног”, ’εµπεδον “прочно”, 
πεδον “земля”, Ind. padam “шаг”, pattih “пехотинец”, р. пята; 
?pudeo (v2), -et (impers.) “стыдить(ся), стыдно”, -or “стыд” 
(=F. -eur), im-ens/entia “бесстыдный” (F.,E. im-ent/ence), (E. 
im~ent “дерзкий”, ~enda “гениталии”)), ~icus/ibundus, -icus, -
itia “стыдливый/ость” (E. pudency) (F. ~ique/ibond/icité) 
“стыд(иться/но/ливый/ость)”; σπευδω “спешить”, р. пеший 
/?L. pungo/ /?L. puto (WH)/; (*ped – cos) (“einen Fehler am Fuß 
habend > strauchelnd” (WH)) pecco (v1), -atum “грех/шить” 
(=F. péche(r)) (F.,E. ~able/ant, ~adille/o “грешный/ок”) /?L. 
peto, πιπτω “fellen”/; (*ped – ios >) pejor, -us (F.,E. -oratif/ive 
“уничижительнный”), pessimus “хуже, наихудший” (F.,E. -
ism пессимизм) (F. pis, pire “хуже. худший”, em-er = E. impair 
“ухудшать”, F. pisaller “крайнее средство”); Ind. padyate = р. 
падать; ?pessum “наземь, вниз” (EM) /?<L. pes+versum 
(Дворецкий)/; (≠pessum (анат.) < pessulus “Riegel (WH) < 
πασσαλοσ, πεσσον “Nagel, Brettspiel”)     

Gr. pous, podos “нога” антипод, подиум, подагра 
(дословно ловушка для ног), полип, пульпа (+poly) (F. 
pouacre “мерзкий”) (F. puy “гора”, ap-er, appui “подпирать, 
опора”, It. appoggiatura); L. pes ?pedon “руль” пилот; ?piptein 
“падать” асимптота, симптом, перипетия; ptosis “падение” 
(F. -e “опущение (мед.)”) птомаин (трупный яд)   

§3.1.1. Slav. путь, pout' = путешествие, p. pąc “droga”; 
poutec = p. pąciec “пробор в волосах”, L. pons, pontis D. finden 
Pfad πατοσ, ποντοσ, πατεω “след, путь, море, ступать, 
гулять” (перипатетика), Ind. panthas, pathas «путешествие»   

Germ. (*pent/pont «путь») finden/fand/gefunden = Е. 
find/found, -ig, Fund «находить/чивый/ка», emp-en 
«ощущать», Findling = Fundling (a) = Е. foundling 
«найденыш», fahnden «выслеживать, охотиться»; L. pons 
«мост», Gr. pontos «море», Ind. panthas = путь; Pfad (m) = E. 
path  =путь, E. pad = путь (1); “подушечка (под ноги)” (2); 
Padde (f) «жаба, лапа», Schildpat (n) «черепаший панцирь»; 
Е. paddle (2) (1) (= Nd. padden) «плескать по воде, грести», 
paddock “Frosch”, pad = ped «корзина», -dle(r = -lar)/lock 
«торговать вразнос (коробейник), висячий замок»   

Lat. pons, pontis “мост” (=F. ~ “+палуба”, ponceau (dim.); 
~er/et “настилать палубу, спусковая скоба”), ~o, onis (m) 
“плоскодонка” (=E. punt, F.,E. ~on, E. ~oon понтон), ~ifex 
“дословно мостостроитель”, ~ificalis понтификат (F. ~ife, E. 
~iff); πατοσ = Ind. panthas = р. путь, ?ποντοσ “море”    

§3.1.2. Germ. (*past “прочный”) fest, Feste (f) «твердый (-
ня)», -(ig)en «укреплять», fast «почти», Е. fast(en) «крепкий (-
о) (-ить), причал», Fastrad (m) «надежный советник», 
Fastmund (m) «надежный стрелок», fasten, Fasten (pl) >= 
пост(иться), Fastnacht = Fasching (m) «карнавал», Ind. 
pastyam «нора, дом» ?L. firmus «твердый»   

Lat. firmus “твердый” (=E. ~) (F. ferme = E. ~, farm фирма 
ферма, F. ~age, af~er “аренда/овать”), (in)~o (v1) “укреплять 

(лишать сил)”, in~us, -atio/itas “слабый, лишение сил, 
бессилие” (=F.,E. -(e), -erie/ary “больница”, F. -ier “санитар”, 
-er “отменять”), ~amen(tum) “подпора” (F.,E. -t “небосвод”), 
~itas/itudo “твердость” (=F. fermeté = E. ~ness; F. (en)-er, -
eture “запирать, задвижка”, af-ir “укреплять”, -oir “скрепка”) 
{af~o, -atio “укреплять” (F.,E. -(er) “утверждать”), con~o, -atio 
(F.,E. -(er) конфирмация), }; ?fretus “гордый” (F. frette(r) 
“обруч, скреплять ими”, E. fret (1,2) “решетка, строй”), fere 
“почти”; θρονοσ трон, Ind. dharmas “прочное место”, 
dharayati “крепко держать”, D. fest, ?р. здоровый, дерево 
(EM) /?L. durus/     

§3.2. Slav. (*p(e)is “толочь зерно в ступе”) pichat 
(pchnout) “тыкать”, p. pchać, у. пхати, пихать, pšenice = p. 
pszenica = пшеница, pšeno = p. pszono = пшено, пест,  let. 
paisit “мять лен”, lit. paisyti “молотить”, pisu (= let.), piesta 
«coire, ступа» (?πισοσ > L. pisum = F. pois, E. pea(jacket) 
“горох (пиджак)”, F. pisiforme) (HK), L. pinso, piso, pi(stil)lum 
«толочь, ступка (= A., MNd. visel), пест» (ГИ); ?пища = lit. 
pista = Ind. pista (Меркулова, 1978) /?*peie “быть тучным, 
изобиловать”/ /?пить/; πτισσω, πτισανη “дробить, ячмень” 
Ind. pinašti (= L. pinsit), pištas «толочь, мука», pestar (= L. 
pistor) «мукомол»   

Lat. pinso, ~ui, pistum (~(it)um) (v3) (= v1) = piso (etc.) 
“толочь”, #illum = пест(ик) (=E. pestle =F., E. #il(late); 
#on(ner) “поршень (протежировать)” пистон) (F. pise, -
eur/oir/on “землебит(ный), деревянная трамбовка”) (F. pige(r) 
(1) “щуп для измерения (глядеть, схватить)”, -iste 
“наборщик”), #or, #rina  “мукомол(ьня)”, -illa “маленькая 
мельница” (F. (re)petrir “месить (перемешивать)”, -in/issage 
“квашня, замешивание (растирание)”) (F. #e(r), de#er 
“след(овать), выслеживать, выявлять”), pila “ступка” (F. -
on(ner) “пест (трамбовать)” пилон, -er/oir “толочь, растирать, 
палка для придавливания вымачиваемой кожи”, ?déso-er 
“прочищать” /?<L. oppilare (Dauzat)/, ?E. -e “кол, свая” /?<L. 
pilum, pango/), -um/anus “дротик, солдат с ним”, -us “манипул 
триариев”, πτισειν “дробить, лущить”, πτισανη (τισανα) 
“очищенный ячмень” (F. tisane(rie) “настой, снадобье”); L. 
pinso, р. пшено, пшеница, пихать, пест, ст.сл. пеща “ступка”; 
pestis,is, ~ilens = у. пошесть (Мельничук, 1986) “зараза/ный” 
(=F.,E. ~(e), ~ilent) /?per = esse/ /?L. sitis “Durst”, φθισισ 
“убывание” (фтизиатр)/   

3.2.1. Slav. пичкать “насовывать битком > откармливать”, 
p. piknąć (pikać) “уколоть” [Горячева, 1980]  

§4.1. Пhхырь “выпуклость, шарик, водяной пузырь” 
(Дч.)  

Slav. p. pęk (“pękające odrośli roślinne”) = пу(чо)к, пучити; 
?пучина /?A. fenna = Ind. pankan «болото» (D. feucht)/, 
/?пахнуть, песок/; p. pękać (pukac) = у. пукати, p. śmiać się do 
pęku, у. розпука, D. bauchen; пузо, D. Bauch (Kluge, Machek), 
puchyř = пузырь, pouzdro = p. puzdro “футляр”; ?lit. pužas 
“ерш”, ?lit. bauže, buože “плешь, голова (горб)”, let. bauze (a) 
“палка”    

Germ. (*bh(o)u(:)/b(h)eu “пухнуть, дуть, надувать”) Bauch 
(m), bauchen  «чрево,  выпучивать», bausen “schwellen”, 
bäuchlings «на животе», Bausch (m), (auf)bauschen 
«выпуклость, надуваться», bausbäckig «круглощекий», Beutel 
(m), beuteln «мешочек, сито, просеивать» = Е. bolt (2) «сито, 
цедить» = F. bluter, -oir/age «просеивать, сито, просеивание»; 
Beute (f) (dial.) «корзинка»; Е. bud «почка, почковаться»; 
?Biestmilch (f) = E. bi(/be)estings «молозиво», Bies(t)klos «сыр 
из молока отелившейся коровы» /?Brust (без инрфикса r)/; Е. 
bucket «ведро, черпать»; Busen = Е. bosom «грудь», Beule (f) 
«вздутие, желвак» = E. bile, Е. belly «живот»; ?E. boil (Kluge) 
?L. bullire (Ptr)/; ?E. bowl /?blasen/; р. пузо, пузырь (Kluge), 
[?L. fustis “Knüttel”, φωιδεσ, φυσκη “ожог, желудок” (Kluge)] 
L. bucca “щека”, Ind. bhastra «пузырь», bhasman «вздутие», р. 
бухнуть, набухать, быстрый ; ?(*bhu > *bus “schwellen”) 
Busch (m) = E. bush = F. buisson «куст», Büschel «пучок» 
(?Böschung “откос”) (Л.) /?bauen (Л.)/; E. boscage (= F. 
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bôcage) «роща», bosky «поросший кустами», -et = F. bosquet 
«роща»; F. busquer, busc «сгибать, выгиб»; E. busk «искать 
развлечения, готовиться торопиться», F., E. bouquet >= 
букет; F. buissonneux, -ner/nier «кустистый/ться, тайный (о 
школе)», bocager, boquillon, -eteau «лесистый, лесоруб, 
перелесок», buche(tte) «полено, щепка», -er(on) /eur 
«обтесывать, сарай, костер, дровосек, зубрила», de-er 
«выгонять из логова»; E. rebuke «упрекать», F. embusquer, 
embuscade = embuche = E. ambush = ambuscade «засада, 
устраивать ее», F. boucher, -etrou/oir «затыкать/чка, 
заслонка», -on(ner/nier) «пробка, обтирать, ласкать, 
пробочник», bois «лес», -er/age /ement/erie/eur «засаживать 
лесом, лесонасаждения, столярные работы, крепильщик в 
шахте», -elier, -lerie «деревоотделочник, его дело»; 
[?βοσκε(ιν) «пасти/бище)»]; (*bhous > A. bosi, boson 
“жестокосердный, клеветать”, AF. boisier “обманывать”) 
(Долгопольский, 1969) bös(e) «злой», Nd. busen >= бузить 
«шутить»; Е. boozer, -у «пьяница(-ый)», -е = bouse 
«выпивка(-ать)»,  wowser «пуританин», boast «хвалиться»; 
?Вö (f) = Nd. Böje «порыв ветра» (*bhu „aufblasen“ >*bheugh 
/?biegen/ /?bauen/, р. буйный; ?Büse (f) = Е. buss «лодка 
селедочников», Bühl “Hügel”; Pocke(n) (f,pl) «оспа», Nd. 
Pogge «жаба», -ennarbe /engrube «оспинка» = Е. pock; Е. 
(small)pox «сифилис (оспа)», pocket «карман», poke (1) 
«мешок», poach (1) «варить яйцо без скорлупы в кипятке», 
pouch «(класть в) сумка(/у)», puck(er) = pug «эльф 
(морщина/ить)», ?bug(gle/gy) «клоп (пугаться, колебаться; 
легкая коляска)» (boggy = bogie «тележка»), bogle = bugaboo 
= bugbear «привидение» /?D. Specht, L. pica (Ptr.), D. pickcn 
(Е. peck), D. beissen/; (*b(h)u “aufblasen”) (“Velarerweiterumg 
derselben Wurzel”) Pickel (m) «прыщ»  pusten, Puste (f) 
«сопеть/ние», Pausbacke “вздутая шека”, E. pout “надувать 
губы”; purren = burren «гудеть, будить -ком»; ?E. big 
“большой” (Л.)   

Lat. bulla “пузырь” (F. boule “шар” (=Esp. bola), -er/ier/et 
“надувать, невод, ядро”, -ette = E. bullet “шарик, пуля”, F. -
ot(ter) “толстун, жрать”, on(ner) “болт, скреплять”, -everser 
“потрясать”, a/de-er “приносить, удирать”, -anger “пекарь, 
месить тесто”, E. poll (1) “голова, срезать рога”, tad- 
“головастик”, -ard “подстригать дерево”) (F.,E. bul(e) (=  Esp. 
–a) булла, -letin бюллетень, E. bill билль, F.,E. -et билет), 
(e)~io (v4) “кипеть (вскипать)” (=F. bouillir = E. boil, F. -i(e) 
“вареное мясо (молочная каша)”, -on(ner) бульон “кипятить”, 
-otte “чайник,. котелок”, -e (1) “пресс суконщиков”, é-anter 
“ошпарить”, ebullition “кипение”) (>p. buława >булава, 
булавка, р. булыжник) (F. bouger = E. budge “шевелиться, 
волноваться”, F. -eotte “непоседливость”); βολβοσ, βολθοσ 
>= L. bulbus “луковица” (=F.,E. -(e/ous) “+пузырь”) у. бульба, 
βολοσ “ком, земля” >L. bolus “глина” (F. bol (1) “чашечка, 
пилюля”, E. -e “известь”), D. Bauch   

§4.1.1. ?Germ. (*bhel(d) “pochen? schallen”) ?Bolz(en) (m) 
= E. bolt >= болт, Balz(en) „Jagd“, lit. baldas, -au „Stoßstange. 
klopfe“, ?L. fullare “топать” /?bellen/ /<Gr. L. catapulta/    

Lat. (*bheld “schlagen”) fullo, onis “сукновал” (=F. foulon, 
-er “топтать, мять”, E. full “валять сукно”, F. -age “валяние 
сукна”, -e/ure/ard “толпа (давка), растяжение (вывих), легкая 
ткань”, re-er “отбрасывать”, de-er “удовлетооряться”, E. 
defile “пачкать”, F. fougue (2) “мачта с подветренным 
парусом”, -asse фугас); Ind. bhala “лоск”, ?E. bald; lit. 
bilde(n)ti “poltern (pochen)”, let. belzt “schlagen”; D. Bolzen, E. 
bolt (“…das Walken im Altertum durch Stampfen mit den Füßen 
geschah” (WH))    

§4.1.2. ? Slav. п@гы, пuгвь >= пуговица, let. pauga(s), -
urs, pugulis “подушка (хомут), холм, вздутие”; πυγη “зад”, 
Ind. pugas (punjah) = р. (диал.) пуговина «холмик, куча» 
(Петлева, 1988)  

§4.2. (l – epentheticum?) Germ. (*bhla/bhle/bhlo: “пухнуть, 
набухать” >bhleto) [? “l” как инфикс] blasen/blies/geblasen = 
Е. blow(n)/blew (2) «дуть /новение, трубить», Blast (m) = Е. 
blast «порыв ветра», blähen “вспухать”, Е. bloat(er) 

«на/раздувать(ся), коптить, копченая рыба»; Blase (f) = Е. 
bladder «пузырь», F. blaser, -é «пресыщать/енный», Blatter (f) 
«ожог»; Е. (chil)blain «ожог (обморожение)», blot(ter/ch) 
«пятно/ать, писака, прыщ», splotch «пятно», blister 
«волдырь»; F. blague(e(u)r) «кисет, шутка/ить, хвастун», L. 
flo «дуть» /?L. follis, D. Bauch/, φλοιδαω «вздувать» (*bhle 
“quellen”) blühen, Blüte (f) = Blust (m), Blume (f) «цвести (-
тение, -ток)» Blatt, blatten, (um)blättern/ln «листок обрывать 
листву, перелистывать, опадать (о листве)», Pläteltafel 
«азбука»; Е. blow/blew/blown (1) = bloom = blossom «цвести 
(-тение)», blade «лист, лезвие»; L. folium, flos, florere «лист, 
цветок (-сти)», ?φυλλον «лист» /?D. bin, bauen/; Blut = Е. 
blood, bluten = E. bleed/bled, -rünstig «кров(оточит)ь, о-
аваленный»; Е. bless (AS. bloedsian «освящать кровью»), -
t/sing «благословлять (-енный/ение)»; F. blesser, -ure/ant 
«ранить(-а),обидный», blet(tir/tissement) «перезрелый,  
размякать (-лость)» (*bhel/bhol “schwellen”) Balg (m), balgen 
(sich) «свежевать, драться, шкура»; Е. bull(ock /dog) «бык 
(вол)» >= бульдог, bellows «пузырь», billow «волна, 
вздыматься», ?E. belly “живот” /?Bauch/; F. buire «кувшин», 
burette «графинчик», trébucher «спотыкаться, взвешивать 
монеты», -et/age/ant «ловушка, контроль монет, 
полновесный»; Bolle (f) «луковица, желвак», Bolch (m) = 
Belche (f) (1) «лосось»; Е. bowl (1)(2) «чаша, луковица, шар»; 
Ball (m) = Е. ball = F. -e >= балл «тюк, шар, мяч»; F. 
bal(l)uchon = ballot «сверток, кипа, тюк, олух», em/de-er 
«запаковывать-распаковывать»; F. –on(ner/nement) = Е. -oon 
>= баллон «вздувать(-тие)», F. -oter = Е. -ot, F. –
ottage/ottement >= баллотировать(-ка) «качать, пакетик»; 
Ballen (m), ballen «тюк, мышца, скатывать», ?φαλλοσ; Böller, 
böllern «мортира (стрелять из -ы), ?Ballast = Е.. F. ballast >= 
балласт (M. barlast, ?AS. bearm scipes “Schoß des Schiffes”, 
?AN. barmr “Rand”); ?Е. bulk «масса, нагромождать» /?blasen, 
?blühen, ?Balken /; Polster (m,n) «подушка», E. bolster «валик 
под подушкой, брус»; L. follis «пузырь, мех», φαλλοσ; ?L. 
bulla «пузырь»; ?Bille(r) “ягодицы (десна)” (A. aes-belli, 
bilarn) (Л.) /?bilden (Kluge)/; ?Bulle (f) «фляжка» /?F. bouteille, 
bassin (Celt.) (Ptr)/; Bulge (f)  «волна (=E. billow); ?кошелек» 
/?F. bouge, L. bulga, E. budget (Celt.)/; ?E. belch «рыгать, 
отрыжка» /?D. bellen/ bald, -ig «скоро/ый», Е. bold «смелый», 
F. bauder «осел, козлы», F. é-ir (s') «веселить» (“надутый > 
гордый > храбрый”) (K/) /?Bauch/; Balken (m) = E. balk >= 
балка  «бревно, препятствовать», Block (m) = E. block = F. 
bloc >= блок («чурбан, колода»), -ade (f) = E. -ade = F. 
blocage, blocus >= блокада, E. -house >= блокгауз, -head 
«дурак»; F. blocnotes >= блокнот, bloquer >= блокировать, -
aille = brocaille «щебень»; F. plot «зажим»; Bohle (f) «доска, 
брус» , bohlen «настилать досками», Bollwerk = E. bulwark = 
F. boulevard >= бульвар «укрепление»» /?Bauch (Л.)/; Е. bole 
«ствол», bulrush «камыш», bilk «уклоняться (от уплаты)», 
baulk = balk «бревно, препятствовать, уклоняться, упускать»; 
E., F. balcon(y) >= балкон; F. bau(quiere) «балка, брус (мор.)», 
debauche(r) >= дебош «распутство (подстрекать)», de-age 
«сманивание, увольнение», é-e/er/age/oir «набросок, 
намечать, разметка, зубило (долото)», em-e/eage/oir «наем, 
сманивание, сапожная колодка»; ?L. fulcio, fulcrum 
«укреплять, подпорка», φαλαγξ “обрубок, ствол” фаланга (F. 
palan “лебедка”, -quer, -ée “поднимать лебедкой, ее груз”, -e 
(It. palanca) “частокол”, planche = планка, -ette = планшет, -er 
“пол; отвечать на экзамене”, -eier/eiage “настилать пол”) 
φαλαγγαι > Planke(n) (f)(m) = F. planche = Е. plank >= 
планка, ?Flinder = Flitter (m) «пластинка, бляха»; (AN. blastr 
“blast”, Nd. blustern, blistern “to flutter”, E, bluster) E. fluster 
«суета, возбуждаться»; E. (a) (Scand.) blirt «неожиданное 
рыдание», blurt «сболтнуть» /?ономатопея (Ptr)/; ?М. bickel 
«игральная кость, Spitzhacke» > F.bille (2) «шарик»     

Lat. flo (v1) “дуть”, ~atus (m4) “веяние” (F.,E. -ueux/ulent 
“вызывающий газы (мед.)”), ~amen, inis  “веяние”, ~abrum 
“веяние” (E. ~avour “вкус, приправлять”), -ell(ul)um 
“опахало” (=E.,F. -um/é “опахалообразный”), (per)~bilis 
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“воздушный (обвеваемый)”; (F.,E. ~ageolet флажолет) (F.,E. 
~ute флейта (D. Flöte)) (E. ~out “насмешка/хаться”); {af~o, -
atus (m4) “дуть/новение” (E. -us “вдохновение”), con~o 
“раздувать пламя” (E. -ate “сплавлять”), (F.,E. de~ate/ation 
“выкачивать/ка”), ef~o “выдувать”, (F. gon~e(r) 
“вздувать/тие”), in~o “вдувать”, -atus (m4) “вдувание, 
вдохновение”, -atio “вздутие” (F.,E. -e/ion “надувать” 
инфляция) (F. (r)en~er/ure “на/вздувать, преувеличивать, 
опухоль”), per~o “дуть”, pro~o “выдувать”, suf~o “раздувать” 
(F. insuf~er “вздувать”, souf~er/e/é/age/et(er) “дышать/хание, 
пышный, стеклодувка, меха (оплеуха, давать ее)” суфле, 
суфлер, es-er/ement, E. -e “шум дыхательный (мед.)” surf 
“прибой”) (F. boursou~er/ure “раздувать, одутловатость” (+F. 
boudin “кровянка”))}; D. blasen (A. blaen, blasan, AS. blawan); 
follis, folliculus (dim.) “мешок” (F.,E. -lic(u)le “мешочек 
(анат.)”, F. -iot “маятник”, -liculaire “газетный писака”, F. -ie 
“безумие”, E. -ly “глупость”, F. (r)af-er “сводить с ума 
(страстно любить)”, -âtre(r) “резвый/иться”, -ichon(ner) 
“шалить/овливый”, -(let) = fou =E. fool(ish) “глупый”, ?F.,E. 
blouse блуза); D. Bauch, ?ст.сл. бальгъя(ти) “надувать” (EM); 
?L. fleo “плакать”, ?L. fluo; flos, floris “цветок” (=F. fleur =E. 
flower, F. -on =E. ~et “цветок в соцветии”), flosculus (dim.) (F. 
-eux “сложноцветный”), ~eo (v2) “цвести” (=F. fleurir, E. 
flourish “процветать/ние”, flour “мука, молоть”) (F.,E. ~e/a 
флора), ~esco “расцветать” (F. fleuraison, ~aison, E. ~escence 
“цветение”), ~idus = ~ens “цветущий” (E. ~id “цветистый”), 
~eus “цветочный” (=F.,E. ~al, E. floozy, floosey 
“проститутка”) (F. fleuret “рапира”, ?fleureter = flirter 
флиртовать (Ptr)); {(F. affleurer “равнять по отвесу”), ef~esco 
“расцветать” (F.,E. -e(nt) “расцветающий”, F. effleurer 
“обрывать цветы”), de~esco “отцветать” (F.,E. -er/ate, -ation 
дефлорация), prae~o “обесцвечивать” (F. mirli~e (+mille) 
“щеголь”)}; folium = φυλλον “лист” (=F. feuille, -age =E. 
foliage “листва”; F. -ure “паз”, -et(te)/etis/eter/eton “листовка 
(бочонок), сланец, перелистывать” фельетон, foliaire =E. -iate 
“листовый”, F. ex-ier, -ioter “разрезать на пласты, нумеровать 
страницы”, tréfle “клевер”); D. blühen, Blatt, Blume; ?phullon 
“листок” хлорофил, филоксера; phulon, phule “племя” 
филогенез, филиал /?φυω, р. быть/  

§4.2.1.?Lat. fulcio, fulsi, fultum (v4) “подпирать”, ~imen 
“подпорка, столб”, ~rum “подпорка, ложе” (E. ~rum “точка 
опоры, ось”), #ura “поддержка”, #us “опирающийся”; D. 
Balken /?р. блистать, L. fulmen, flamma, fulgo (v2) (EM)/  

§4.2.2. ?Slav. (*bhelgh “вспухать, увеличиваться” > 
*bhergh) серб. блазина «подушка», ?Ind. brahman (brh(ant) 
“расти (высокий)”) (Топоров, 1972)   

§5. Пахноути, пахъ «дуть, дуновение» (Аще нань 
грhховнhй пахнетъ вhтръ (Иоанн Златоуст))  (Дч.) , 
пискати „свистіти“ (Бл.); (*pĕhyrъ “bulla”)  

§5.1. Slav. pachnout = p. pachnąć = пахнуть, zapach “вонь” 
запах, запахнуть, опахало, рукопашный; lit. pukštyti “дути”’. 
AN. fonn “сугроб” /?D. Fenn, feucht/, ?Ind. bhastra = у. піхур, 
песок = pisek = p. piasek; πασκοσ “глина”, Ind. pamsukas 
“пески”, Ir. pansnu «прах» AN. fonn «сугроб» (Фасмер); 
?pasmo /?пучина, пучить / /?пух, пыхтеть/; пух(лый), puch 
(+p.) “вонь, смрад”, puchnouti = пухнуть, пыхтеть = lit. 
puškuoti, пыхать = lit., let. pust(i) “дуть”, pyšny “гордый” 
пышный, puchřeti “протухать, дырявиться”, pysk = p. pys(e)k 
“губа, usta” = у. писок, р.напыщиться, ?p. pyskac = pyzac «ryc 
w ziemi», p. pycha = у. пиха, pych “самоуправство”, přepych = 
пышность, pyl “пыльца растений”, у. пил = р. пыль, rozptyliti 
«рассеивать», ?p. pulchny “miekki, delikatny”; (?lit. pu(di)ti 
“гнить”, pudimes “черный пар”, puikibe = у. пиха) lit. paušketi 
“пузыриться”, pusle, puta “пузир, піна”, let. pusks (puškis) 
“пучок”; ?р. пыл(кий) (Фасмер) /?пылать, пламя/; ?L. pustula 
/?l. pus/, φυσα(ω) “пузырь, дуть”  

Germ. (*p(e)uk “dicht behaart”) Fuchs (m) = E. fox, Fohe (f) 
= E. vixen(ish) «лис(ица) (сварливый)», Ind. p(r)uccha 
«хвост», lit. paustis “шерсть”, р. пух, пушной; feixen, Fex /?L. 
artifex (Tzn.)/ «ухмыляться, шут»  

Lat. (*speis “blasen”) spiro (v1) “дуть, веять”, ~itus (m4) 
“веяние” (F.,E. -uel/ual спиритуализм) (F.,E. -(e), -ueux/uous 
спирт(ной)) (F. esprit “дух”, E. spright(ly) “оживленный”, 
sprite “эльф”, E. spry «подвижной» = Sw. dial. sprygg), 
~amentum “передышка, отдушина”, ~aculum “отдушина” (=F. 
-le (a) = soupirail), ~abilis “дыхательный”; {a~o, -atio “дуть, 
дуновение” (F. -er/ation “вдыхать/вдох, домогаться” = E. -
ate/e “(+придыхать/ельный)”, F.,E. -ant “претендент” 
аспирант), con~o, -atio “сговариваться, заговор” (F.,E. -
e(r)/ation/acy конспирация), ex~o, expiratio “выдыхать, 
испарение” (F.,E. -e(r)/ation/y “выдыхать/ние, окончание 
срока”), in~o “вдувать, вдохновлять” (=F.,E. -e(r) 
инспирация), (F.,E. per~e/ation “потеть, испарина”), re~o, -
atio “выдыхать, дыхание” (=F.,E. -e(r)/ation/atoire/atory 
респиратор/ция), su~o, -itus (m4), -ium “вздыхать, вздох” (=E. 
-e/ation =F. soupir(er/ant) “+поклонник”) (F.,E. tran~e(r)/ation 
“потеть (F.), испаряться (E.), испарина”)}; 
σπεοσ = σπηλαιον “Höhle”, σπελυγξ, L. spelonca, specus 
(m4) “пещера” (= F. spelonque) спелеология /?φυσα 
“пощечина”, ?AN. fisa “pedere” [“semblable, mais sans doute 
independant” (EM)]/   

§5.1.1. ?Slav. boubel = булька, бульба (<βολβοσ), булава, 
bubřeti “пухнуть”, bublati = булькать (“proti pupek, puchnouti 
bo(b)tnati “набухать” р. пухнуть” (HK)) (?), buchta 
«пирожок», boubel “пухлый”, boule “шишка” р. булка /?D. 
Beule/ ?L. bulla, bucca “надута щока” /?L. flo, D. blähen/      

§5.1.2. Germ. furzen (farzen) = E. fart = L. pedo = Gr. porde 
(perdomai) = пердеть = prdĕti = p. pierdzieć, p. pierdolic 
“mowic”   

Lat. pedo, pepedi, peditum (v3) = пердеть = D. furz(en) = 
Gr. perdomai, hepardon = Ind. pardate (=F. pet(er), F. -oche/eux, 
-oire, cane-iere, -audiere, -iller “трус(ливый), самострел, 
стрепет (зоол.), кавардак, постреливать (щекотать)”, contre-
erie “анаграмма”, F.,E. -ard = петарда, F. -arader “стрелять”); 
Rus. bzdit “il vesse” (EM)    

§5.1.2.1. Germ. Fasel (m) «самец-производитель, 
обрезанное животное»; /?Gr. spao “тянуть”; ?D. spinnen/ ? 
faseln «пустословить» (AN. argafas “Narretei”)   

Lat. (“Schamgegend > membrum”) penis,is = A. fasal = 
πεοσ = Ind. pasah “membrum virile (+хвост)”, ~iculus “губка”, 
~icillus “кисть” (=F. pinceau укр. пензель, E. pencil 
“карандаш”, -é “кистеобразный”, F.,E. -in пенициллин), ~etro 
(v1), -a(bi)lis “проникать, пронизывающий” (=F.,E. -er/ate), 
~itus “внутри”, ~us, us (f), oris (n) “съестные припасы”, ~arius 
“съестное”, ~es “близ”, ~itus “снизу”, Penatus пенат, penatiger 
“уноcящий своих Богов (эпитет Энея)”; D. Faselschwein = M. 
faselrint “Zuchtstier”; pedis = Avest. pazdu “вошь” (=F. 
pou(illeux), -illes “ругательства”, -erie “крайняя бедность”), 
~iculus (F. -aire педикулез)    

§5.1.3. ?Slav. pasmo (=p.= у. пасмо) “полоса”, lit. posmas 
“пряжа”, D. Faser “волокно”, πηνη “ткань” /?pezd (a.) “зад” 
(HK)/  

Germ. ((?*spe(i)s/speus “дуть” (L. spiro “дышать”, ?pustula 
“пузырек” /< L. pus/, р. запах, пахнуть, пыхать, Ind. picchora 
“свирель”, D. fispeln “шипеть”, Bofist “гриб-дождевик”) (Л.) 
>) *pes “blasen, wehen”) Fase(r) (f), Fasel, Fäschcn «волокно, 
(про)жилка < lose hengender, im Wind wehender Faden», 
fase(r)n «теребить, проводить прожилки»; у. пасмо /?р. 
пахнуть, пахать/; ?H. vezel «волокно, ткань», Nd. fussig 
«пористый», E. fuzz(y) «пушок/истый, разлетаться»    

§5.1.4. Germ. Sand = E. sand = ψαµµοσ (= αµαθοσ) 
«песок», L. sabulum «гравий», Ind. babhasti, -man «молоть, 
зола», ?Sander = судак    

Lat. sabulo, onis “песок” = ?ψαµαθοσ = D. Sand (=F. 
sable, -onner/ier “чистить песком, песочные часы”, (en)-er 
“заносить, засыпать песком”, E. ~ine/ose)]    

§5.2. Slav. (?«r - epenthenicum») prach = прах, порох, 
порошок; p. proch, próchniec, spróchnialy; prašny, prašit 
«пыльный, пылить», p. prószyć, порошить, prašenice = 
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пороша «метель», pracheň = p. próchno «гниль», у. персть 
“земля”, p. pierzchliwy, pierzchac “uciec w pospiechu”; Ind. 
pršan “строкатий”, AN. fors “водоспад”, let. purslas “піна на 
губах, морда”; (*pъrchati, pьrchati, *pъ/pьršati, *pьrša, *pьrstь, 
*porxъ) (Меркулова, 1981) у. пирхати, перхати, р. 
поперхнуться, у. порхати = порхать = prchat, prchnout, p. 
pierszchąć,поршень, pršeti “(с)падать, кропить, брызгать”, prst 
= p. pierszyc (o deszczu) «лить (о ливне)»; perš “веснушка” 
?pryštit “quellen”; p. pierzchać, -nąć “убегать, падать, 
брызгать”, -nice “лишай, сыпь”, Ind. prsant “пятнистый” 
(Варбот, 1968); pršeni vlasov (vypadavani) = перхоть = p. 
parch, p. parszywy = у. паршивий; p. purchawka “rodzaj 
grzyba”; ?pr(y)skat = p. pryskać (parskać) = прыскать, lit. 
(s)prausti “мыть лицо”, p. prysnąc = у. приснути, p. bryzgac = 
брызгать, praskat “трещать, хлопать” = lit. brašketi; (*pryskati 
> *pryščъ) (“основным значением глагола было “бросать, 
метать””) (Яръ туре Всеволодh, стоиши на борони, 
прыщеши на вои стрhлами) (Меркулова, 1972, с. 149) 
pryskyř (a) = p. pryszcz(el) = прыщ = p. wyprysk (na skórze), у. 
порскати = lit. purkšti = let. (a) purskat, lit., let. pursnas “рот”, 
lit. prausti “мити”, AN. spretta “вскакивать, брызгать, 
прорастать”; ?frknout = фыркать, ?brkly (ptaci brkaji «птицы 
трепетают»), brknout = (š)kobrtat/rnout «спотыкаться», 
uprk(em) «бегство (побегом, украдкой)» (?D. prasseln (HK))    

Germ. ?prasseln «трещать» (M. brasteln “lärmen”), prassen 
(AN. brass «повар») «кутить»/?braten (Tzn.), bersten (Paul)/; р. 
брызгать, порхать; ?prusten «фыркать», р. прыскать.  

§6. Корни *per также связаны с *ps, как *ger с *k(e)s; 
правый / переть относятся к падать / пахать так же, как 
краять / крутить к копать / косить; “вообще лексика гнезд 
*per “проникать, переходить” (при первичном “разрывать”) 
… и *per «давить, бить» разграничивается с большим 
трудом” [Варбот, 7, 1979, с. 25]  

§6.1. Въпрhки (перечить)  
Slav. правый = pravy, opravdovy «настоящий», прав(ило), 

править, pravda = p. prawda = правда, p. sprawa/ic/ny = у. 
справа/ити/ний, p. prawie; pro “для”, про; прок “<остаток”, 
прочный, прочить, прочий (= др. р. прокый), претить, 
перечить, запрет(ить), поперек, упрек(ать) [Куркина, 1980]; 
pryč = p. precz = прочь, p. oprocz «кроме»; ?у. опришек, р. 
опричник; prosty (+p.) = просто(й), простить, прощать (p. 
proszcza “absolucja grzechow”), простыня (+стать) (Ind. 
prastha, prath «плоскость,широкий»,  lit. permas = L. probus 
(D. Probe, prüfen); ?let. pravs «значительный»; ?lit. prasti 
(prantu, pratau) “привыкать”); přimy/o = p. (a) przejmo = 
прямо(й); D. früh, Ind. prabhuh “видатний”, L. pro, lit. pro 
“повз” L. pro(bus) D. vor, E. for, D. fromm, früh, Ind. pratar = 
προι «рано утром»; přimy = прямой, упрямый, upřimny = p. 
uprzejmy “szczery”, προµοσ “передний” ?Prvy = p. pierwszy = 
первый = lit. pirmas = προ(τοσ) = L. primus = Skt.purvas, 
purvyas = Ir. Paruva, teprv(e) «только», p. dopiero, теперь; D. 
Frau, Fürst;  před(ni/ek) = p. (po)przed(ni) (przodek) = 
перед(ний/ок), предок; přes = p. przez “через”, у. підперезати; 
přece = p. przeto “ведь”, прежде; Ind. pari = περι «вокруг», lit. 
prieš = перед, Ind. paras = περα = D. fern(er), περαν “по ту 
сторону” L. per, prae = перед; při = p. przy = при = lit. prie = 
παραι, let. prieds “додача”   

Germ. (*per/por/pr/pro: “ставить вперед, вытягивать, 
выводить”) fordern = fodern (a) = foddern «требовать», 
fördern = Е. further «способствовать, продвигать», befördern 
«продвигать, отсылать», Fürst «князь», Е. first = L. primus = 
lit. pirmas = Ind. purva “früherer” = первый, προµοσ 
«передний, предводитель», vorwärts = Е. forwards «вперед», 
ver-, für = Е. for «для», früh = προι(οσ) = Ind. pratar, Frühling 
(m) «ранний (-о) весна», vor = Ind. puras = παροσ = Е. before, 
afore (а) «перед», Е. fore(most) «нос корабля, передний, 
впереди (прежде всего, передний)»; fern= Е. far(ther(st)), 
Ferne (f), ent-en «даль/екий, у-ять»; E. further “дальше, 
продвигать”; firn «прошлогодний» = περυσι = lit. pernai = let. 

perns; Firn(e(r)) = Ferner >= фирн «вечный снег»: L. porro 
“vorwärts”, περα(ν) «дальше, за», Ind. para(s) «далекий/ьше, 
прочь»; (AN. framr “храбрый” >) fromm(en) (=L. probus (EM) 
«испытанный») «благочестивый (быть полезным)», (M. fro 
“господин” >) Fro(h)n (f) (= Frone) (m) «крепостной, палач, 
сыщик», -dienst «барщина», Fronfest (f) «тюрьма», 
Fronleichnamfest (n) «Праздник Тела Господня», fröhnen 
«батрачить», frönig «барщинный»; Frau, Fräulein = Fröken 
«госпожа, девушка», fremd (G., A. fram «удаленный») 
«чужой»; Е. from, fro (to and fro) «из, туда-сюда», frame 
«создавать, сооружение», froward «упрямый, поступающий 
наперекор»; vorig = E. former «прежний», vorder = Е. further 
«передовой, дальнейший», vorbei «мимо», vorn «впереди», 
fort = Е. forth  «прочь, вперед, дальше»,  Е. furtherance 
«продвижение», Е. furnish = F. fournir, Е.. F. furniture = 
фурнитура «снабжать (-ение)», F. –iment/isseur «вклад, 
поставщик», Е. perform (=A. frumjan), Е., F. -апсе 
«выполнять(-нение)», Е. veneer «обшивка(-ать)»; L. pro = 
προ = Ind. puras, pra = перед, L. primus = Ind. purvas = 
первый, L. per «через», προι = Ind. pratar «рано», παρα, περι, 
προµοσ «у, о, предводитель», Ind. pura, pari, para «прежде, у, 
прочь», р. перед; (*prouo >) Ind. pravana “склоненный”, р. 
правый; ?Frist (f), fristen «(определять) срок»     

Lat. prior первый (F.,E. ~or(ité/ity) “прежде/ний (E.)” 
приоритет), ~us = πρ(ε)ιν прежде, ~stinus “давний” (E. -e 
“изначальный”), priscus “древний” /?D. frisch/, pridie/dem 
“днем раньше, давно”, prim(ul)us, -o первый, впервые (F. -e(r) 
первый/енствовать, E. -(e) “чопорный (расцвет, главный, 
наполнять)”), im/cum-is “особенно”, -arius первенствующий 
(F.,E. -aire/ary первичный, -at(e) примат, -ordial 
первоочередной), -itis “впервые” (F.,E. -itif/itive примитив), -
itiae “первые плоды” (=F. prémices); princeps (+capio) первый 
(F.,E. -e принц), -ipium “начало” (F.,E. -e/le принцип); pro 
“перед” (F. pour “для”), pronus = Ind. pravana “наклоненый 
(вперед)” (F.,E. -ation “сгиб”, E. -e “склонный (к), 
распростертый”), prae(ter) “впереди (сверх того)”, per(quam) 
“через (очень)” (E. per(chance) “по (вероятно)”); περι 
“слишком, вокруг” Ind. pari; properus “быстрый”, (de)-o (v1) 
“спешить”, ap-o “ускорять”, prae-us “опрометчивый”, -antia 
“поспешность”; prandeo, ~i, pransum, ere “трапезничать”, 
~ium “завтрак” (E. ~ial “обеденный”), #or “сотрапезник”; 
προµοσ, D. für, fordern;  (im)probo (v1) “испытывать (не 
одобрять)” (=F. prouver, preuve =E. prove, proof = D. Probe, 
prüfen, E. ~e “зонд(ировать)”), (im)~us/e “хороший/о 
(негодный)” (F. ~e “честный”, ~ant “убедительный” проба), 
~itas “честность” (=F.,E. -ité/ity), ~abilis/abilitas 
“вероятный/ость” (=F.,E. -le/ilité/ility пробабилистика), 
(im)~atio, -us/or “испытание/ный/тель (неодобрение)” (F.,E. -
e/ion(er)/oire/ionary “завещать (E.), послушничество/ик, 
испытательный, проверочный”, E. -ive “доказательный”); 
{ap~o, -atio “одобрять” (=F. approuver =E. approve) (F.,E. -
ate/ation апробация), (F. éprouver, épreuve 
“испытывать/ание”, -ette пробирка), com~o, -atio “одобрять”, 
re~o “осуждать” (F.,E. -ate/ation “распутный/ик (E.), 
порицать/ние”, F. reprouver “отвергать”, E. reprove, reproof 
“бранить, упрек”)}; προµοσ “предводитель”, πραµοσ, D. 
fromm, fordern, für   

προρα (=L. proris, F. -ue, E. -w (2)) “нос корабля”; Ind. 
purva “передний”, pravanas “крутой” Gr. protos 
“первый/енствующий” протокол, прототип, простата; (F. 
prote “мастер”) (практика/гматика, бартер) prassein, prattein, 
pragma “делать/о” (F. pratiquer); (E. barter “обмен(иваться)”, 
barrator, -ry “сутяга/жничество”, F. baraterie “обман”); 
pera(n) “за”, peri “вокруг” периметр  

§6.1.1. ?Lat. procul “вдали” = τηλε (Eol. πελυι) 
(телевизор) prope “около, близко”, ~ius/ior “поближе, более 
близкий”, ~terea “поэтому”, ~inquus, -itas, (ap)-o (v1) 
“соседний, близость, приближаться” (=E. -ity; F. proche 
“ближайший”, -ain(ement) “близкий, предстоящий (скоро)”, 
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ap-e(r) = E. approach “подход, приближать”, F. rap-er/ement 
“сопоставлять, сближать, сличение”, re-e(r) = E. reproach 
“упрек(ать)”), proximus, -itas “ближайший/зость” (=F.,E. -
ité/ity/al, ap-er/ate аппроксимация) (?F. ~ice “благоприятный”, 
F.,E. ~itiation “заступничество (F.), умилостивление (E.)”, -
iatoire/ious/iate “искупитальный (F.), благосклонный, 
умилостивлять (E.)” /?L. peto/); ~ter “после”; προ “впереди”, 
Ind. pra   

§6.1.1.1. Germ. ?(*prep “in die Augen fallen”) [Маковский, 
1967] fürben (а) «чистить», Е. furbish «полировать», F. 
fourbir, -i/issage/e(rie) «начищать, снаряжение, полировка, 
плут (-ни)», πρεπω «выдаваться»   

§6.1.1.2. Slav. пар (поле под паром), пороть (как D. 
Brach(land) < brechen), p. porać się (parać się) = у. (в)поратися  
(≠ пар, преть, испаряться); πειρω “прокалывать, рассекать, 
прокладывать путь, проникать” пируэт (It. pirolo “волчок”, F. 
piron “втулка”, Prov. pua “зуб гребешка”, E. purl “галуны”, 
F.,E. pivot(er) “ось, вертеть”); AN. vadrviti, viremite; 
(?*čepuriti /čepyriti) [Варбот, 7, 1979]  

§6.1.2.1. Slav. přati “(благо)желать, благоприятствовать”, 
p. sprzyjac = у. сприяти, přitel = p. przyjaciel = приятель, 
nepřejici = неприятельский, přizen = p. przyjażń(y) = 
приязнь/еннный; !≠ p. przyjemny = у. приємний = р. 
приятный (<иметь); let. prieks “радость”;  Ind. priyas, priyate, 
priya, pritis, παυσ, πραεια “кроткий”; D. Freund, frei, Frieden; 
?приязнь > р. приют > ютиться, уют(ный), lit. jumts, jumti 
(jumu), pajum(t)e “крыша, покрывать ее, место под ней” /?L. 
juvare; ?L. jus, уха/    

Germ. (*pere(i) “близко, при мне” > *prai/pri “нравиться, 
любить”) frei = Е. free = F. franc(he) «свободный», freien 
«свататься», Freit(e) «Сватовство», Freitag = Е. Friday 
«пятница (день Венеры)», Freund = Е. friend «друг», Friede(n) 
«мир», -hof «кладбище», Ein-igung «изгородь» E. frith “мир, 
священное место” (Ind. pritih “радость, удовлетворение”); Е. 
(af)fray = F. ef-er «пугать, стычка» F. effroi, effroyable, E. 
afraid «испуг, страшный», Е., F. de-(er) «оплачивать чужие 
расходы», F. frais (2) «расходы», F., Е. franchise «льгота», F. -
ement = Е. frank(ly) «откровснный(-о)», F. (af)-ir, -issement 
«преодолевать (-ние), освобождать», F.(«à la) franquette 
«попросту», Е. franklin «свободный земледелец»; Ind. priyas, 
-ate = приятный, -ельствовать, р. приязнь    

§6.1.2.2. Germ. (*per “рождать”) Farre(n) (m), Färse (f) 
«бычок, телка», πορ(τ)ισ, πορταξ «телка», lit. peras 
“Bienenbrut”, lit. periu “brüte” = L. pario, L. partus “зародыш”, 
Ind. prthuka “молодняк”   

Lat. pario, peperi, partum (v3) “рожать”, -ens, -talis 
“родитель(ский)” (F.,E. -t(s), -tage/té “родители/ство, 
родственники (F.)”, F. ap-ter “породнить”, F. puerpéral 
“послеродовый”, ovi~e /vivi~e “яйценосящий 
/живородящий”), -talia/to (v1) “поминки, приносить 
поминальную жертву”, ~ricidium “убийство родственника” 
(=F. -e), #urio (v4), #us (4) “мучиться родами, роды” (=F.,E. -
ition/ient(e) (+”роженица”), F. part (2) “новорожденный”); 
{comperio, peri, pertum “узнавать”; reperio, rep(p)eri, repertum, 
ire “вновь начинать”, -tum/tor “изобретение, создатель” (F.,E. 
-toire/tory репертуар, F. -e(r) “метка, отмечать” репер)}; 
πορισ “теленок”, Ind. prthuka “детеныш”, AE. fearr “бык”   

§6.1.3. ?Lat. par, paris = -ilis/iter “равный/о” (E. par 
“равенство”, F.,E. (non)-eil “(бес)подобный”, F. -i(er) 
>(биться о) пари, F.,E. -ité/ity/itaire >паритет) (F.,E. pair(e)= 
пара, F. - = E. peer(less) “(не) ровня, чет (F.)” >пэр); ?paro 
(v1) “приравнивать (?), готовить (?)” [“Les exemples d’un 
verbe paro derivé de par sont rares et contestables... 
L’homonymie de  paro a entraîné la disparition de verbe simple 
qui est remplacé par le composé comparo” (EM)]; ~abilis/atus 
(4) “легко приобретаемый, готовый (снаряжение)”, 
im~(iter/atus) “различный/о, неготовый”, sup~ “почти 
равный” (F. ~er “украшать, предотвращать” (>E. -ry 
>парировать) , E. -e/ings “подрезать, обрезки”, F. -ére 
“заключение экспертов”, -ure/ement(er) “украшение 

(отделывать)”, -oir/age “скребок, чистка мяса”, -aison(nier) 
“выдувание зеркальных стекол”, F.,E. -ade >парад); {((+L. 
ante>) F. (s’)em~er “овладеть, захватить” (>E. spar “драться 
на кулаках”), r-t (=E. rampart (+”защищать”)) “оплот”); ap~o 
(v1), -atus (4)/atio/ate “готовить, запасы, приготовление, 
пышно” (F. -eil = F.,E. -at(us) аппарат, E. -el “облачать”, F. 
(r)-eiller “спаривать. подбирать (комплектовать)”, -ier 
“соединять в пары”); com~o, com~ “сравнивать, 
приготовлять, равный, товарищ”, -atio/ativus/abilis 
“сравненние/имый” (F.,E. -e(r), -aison/ison/atif/ative 
компаративистика, E. compeer “ровня”); (F. dé~er (<des~er 
(a)) “портить”); dis~o, dis~ “различать/ный” (F.,E. -ité/ity 
“неравенство”, -ate “несравнимый (E.), неподходящий (F.)”, 
E. -age(ment) “умалять/ение”); impero (v1), -ium/atum 
“приказ(ывать)” , -ito (v1) “повелевать”, -ativus (F.,E. -
ieux/ial, empire, E. umpire “посредник”, императив/атор/ия, 
ампир); (E. impair, im~ity “ухудшать, неравенство”); prae~o 
“приготовлять” (=F.,E. pre~e(r), -atoire/ory, -if/ive/ion 
препарат); re~o, -abilis “восстанавливать (=F. -er =E. repair 
“чинить”), поправимый” (=F.,E. (ir)-able/ation репарация); 
se~o, in-abilis “отделять, неотделимый” (=F.,E. -er/ate, (in)-
able, -ation/ator/eur сепаратный/ор, F. sevrer “отнимать от 
груди, лишать”, E. sever(ance) “отделять (разрыв)”, -al 
“несколько”, dis-(ance) “разъединять/ение”)}; παρα (> пара-
шют); partio(r) (v (dep)4) “делить” (F. ~ir/ance 
“отправляться/ение”), pars, ~is “часть” (=F.,E. ~(i(e)/y) “(E.) 
разделять (=F. de~ir), разлучаться (E. ~ing “отъезд”)” партия, 
(im)~iel/ial “частичный (пристрастный (F.), беспристрастный 
(E.))” парциальный, ~enaire/ner(ship) партнер, ~isan партизан, 
It. ~igiana F. pertuisaner = E. ~isan (2) протазан, F. ~ouse 
“попойка”, (dé)~age(r) “раздел(ять) (распределять)”, (la) plu~ 
“большинство”, E. ~icolour “пестрый”, ?E. pernickety 
“придирчивый”) (F.,E. dé~(ure) “отправляться/ение”, -ment 
департамент) (F. par, -mi (+milieu), -ce que “(показатель 
творительного падежа), среди, так как”), ~itio “деление” 
(=F.,E. -ion/if/ive, (tri/bi/mi)-i(te) “три/двудольный”), ~icula 
“частица” (=F. -e = E. ~icle, F.,E. -ier/ar(ly) “особенный” 
партикулярный, parcel(le(r)) “участок, делить, посылка (E.)” 
парцелла, E. parse “делать грамматический разбор”) (?F.,E. 
(pro)portion (про)порция /?L. reor, ratio (EM)/), ~icipo (v1) 
(+capio) “участвовать” (=F.,E. -er/ate = E. ~ake (+take)); 
{(F.,E. a(p)~ement аппартамент, E. a~ “отдельно”, F. a~é 
“реплика в сторону” апартеид; F.,E. com~(i)ment 
“отделение”; E. counter~ “копия”); dispertio (v4) “разделять” 
(E. dispart “расходиться”), im-tio “уделять” (F.,E. im~(ir) 
“возлагать, придавать (E.)”), ex-s “непричастный”; (F. re~ir 
“остроумно отвечать”, F., E. re~ie/ition/ee “возражение, 
распределение, остроумие (E.)”)}; περνεµι “продавать” 
(=Air. renim), ‘επορον “обеспечил”, πορνη «блудница» 
порнография, ?περνα “окорок” (Ptr), Ind. purta(m) “награда, 
зарплата”; paucus (It. poco, F. peu “мало”) = pau(xil)lus 
“малый” = parvus (+”ребенок”) >F. paraffine “(букв. 
малоподобный)” парафин, pauper(o (v1)) “бедный/еть” (F.,E. 
-(ize /isation) пауперизация, F. pauvre(te), ap-ir = E. poor, 
poverty, (im)-ish “бедный /ость/еть”); παυροσ 
“малочисленный”, φαυλοσ “низменный”, G. fawai “мало” 
?portio, onis (F.,E. ~n порция) /?L. reor, ratio (EM)/; ?(“weitere 
Anknüpfung an pars… widerrät lat. a” (WH)) pareo, ui, ~itum 
(v2) “появляться” (=F. paraître, ~ution “выход в свет”), ~ens; 
{ap~eo “появляться” (=F. -aître =E. appear ?>E. peer (2), peep 
(2), peek “всматриваться. подсматривать, заглядывать”; F. (-
oir (a) >) il appert “явствует (юр.)”, F.,E. -ent “явный”, F. -ence 
“внешность”, E. appearance “явление”), ap#io/ura/or “явление, 
должность, чиновник” (F.,E. -ion “явление, видение (E.)”) (F. 
-eur “сторож в университете”), com~eo “появляться” (F. -
aître/oir “явиться (юр.)”  -ant/ution “предстающий. явка в 
суд”) (F. -se (It. -sa) “статист в театре”), (F. dis~aître, -ition = 
E. disappear(ance) “исчезать/новение”), (F. trans~aître 
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“просвечивать”, F.,E. -ent “прозрачный” транспарант)}; 
πεπαρειν “показывать”   

§6.2. Парити “летать высоко, носиться”, воспер#ти(с#) 
“возносить мысли, ум”, въспьрати «полететь», въсприти 
“возбудить надежду”, ?въспоръ (въспар~ни~) «потолок, 
подпора» (Дч.)   

§6.2.1. Slav. перти (1) “швидко іти”, р. парить (в воздухе, 
ст.сл. небопарный орел (Br.)), р. выспренно; pram (= паром, 
M. varm «челнок»), pramen = p. promien(isty), p. proporzec, у. 
прапор (“Slowianie walczyli pod proporcami” (Br.)), lit., let. 
sparn(a)s «крыло» = Ind. parnam (pat(at)ram); L. portare 
“нести” πορευοµαι «продвигаться вперед», πορ(θµ)οσ 
«проход (перешеек)» (>Боспор), πειρω (περαω) 
“прорываться”, πειρα = D. Erfahrung, ?περασ «конец» 
/?περαν «по ту сторону», передний/; L. experior, periculum, 
portus >= порт, ?D. fahren, Furt /?р. правый, перед/, Ind. 
piparti, parayati «перевозить»    

Germ. (*pe(:)r/po(:)r “проникать, проходить, продвигать 
вперед” > *prtu “Durchgang”) fahren/fuhr/ge-en «ехать», -
ig/lässig «беспокойный, рассеянный, нерадивый», erfahren 
«узнавать, набираться опыта» («durch Reisen erforschen»), Е. 
fare(well), way/thorough-e(r) «ехать, случаться, поживать, 
плата за проезд, ездок, пища; прощание, проход (проезд), 
путник»; Fahrt(en) (f, pl) «(по)езд(к)а, дурачества» >р. 
фартить, ?-nis (f) «опасность» /?Gefahr/; Fähre (f) = Е. ferry 
«перевоз(ить)», -te (f) «след», Ge-te (m) «спутник», fertig 
«готовый», Ferge (m) «перевозчик»; führen «вести», Fuhre (f) 
>= фура «воз», Furt (f) = Е. ford «(переходить) брод»; D. 
Föhrde = E. fiord >= фиорд, E. frith (1) «лиман»; (AN. farma 
“груз на судне”, A. farm “челнок” >) E. pra(a)m = паром; L. 
porto “нести” = πορευω, L. peritus «опытный», portus 
«убежище, порт», ποροσ «переправа», πορευεσθαι «ездить, 
путешествовать», περαω “проникать”; Ind. parayati “führt 
hinüber”, р. парить (ст.сл.пероу (пирати) «лететь»), переть   

Lat. porto (v1) “носить, возить” (F.,E. 
~(er/able/atif/ative/eur) “носить/льщик (F.), держать оружие 
(E.)” портатив(ный), E. ~erage/ly “переноска груза,  
дородный”, F. ~ée/ereau “досягаемоть, понимание; запруда”), 
~us (4) =порт, ~(ul)a “ворота (калитка)” (F.,E. ~ail/al портал), 
~icus (4), -ula (dim.) = портик (F. ~ique =F.,E. porch(e) 
форточка) (F. ~ulan “компасная карта” ~une “краб”) (F. 
~ier(e) портье(ра)) (It. ~amento), ~atio/orium/itor “перевозка, 
пошлина, таможенник (перевозчик)”; {ap~o “приносить” 
(=F.,E. -(er) “+вклад”) (F.,E. r-(er/able) “возврат/щать, отзыв. 
относимый к (F.), связь (E.)”), as~o (+abs) “увозить” (F. 
col~(er/age) “торговать/ля вразнос”), com~o “собирать” (F.,E. 
-(er/(e)ment) “допускать, вести себя, поведение”), de~o 
“относить, ссылать” (F.,E. -(er/atin) депортация) (AF. dis~er 
>F.,E. -((e)ment) “развлечение/каться (E.), распущенность 
(F.), умение вести себя (E.)” >sport спорт), ex~o, -atio 
“вывоз(ить)” (F.,E. -(er) экспорт), im~o “ввозить” (F.,E. -(er) 
“надлежать, быть важным (F.)”, -ant/ance “важный/ость” 
импорт), im~unus “неприступный” (F.,E. -(e(r))/ate 
“надоедать/ливый”) (F. em~er/é /ement “уносить, 
увлеченный/ость”), op~unus “удобный” (F.,E. -(e/ité/ity) 
оппортунизм) (E. pur~ “смысл, означать”), re~o “доносить” 
(F.,E. -(er) “переносить (F.)” рапорт, репортаж), sup~o 
“доставлять” (F.,E. -(er) “под/выдерживать”, (in)-able 
“(не)выносимый”) (F.,E. trans~(er) транспорт)}(F.,E. 
~efeille/folio портфель, F. ~ecigares/emonnaie/emanteau 
портсигар, портмоне, портманто; портупея (+F. épée)); 
experior, ~tus sum, iri (v4) “испытывать” (F.,E. #(ise) 
эксперт(иза)), ex~imentum “опыт” (F.,E. -iment эксперимент) 
= -ientia (F.,E. -ce), -s “опытный”, im~itus, -itia 
“неопытный/ость” (=F. -itie), ~iculum, -osus “опасность/ый” 
(=F.,E. peril(leux/ous), E. parlous “очень, ужасный”), ~iclitor 
(v.dep.1), -atio “испытывать, опыт”; {op~ior, ~(i)tus, iri 
“ждать” }; πειρω “пересекать”, πειρα “испытание, опыт, 
усилие”, 'εµπερεσ, ’εµπειροσ (> эмпирика), πειρατικοσ (> 

пират) (Ptr), Ind. piparti “переводить, спасать”, parayati 
“пересекать”, A. fara “опасность” =D. Gefahr 
[“Peritus/periculum supposait un verbe simple *perio(r) qui a 
disparu au profit du composé experior” (EM)]; ?privo (v1) 
“лишать” (=F. -er =E. de-e) (F. ap~oiser “приручать”), ~us 
“отдельно взятый” (F. ~é/auté “частный, вольность”, E. ~acy 
“уединение”, ~y/ity “тайный/а”), ~atus, -im “частный/м 
образом” (=E. -e приватный, E. -eer “морской разбойнник”), -
io “лишение” (=F.,E. -ion, -if/ive “устраняющий”), ~ignus (<+ 
gigno) “пасынок/падчерица”, ~ilegium (F.,E. -e привилегия); 
(im)proprius “собственный (несвойственный)” (F. -e 
“свойственный, опрятный”, -et(é) “опрятный/ость”, -io 
“домовладелец”, mal/im-e “нечестный, непригодный”, E. 
proper(ty) “присущий (собственность)”), (F.,E. ap-
ier/iate/iation “приспособлять (F.), подходящий, присваивать 
(E.), присвоение”, ex-ier/iate экспроприация), -ietas 
“своеобразие” (F. -é/aire “собственность/ик” =E. -or/ary, E. -y 
“уместность”); ?pravus, -itas “кривой, уродливость” (F.,E. 
brave(r/ry) браво/ый/ада/ура, E. (Scot.) braw “нарядный”); 
{de-o (v1) “искривлять”, -atio/ate “порча, превратно” (F.,E. -
e(r)/ation/ity “портить, развращать, порочноость”)}; Ind. 
pravas, purvas, ?р. правый [“Tandis que Sl. pravu “droite” 
s’oppose a krivu “oblique”, Lat. pravus marche par le sens avec 
perperus” (EM)]    

Gr. porizein “добывать”; poros “проход, путь” пора  
(F.,E. -e (“+скважина”)) (E. emporium “рынок”), пористый 
(F.,E. -eux/ous), пористость (F.,E. -osité/y) (E. madrepore (+It. 
madre) “белый коралл”); E. fare  

§6.2.1.1. парить значит падать? (аналогично L. scando / 
cado)  

Lat. (*pet “fliegen” ist… identisch mit *pet “fallen” (WH)) 
peto, ~ivi, ~itum (v3) “стремиться”, #us (m4) “требование, 
наклон”, ~ulans/ulantia “резвый/ость” (=F.,E. -ant 
+“раздражительный (E.)”), -ens “бодливый”, ~esco = #urio, ire 
“домогаться”, #io/or “требование, прооситель” (F.,E. -n(ner) 
петиция) {ap~o “достигать” (F.,E. -er/ize “хотеть, возбуждать 
(E.)”, -ence “желание”), -ens, -entia = ap#io 
“стремящийся/ление”, -us (m4) “набег, стремление” (F.,E. -(e) 
>= аппетит), com~o “сходиться” (F.,E. -e(r) “соревноваться 
(E.), принадлежать по праву (F.)”), -ens/entia “подходящий, 
согласование” (F.,E. -ent компетенция), -um = compitum 
“распутье”, -alis “находящийся на перекрестке”, com#io, -or 
“согласие, соревнование, соперник” (=F.,E. -ion), ex~o, -
endus “домогаться, желательный”, impes, petis = im~us (m4) 
“напор, страсть” (=F.,E. -us, -ueux/uous “стремительный”), 
op~o “подвергаться, идти навстречу”, per~uo (v1, adv) 
“продолжать непрерывно” (F.,E. -er/ate “увековечивать”), -
us/itas “вечный, непрерывный/ость” (F.,E. -uel/ual/uite/uity), 
praepes, itis “птица, стремительный”, propitio (v4) 
“умилостивлять”, -ius “благосклонный” (=E. -iate/ious/iatory 
“умилостивительный”), re~o “снова домогаться” (F. -er =E. 
repeat “повторять”), -undae “подлежащее возврату”, re#io 
“повторение” (F.,E. -n = репетиция), sup~o “удовлетворять, 
быть наготове”, -iae “пособие”}; impetigo “chronischer 
Ausschlag” > ~igo “парша” (F.,E. im- “сыпь”) (EM); πετοµαι 
“лететь”, προπετησ “наклоненный”, 
ποτεοµαι  (παταοµαι), πετµοσ, ποταµοσ, πετοσ, πτωµα    
“flattern, Los, Fluß, Kadaver, Fall”, πιτυκοσ = petulans (EM, 
WH); Ind. pata(ya)ti “fliegen” (WH); /р. падать ?L. pes (EM)/    

§6.2.1.2. ?Germ. ((?*(s)p(h)ere “резать /связывать” 
(σπαρασσω, σπειρα “разрывать, плетенка”) >) *per “бить, 
резать, рвать” (Л.) = *per “versuchen” (*Kluge)) (“понятие 
“опыт, попытка, исследование, испытание” тесно связано с 
понятием “резать, разрывать, копать, рыть”” (Л.)) /?р. переть, 
напор, L. sperno/ Gefahr (f) = Fahr (f) =  Fährde, Ge-e, ge-en 
«вредить, опасность», befahren «испугать», ?Fahrnis (f) 
“опасность” /?fahren/; ?erfahren /?fahren/; E.fear «страх, 
бояться», L. periculum (= πειρα), experior «испытывать/ние, 
опыт», peritus “опытный" /?L. pario, primus, D. fahren/ /?L. 
sperno/    
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§6.2.1.3. Slav. перо = pero = p. pióro = (?L. penna (E. pen) 
= πτερον = D. Feder, Fittich (E. feather)) /?птица/; ?L. accipiter 
“яструб”; папороть, папоротник = kaprad' = p. paproc = lit. 
papartis = D. Farn = πτερισ (периптер, F. pteridophytes 
“папоротникообразные”); Ind. parnam “лист”; πτερον = lit. 
sparhas «крыло» (обозначение растения с «крылатыми» 
листьями)   

Germ. Feder (f) = Е. feather = L. penna = Ind. pattra = перо, 
Finne (f) = E. fin = L. pinna «плавник», Е. -пу «рыбий», Farn 
(m) == E. fern = πτερισ = lit. papartis = папоротник, Fittich 
«крыло, пола одежды», (beim) Schlafittchen (pakken) 
«схватить за шиворот», Gefieder «оперение», (be)fiedern 
(sich) «оперяться», federn «линять»; [?L. peto «стремиться», 
accipiter, pro(p)tervus “vorwärtsstrebend”], L. penna, πτερον 
«крыло», πτερυξ “Flügel”, πετοµαι (πετεσθαι) (перипетии) = 
Ind. patami «летать», р. перо (= Ind. parnam (+ “крыло”)), 
папоротник /?Ind. parna «крыло, листок», р. падать/  

Lat. penna, -niger = -natus “перо, крыло, стрела, 
оперенный” (=F.,E. -(ne/nage), F. -on/non = E. -nant/(non)cel 
“флюгер, флажок, вымпел”, E. -manship/knife “почерк, 
перочинный нож” >пенал, F.,E. pignon =E. pinion “крыло, 
конек крыши”, F.,E. pin(n)acle “башенка, возносить”, E. 
pinockle “карточная игра”, F. -né = E. -nate/pinnate 
“перистый”, F. panache, -ure “плюмаж, пестрые полоски”) (F. 
panne (1,2) “жировой покров. панбархат, ?поломка”, -
er/é,”долбить, начинять, лишенный всего”, em/dé-er/age 
“лечь в дрейф, чиннить (починка)”); D. Feder = Ind. patram 
“перо”   

§6.2.1.3.1. ?Lat. pinna “перо, зубец стены” (F. pignon 
“шестерня”, pinacle “верхущка здания”, E. periwinkle (2) 
“литорина (моллюск)”) /?D. spitz, L. spina (EM)/ ?πινα > L. 
pinna “плавник” (F. -ule “диоптр (геодез.)”, -e “(моллюск)”, 
E. periwinkle = барвинок, winkle “моллюск-береговичок”); 
(?F. panne = E. peen , pane (2) “острый (задний) конец 
молотка (?грань клетка, оконное стекло)” /?<Gr. pathne, 
phatne “детские ясли”) (Ptr)/; E. winch  

§6.3. Семантическое поле силовых эффектов, давления, 
быстрых движений.  

§6.3.1. Slav. перти (2) “тиснути” = р. переть, p. 
(pode)przec, р. подпирать, lit. spirti «пинать ногой > 
бороться» = опираться, lit. atspara(s) = подпора, напирать, 
напор, отпирать, запирать, запор, p. zapora, opora, upirac, 
uporczywy; prat = у. прати; p. prac, прачка, prak = праща, přit 
se “спорить” /?перечить, прочий/, pře = прения, spor = спор, 
соперник, препираться, распря; parat = p. pruc = пороть, ?p. 
parać się = у. поратися; ?p. pora = пора (ст.сл. пора «сила») 
(Br.); p. proca(rz) = порок (< ст.сл. «стенобитная машина»), 
perlik “кувалда”; ?proso = просо; [?pachat “тяжело работать”, 
пахать, рукопашный /?пух/]; ?p. parkan  > prkno “доска” /<Ir. 
(Фасмер)/; ?spar «коготь», ?у. поріг = proh = p. próg = порог, 
brleni = перила, peřej «порог реки» /?L. pergula (<? rego), ?lit. 
pergas “човен”, AN. forkr “ціпок”/; ?L. paries “стіна”, D. 
sperren, Sparren (Speer) (A. sparro “жердина”); ?D. Sporn (= E. 
spurn), L. sperno «отвергать» (Фасмер), Ind. sphurati «копать», 
pari «противник», part(ana) «борьба»; ?(α)σπαιρω «метать» 
(Br.), σπειρω «сеять» (>сперма) (HK) /?L. spargo, D. sprechen/   

Germ. Spur (f), spüren = Е. spoor «след, выслеживать 
(чуять)»; D. Sporn, Е. sporn, spur = F. éperon >= шпора (при-
ивать); Е. spurn «отвергать(-жение), отказ»; L. sperno, 
spernere «отвергать», р. пру, переть; L. paries (D. sperren); 
/?Ind. sphurati «топчет», lit. spirti «топтать»/  

Lat. sperno, sprevi, #etum (v3) “презирать, отвергать”; 
σφυρον “пята”, σπαιρω “барахтаться”, D. Spur, р. переть, 
пру /?р. прянуть/; (*apo – speros “abstoßend”) asper, ~a/um 
“резкий, терпкий” (=F. âpre), ~itas “неровность” (F.,E. -é/y 
“шерохватость”), ex~o (v1) “делать шероховатым” (F.,E. -
er/ate “раздражать, сердить”), aspretum ((VL. asprella>) F. 
préle(r) “хвощ, полировать им”) ασπροσ “грубоватый” (E. 

diaper “узорчатая салфетка, пеленки”, ?F. diaprer 
“испещрять” /?<iaspis/); Ind. apasphur  

§6.3.1.1. Germ. sperren «загораживать», Sperre (f) 
«плотина», F. palonneau, -ier «валик»; Speer (m) = Е. spear = 
L. sparus «копье, бить копьем»; (*sper >=) Sparre(n) (m) 
«стропило», Е. spar «рангоут (мор.), крепить мачту»; 
σπαροσ, lit. spirti (spiriu), (at)spyris “sich stützen, Leitersproße 
(Strebepfeiler)”, let. spert(ies) “ударять (брыкаться)”  

Lat. paries, ~ietis “стена” (=F. ~oi), ~ietinae (f.pl.) 
“развалины” (F. -aire “пристеночный”, E. pellitory); р. переть, 
опираться, подпора; sparus “дротик, лещ” (F. ~e “златобров 
(рыба)”);D. Speer, Sparren, sperren    

§6.3.1.1.1. ?Slav. портной, портянка, портки, портяной; 
prtak = p. partacz = портач, портить; ?lit. pirtis «баня»; ?L. 
sperno, р. пороть /?L. parere/   

§6.3.1.2. ?Slav. Перун; lit. perti «бить», perkunas «гром» 
(HK, Br.) = p. piorun (?L. quercus “дуб”, D. Föhre (Br.))   

Germ. ((?*per “рождать” (fahren, vor) >) *perku 
“объединял… семы [дерево], [гора], [гром],… [жизнь] ”). 
Föhre = E. fir «сосна»; (A. forha, vereh «дуб» =) L. quercus;; 
?Ind. parakatah “священное фиговое дерево” Forst = E.forest = 
F. forêt «лес (хвойный)»;  Перун /? First? (Paul)/ /? L. fores? 
(Ptr)  

Lat. quercus “дуб”, perca “окунь” [“because of fish’s sharp 
needles” (Ptr)]; φερκη, Ind. parkati “фига”, D. Föhre, Forst, р. 
Перун; Gr. perke (F.,E. perch(e) (1) “окунь”); ?L. pulcher 

§6.3.1.3. Slav. prst(en) (= p. parst, pierśćień) = перст(ень) =  
lit. pirštas = let. pirksts; перчатка, p. naparstek = наперсток; 
Ind. prštiš “ребро” Ir. paršti “хребет” D. First “конек на 
крыше”, L. postis “столб”, Ind. prstham “хребет”  

Germ. First (m) = F. faîte «конек крыши», F. –age/iere 
«право на постройку; чердачное окно» en-er/eau «настилать 
кровлю, черепица» (Paul); L. postis (>=D. Pfosten)  /?L. 
fastigium «двускатная крыша» (EM)/     

§6.3.1.4. Slav. пресный, опреснять; přesny, přisny 
«строгий», p. przaśny, присно, ст.сл. опреснок, у. опріснок; 
lit. prieskas “неквашеный”; D. frisch “свежий”  

?Germ. frisch = Е. fresh(en) = F. frais, fraîche, -ir «свежий 
(-еть)», F. friche «целина», E. freshet «паводок», F. ra-ir(-
issement) = E. refresh(ment) «освежать, закуска», E. afresh 
«снова», F. fresque >= фреска, F. frisquet (It. fresco) 
«прохладный» (?L. priscus «старинный» /<? L. prior/); р. 
пресный    

§6.3.1.5. ?Germ. (*prk) fürchten, Furcht (f) «пугать, 
бояться, страх», Е. (af)fright, -en “пугать(ис-)” (Tochar. 
(Kluge)), πορκησ “кольцо на ончике копья”, πριω, πριον, 
πρι(ζ)ειν “пилить” πρισµα (>призма) “пропиливать, пила, 
спиленное”, р. напор, спор, у. прати „стирать < давить, 
жать“, L. premo, pressum “жать, давить”   

?Lat. premo, pressi, pressum (v3) = #o (v1) “давить” (F.,E. 
#(er) “жать, (F. +se) спешить”, #é/ure “спешный, давление” 
>пресс(а)), #us “сжатый, давление” (F. prés, á/au-, -que 
“около, после, вблизи, почти”), prelum “давильня”; 
{comprimo, #i, #um “сжимать” (=F. com~er, -é “таблетка”), 
com#io = -us (4) “сжатие” (=F.,E. -(ion/e) >компресс), de~o (F. 
-er “вдавливать”), de#us “давить, пониженный” (F.,E. -(ion) 
>депрессия), ex~o “выжимать” (=F. -er “+выражать”, (in)-able 
“(не)выразимый”), ex#us “выразительный” (F. expres 
“точный”, (+E.)-(ion) экспресс(ия) >E. sprain “растяжение 
связок (растягивать их)”, F. épreinte(s) “помет выдры ((pl.) 
потуги)”), im~o (F. -er(ie)/eur “печатать/ня/ник”), im#io 
“вдавливать/ние, вторжение” (F. empreindre, empreinte 
“отпечатывать/ок”, s’em#er/ement “усердствовать/ие”, (+E.) -
(ion) >импрессионизм >E. print “печатать”), op~o 
“прижимать” (F. -er “угнетать”), op#io, -or “угнетение/атель” 
(=F.,E. -(er/ion), re~o “сдерживать” (F. -er “подавлять”, -
ande(r) “(делать) выговор” >реприманд), re#or 
“ограничитель” (F.,E. -(ion) >репрессия, F. ir-ible 
“неустранимый”), sup~o (F. -er “отменять, упразднять”), 
sup#us “топить, утаивать, тихий” (F.,E. -(ion) “подавлять, 
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пресекать (отмена)”)}; πατειν, Ind. sphurati “топтать” /?р. 
попирать, переть (EM)/   

§6.3.1.6. ?Slav. para = у. пара, pařit = p. parzyć= lit. per(e)ti 
= р. пар(ить), perna = парник, lit. pirtis = let. perties “лазня”; 
parnik = пароход, p. przeć “разогреться”, преть, упревать, 
πρεθω, πιµπρεµι  “зажигать, вздувать”  (F. bupreste “златка 
(жук)”) (Фасмер)   

Germ. (*preus “гореть, обжигать”) (“резать, бить > 
причинять боль > обжигать (огнем, холодом)”) (Л.) 
frieren/(ge)fror(en) = E. freeze/froze(n), Frost = E. frost 
«мороз(ить)», frösteln, -ig «зябнуть/кий», Friesel (n) 
«просянка (снег)», Freise (f) = Frais, freislich «страх /шный»; 
L. pruina, prurire, pruna «гололед, обжигаться. уголек», Ind. 
prusva, prusta «иней, обожженный», р. пар /?Feuer, πυρ/ 
/?springen/   

Lat. pruina “иней” (=It. ~ina, F. ~ine “налет (на грибах 
etc.)”), ~rio (v4) “зудеть” (F.,E. -go/t “сыпь, зуд”, E. -ent 
“похотливый”), ~na “горячий уголь”; πιµπρεµι “жечь”, Ind. 
prusva “мороз”, prusta “сожженный”, D. frieren, р. пар   

§6.3.1.6.1. ?Slav. парень «интимный термин добрачного 
деревенского флирта» (< пар «душа, дух, животная 
теплота») (Орел, 1997)  

§6.3.1.7. Slav. proti(vit se) = p. przeciw(ny/ić się) = 
против(ный/иться), let. pret(iba) = проти “(опір)”, Ind. prati = 
навпроти; Gr. proti, poti, pros; L. pretium «цена (как 
“противостоимость”)»   

Lat. pretium “цена” (=F. prix, E. priceб Esp. precio, prize 
приз, D. preisen “прославлять”, Esp. prez “слава”), ~iosus 
“ценный” (=F. precieux = E. -ious, F. -ieuse “жеманная” 
прециозный, F.,E. ap-ier/iate, de-ier/iate “ценить, 
обесценивать”) (E. praise “хвалить/а”, F. priser, -ée = E. 
appraise, appraisal “оценивать/ка”, F. mé-(er/able) 
“презирать/рение/ренный”) {interpres “посредник, вестник”, 
inter~or (v.dep.1) “толковать” (=F.,E. -(er) интерпретация)}; р. 
против    

§6.3.2. Прuгъ «кузнечик», прuгло «силок» (Дч.)  
Slav. (*(s)p(h)ereg /(s)pre(n)g “вздрагивать”; *(s)preuk 

/pteug /preng > *pryg) prouha = p. pręga = пружина, р. 
упругий, у. пруг, пружний, прясти, пригати, плигати; р. 
супруг, супружество, напряжение, упряжь, пряжка; 
(za)přahnout = p. zaprząć (zaprzęgać) = запрячь/гать, 
на/с(о)прягать, пряжиться (а); lit. springti, sprengeti “давитися 
при ковтанні, душити”, sprangus “сжатый”, let. sprangat 
«затягивать», lit., let. sprukt(i) “ускользнуть”; ?βρογχοσ 
“горло”, G. anapraggan = M. prangen “притеснять, давить”, A. 
pfragina “нечто стесняющее”. M. prange “лошадный 
намордник” (“правило альтернации начальных sp/b в 
индоевропейском”) (Мартынов, 1963, с. 223) [?D. Pfranger, E. 
pang, prong]; pruh = lit. bruožas “полоса, ремень”, подпруга; 
D. ?Frosch /?freuen, fürchten (Л.)/, Sprenkel “силок”; 
?pr(o)ud(it) = p.prąd “течение, литься”, у. прудкий/о, р. 
пруд(ить), у., р. (а) прядати/ь «скакати»; pručiti, (vy)pručat sa 
“изгибаиться, прогнуться, выпучиться” /?r-epentheticum 
(Machek)/, у. пручатися [Варбот, 5, 1977], р. прянуть, prout = 
p. pręt = прут; p. prędki = р. прыткий, p. sprzęt (sprzątac) “ogół 
urządzen”; E. sprint, D. sprenzen, sprinzen (Фасмер); (прясло >) 
бересклет = brslen = břečt’an “плющ” (“за формою плодів”)   

Germ. (*sp(h)er “дрожать” > *spergh > *sprengh/sprendh) 
springen/sprang/gesprungen = E. spring/ sprang /sprung, Sprung 
(m) «прыгать/жок», Ur- (m) «происхождение», Springinsfeld 
«вертопрах», Sprenkel (m) = E. springe «силок», F. éspingole 
«мушкет»; sprengen «взрывать», Sprengel (m) «церковный 
приход»; ?sprenkeln = E. sprinkle «кропить, малость», ?Е. 
spark(le), -let/ling «искра/иться/орка/ящийся)»; σπερχεµαι 
«спешить, бушевать», Ind. sprahayati, spardhate «хотеть, 
жаждать» /?sprühen,?spriessen (Ptr)/  σπειρω “крутить” 
спираль; σπαρτον “веник” (F. sparte(rie) “плетеные издлия”, 
espadrille “комнатная туфля”); Lit. springti “душить”   

§6.3.2.1. Slav. прятать = p. sprzątać “убрать хлеб, 
схоронить, уберечь от поругания”, p. sprzętny 
“хозяйственный” [Меркулова, 2, 1976]   

§6.3.2.2. Slav. прялка = přeslice = let. spredule, přeslen = 
прясло, přist = p. prząść = прясть = lit. spręsti, прядь (волос), 
пряха, přize = p. przędza = пряжа; let. spriest “натягувати, 
міряти”, lit. sprindis “пядь” (?D. springen =? прыгать) 
(?sprinzen (Фасмер));  

§6.3.2.2.1. (?*sper “вертеть, мотать” (lit. spartas = 
σπαρτον “веревка”) > *pъrtъ “веревка > груз > тянуть”) 
/(?*portiti “нести, слать” (<L. porto))/  

Slav. prace = p. praca = у. праця (“посылать > труд”) 
[Куркина, 4, 1977] /?πρατι, πρασσω “делать” (> практика)/ 
/L. premo «давить»/   

§6.3.2.3. Slav. p. pragnąć = у. прагнути, p. spragniony, у. 
спрага, prahnout “высыхать, жаждать”; у. пражити, pražit 
“жарить”, p. prążyć; p. pierzga = перга; lit. sprageti «хлопать, 
трескаться», spraginti “печь”, spurgas, sprogti (= let. spragt) 
“почка, лопаться (о почках)”; Ind. spurdžajati = σφαραγεισθαι 
«хлопать, трескаться»; L. spargo = σπαργαω; ασπαραγοσ 
“побег растения”, σφαραγεοµαι  =  Nor. (a) spraka “трещать” 
(?Nor. sprekk “трещина ”) /?порхати, бризкати, пух (р - 
эпентеза)/  

Germ. (?*(s)p(h)ere “дрожать, трепетать” > *(s)pher(e)s 
“rufen”) sprechen/sprach/gesprochen = E. (be)speak /spoke(n), -
esman «говорить (+заказывать (E.)), оратор», Sprache (f) = E. 
speech >= спич «речь», Spruch (m) «изречение», Gespräch (n) 
«разговор»; Sperling «воробей», E. spavin = F. éparvin «шпат, 
воспаление у лошади», Spatz = E. sparrow «воробей», Sperber 
(? = Sprinz (m)) = F. épervier(e) «ястреб(инка (раст.) (F.))», Gr. 
spergoulos «полевая птица», pser «скворец»,  sperkhomenos 
«быстрый», spairein “zappeln”; Ind. sphurati “zuckt”; ?L. 
spargo «рассыпать», ?σφαραγεοµαι «трещать» (ГИ)   

Lat. spargo, sparsi, sparsum (v3) “рассыпать” (E. ~e 
“брызгать”), #us “рассеянный” (F. épars =E. #e, éparpiller, -
ement “рассеянный, распылять/ение”); {aspergo, aspersi, 
aspersum “окроплять” (=F. a~er =E. a#e), a~o “капля”, -illum 
“кропило” (=F. a#oir, -aire “кропиловидный”), a#io 
“обрызгивание”, di~o, di#io “рассыпать, рассеяние” (F.,E. -
e(r)/ion >дисперсия) (F. esparcette [“d’apres le mode de 
semeilles de ce sain foin” (Dauzat)] >эспарцет)}; σπειρειν 
“сеять”, σπαργαω “набухать, изобиловать” > сперма, Ind. 
sphurjati “взрываться, ломаться”, spurjati “реветь, трещать”, 
?D. sprechen [“The Scattering or Sowing of Sounds as Words” 
(Ptr)]  /?переть/ σπαργαω “набухать” (F. asperge = E. 
asparagus = спаржа); Pers. (Av.) sparegha “росток”; 
?spergoulos “жаворонок”, D. Spatz, Sperling (Ptf), 
?sperknomenos “быстрый”   

§6.3.2.3.1. ?Germ. (*sp(h)er) “streuen, sprengen”) /? R-
epentheticum (L. spiro, р. пахнуть)/ sprießen/(ge)sproß(en) = 
sproßen «прорастать», Sproß (m) = Sprößling = E. sprout 
«отросток, отращивать», Sproße (m)(f) «отпрыск, ступенька», 
E. sprat >= шпрота, spreizen = spreußen (а) «расставлять», -
lich «строптивый», spritzen = sprützen (a) >= спринцевать, -ig 
«брызгать, шипучее (о напитке)», Spritze (f) >= шприц, 
«пожарная труба», Е. spirt = spurt «струя, бить струёй» 
/?speien (Kluge)/; E. spray «(1) ( = Nd. sprikk = Dan. sprag = 
Sw. spragge) «ветка, побег», sprig «ветка, украшать узором в 
виде веточек», sprocket «цепное колесо»; lit. sprausti 
“втиснуть”, σπειρειν «сеять»; sprühen, Spreu (f) «испускать 
искры, мякина», Е. spray (2) «брызги, распылять»; sprudeln, 
Sprudel «пениться, ключ, источник»; spröde «ломкий» 
(<“Ungeschmeidig von Erzen”); σπειρειν «рассеивать», 
σπερµα, σποραδεν (>сперма, спорадический); lit. spriaunas 
“веселый”, let. spraukties “пробиваться” /?прах, прыскать, 
пахнуть, запах/; σπειρω “сеять, рассевать” спора(дический), 
сперма(цет), диаспора; L. spargo   

§6.3.2.3.2. ?Germ. ((?*(s)p(h)ere “резать /вязать” (р. напор, 
спор)) > “дрожать, вибрировать > скакать, быстро двигаться 
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> быть резвым, веселым” *per “ бить, резать” > *preu 
“прыгать”) freuen, froh, Freude «радоваться (-стный, -сть)», 
Е. frolic «веселый, резвость»; ?Frosch (m) = Е. frog = Ind. 
plava «жаба», Ind. pravate = р. прыгать, р. прыть/кий (Kluge), 
?Е. froth «пена (-иться)», [?Ind. prothati «храпеть» (Ptr)]; 
?(*(s)p(h)ere “биться, трепетать” > *(s)preg “стремиться”) 
frech = ?freidig, frank “дерзкий, вольный”, E. freak(ish) 
“причуда/ливый, испещрять”, frisk(у) «резвиться (-ый), 
скачок», F. friquet «воробей»; ?p. pragnąć (>= у. прагнути) 

(Kluge) /L. spargo/; ?у. пряжити (= lit. spraginti) /?springen/ ?Е. 
sprint (M. sprenzen «скакать») >= спринт; р. прядать, прянуть    

§6.3.2.4 Germ. spreiten, Spreite «расстилать/ние», Sprei 
«покрывало (на кровать)», Е. spread/spread 
«распространять/нение», let. spriegot, spraigs “натягивать, 
натяжение” [? р. пружина] (AN. sprokia >) E. sprawl(ing) 
«неуклюжесть;  развалиться, расползающийся», spraddle 
«широко расставлять ноги» 

 
 



 

II. ЭКСПЛОЗИВЫ И ФРИКАТИВЫ  
  

4. ГУТТУРАЛЬНЫЕ (ВЕЛЯРНЫЕ)  
 
§1.Паронимы, объединенные антонимичными 

отношениями (kommen – gehen, жить - зиять)   
§1.1. Жиръ «корм, пажить», жир#ва «житье - бытье» (на 

семъ свhтh въ нашеи жир#вh) (Житие Андрея 
Цареградского), жировати «пребывать в спокойствии… 
вообще жить» (Дч.)    

Slav. Жити/ь = žit (žiji) = lit. gyvuoti = L. vivo = Ind., Ir. 
dživa(ti) = ζω (fut. βεοµαι), žito = у. жито, život =ст.сл. живот 
= у. життя = р. жизнь = lit. givata, lit. gaivus «бодрый», живот 
(а.); živec “полевой шпат”, živel = p. žywioł «стихия», pažit = 
у. пажить, nežit «чирей», у. нежить; иждивенец, изгой = 
изжитый (ст.сл. иждивитися “израсходоваться”) [Трубачев, 
1985], животное, у. животіти; р. двужильный (!≠ жила), р. 
(dial.) двухжирный «двухэтажный» (Журавлев, 1988); (*žiti 
/gojiti /gajiti, *gojь /gajь) (Варбот, 1972) hojiti = p. gojić = у. 
загоювати, гоїти, гай = haj, hoj “изобилие”, ст.сл. гой (гой 
еси) (Варбот, 1972); hajiti “беречь (лес)”, hajny “лесник”, 
zahajiti «начать», hejno “рой”, hojny «обильный», zahy 
«рана», lit. gyti „отдохнуть“, let. dzit „вылечиться“; lit. gajus 
“життєздатний”, Ind., Ir. gaya “господарство, життя” 
(ЕСУМ); ?>D. Hain “гай”; [?D. hegen, Heger (?= hajiti, hajny) 
(HK) /?Celt./]; ?žir = жир; (jirovec „дикий каштан“); ?(*giti > 
жити «бодрствовать, двигаться») р. жидкий, /lit. žisti 
«сосать»; ?жерти, горло/ /?свет/,?жижа /у. жегти, діготь/; 
βιοσ (<βεοµαι, fut. ζω) = жизнь, ζοον „существо“, ’υγιεσ 
„здоровый“ (> гигиена), διαιτα > диета (+αισα “рок”, οιτοσ 
“сносный”), Ind. jivas = живой, D. keck (E. quick); у. гов’єдо, 
р. говядина, hovado «скот», hovno = говно, humno = гумно; 
Ind. (Ir.) gauš = D. Kuh = βουσ = L. bos (bovis) = let. guovs 
«корова, бык»  βουκολοσ”пастух” буколики, гекатомба, 
булимия (+limos “голод”)  

Gr. bouturon “масло” (=E. butter = F. beurre, butterfly 
“бабочка (по желтому цвету)” баттерфляй); proboskis (F. 
proboscide) (F. bucrane “шлем (в форме бычьей головы)”, 
bugrane “стальник (раст.)” (+kranos “череп”)) (F. bupreste 
“златка (жук)”); boumastos (L. bumastus “большая 
виноградина”); presbus “пастух старейшина” 
пресвитерианин (F. pretre, prestolet “священник”, ?praire 
(<Prov.) “съедобный моллюск”); L. bos, bovis (E. butcher, F. 
boucher) D. Kuh ? bosko “пастись”, botane “трава” ботаника  

Germ. (*guei “жить” (D. keck, E. quick), *guem 
“приходить” (D. kommen), *guos “скот” (D. Kuh) (“все три 
корня… восходят к “гнуть > рождать > жить”” (Л.)) 
kommen/kam/ge-en = E. come/came/come = L. (g)venio = Gr. 
bainein «приходить» = Ind. gamati «идти», bekommen 
«получать», bequem «спокойный», E. become «становиться», 
Kunft (a) = Zu-, künftig «будущее/ий»; lit. gimti “родиться”; 
/?*gue/guo “идти” (> “перегоняемые животные”)/) Kuh (f) 
«корова» = E. cow, E. cowslip «первоцвет», L. bos = Gr. bous 
«бык», Ind. gaus «корова», р. говядина, говно, гумно; keck 
«смелый», queck = quick = E. quick(en) «проворный, 
быстрый, оживлять», erquicken «освежать» queckeln = 
(aus)quäkeln   «разминать (мышцы)», Quecksilber «ртуть», -
holder «можжевельник» Quickgold «действующий источник 
(колодец)», Quecke «пырей» = Е. quitch; E. whitlow = 
quickflaw «папериций», L. vivus «живой», Gr. bios «жизнь», 
р. жить, жизнь (= lit. dziga, gyvas), изгой, гой еси, у. гоїти   

Gr. baino, bates “идти, идущий, опираться”, basis 
“нижний, ход, опора” база (F.,E. -e) акробат, диабет, 
парабазис, kata-ion “схождение” катавасия; L. venire, D. 
kommen  

Lat. venio, ~i, ~tum (v4) “приходить” (=F. -ir, F.,E. -ue 
“прибытие (F.), округ (E.)”, F. ~u “удачный”, bien~u(e) 
“желанный; радушный прием”, mal~u/ant “неправомочный, 

плохо растущий”), #ito (v1) “захаживать”; {ad~io 
“наступать”, -a (c) “пришелец” (F. -ir “случаться”) (F. a~ir 
“будущее”, -ant/ement “приветлливый, пришествие”, (+E.) -
ue авеню), ad#o (v1) “быстро приходить”, -us (4) “прибытие” 
(=E. - >адвент(изм), F. aveindre (a) “вынимать”, a# 
“рождественнский пост”), -icius “случайный, внешний” (=F. -
if/ice “+придаточный (биол.)”) (E. -ure = F. a#ure авантюра) 
(E. #ure, -er/ous/esome “отваживаться, авантюрист, 
рискованный”), circum~io “обходить, осаждать” (F. circon~ir 
= E. -t(ion) “обмануть”), con~io “сходиться” (F. (dis)-ir 
“соглашаться (отрицать)”, E. -e “созывать”, F.,E. (dis)-
ance/able/ant “приличный (не соответствующий)”)), -ae 
“пришельцы”, -iens/ientia “подходящий, согласие” (F.,E. (in)-
ient “(не)удобный”), con#io = -um “договор” (F.,E. -ion 
конвенция), -us (4) “собрание” (F.,E. -(uel) конвент 
“монастырь/ский”, F. cou# “монастырь”, E. coven(ant) 
“шабаш ведьм (соглашение)”), -iculum “съезд”, -ium 
“вознаграждение за явку”, (F. contre~ir, -ant = E. contra~e 
“нарушать/итель”), de~io “приходить” (F. -ir “становиться”), 
e~io “выходить, случаться”, e#um =-us (4) “событие” (=E. -
(ful) = F. é~ement, F. -uel/ualite “вероятный, случайность”), 
in~io “находить”, in#io = -um, -or “изобретение/атель” (=F.,E. 
-(er/ion) инвенция), inter~io, inter#us (4) “вмешиваться, 
посредничество” (=F.,E. inter~ir/e/tion интервенция), ob~io 
“идти навстречу, доставаться” (F. -ir “получать по 
наследству”), per~io “доходить” (=F. par~ir “достигать”, -u 
парвеню), prae~io “опережать” (F. pre~ir “предупреждать” = 
E. -e, F.,E. -ant/ient/ance/ience “предупредительный/ость (F.). 
услужлвый/ость (E.)”, F. -u “подследственный”, F.,E. 
pre#(if/ive/ion) “предотвращать; предварительное 
заключение (F.)” превентивный), pro~io “возникать, 
удаваться” (F.,E. -ir/ient/ance “проистекать, 
происхожденние”), re~io “возвращаться” (F. -ir/ant 
“повторяться, отказываться; приятный”, F.,E. -u(e) “доход”, 
F. -ue “молодая поросль”), sub~io “приходить на помощь” (F. 
-ir, F.,E. -tion(ner) “способствовать, пособие” субвенция) (F. 
sou~ir “вспоминать”, -ance “давнее воспоминание” сувенир) 
(F. sur~ir/ance “неожиданно появляться”, E. super~e, -ient 
“вытекать из, следующий”)}; Gr. baino (Dor. heba, Ion.,Att. 
hebe) = Ind. gamati, jagama =D. kommen  venio, conventio > 
contio, onis, ~nor (v.dep.1) “собрание/ираться” (It. concione); 
vivo, vixi, victum (v3) “жить” (=F. ~re(s) 
“+продовольствие”,vif = ~ant “живой”, a~er “освежать”, 
~oter/eur “прозябать, прожигатель жизни”, ~e/at = E. ~a 
>виват, F.,E. ~ifier/ify “оживлять”, ~isection >вивисекция, 
~ipare/ous “живородящий”), ~ax, acis “живучий” (=F.,E. 
~ace/ious, -ité/y), ~idus “бодрый” (E. - “яркий”), ~arium 
“зверинец” (F. ~ier “садок”, (+E.) - >виварий), ~us/um 
“живой, живая плоть (мясо)” (F.,E. viand(e(r)) “мясо 
(пастись), яства (E.)”, F. ~andier “маркитант”), #us “образ 
жизни” (F.,E. #uailles/uals “съестные припасы”, F. ravitailler 
“снабжать”); {con~o, con#io (3) “сожительство(вать)”, -or 
(v.dep.1) “пировать”, -a/alis/ator “гость, застольный, хозяин”, 
-ium = con#us (m4) “пир” (F. -e “гость”, E. -ial 
“пиршественный”), re~isco, visci “оживлять” (=F. ra~er, F.,E. 
re~(r)e,  -iscence/al “оживать, возрождение”),  (F.,E. sur~(r)e, -
ance/al “выживанние, пережиток”, F. survie “загробная 
жизнь”)}; vita(lis) “жизнь/енный” (=F. vie, (+E.) -al(ité/y) = 
viable (2), F. viager “пожизненный”, vitamine >витамин), e-o 
(v1)“лишать жизни”; Gr. bio(to)s (EM) = zoe, zoion, zeen (Ptr) 
= жизнь, живое, жить, Ind. jivati = жить, D. keck, р. жить; 
(“wieder auferweckt, wieder lebendig” (WH)) redivivus 
“подержанный”, ~a (n.pl) “хлам”; viridis,is “зеленый” (=F. 
vert =E. verdant “+неопытный”; F. vert de gris = -et = E. -igris  
“ярь-медянка”; F. vertugadin “ростки, лужайка, фижмы”), 
~idio (v1) “зеленеть”, -itas/e, is (n) “зелень” (=E. -ity =F.,E. 
verdure; F. -ir/âtre/elet/ier “окрашивать в зелень, зеленоватый, 
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кислый, зеленушка (птица)”), -arium “сад” (=F. verger), 
~e(sc)o “зеленеть” (=F. verdoyer, é-umer “выжимать зеленый 
сок” (<It. -ume “зелень”)), ~ens “цветущий”; dieros “”, Ind. 
jirah “rege”; bos, bovis = Gr. bous (= D. Kuh) “бык” (=F. boeuf, 
E. beef(y) “говядина, мясистый”); ~illus = boarius = bubulus 
“бычий” (=F.,E. ~in(e); bouvier, -illon “волопас, бычок”, -
et/reuil/ril/erie “пазник (шпунт), снегирь, загон на 
скотобойне, хлев”, bouine “слепень”), bubile “хлев”, -ulcus 
“пахарь на волах” (F. buffle(terie) = E. -(alo) “буйвол, кожа 
(+полировать (E.))”), buculus “бычек, телка” буколика (F. 
beugler = megler, -ant “мычать, кабак”, E. bugle “горн”); 
βουβαλοσ “антилопа”, βουθυτησ “жертвующий быка”, р. 
говядина, говно; (?F. boucanier “охотник за буйволами”, E. 
buccaneer “пират” /?<Carib./) (?F. boucher(ie) = E. butcher(y) 
“мясник, бойня”, F. bouc “старый козел” = bouquin 
“+кролик” /?D. Bock, ?E. Buck “олень” (Celt.)/)   

Gr. hugieia “здоровье”, hugiainein “быть здоровым” 
гигиена; Gr. zoon “жизнь” zoe, zoon “жизнь, животное” 
зодиак, азот, зоология; L. vivo, E. whisky (Celt.) bios “жизнь” 
биология/графия, амфибия, анабиоз   

§1.2. Зі #ти «раскрывать рот или пасть, разверзать», 
жаснqти “привести в изумление” (Дч.)   

Slav. zati = у. зяяти = р. зиять = L. hiare = χασκειν = Ind. 
vidžihite (+ “ошибаться”), у. зів, р. зев, zivati = у. зівати, р. 
зевать = lit. ži(o)va(n)ti = let. žavaties = D. gähnen (E. yawn), 
let. žaklis “развилка”, у. позіхати; р. разевать, разинуть, 
разиня, ротозей, назойливый, у. зойк, диал. зеть “петь” /? 
zajic (HK)/; χαινω  = χασκω = зиять “открываться”, χαοσ 
“бездна” (> хаос, газ) χασµα(τα) “канава, пропасть” (E. 
chasm “пропасть”, каземат, It. casamatta); žasnout = р. 
ужас(нуть) = lit. gąs(din)ti, (iš)gąstis = у. жах(ати); dĕs(iti) 
“ужас(ать)”; ? lit. gesti = let. dzist “гаснути”; Ir. zaeša 
«грозный», Ind. hedas “гнев”, ?D. Geist (G. usgeisnan = 
жахнутися); ?зима = zima = lit. žiema = let.  ziema = Ind. hima 
(Himalaja “дом зимы”) = Gr. cheima, cheimon (+ “снежная 
буря”) = L. hiems, Ind. hemantah = Ir. zayan; χιον “снег”, χεω 
«лить» /<?*gheid < *ghei “сверкать, светить > быстро 
двигаться > быть очень холодным” (Мажюлис, 1986)/  Гус(ь) 
= husa = L. anser = χεν [?χαινω «зиять» >хаос (HK)] = D. 
Gans = Ind. hanisa, hasas = lit. žasis = let. zoss; ?houska 
«печенье в форме гуся»; /?гузка = hyždĕ; ?густой (HK)/ L. 
anser = Gr. khen (khan(nos)) = Ind. hamsah, hamsi = D. Gans = 
гусь (F. ~ine (zool.)) Gr. khen “гусь” (F. chenopode “лебеда”)  
?Гать, гатити/ь = hat'/it, lit. gatve «улица», у. гатинець; lit. 
goti, let. gaju “іти, йшов”; Ind. gatis «ходьба», gatuh “дорога”, 
/?L. venio = D. kommen, Gr. baino «ступать», βασισ “крок”/   

Germ. (*ghe: “отпускать, выпускать > покидать, уходить 
(gehen) > зиять, зев (gähnen, Gaumen) ?> жаждать, требовать 
(begehren) /?Garten/” (Л.)) (*ghud) gießen/(ge)goß(en) = 
geussen (a), Guss (m) = L. fundo, fudi = Gr. kheo, kheuma 
«лить(е), плавить, раствор > чугун»; Gans (Göse (pl)) = F. 
gueuse «чушка чугуна», F., E. lingot (= F. l’ingot) = E. ingot 
«слиток», Gosse (f) = E. gutter «водосточный желоб»; E. gut 
«кишка, потрошить», gust (1) «порыв ветра», geyser >= 
гейзер, ?gush “ливень” /?ономатопея (Ptr.)/; L. hiems, 
χιµαιρα “однолетняя коза” (> химера), р. зима («сезон 
дождей»); Gaul (m) «конь», Gurre (f) «кляча» “Samengießer 
(ähnlich wie Ochs)”; Gr. chyma (> химия), chylos “литье, сок”, 
Ind. juhati “жертвовать”; (*ghe: “выпускать” > *ghed) Gasse 
(f) = Е. gait «переулок» = lit., let. gatve (+«аллея»), Е. gate 
«ворота, переулок», gat “пролив”; р. гать, гатить; E. gantlet 
(to run the gantlet) «проходить сквозь строй», Sw. gat-lopp 
(gata) «сбегать в долину»; Ind. hadati “испражняться”; 
?(*gheid/gheud “лить, швырять” (“корень связан с техникой 
обмазывания глиной”) (Л.)) ?р. зиждить, созидать, зодчий 
(Л.) /?D. Teig, L. fingo, figura/ (*ghe(i) “покидать, оставлять 
пустым”) gehen/ging/gegangen = E. go/went/gone «идти», E. 
for(e)/out/a- «предшествовать, уход, превосходить, тому 
назад»; begehen «совершать, отмечать», Gang (m) «ход», 

gängeln «учить ребенка ходить», E. gang(ster/way) >= 
ганг(стер) «проход»; [L. heres (>E. heir, hereditary) 
«наследник»], Gr. kikhemi, kikhano «достигать», Ind. jangha, 
jahati (= hina), jihite «нога, оставлять, отправлять 
(починать)», [lit. zengti, prazanga «идти пешком, 
переступать»]; ?gegen «против», begegnen «встречать», ent-
en «отвечать возражать», Gegend (f) «местность», Gegenwart 
(f) «современность», Gegenstand (m) «предмет»; E. gain(ly) 
(dial.) «прямой (о дороге), удобный (грациозный)», а-(st/say) 
«вновь (против, возражать)» (“liegt noch im Dunkel” (Kluge)) 
?Gr. kichano “достигать”; (*ghe:(i/u) «быть пустым, зиять > 
уходить (делать пустым)») gähnen = E. yawn = зевать, зиять, 
Geifer (m), geifern «слюна, пена, говорить с пеной у рта»; L. 
hio (= Gr. khainein), hisco = зиять = lit. žioti, “разверзаться”, 
Ind. vihaya “воздушное пространство”, Gr. kheia «дыра» Gr. 
khaos = хаос, р. зев(ать), зиять; gaffen = E. gap(e) = Nd. gapen 
«глазеть», jappen «запыхаться, прерывисто дышать» (M. 
kaffen, kapfen = МNd. kapen =  AN. kopa «смотреть, 
глядеть»), ?E. keep/kept «держать»;  ?kapern (H. kaper) >= 
каперствовать (“seit 1652”) (AN. gap «хаос»); E. gasp 
«задыхаться, удушье», gaze «пристально глядеть», gazebo (+ 
L. videbo) «вышка на крыше», gape = gaffer «зевать (-ок), 
глазеть, зияние, старик», gap «щель, пробел» (AN. geispa, 
gapa «зевать глазеть») [?Ind. jabh- (Tzn.) «защелкнуться»]; E. 
gill (=AN. gjolnar) «жабры; ущелье, долина» = Sw. gel, gäl, E. 
gibe (1) = jibe = H. gijbelen «насмехаться/шка»; Gr. kheilos, 
khelane «губа, челюсти»; Gaumen (m) «небо» = lit. gonurys, 
let. gamurs “гортань”, E. gum(s) «десна», Gr. khaunos 
«рыхлый, зияющий», khaos >= хаос, khaulidos “mit klaffenden 
Zähnen” [L. hio, р. зиять]; Geige «скрипка» (AN/ geiga 
“schwanken”), F. gigue = E. jig >= жига; F. gigot(er) «ляжка, 
дрыгать ногами», gi(n)guer (а) «прыгать», ginguet «кислое 
вино», ?de-ande «расхлябанный», ?guinguette «кабачок» ( -uet 
(а) «узкий»), ?(de)-ois «косо, криво»; Е. jigger «рабочий - 
сортировщик», -saw/gle «ножовка,  покачиваться/ние», jinkle 
«увертка, уклоняться», jog = jag «зубец стены», goggle 
«изумленный, таращить глаза»; F. gigolo, -ette «сутенер, 
проститутка» ?Е. jog(gle) «толчок /кать, трясти» /? Е. shock/; 
gackern, E. gaggle Gans = E. goose, gander = гусь = L. anser = 
χην (> F. chenopode “лебеда”) = Ind. hamsa = lit. žasis 
(“широко разевающий пасть”); E. gannet «олуша (птица)», 
gosling «гусенок», goshawk «ястреб», gossamer = gosmore 
«осенняя паутинка в воздухе, дымка»; L. ganta «белый гусь 
короткохвостый»; (*ghe(i) “разевать рот от ужаса” > *gheis 
“aufgebracht sein, быть испуганным”) Geist (m) «дух»; E. 
ghost «привидение», (a)ghastly «ужасающий 
(ошеломленный)», Ind. hedas «гнев», у. жах = р. ужас (=AN. 
geiski)   

Lat. (in)hio (v1) “зиять”, (de)hisco “разверзаться” (F.,E. -
ent “растрескивающийся”), hiulcus “зияющий”, hiatus 
“расселина, щель” (=F.,E.); χαινειν > хаос, D. gähnen, р. 
зиять, зевать; fundo, fudi, fusum, ere (v3) “лить, 
распространять” (F. fondre “плавить”, -ant “сочный”, mor-re 
(+Prov. mourre “морда”) “пронизывать холодом”, -erie (=E. 
found(ery) (2)), -oir, (re)fonte “плавильня, салотопня, 
(пере)плавка”, E. flounder (2) (+blunder, blind) 
“барахтаться/нье”, fo(u)nt “комплект шрифта”); #us/io/ilis 
“пространный, истечение, топленый” (F.,E.(2) #e(r), 
#ion(ner)/ible “плавить/ка/кий, сплавлять”, F.,E. foison(ner) 
“изобилие/овать”) (D. Fusel (m) «самогон», pfu(t)schen = 
fuseln, Pfuscher «халтурить/щик, вмешиваться», fuschen = Е. 
foozle «портить, ошибка» (?F. bousiller (Celt.?)); futilis, -itas 
(F.,E. -e “ничтожный”); {effutio (v4) “слабый, вздор 
(болтать)”, con-o (v1) (=E. con-e), re-o (v1), -atio (F.,E. -e(r), 
(ir)-able)“опровергать, отбывать”}; {af~o “приливать”; con~o 
(F. confondre =E. confound “смешивать”), con#io, -e (F.,E. -(e) 
“смутный (F.), спутывать (E.)” конфуз) “сливать, смешение, 
смешанно”; de~o “совершать возлияние”, dif~o, dif#us (F.,E.-
(e) диффузия) “разливать, развлекать, растянутый, 
рассеянно”; ef~o, ef#us, -io (F.,E. -e/ion “распространять, 
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излияние”) “изливать, распущенный, разлив”; in~o, in#io 
(=F.,E.-(e(r)) “врожденный” (F.), -ion/oire/ory инфузория) 
“вливать/ние”; of~o “разливать, рассыпать”; pro~o, -us (F. 
ptofond, E. profound), pro#io, -us (F.,E.-(e)/ion “обильный/ие”) 
“проливать (щедриться), бездонный, 
расточительный/о(сть)”; re~o, re#io (F.,E. -(e(r)), -al (E.) 
“отказ(ываться)”) “переливать, возвращение”}; Ind. juhoti, 
χυλοσ = χυµοσ “сок” (>химия, гилозоизм), χηω (EM), χηειν 
“лить” (Ptr); ?~a/itor “праща/ник” (F. fonte (2) (It. fonda) 
“кобура при седле”, fronde “праща” фронда, E. funnel 
“дымоход, воронка”) (Дворецкий, Ptr); ?fons, fontis, -
iculus/anus/inalis (Ptr) “источник, родниковый” (F.,E. -(s) (2) 
“ключ, купель”, F. -aine =E. fount(ain) фонтан, F. -anelle 
“пространство в черепе ребенка до окончательного 
окостенения”) /? Ind. dhanvati, dhanayati (EM)/; fusus 
“веретено” (wie οφονδυλοσ − σφενδονη “прялка – праща”) 
(F. ~ain/eau/eler/elé “бересклет (бот.), рисовальный уголь из 
него; веретено, обтачивать, веретенообразный”, ~ée “пряжа 
на веретене”, E. ~ee =fuzee “кремневое ружье” фузия, F.,E. 
~elage фюзеляж, E. ~e (1) “запал, фитиль”) ?(*gham) hamus 
“крючок” (?D. gaffen “mit offenem Mund anschauen”) (F. 
~eçon “крючок”) (>=A. ~o > Hamen (n., pl.) “удочка”, E. hame 
(a) «хомут»); ~iota “удильщик” /?L. ancus/; haereo, haesi, #um 
(v2) “висеть, колебаться, оцепенеть”, ~esco “повиснуть, 
зацепиться”; {ad~eo “примыкать, застревать” (F.,E. 
adhere(r/nt) “приставать, приверженец, вязкий (E.)”), -esco 
“прилипать” (F.,E. adhesion адгезив), co~eo “примыкать” (E. 
cohere “быть сцепленным”), -esco “орошаться”, -entia 
“связность” (F.,E. coherent, cohesion “сцепление” 
когерентность), in~e(sc)o “зацепиться, быть преданным” (E. 
inhere “пребывать”, F.,E. -ent “присущий”)}; #ito (v1) 
“колебаться” (=F.,E. hesiter/ate), -antia = -atio 
“замешательство”, -ator “нерешительный”; lit. gaišti 
“колебаться”, gaisinti “препятствовать”; G. usgausjan “in 
Schrecken setzen”, ?A. giusal “Geisel”; р. ужас (WH); hiems, 
~is “ненастье”, ~alis (=F. ~al), hibernus (=F. hiver(nal), F.,E. -
al/ation/er); χιων “снег”, χειµα, −ων, −ερι(ν)οσ =Ind. hima 
(Гималаи) = зима/ний, χιµαιρα “коза, проведшая зиму и 
имеющая первых козлят” химера, µελαγχιµα “пятна на 
снегу”, δυσχιµοσ “с жестким климатом”; Ind. himavant(as 
parvatas) “заснеженные вершины” (Gr. kheuo “лить”, 
khumos/eia = khulos “сок, влага” химия (E. chemistry) (F. 
chyle = хилус) (F. chyme = химус), паренхима)  

§1.2.1. ?Сирота, сирый = sirotek, siry, p. sierota, у. 
сіромаха lit. šeiris = χηροσ “вдовец”, χωρα «пустота»  L. 
heres «наследник»   

Lat. ?heres, heredis “наследник” (=F. ~itier =E heir, F. hoir 
“прямой наследник”, F. -er =E. in- “наследовать”, F.,E. -age 
“наследство”, E. heirloom “фамильная черта”, -able 
“наследуемый”, F. des~ence “выморочное имущество”), 
~edium, -itas “наследство/ование”, -itarius “наследственный” 
(=F.,E. -aire/ary); χηροσ “похищенный”, χηροστησ “дальние 
наследники”, Ind. jahati “оставлять”; ?hercisco, ~tum (v3) 
“делить наследство”, #um (с) “наследник” (*herom citom “das 
geteilte Erbe”) (WH)    

§1.2.2. Slav. zajic = у. заєць = р. заяц = lit. žuikis = let. 
z(s)akjis, lit. žaišti (-džiu) «скакать, играться»; L. haedus = D. 
Geiß (E. goat); Ind. hayah, jihite “лань, стрибати”   

Germ. (*gaino). Geiß (f) = E. goat «коза» = L. haedus, 
Kitz(e(l)) = E. kid «козлёнок», E. kidnap (+ E. nab) «красть 
детей»; р. заяц («прыгающий») (Л.), жимолость («козье 
горлышко») (*gheid “коза” + *mlzo “доить”)    

Lat. haedus “козел” = D. Geitz    
§2.*gen / *ken – корни семантического поля рождения, 

роста и смежные с ними паронимы   
§2.1.1. Slav. znat, znameni = знати/ь, пі/познати/ь, 

знамено/ие, у. знаменний = lit. žinoti, pažinti = Ind. džanami = 
D. (er)kennen, Kundschaft = Gr. gignosco, gnotos, gnosis = L. 
nosco (ignosco), notus; знак, знамя, знахарь (как бахарь < 

баять) (Откупщиков, 1986), знаменитий/ый/атель/нник, 
значити/ь /ення/ение; L. gnarus «знающий», Gr. gnomon 
“знаток, судья”, Ind. jnatah “відомий”; žena = у. жона, жінка = 
жен(щин)а = Gr. gyne = Ind. džani(s); Ind. gna «богиня», E. 
queen “королева”; zet’ = зять = lit. žentas = let. znuots [?= Ind. 
jamatar = Ir. zamatar] = L. gener [?= γαµβροσ]; Ind. jnatih = 
γνωτοσ “брат, родич”; [D. Kind, L. geno «рождать», genus 
«род», (g)natio >нация; Gr. gamo «жениться», gignomai, 
gignomenos «происходить, род»; lit. gentis «родственный»; 
Ind. janati, jati, jane «рождать, рожденный, род»; Ind. džanas = 
Ir. zana = L. gen(u)s, gentis = Gr. genos, genesis = G. kuni 
«род»; Ind. džadžanti = Ir. zizenti = L. gignunt = Gr. gignontai 
«рождают»] hnat «крупная кость»; Gr. gony = L. genu = Ind. 
džanu «колено»    

Germ. können = E. can «мочь», kennen/(ge)kannte = E. 
know «знать», E. -ledge, fore/aс- «знание, предвидение, 
признавать», Kenntnis (f), kenntlich = -(e)lich, -(t)bar «знание, 
заметный, познаваемый»; E. con(ning) (2) «управлять 
кораблем, зазубривать, рубка управления»,  ken «кругозор, 
узнавать по виду», cunning «хитрый/ость»; kühn «смелый», 
E. keen «острый, проницательный», kund «известный», E. 
(un)couth (a) «опытный (неискушенный)», E. kith (а) 
«знакомые», Kunde (m, f), -schaft «известие, клиент, 
сведения, клиентура», künden, -ig(en)/lich «уведомлять, 
отменять, сведущий, откровенный», Kunst (f) «искусство» > 
р. кустарь; Konrad (+Rat), Kunz, Kurt «(особові імена)»; L. 
(g)nosco = Gr. gignosco, gnoo = познавать, знать = lit. žinoti, 
Gr. gegona “tue kund”, Ind. jnata = erkannt = знаемый; 
?((гипотеза Мейе: *gen “колено” = *gen “род” ≠ *gen 
“сдавливать” (>=kneten))  Knie = Е. knee = L. genu = Gr. gony 
= Ind. janu, knieen = Е. kneel/knelt = Gr. gnupetein «колено, 
стоять на них», -kehle/scheibe «коленный изгиб (впадина), 
коленный сустав»; L. genuinus “auf Knie gesetzt > rechtmäßig” 
Kinn (n) = Е. chin = γενυσ, γενειον «подбородок», -backen (m) 
= γναθοσ = Ind. hanus «челюсть», L. gena = lit. žaudas 
«щека», F. quenotte «молочный зуб»; F. ricane(u)r, -ement 
«ухмыляться, зубоскал, ухмылка», rechigner «хмуриться» (A. 
kinan «кривиться»); Kind (n) «дитя» (AN. kundr «сын»), -
isch/lich «ребячий, по-детски»; Е. (un)kind «род, любезный 
(злой)». -1е/red «возбуждать, родство/енный», kin(ship) 
«род(ство)» (суффикс –chen = E. -kin); König = Е. king 
«король» > р. князь, Е. kinglet «королек (птица)»; L. gigno 
«рождать», genus «род», gens «клан», natus, natio, 
γιγνοµαι, −ησθαι «рождаться, werden», γενεα, -οσ 
«рождение, Geschlecht», γονη “Geburt”, Ind. janas «род», -
tu/us “Kind (Stamm), Geburt”, р. зять; ?Sw. kvinna (AN. kona) 
= женщина (AN. kvan «жена» = A. cwena, quinn, quenn) E. 
queen «королева», quean «распутница», γυνη = жена, Ind. 
gana «богиня», jani “жена” /?Kind, L. gigno/ /?kommen, L. 
venio/    

Lat. (pro)gigno, genui, #itum (v3) = #o, nui, nitum 
“рождать”, ~entia (pl.n.) “живая природа”, #us, #eris (n) “род” 
(F.,E. -ie/ius/e, #re >ген(ий), жанр), #ialis, e, is (m) 
“брачный/ое ложе” (F.,E. (con)- >(кон)гениальный) {in~o 
“одарять от рождения”, in#ium, -uitas, -iosus/e, -ue 
“способности, благородство, остроумный, честно” (F. s’-ier 
“ухитряться”, engeigner “обманывать”, F.,E. -ieux/ious 
“изобретательный”, engin(e(er) (E.) =-ieur (F.)) “орудие” 
>инженер, E. gin “западня”, F. -u “простодушный” 
>инженю), indi#us/a =indiges, getis “коренной, туземный” 
(=F.,E. -e/ous); pro#ies,ei (f5), -itor (=E. -itor = primo#itor), -ero 
(v1) “поколение, родоначальник, рождать” (F.,E. -y/iture 
“потомство”); F. benin/malin “благодушный/злой” = E.(F.) 
benign((ité)/malign(ité) “милостивый/вредный”}; #uinus (E. -e 
(ness) “подлнный/ость”) = #itivus/etivus (F.,E. -if/ive 
“родительный падеж”), -or, -rix/#etrix, -alis (>F.,E. (con)-(s)  
(“прирожденный”) >гениталии) “врожденный, 
родитель(ница), плодотворный”; #s, #tis (f) “род” (F. #s 
“люди”, #t ”порода”, entre- “смекалка”, #darme >жандарм, E. 
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gender “род”, F.,E. en#drer/der “порождать”, F. a#cer/ement 
“утсраивать, распорядок”, E. gingerly (<AF. #çor) 
“осторожный/о”), #ticus “племенной”, -ilis = -icius, -itas 
“родовой/ня” (F.,E. -(lesse/ité/y) “милый (миловидность) (F.), 
язычество (F.), родовитость (E.)”, F. -homme (-lâtre 
“дворянчик”) =E. #try >джентри, -eel “благородный”, -
le((wo)man/ness) “родовитый (доброта)” >джентльмен, jaunty 
“веселый, бойкий”); (in)#ero (v1) “рождать (одарять)” (F.,E. -
ique/ic, con-(e/ic) “родовой, собрат (E.) (однородный)”), -alis, 
e -aliter (=-atim) “родовой, вообще”, -ator, -osus “родитель, 
благородный (=F.,E. -eux/ous/osité/y “великодушный”)” (F.,E. 
-al(ité/y/ize(r)), -ation “поколение”, -ateur/or/, -atif, (re/de)-
er/ate >генератор/ировать/ал(ьный/изация), 
(де/ре)генерация)); germen, inis (n), -ino (v1) “росток, 
прорастать” (=F.,E. -e(r)/(en) /inate, -inal, F. -oir 
“зародышевый, рассада”), -anus/a/inas/e “родной, брат/сестра, 
братство, искренне” (=F.,E. -ain (1)/an, E. -ane “уместный”); 
Gr. gignomai “рождаться”, genos, gnotos “родитель”, egenonto 
“рожденные”, gnesios “законнорожденный”, Ind. jan(i)man 
“рождение”, janas “раса”, ajananta “рожденные”, ganus, D. 
Kind; #er (3) >=F. #dre “зять”; #u, us (n) “колено” = Gr. gony, 
gonatos (Att.) =D. Knie = Ind. janu (=F. #ou(illere) 
(“кривошип”), #uflexion = E. -ect(ion) “коленопреклонение”), 
Gr. ignye, gnyz “коленная впадина, на коленях”, gnypetos;  
#ae (pl.f.), #uinus “щеки/чный”, Gr. genys, gnatos = Ind. hanuh 
“челюсть”, Irl. gin (geno) “рот”, D. Kinn; nascor, natus sum, ~i 
“рождаться” (=F. naître), #ura(lis) = #io = #us/(a) (4) 
“рождение (=F. naissance =E. ~ency/ent) (сын/дочь)” (F.,E. 
#ure/ion >натура, нация), #ivus “рожденный” (F.,E. -ité/y 
“Рождество”, E. -ive = F. #if “родной, самородный”, F. naif, 
naiveté =E. neif (a) >наивный), #alis, -icia “родильный, день 
рождения” (F.,E. -(ité/y) “(рождаемость)”, pre- 
“предродовой”, F. noel “колядка” >ноэль); in~or 
“зарождаться”, in#us “врожденный” (>=E. -e =con#e =F. 
inné), re~or “возрождаться” (=F. renaître, renaissance =E. 
re~ence/ent >ренессанс); (F. puîné (=E. puisne, puny), aîné 
“младший, старший”); {agnascor, #us sum, nasci “родиться 
после смерти отца”, a~tio, -us (F.,E. -(e) “родственник по 
отцу”); co~tio, -us “родство” (=F.,E. -(e/ion), F. conné 
“сросшийся (о листьях)”); prae~ns, ntis, -s (3) 
“беременная/ость” (>=E. pre~nt, im-te “зарождать”, F. -tion 
“беременность у животных”, -nce/nte 
“содержательность/ый”, impregner “насыщать”); pro~ti 
“потомки”}; L. gignosco, gnaeus naevus “родинка” (=F. ~); L. 
gens > ingens, ntis “огромный”    nosco, novi, notum (v3) = 
знать, познавать, ~ito (v1) “замечать”, #o (v1) “обозначать”, 
(per)#(at)us/a(tio) “известный, знак (обозначение)”, #i (m.pl), 
#itia “знакомые/ство” (F.,E. #e(r)/ation “заметка (отмечать 
(F.))” >нота(ция), #ice “справка (F.), извещение, замечать 
(E.)”, #ion “понятие”, #ifier/ify “извещать”, #able “заметный 
(F.), достопримечательный (E.)”, #oire/orious 
“общеизвестный (F.), с дурной славой (E.)”) (F.,E. #aire/ary 
нотариус) (F. #ule “примечание”), {an#o “отмечать”, -atio = -
atus (m4) “замечание” (F.,E. -er/ate аннотация), (F.,E. 
con#er/ate “нести дополнительное значение”), de#o 
“означать” (F.,E. -e(r) “означать” денотат)}; (per/in)#esco, tui 
“прославляться”; {ag~o “признавать”, agnitio, -or 
“опознавание, свидетель”; (prae)cog~o “(заранее) 
распознавать” (F. (me)connaître “знать (отрекаться)”, 
(me)connaissance “познание (недооценка)”, (in)connu 
“(не)известный”), -ens “сведущий” (F. connaisseur =E. 
connoisser “знаток”), cognitio “ознакомление” (F.,E. -ion 
“познание” когнитивный) (E. (re)cognize “замечать 
(распознавать)”, (re)-ance “(при)знание”, -ant “знающий”), -
or/ura “свидетель, должность” (F. (s’)accointer, -ance 
“связываться, общение”, E. acquaint(ance) “знакомить/ство”) 
(F. coint (a) “умелый, красивый” E. quaint “странный”), in-us 
“неисследованный” (F.,E. in-o инкогнито), recog~o 
“осматривать” (F.,E. reconnaître (=E. reconnoiter (a)), 
reconnaissance “узнавать, опо/признание (F.); разведывать/ка 

(E.)”) (рекогносцировка), re-io “осмотр” (E. -ion 
“опознавание”); dig~o “распознавать”, ig~o “прощать”, ig#us 
“неизвестный”, per~o “основательно знать”}; Gr. gnotos 
(gnosimos) = Ind. jnatas “известный”, Gr. gignosco “узнавать”, 
gnorizein “осведомить”, gnomos, D. können, рус. знать; narro, 
-ratio = -ratus (m4) “рассказ(ывать)” (F.,E. -er/ate наррация), -
rator “рассказчик”, -rabilis “достойное рассказа”, -us = (per)g-
us “сведущий”, -itas = знание, i-us “несведущий”, ignoro (v1) 
(F.,E. -e(r) игнорировать), -atio = -antia “невежество” (F.,E. -
ance, F. ignare “невежда”), -atus = -abilis “неизвестный”, 
norma (<Gr. gnorimos “плотничий угломер” (Ptr.)) (F.,E. -
e/(al) норма), de-o (v1) “искажать”, e-is “огромный” (=F.,E. e-
e/ous, E. e-ity “гнусность”), ab-is (E. -al) >ненормальный; 
nobilis/iter, -itas “известный (отлично)/ость” (F.,E. -iaire/ity 
“дворянский/ство”) (F.,E. noble(sse) “благородный”, F. -
ion/aillon/iau “дворянчик”), nobilito (v1) “прославлять”, ig-
is/itas “неизвестный/ость” (F. ignoble “гнусный”); 
(g)navus/itas/iter “усердный/ие/о”, -o (v1) “стараться”, ig-us 
“вялый” (It. -o “ленивый”)    

Gr. gignoskein, gnomai, gnosis, gnomon “знать, познание, 
мудрец” диагноз, прогноз, (а)гностицизм, физиономия, 
гномон, гном (неологизм Парацельса); Ind. janami; gonu 
“колено”, gonia “угол” диагональ, полигон, гониометрия; 
gennao, genes, genos “рождать/енный, род” гены, генеалогия, 
генезис, гомо/гетерогенный; gone “семена”, gonos 
“порождение” космогония, теогония, гонады, гонококк, 
гонорея gune “женщина” гинецей, гинекоология  

§2.1.2. Конъ «начало, конец, предел», конаться 
“добиваться”, конечный “совершенный”, искони, 
исконный, исконьчавати(ся) «совершить (приходить в 
крайность)», докони, ч#до = чадо «дитя», ч#дь “дружина”, 
нач#ти, коньцъ (Дч.)   

Slav. (*ken/kon “давать росток, подниматься, торчать, 
рождаться, начало”) konati «свершать, исполнять», конец(ь) 
= kon(i)ec (p.), p. konać = конати/ь, искони (< изъ кони) 
(искони бh слово), končina «отдаленное место», ukon 
«деятельность», zakon = закон; (*kъn – ing > *kъnędzь) князь 
(!≠< D. König) [Ондруш, 1986]; počinati, počatek = p. 
(roz)począć (poczynać) (=wsz-) , za- = у. (роз)поч(ин)ати/аток, 
(*za – ken – ti > *začęti) зач(ин)ати/ь, р. нач(ин)ать, начало 
(!≠начальник < чело), p. początek = у. початок, p. zaczątek, 
wyszczyniać (zęby); dokonaly = p. doskonały = у. досконалий, 
р. доскональный; p. c(z)ędo = чадо; čacky «детский», čadsky 
“доблестный” [Мартынов, 1963], исчадие; p. szczątek, 
szczątkowy (a) (“o ostatku”), p. doszczędu/(tu), -tny = у. 
дощенту, вщент (wyniszczyć do szczędu, od żału snu nie miał 
ni szczędku), у. нащадок; [?> G. kindins “наместник” (?≠ D. 
Kind), ?Ind. jantuh “ребенок” (Мартынов)]; ?štĕnĕ = щенок; 
let. atkan, cinaities “знову, підніматися”, lit. skinti “zrywać 
owoce”; /?D. hinter/ /D. beginnen (Br.)/ L. recens “свежий”, 
καινοσ «новый», Ind. kany(in)a = (Ir. kainya) “дева”, kanina 
“молодой”; καινοσ, κεντρον “жало”, κεντωρ “полный” 
(центр) , κεντεω “колоть” [Трубачев, 1963] /?святой 
(Топоров)/ /?D. Hand/   

Germ. (*ken/kon “прорастать” > *ghen(u)o) 
beginnen/begann/begonnen = E. begin/began/begun = gin (a) = 
начинать, р. начать, конец, чадо; L. recens “недавний”, Gr. 
kainos “молодой” /?Kind, L. genus/ /?vergessen, E. get, L. 
praehendo/    

Lat. recens, ntis “свежий, недавний” (=F.,E. ~t(ly), F. 
recemment; F. rincer =E. rinse “полоскать”, F. -ée/ette “град 
ударов, глоток алкоголя”, rinçure, rinçage “помои, 
полоскание”); καινοσ “новый” (> эоцен, плейстоцен), Ind. 
kanina “молодой”, р. кончать, почин   

§2.2. Пароним из иного семантического поля   
?Гомола «комок, кусок» (Дч.)  
Slav. Жати/ь (жму), у. жменя, ždimat = с/выжимать, lit. 

gumulas, -ti “клубок, м’яти” [?lit. kimštas «напичканый» let. 
gumt «згинатися»]; homole «конус»; Nor. kumla, γεµω, γεντω 
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«втискивать, схватывать», γοµοσ = γεµοσ “тягар”; (*goniti 
(ženę) - *ganiti) (Варбот, 1972) гнати/ь = hnat, hon «охота», 
zahon «грядка», загон, uhona «порок», vyhonek «росток, 
побег», ohaňka «хвост», lit. ginti, ganiti “пасти стадо”; у. 
ганьба, ганити = hanba, haniti = p.gana, ganić = let. ganit, hana 
“клевета”, ганебний, догана, р. нагоняй; ?lit. gana «досить» 
(HK);  A. gund “битва” >F. gonfalon; θεινο “убивать”, φονοσ 
“резня”, Ind. hanti (ghnanti), hata «убивать, разбитый»; L. 
defendo; густий/ой = husty = hutny, lit. gaužtis «соединять»; 
?hyždĕ “ягодицы” = гузка, γογγυροσ, γογγυλοσ “нарост, 
круглый”; lit. gužis = let. gušas «бедро», let. gusa «зоб» /?kyčel 
«бедро», ?гусь (HK)/ /?частый = časty/; жати/ь (жну) = žiti 
(žnu) = let. dzit (dzinu), žeň = žatva = жатва, lit. ginti (genu) = 
гнать “(скот)”, geneti (= Ir. avi-džanajmi) “отсекать ветви” = 
let. dzenet, let. gumt (gumstu) “набухати”, у. густий, гуснути, 
гущавина, гомілка = p. gomółka “головка сиру”; ; L. offendo, 
defendo “штовхаю, захищаю”; θε(ι)νω = Ind. hantva, hanti 
«бить, убивать, враждовать»; hmota, (c)hmatati «вещество, 
щупать», ošemetny «сомнительный»; ?жать, жму (Gr. gemo) 
(Machek) /?šmatati, у. шматок (<D. schneiden), ?смотреть/ 
hmot(a) (homota (a)) “вещество”; γεµω “наполнен”, γοµοσ 
“груз” (Machek) /?makati, hmatati (HK)/; ?(*žęti >) homolka, 
homole (cukru) = p. gomółka “головка сиру”, у. гомілка, lit. 
gamalas “ломоть, ком” (Петлева, 9, 1980), lit. gomulys, 
gamužas “брила”, gamulas “шматок; безрогий” (ЕСУМ) /?у. 
комолий, р. комок, D. hemmen/  

Germ. ganz «целый» lit., let. gana/eti «genug(en)”, ст.сл. 
гонети «быть в достатке», р. густой, Ind. ahanah “üppig”  
(*guhen “бить” (р. гнать, L. defendo) > *bhen “бить”) Bahn (f) 
«дорога < Schlag» (“пробитый > путь”), bahnen 
«прокладывать путь», Sw. bane= AN. bani «гибель», E. bane 
«отрава» (A. bano, bana «убийца/ство»)   

Lat. (de)fendo, ~i, fensum (v3) “толкать (отражать)” (F.,E. 
de~(re) “защищать”, -eur “ответчик”, E. ~(er) “отражать 
(решетка)”), de#o, -ito (v1), -io/or “защищать упорно, часто, 
оборона/итель” (F. - (=de~s) “заповедный”, -e(ur) (=E. 
defence), -if/ive “защита/ник, оборонительный”); of~o 
“ударять” = of#o (v1), -a(tio)/io/us (4) “удар, ушиб, 
столкновение” (F. -er =E. of~(er), F.  -e =E. offence 
“оскорблять/ение”, F.,E. -if/ive “наступательный”, E. fence, -
ible “забор, огораживать, ополченец”); infesto (v.1), -us 
“нападать, враждебный” (F. -er “опустошать”), manifesto (v1) 
(+manus), -us “обнаруживать, явный” (F.,E. -(er) манифест); 
Gr. theino, theinein “ударять”, Ind. gonim, ghanas, hanti 
“поражать, дубинка, ударять”, A. gund “война”, AN. gunnr 
“битва” (F.,E. gonfanon “хоругвь”);  geminus, -o (v1), -atio 
“двойной, удваивать/оение” (=F. -er/ation =E. -ate) (F. jumeau 
(=gemeau =E. gimbal, gemel (a)), -eler, -elle “парный 
(близнец), спаривать (скреплять), бинокль”, E. gimbals 
“карданов подвес”, gimmick “приспособление”), gemini (pl) 
(E. -i) = gemelli, -us (F. -aire), -ipara (F. -ipaire) 
“близнецы/чный, родившая близнецов (эпитет Латоны)”, Gr. 
gemo “быть полным”, Ind. yamas “связанный”, Let. jumis, 
jumt “двойник, крыть”, рус. жать, жму /?L.gigno, р. знать/;    
gunia = gumia“лакомка” (“bedrückt, beklommen sein” >) 
?gemo, ui, itum (v3), -itus = -ebundus “стонать/ущий” (=F. -
ir/issement = geindre, geignard “нытик”, -onies “поругание”)  

§2.3.1. (*kem/kom “сдавливать”) пароним, являющийся 
синонимом предшествующего корня   

?комела «корень», чемерь = чемерица, чемеритъ 
«ядовитый» (Дч.).  

Slav. ком(ок), у. кім(’ях), let. kams, kama “грудка, брила”, 
let. kamols = lit. kamuolys «клубок», lit. kam(i)enas “пень 
(стовбур)”, let. kamanаs “сани”, κοµυσ “зв’язка” (ЕСУМ); 
?komoly “усеченный” = у. комолий “безрогий”; lit. gamulas 
“безрога худоба”, ?Ind. śamalam “повреждение”, D. 
Hummelbock = lit. smulas “безрогий (козел)” (A. hamal 
“изувеченный” Nd. Hammel “кастрований баран”, MNd. ham 
“огороджене поле”); ?κολοβοσ “усеченный”, 

χολευω/κολουω «увечить» /?у. гомілка [жати], *gomola 
“брила” (ЕСУМ)/; čemerice = p. ciemierzyca = чемериця/а; p. 
czemier “jad”; lit. kemerai «зелье» = M. hemer; p. cząbr = у. 
чабрець; ?p. szmer (“roślina po której szmer w głowie” (Br.)) 
/?p. szemrać, komar/; ?L. amarus «горький» (HK)    

Germ. hemmen (A. *hamal «кастрат») «мешать, 
тормозить, обуздывать», Hammel “кастрированный баран”, 
E. hamble “увечить”, Е. hem (1) «кайма (о-лять), рубец», ham 
(dial.) «пастбище», κεµοσ «плетенная крышка»; Hamen (3) = 
Kummet  = E. hame (a) = хомут; р. ком, чемерица («резать > 
пахнуть»); ?E. ham “окорок”; (*kamp “гнуть”) Hamme = 
Hämmel (m) «ляжка, окорок» (A. ham «хромой»), E. hamble 
(a), hamstring «подколенное сухожилие»; [Ind. samala 
“Fehler”, ?L. capo (>каплун) /?р. копать, скопить/, р. 
комолый] ?χεµη «икра ноги»; ?L. campus “поле”, καµπη 
“наклон” /?купа/, Ind. kampate, kapana “дрожать, червь”, 
?купина /?купа/ /?hinken, ?humpeln, ?hampeln/; ?Schimpf 
“ругань” /<?*skamb/   ]   

§2.3.1.1. Slav. (κωµυσ “связка, пучок”, κωµοσ “толпа, 
рой”, у. гомін “крик, шум но и особого рода процессия, рой”) 
[Топоров, 1985, с. 151] čmel = p. czmiel = шмель = D. 
Hummel (D. hummen, summen «жужжать»); lit. kamane 
«пчела», kimit (kimstu) «хрипеть»; ?komar (+p.) = комар (Br.) 
/?lit. šamalelis, mašalas (Machek)/; ?čmirati (šimrati) 
“щекотать”, p. czmyr (szmer) “szelest”, czmychać “parskać, 
uciekać”, szemrać “cicho szumieć”, szemrzyk “nazwa rośliny”; 
hemzati (se) (hemžit) “копошиться” = p. giemzać, p. gmerać 
(gmyrać) «grzebać»; hmyz “мошкара”, p. gmyr (gmyz) 
“robactwo”, chmyr, chmyři “пушок” /?мех (HK)/; lit. kemeruoti 
“фехтовать”, keber(u)otis “o tvoru ležicim naznak” (če + *mer); 
/?< mrva “hmyz”, mrviti se = hemžit se “копошиться”, 
mravenec = p. mrówka = у. мурашка = р. муравей, Irl. ro-
merblig = D. wimmeln (*guhem) (Machek)/ /?D. krabbeln 
(*skreb)/     

Germ. (*kem «жужжать») hummen = Е. hum, bum 
«жужжать», Hummel = Е. humble (bumble)-bee = у. джміль = 
шмель = p. czmiel = let., lit. kamine/as, E. humdrum «скучный, 
банальность», ?Е. boom «гул, гудеть», buzz «жужжание (-
ть)», humbug “обман”, [?Gr. bombos «гул»], lit. kimus “хрип”, 
р. комар    

§2.3.1.2. Slav. щемить = lit.,let. kamuot(i); D. hemmen 
[Варбот, 3, 1975]; ?оскомина /?lit. skomas “вкус”, Ind. camati 
“хлебать”, Ir. čem “есть”/   

§3.Паронимический ряд сочетаний “гуттуральный + 
сонант” (?гладкий – холодный – желтый - желвак, голова, 
железо ?глыба, глина - ?глубокий)   

§3.1. Slav. гладкий, гладить = hladky, hladiti = lit. glodus, 
glosti(ti) (= let. glastit) = D. glatt, Glatze («лысина») = L. glaber; 
E. glad  hledĕt = у. гледіти = р. глядеть, hledat = p. wyglądać = 
у. виглядати «искать», doglądać = у. доглядати, p. pogląd = у. 
погляд, p. względny; hlidati, hlidka «стеречь, охрана», hle 
«вот!»; let. nuoglenst «помітити»; [γλαυκοσ “ясный” (> 
глаукома, F. glauque “синезеленый”, E. glaucus “тусклый”) 
(HK)]; D. glühen, Glanz, Glut, glitzern /?гладкий/   Желчь = 
žluč = lit. tulžis = L. fel = χολοσ = D. Galle = Ir. zara, žluknouti 
“тухнуть”, желтый = žluty = D. gelb = lit. geltas, let. dzeltet = 
желтеть, žluva “иволга”; ?žluna = lit. gilna = let. dzilna “дятел” 
/?lit. gilti «пихать»/; золото; zeleny = зелений/ый (зелень, 
зеленеть) = lit. žalias, želvas/ti; lit. žole = let. žale «капуста»; 
зело, злак, зелье; zlato = золото = let. zelts = D. Gold = Ind. 
hiranya = Ir. zaranja, lit. želtas = Ind. hari = Ir. zari = 
золотистожелтый; D. gelb = желтый, L. holus (helus, folus) = 
зелень, χλοροσ;  lit. želvas = L. helvus = зелень; , AN. kollr 
“верховіття”  χλοροσ “желтозеленый” хлор; ?χολη “желчь” 
холера, холестерин, меланхолия (F. colere “гнев”); χελυσ, 
Gr. khelone “черепаха” (=F. chelonien) χαλκοσ “медь” (F. 
calcedoine = халцедон) (F. chalcographe “гравировка”), 
oreikhalkos (=F. archal “латунь”) D. gelb  
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Germ. (*glu: “мерцать”, *gli > *ghel/ghle/ghlo “schimmern, 
glänzen” > *ghledho) gleiten/(ge)glitt(en) = Е. glide = F. glisser 
«скользить». F. –ade/ant/eur/ement/age/iere/oire >= глиссандо 
«скольжение/зкий/зящий, сползание, опускание бревен с гор, 
салазки, каток»; glitschen, -ig «скользить, ослизлый», glatt = 
L. glaber = lit. glodus = E. glib = гладкий («+говорливый» 
англ.), Glatze  «лысина», Glätte «скользкость, глет», Е. 
glad(den) «рад(овать)», -е «просека, полынья»; ?Gr. chlide 
(?klide) “роскошь”; р. глядеть; Glas = E. glass «стекло», 
Glasur = F. glaçure = E. glaze >= глазурь, F. glacier (2) = E. 
glazier «стекольщик» (+ L. glacies?) (Dauzat); L. gl(a)esum 
«янтарь» (?L. gelu «лед» /+ L. luridus? (Ptr.)/ /?D. kalt, р. 
холод/); ?E. glare «сверкать, блеск» (MNd. glaren «тлеть, 
гореть»); Glast (m) (= ? M. glanst = glander) = Glanz (m) = 
Glinzen (a) >= глянец, glänzen = glinzen/glanz/geglunzen (а) 
«блеск/теть»; Е. glance «скользнуть, взглянуть (originally to 
glide harmlessly from the objects struck)», glint 
«вспышка/хивать»; р. глядеть [?глаз]; Gneis, Geneis (a) >= 
гнейс [?+gelb, Galle, Gold (Kluge)]; (*gh(e)le:/ghlo: 
“блестеть”) gelb, Gilbe (f) = E. yellow, gilben E. yolk = желтый 
/изна/еть/ок, Gold (n) = E. gold, gild/gilt, gilt = золото/ить, по-
а, Е. gull (2) «птенец, обманывать, простак» (AN. gulr = 
желтый), Galle = Е. gall (1) = L. fel = χολη; gallig, -icht = 
желчь(-ный), L. helvus = (блсдно-)желтый, Gr. khloos = 
желтый ?L. luridus «бледный», Ind. hari = желтый, Ind. 
hiranya = золото, р. зеленый = lit. želvas; р. злак, зола, зелье 
/?р. зело, D. Geiz/   

Lat. glaber, ~ra/rum/ri “лысый” (F.,E. ~re/rous 
“безбродый/волосый”); D. gleiten, glatt, р. гладить; fel, fellis = 
желчь (=F. fiel, en-ler “озлоблять”), bilis “желчь” (=F.,E. -e(r) 
“(расстраиваться)”), flavus, -esco “желтый/еть” (F. -ent 
“желтоватый”) /?L. fulgeo, flagro, fulvus “рыжий”, lit. dulsvas 
“серый”, ?L. flos /; χολοσ, χολη = D. Galle, gelb = желтый, 
желчь; L. helvus = желтый, р. зеленый; ? χλοροσ = зеленый, 
L. (h)olus = зелень (растения); helvella “овощ” = (h)olus, eris 
= ~us, -itor “зеленщик”        

§3.1.1. Slav. (*ghel “блестеть, сиять, желтый, зеленый”) 
головешка, головня, галка “летящая по ветру головня” 
[Петлева, 3, 1975]  

Germ. glüh(en) = E. glow(worm) «накал(енный/ять(ся)), 
(светлячок)», Glut (f) = E. gleed «жар, накал, угольки», E. 
gloss(y) (1) (M. glosen «накаляться») «лоск (-ниться, -
щеный)», gloaming «сумерки», glower «пристально смотреть, 
сердитый взгляд», H. gluren (= MNd. glüren) «смотреть 
украдкой» (MNd. glomen «волновать»), E. gloom(y), glum 
«мрак/чнеть/чный)»; glimmen/(ge)glomm(en) «тлеть», 
Glimmer (m), glimmern = E. glimmer «слюда, мерцание/ть»; Е. 
gleam «мерцать, светиться, про/отблеск», glim(pse) «свет, 
глаз, мелькание, про-нуть»; gleißen/(ge)gliß(en) = E. glisten, 
Gleiß (m) «сверкать/ние», glotzen = Е. glout = глядеть 
«таращить, глаза»; [?Е. glee «веселье», ?Gr. klide «роскошь, 
заносчивость», chleue “шутка”, lit. glaudoti “шутить”, р. глум 
(Л.)]; ?glitze(r)n = E. glitter «свсркать/ние»;  

§3.1.2.?(*ghel “резать” > *ghel “блестеть”)  
Желhдва, желhдба, желhдити “пеня, облагать пенею” 

(Дьяч.)  
Slav. назойливый    
Germ. (*ghel “резать > жертвовать”) gelten/galt/gegolten 

(= lit. gelivoti) «значить, быть действительным», gelt(e) = gall 
«не так ли», E. yield «(давать) урожай»; (gleich)gültig = giltig 
(а) «действительный (равнодушный)», Gült(e) «оброк», E. 
geld, gelt «налог», Geld (n) деньги», E. (wer)gild (+Werwolf) 
«золотить, возмещение за смерть», Gilde = E. guild >= 
гильдия; ст.сл.желедоу (желести) «платить, плачу»;  gelt (M. 
galt), gelzen (A. galt), Sw. gälla = E. yeld = geld (2) 
«кастрировать» = Dan. gilde; Gelze “кастрированная свинья”, 
?E. gall “ссадина” /<?L. galla/; L. furc(ul)a “вилы”, lit. žuolis, 
žirkles, žala (= let. zalba) “кусок дерева, ножницы, 
повреждение”, р. назойливый (< *назолливый)    

Lat. ?furca “вилы” (=F. fourche(t), -ette = E. fork “вилка” 
фуршет, -er/on/u “разветвляться, зубец, вилообразный”, cali-
on “увлечение, конек”, carrefour (+quatre) “перекресток”, 
fourcat “(мор.)”), ~illa/ula “вилы, подпорка; ущелье”, ~ifer 
“висельник” {F. bifurquer = E. bifurcate бифуркация}; fuscina 
“трезубец” (F. fouine “вилы”)   

§3.1.3.*ghel «резать» синоним и пароним *ghleubh “рыть, 
долбить”? Жлhбъ >= жолоб, ?D. Kolben (WH), p. wygłobić    

Slav. hluboky = lit. gilus, gelme p. głąb, głęboki = у. 
глиб(окий) = р. глубина/окий, ?žleb = žlab = желоб; 
γλυφω, γλαφω,  γλυµµα = L. glubo «выдалбливать», D. Kluft; 
?δελφυσ “утроба”, ?AN. golf “підлога”    

Germ. (*gleubh “рыть, раскалывать”) klieben/(ge)klob(en) 
= E. cleave/clove(n) (cleft),  Kluft (f) = E. cleft «раскалывать, 
расщелина» (!≠Kluft (2) “старая одежда” <Gr. kelypos 
“обертка”), F. cliver, -age «раскалывать минерал, 
сланцевание», ?klauben «выковыривать» /?Klaue, kle(i)ben/, 
Kloben (m) = H. kloof «тиски», Kluppe (f) «щипцы, пучок», E. 
clove «луковичка», ?Klippe = E. cliff «скала» /?Klaue, 
kle(i)ben/; Knoblauch “чеснок” (A. chlovolouch, MNd. kluflok); 
?E. club “дубинка” > клуб /?klimmen/; L. glubo/ere «сдирать 
кожуру», γλυφειν, -ανοσ «вырезать, резец» (иероглиф, 
глиптика), γλυπτησ “резчик”    

Lat. glubo, glupsi, gluptum (v3) “сдирать кожицу”, gluma 
“кожица” (=F. -e(lle) “(у зерна) (чешуя)”, grume “кора, 
винограадина”), γλυφω “вырезать” (>глиптика, иероглиф); 
gubia = guvia “резец” (=F.,E. gouge (1) “+выдалбливать”, 
gouet “ножик мадовый”); Air. gulban, gulpan “клюв”             

§3.1.4. Slav. ?голуб(ь) = holub [?= lit. balandis = let. 
balodis = L. columba (HK)], голубий/ой,голубець; /?κελαινοσ 
«черный», Lit. gulbis «лебедь», geltas «желтый» (HK)/; ?D. 
blau “синій” /?D. bleuen/, L. flavus = желтый];  

Lat. ?columba = голубка (=F. colombe, E. ~ine), ~arium 
колумбарий; κολυµβοσ “чомга”, р. голубь, голубой    

§3.1.5. Slav. ?holy = голый /?D. gellen “резко звучать”/, 
holiti = у. голити, hůl “палка”, hoch, holka “парень, девка”, 
holeček “братец”, holota  = у. голота; ?(Sl. *golь) hůl =у. гілля, 
haluz = p. gałąż = у. галузь, у. гілка, р. прогалина, lit., let. 
pagalys/e «поліно» (“vĕtev bez listi”) (HK), let. gala “ожеледь”; 
holeň = голень, holičky «ягодицы»; haliti «кутать, укрывать» 
/?chalupa, chlap, pachole/ /?L. vola «полость на ладони», 
γυαλον «свод, выпуклость» (HK)/ L. calvus = D. kahl, L. 
calva, galea «череп, каска»   

Germ. (*gal “лысый”) kahl = L. calvus = E. callow = Ind. 
khalitis «лысый» р. голый, let. gals “гладкий, как лед”, 
?голова = lit. galva /?желвак, железо/ /?Kolben/  

Lat. calvus, ~itium “лысый/ина” (=F. chauve, ~itie), ~a 
“череп” (F. ~aire “лысая гора, Голгофа”); Ind. khalatis 
“лысый”, D. kahl, р. голый galea “кожаный шлем”, ~eo (v1) 
“надевать шлем”, ~erus “шапка из шкуры” (It. ~ero “берет”); 
?γαλεη “ласка (зоол.)” (галера) γαγγλιον (> ганглии)       

§3.2. Омонимы ли *gel “охлаждать” и “сдавливать 
(ballen)”? Относится ли сюда же *kel «влажный»  

§3.2.1. Голоть = гололедица «лед» (… метающаго 
голоть свой яко хлhбы) (Пс. 147, 6), хладь = холод (Дч.)  

Slav. (?*gel “охлаждать” = *gel “сдавливать”) chlad(ny) = 
p. chłód (chłodny) = холод(ний/ный) = lit. šaltas (= Ir. šarta), р. 
хлад (hynouti hladem i chladem = терпеть голод и холод) 
(Machek); (*gel(e) - do) hlet’, hlat' «оледенение» = holot' (= 
holomraz) = ст.сл. голоть; ohlot = у. ожеледь = p. żłodz; lit. 
geluma, -menis «сильный мороз», let. gala, -e “гололедица, 
корка льда”, Ir. žala “лед”, γελανδροσ “холодный” (Дадашев, 
1971), ?lit. šalna “иней”; D. kalt, L. gelu(s/m) gelidus, glacies; 
χαλαζα = Ir. zala “grad”; D. Hal «мерзлая земля» (HK); 
?(*koldend’zь) колодец, ст.сл. клад#зь (<? AN. kelda, kaldr 
“источник, холодный”) (Мартынов, 1963) /?класть/ /?колоть/; 
?Калить = kalit, закал(ять), kalene střely = калены стрелы, 
kalenec «глиняный верх на крыше» (?из-за помутнения воды 
при охлаждении раскаленной глины) (HK) (“початкове 
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значення “обвалювати в болоті, обмазувати””) (ЕСУМ) ?L. 
calere, calor «пылать, жар»; Кал, kal “грязь”, kaluž = p. kałuża 
= у. калюжа (+~лужа), кальний, калужница (раст.), kalous 
“ушастая сова”, kalny “мутный”, у. кальний, каламутний, 
kalina = калина, kalet “загрязнять”, kalit “мутить”; Skr. kalas  
«темносиний», kalankam «пляма» = Gr. kelа (kalis) “пятно” 
/?L. caligo/ /?L. squama/       

Germ. kalt(en) = E. cold = lit. šaltas = Ind. širah = 
холод(ный) «+стынуть», kühl(en) = Е. cool «прохладный(-а), 
охлаждать», Е. -er «холодильник», Е. chill «холод(ный), 
студить»; Gr. gelandros = kalt, L. gelu, gelare, gelidus «стужа», 
р. колодец, холод /?Kolben, Klafter, Klunker/ /?D. Glanz? E. 
glint/ (*kel/kleu “горячий/холодный” (семантическая 
амбивалентность)) lau «теплый», flau «вялый», Е. flew (а) 
«мягкий» F. flou «мутный», fluet «щуплый», ?F. flouve 
«душистый колосок (раст.)»; E.lukewarm «теплый, вялый», 
H. leuk «прохладный, сухой, уютный»; L. calidus «теплый», 
calere, Ind. sarad “Herbst”, lit. šiltas “warm”, šilti “нагревать”  

Lat. gelu (d4) “мороз” (F.,E. ~ “+студень (E.)” гель, F. 
~ée/atine =E. jelly, ~atine желе, желатин, E. jellyfish “медуза”, 
F. galantine “студень”), (con)~o (v1) “замораживать” (=F. 
(con)~er = E. congeal, F. ~ure/if/ivure/ose “обмораживание, 
треснувший/щина (от мороза), агар (растительный студень)”, 
~ifier =E. jellify “превращать в студень”, E. jell(y) “застывать, 
кристаллизоваться”, ~ation “замораживание”), ~idus, -a 
“холодный, холодная вода” (E. - “ледяной”) (F. de~(er/ée) 
“оттепель (оттаивать, взбучка)”, en~ure “отмороженное 
место”); glacies (f5) “лед” (=F. ~e (1)), ~io (v1) 
“замораживать” (F. ~er(ie) “глазировать, зеркальня”/?<D. 
Glas/), ~ialis “ледяной” (=F.,E. -) (F. ~iaire/iere/iation “ледник 
(погреб), ледниковый, оледенение”, F.,E. ~ier “глетчер”, ~is 
“откос (F.) бруствер (E.)”, F. glaçon, verglas, ver~er “сосулька, 
гололед, обледенять”, de~er, deglaçage “скалывать лед”); ?Gr. 
(Hes.) gelaudron “холод”, ?D. Glanz, gleiten, D. kalt, ст.сл. 
голоть “лед”; caleo (~iturus) (v2) “быть горячим”, ~esco 
“нагреваться”, ~or “жар” (=F. chaleur(eux) “+пылкий”, -oir (a) 
(Il ne m’en chaut “меня не касается”), (a)-and(er) “покупатель 
(привлекать его)”, non-ant, non-oir “небрежный, истома”, 
échauboulure (+bouillir) “волдырь”) (F.,E. ~ori/ory/orifique 
калория, F. -escence “свечение”, câlin(er) “ласка(ть)”), 
~dus/ide “теплый, горячо”, ~(i)dum “горячее питье”, ~(i)da 
“теплая вода” (F. chaud(e(ment)) “горячий/о (пламя)”, -
iere/ron =E. cauldron, caldron “котел(ок)”, F. caudrette 
“котелок >рыболовный сачок”, ?E. coddle “ошпаривать, 
варить”, candle “делать лечебный отвар”, Sp. ~(i)do “горячий, 
соус”) (VL. calduna “das noch dampfende Eingeweide frisch 
geschlachteten Tiere” (Kluge) >D. Kaldaunen “eßbare 
Eingeweide” > D. Kuttel(n) (f (pl)) «требуха» = E. chitterlings, -
muttel/fleck (m,n) «мешанина, стенка желудка жвачных 
животных», vollkutteln «обжираться»; ?D. kotzen = kutzen 
«блевать» (M. koppen “speien”), ?D. Kütte = Kitte «куча» /?L. 
botulus „Darm, Wurst“/) (F. échauder, -ure = E. scald 
“ошпаривать, волдырь”, F. -oir/is “котел, треножник (мор.)” 
(<L. ex +caldo “варить”)), (con/in/re)~(e)facio “греть, 
тревожить (нагревать, отогревать)”, ~efacto (v1) “сильно 
нагревать” (F. ~efaction “подогревание”, F. chauffe(r(ie/ette)) 
“топка/ить, жаровня”, -euse “стул у камина”, -eur  шофер, é-
er/ure “согревать, покраснение кожи”, é-ourée “дерзость”, re-
er “разогревать”, E. chafe “греть, тереть, ссадина”, chaff 
“подшучивать, болтовня”; F. galfâtre “никчема”, galefretier 
“бродяга, бобыль”); {con~esco “нагреваться”, conculco (v1) 
“растапливать”, in~esco “нагревать”, per~esco 
“разогреваться”}; D. lau    

§3.2.1.1. Slav. (*k’leu > *gleu/gliu >) ?(po/u)leviti, -ny, ob-a 
“ослаблять (уступать, стихать), дешевый, оттепель” /?lit., let. 
l(i)aut(i) «перестать, позволить» (Machek)/ /?лад, слабый, D. 
schlafen (*ls)/, hliva “губка”, p. gliwieć “портиться (о сыре)”, 
у. лівити “стихати”, глевний “липкий”, lit. gleives (gleiviai) 
“слизь”, let. glievs “вялый”; D. lau (M. la(w), laewe), AN. hlaer 
“мягкий (о погоде)” (“семантическую связь восстановить 

возможно,если понимать значения “слизистое”, “вялое” или 
“мягкое” как антинимы к значениям “твердое”, “тугое” или 
“жесткое””) (Шустер-Шевц, 1972, с. 88)  

§3.2.1.2. Germ. schal «пресный», behelligen “обременять”, 
Е. shallow = shoal «мелкий», L. callum “мозоль”, σκελλω 
“высушить”, σκλεροσ “твердый” склероз, σκελετοσ 
«сухой)» скелет; let. kalss «тощий», kalst «сохнуть» /?р. каша/   

Lat. callum  “толстая кожа” (F.,E. cal(lus) “мозоль”), 
~osus “толстокожий” (F.,E. ~eux/ous(ness)/osité/osity), 
con/per~esco “делаться мозолистым, затвердевать”, ~eo (v2) 
“быть мозолистым,умелым”, ~idus “умелый”; Ind. kina 
“мозоль”; ? L. clades (WH) /?L. culleus/ /?L. culter, *(s)qel 
“spalten”/ Калити “abkühlen, härten (glühendes Eisen)”   

§3.2.1.3. Slav. ?(*kel/kal “влажный, грязный”) (?*kel 
“холодный /теплый”) слякоть = сльота = slota = p. słota = AN. 
sletta, slatr, Irl. laih “багно” (ЕСУМ); salati (a) “выдыхать жар” 
(senko salalo svetlom a teplom), lit., let. šalt(a)s, -(i)s = 
холод(ный) [Горячева, 1978]; ?klid, klidny “(с)покой(ный)”, 
let. kluss «покойный», lit. sluoti “подметать”; κλυζω 
“промывать”, κλυσµοσ (клизма) L. cluo, cloaca, D. lauter 
“чистый”     

Germ. (?*kel “влажный”) (er)läutern, lauter «очищать, 
чистый», κλυζειν «промывать», κλυδον “прибой (волн)”, 
κλυστερ, κλυσµα, L. cluere, cloaca “очищать, сток” (?L. 
lautus “gewaschen > prächtig”); lit. šluoti “месить” ?р. слеза 
/?D. schlucken/     

Lat. cloaca клоака (F.,E. ~aque/aca); (A. (h)lutar, G. hlutrs 
“чистый”)  

Gr. kluzein “мыть” клизма/стир, катаклизм (потоп)    
§3.2.1.4. Germ. ?(*kel/kal “влажный, грязный”) 

Hol(un)der (m) = Holler «бузина», Wachholder 
«можжевельник», Mass- «калина, клен полевой», Affolter 
(+Apfel) «калина», р.,у. калина, кал Gr. kelainos “черный”, 
Ind. kalanka, kaluša “пятно, грязный (черный)”       

Lat. caligo, inis, ~inosus/o (v1) “туман(ный), 
затуманивать” (It. ~ine); κελαινοσ “черный, темный”, р. кал 
/?L. columba/ L. cal(l)idus, D. Holunder, р. калина ]     

§3.3. Глезна “лодыжка”, глєздна «громада, груда», 
глєжнь «пята» (Дч.), жьлы “нарыв”  

Slav. (*glu/glou) (*gel «круглое, шарообразное, сжимать, 
ком(кать)» [Петлева, 3, 1975; 9, 1980]) глыба, глина = hlina, 
hlist = глист, lit. glietis = let. glist = клеїти(ся)= D. kleben; глаз, 
голова, желвак, у. глузд (“ком > мозг > ум”); žluna 
“опухоль”, p. głaz “камень” [Петлева, 9, 1980]; lit. gleivus, 
glyte, glitus «слюна, сопля, скользкий», lit. glite, -is = let. –a = 
γλιττον “слизь”; [?γλινη =] D. Klei(ster) (E. clay = глина) >= 
клей(стер) = klih; lit. kliujoti = клеїти, ?uklej = lit. aukšle = 
уклея; hlemyžd' «улитка» = let. gliemezis; hlen «слизь» 
[?«prastara dubleta hlina - sliza» (HK))] L. glis, glitis “намул”, 
L. glus (F., E. Glu(e)) [?κωλλα VL. collodium, ?γλοιοσ (HK)]; 
клубок = klubko, kloub “сустав”, hlomouz “мозоль”; клубень, 
клубника, lit. klambars  «глыба» = D. Klumpen (A. lump), L. 
globus, glomus; ?lytko = p. łydka (łyst(a)) =у. литка = р. 
лодыжка= lit. bliauzda «икра ноги», у. сулдига, p. łodyga 
“pień, badyl” («признак опухшего, пузатости, округлости») 
(Шустре – Шевц, 1969, с. 73); ?loutka «кукла», lutovy (a) 
«мимолетный» /?D. Lind, Linde/ /?Ind. rtih, rcchati “напад, 
натикатися”/ železo = железо = lit. geležis = let. dzels, p. żeliwo 
«чугун»; железа = žlaza, желвак, želva “черепаха” ?= 
χελυσ /L. glaber, гладкий/; у. жовно = let. dzelva “пухлина”, 
hliza «нарыв, клубень» = let. gilas; Голова = hlava = lit, let. 
galva, р. глава; χελυσ “черепаха”     

Germ. (*klei). kle(i)ben >= (на)клеить, E. cleave/ 
clove(clave)/cleaved (1) «прилипать», Klei(ster) (m) >= 
клей(стер), -е «отруби», Е. clay = глина, Kleuer, kleuen «мазь 
(-ать) склеивать», L. glus, gluten (= γλια) (>E.glue, ?gleet 
“хронический уретрит”), glutus «клей, известь, густой», 
γλοιοσ /?klieben/ «густое масло»; ?Klippe = E. cliff “скала” 
/?klieben/; let. glids = lit. –tus «клейкий», lit. –tas “Schleim”, lit, 
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glemuti; Klee = E. clover >=клевер (от липкого сока) 
/?*gel/gloi “glänzend”, M. kleine “zierlich”/ р. глина klettern = 
Nd. klattern, klanteren «лезть, влазить», Klette (f) «репейник», 
F. gratteron «подмаренник» Kleid (n) = E. cloth(es), E. -e/clad 
«одежда (-вать)» /?klimmen /; Sw. kull «выводок», kult (a) 
«поросенок», Nor. kult «чурбан», Nd. klunt «глыба», E. 
child(ren) «ребёнок», colt «жеребёнок» (G. kilthei «лоно»), 
Ind. jathara (< *jalthara) «живот» E. kilt «юбка», Sw. kilta 
«подол» (G. kilthei «чресла»); (*gel “сжимать” > *gleu 
“gerundetes”) Klaue (f) = H. kluwen = Е. claw «коготь», Knaul 
= Knäuel (m) «моток, клубок»; γλουτοσ “Hinterbacke”; Klotz 
«колода, чурбан»; Е. clot «комок, сгущаться», clod «ком, 
слеживаться комьями», cleat «зажим, планка», clew «клубок, 
сматывать» (= clue «нить рассказа»), clog «препятствие, 
обременять»; F. crotte, (de)-in/er/(oir) «помет, навоз, 
загрязнять (очищать, щетка)»; Kloß >= клецка «комок»; Е. 
clutter = clotter (= clod) «суматоха, загромождать», clout 
«тряпка, латать»; Kletzen = Klötzen «сущеные фрукты», 
klotzen «отщепляться», Е. cloud (у/less) «облако, (без)-чный»; 
Е. cluster «пучок, гроздь, расти пучками», clutter «суматоха, 
загромождать»; Klafter «сажень», Е. clasp  «застегивать 
/жка)», clip(pers) (2) «сжимать, обнимать (клещи)»; L. gleba = 
глыба, globus «шар», glomus “клубок”, γιγ−γλυµοσ “сустав”; 
Ind. glaus «шар, тюк»; Lit. globiu «объемлю» [р. клубень]; D. 
Klunker, E. clutch (AN. klekja, Nor. klekke) «зажать, когти» 
/?D. Klüngel?/; klau(b)en “выковыривать, красть”, Knäuel 
„клубок“; H. kloen «клубок», kluwen «сматывать»,  E. clown 
>= клоун «увалень»; (*guelbh) Kalb(e) = E. calf (1) (n,f) 
«теленок, телка», Kalb (dial.) “мускул”, E. calf (2) “икра 
ноги”; kalben = E. calve «телиться», Kälbel (n) «телячья 
шкура»; δελφυσ «материнское лоно», δελφαξ «свиноматка, 
поросёнок», αδελφοσ “Bruder”, Ind. garbhas «матка» (*gel 
“сжиматься”) klimmen/(ge)klomm(en) = E. clamber 
«карабкаться /нье», E. climb «влезать, подьем»; Klamp(f)e (f) 
«скоба», Klammer (f) = E., F. clamp = E. clip «зажим(ать)», 
Klempner = Klemperer «жестянщик», Klamm(e) (f) «теснина» 
= E. clough; klamm «скудный, влажный», Е. clam(my/shell) 
«липнуть/кий (моллюск, грейфер)», Klemme (f) >= клемма, 
klemm(en) «узкий (защемлять)», E. clumsy «неуклюжий»; 
Klumpe(n) (m), klumpen «ком, скатываться в комья», Klampe 
«куча», Klümper «клецка», E. clamp “куча”, Е. clump «глыба, 
чурбан, комок, сажать пучками, тяжело ступать» > клумба; 
?Е. club «дубинка, бить»; Е. lump «кусок, ком, топать»; Н. 
lompe «тяжесть»; Е. lumper «грузчик»; Klüngel (m) «клубок»; 
Е. cling/clang/clung «цепляться»,  clinch «скоба, 
заклепывать», clench «сжимать, сжатие» Kolben (m) 
«дубина», E. club «дубинка, бить», Е. golf >= гольф (AN. 
kolfr «копье для метания»); L. glomus (>E. conglomerate), 
globus, gleba «клубок, шар, глыба» /?klettern, Kleid, ?Klaue/, 
lit. glomoti, glebys, glebti “обнимать, охапка, хватать”; р. 
глыба Klinse (<M. klimpse) = Klunze = Klinze (f) «трещина»   

Lat. (*gel “ballen”). globus “шар” (=F.,E. ~e/ule, ~al 
глобус/альный), ~o (v1) “округлять”, ~osus “круглый” (F.,E. 
~uleux/ose), {con~o “сжимать в комок”}; glomero (v1) 
“сматывать в клубок”, {ag-o “прибавлять” (F.,E. ag-er/ate) 
(F.,E. con-er/ate конгломерат)}; gleba = glaeba “глыба земли” 
(=F.,E. -e); gluten, tinis (n) “клей” (=F.,E. -(e), -ant/ey/tinous 
“клейкий”, -ten “клейковина”, F. (en)-er “делать клейким”), -
tinator “переплетчик” {ag-tino (v1) “приклеивать” (F.,E. -
er/ate), con~tino “склеивать” (F. -er)}; γλιχοµαι “прилипать”, 
γλοιοσ “клей, смола”; γιγγλυµοσ “сустав”, D. kleben, 
?klimmen, Lit. glebiu, glemoti “обнимать”, р. глина, p. globic 
“сжимать”; L. gluo, galba glisco(r) (v3) “увеличиваться”, Ind. 
jrayati “бросаться”; αγλισ, γελγισ “Knoblauchkopf, 
Knoblauchkern”; galla “чернильный орех” (=F.,E. ~l(e)/lique 
“нарост, дубильный”, F. ~e(ux) “чесотка/очный”, E. ~l (3) 
“ссадина, ободрать”, ~len “растирать”, F. ~er/is (a) “царапать, 
след косули”); γαγγλιον ганглии, Ind. glau “шарик”   (*gel) 
AS. colt “Füllen” (E. child), Nor. (dial.) ult “Klotz”; ?burdus 

“мул” (F. bourde (1,2) “промах, сода низшего сорта”, -on(nier) 
(1) “посох (пилигрим)”, -aine “крушина”, boursault “вид 
ивы”, calem- >каламбур)  

Gr. ?(дельфин) adelphos “брат” (F. diadelphe, mon-e, 
phil-e (Филадельфия), poly-ie)  delphus “матка” (F. dauphin 
(1,2), delphine = дофин (старший сын короля), дельфин (E. 
dolphin)) δελφαξ “молочный поросенок” (F. delphax 
“кобылка (насекомое)”)  

§3.3.1. ?(*gel “нечто круглое”) Глазъкъ “галька”, ?желвь 
«мозоль, нарыв; черепаха» (Дч.)  

Slav. ?(*ghel/ghla > *glazъ, *golva “костяное > голова, 
шишка”, *glezьnъ “кость, лодыжка”, *železo (ст.сл. желвь, р. 
желвак), ?≠ *gledĕti / gladkъ) (Мартынов, 1963) ?р. глаз, 
hlazec = p. głaz(ik) “kamień”, p. głażny “gładki”, у. глазки 
“залізні грузила”; L, gl(a)esum, M. glar “древесная смола”, 
AN. glora “искриться”, glorur = глаз, ?A. glas “янтарь”, AN. 
gloesa “придавать блеск” [Мартынов, 1963] [Петлева, 9, 
1980]   

§4. Семантическое поле антитезы «свое - чужое».  
§4.1. Slav. Гость = host, hostec «ревматизм»; L. hospes, 

hostis, D. Gast; hospoda «кабак» господин, у. господар, р. 
государь/ство (+~Ind. pat(n)i = Gr. potnia = pan); ?θενοσ    

Germ. Gast (m) = E. guest = гость, L. hostis «чужак» = L. 
hospes, ?Ind. ghas «еда»    

Lat. hospes, ~itis “чужак”, ~itus “чужой”, -or (v.dep.1) 
“гостить”, -ium “гостеприимство” (F.,E. ~ice “приют”), -a 
“гостья”, -alis “гость, дружелюбный” (F. hôpital =E. - =spital, 
F. -iser госпиталь/изировать, укр. шпиталь, E. ~itable 
“гостеприимный”), -itas “гостеприимство” (=F.,E. -ité/ity), 
sospes “целый”, -ito (v1) “спасать”, -a “спаситель” (Juno -a), 
hostis “чужак” (F. hôte(sse) =E. -(ess) “хозяин/йка”, F.,E. 
hotel(lerie) = -ellerie/elry (г)отель, E. -el/ler “общежитие, его 
обитатель”, ostler “конюх на постоялом дворе”) (F. otage =E. 
-age “заложник”), -icus, -icum “чужбина, чужой”, -ilis, -ia 
“вражеский, враждебная страна” (=F.,E. -ile/ilité/ility, F. ost 
“войско”); Gr. soter “хранитель”, soein “хранить”, sos “целый, 
невредимый”,  D. Gast = рус. гость; L. hospes, hostis hostia 
“жертва” (“das beim Gastempfang angebrachte Opfer”) (=F. 
~ie), ~io “воздавать”    

§4.2. Slav. Свой = svůj = lit. savas = let. sawa = L. suus 
= D. sein, свойство; se, svůj, osoba = p. się, siebie, sobie = ся, 
себя, особа /енный, особь, lit. save(i), zasoba «запас», 
собственный, способ, пособие, svoboda = p. swoboda = 
свобода, слобода, посетить (др.р. сеть = lit. svečas, sveti(ma)s 
«гость (чужак)»); sestra = p. siostra = сестра = lit. sesuo = D. 
Schwester = L. soror; svačina «полдник», svat(ba)= p. swatka = 
сват, свадьба, свояк = svak = p. swojak; svekruše = p. świekr = 
свекровь = L. socrus = Ind. svasuras (+Gr. kyrios)   Gr. ethos 
(*sve-dhos), ethnos, hetera, etes «друг, родственник»   D. Sitte, 
Sippe    

Germ. (*s(u)e: “одинокий, отдельный”) sich «себя 
(возврат.местоимение)», L. se, sibi, suus «себя, свой», ?D. 
Schwester (ЕМ), Gr. hos «так, таким образом, как»; Sippe (f) 
«племя», Ind. sabha «сельская община» (*s(u)e: + *dhe: = 
свой + дело) Sitte (f) «обычай», sittig «благонравный», -lich 
«нравственный»; so «так» = L. si(c)? (ЕМ), sonst «иначе», also 
«таким образом», als «как», sonstig «прежний, прочий», 
umsonst «напрасно», solch; Е. (al)so «так(же)», as «как»; Gr. 
hos, hoppos; selb «тот же», selbst «сам», selbig «тот самый»; 
Е. self(ish) «сам (эгоистичный)», selvage = selvedge «кромка»; 
?selten = Е. seldom «редкий/о», seltsam «удивительный» 
/?sehen (<*se(g)wni <*sekuni)/; L. solus “одинокий”, р. особа; 
sein, das (der, die) seinige «его» Ind. svadha, Gr. ethos, L. 
sodalis, suesco; («молодой член рода – расширение корня 
свой» (Л.)) E. swain = A. swein = Sw. sven «парень», boat/cox-
«боцман, рулевой»; (*s(u)e “особый, отдельный”) sonder(n) 
«без (отделять)», be-s, -lich «особенный /о)», Е. sunder 
«разлучать(ся)», а- «порознь», Е. sondry «разный», L. sine = 
Gr. ater, anen «без», Ind. sanitah «далеко», sanitur «вновь»; 
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(*sua + *ser “Frau”) Schwester = Е. sister = L. soror = Ind. 
svasar = сестра    

Lat. suesco, ~vi, ~tum (v3) “привыкать, приучать”, #us 
“привыкший”; {as~sco = as~facio “приучать”, as#udo “навык, 
близость”, in-us “непривычный”, con~sco “привыкать”, -facio 
“приучать”, con#us “привычный”, -udo “обычай” (F.,E. 
costume >костюм, F. (ac)coutume(r) = E. (ac)custom “обычай, 
приучать”, E. customary “таможня”, cuss “ругаться. парень”), 
de~sco = -facio “отучать(ся)”, de#udo “непривычка, 
бездействие” (F.,E. -(ude) “устарелый/ость”), in~sco 
“приучать”, ?man~sco  “смягчаться”, -facio “приручать”, -s, is 
(etis) “ручной”, man#udo/e “кротость/ко” (=F.,E. -e) (+L. 
manus?) /<?L. manere, mansus/}; Gr. eiotha “обычай/но”, ethos 
>этика, D. Sitte; sui, orum (m.pl.t.) “родня”, suus, se (>F. se(s), 
soi, son, sien(ne), sa) = свой, себя = Ind. svah = D. sich [“En 
vertu de sens general, *swe- se pretait a indiquer soit un membre 
d’un groupe social (v. sodalis), soit l’isolement (v. sed)” (EM)]; 
sed “но”, ст.сл. свъни(й) = р. вне [“Il y a ici un sens particulier 
du groupe du réflechi se qui comporte des formes et sans w et 
dont le sens initial comporte l’idée d’un groupe séparé: v. sui, 
sibi, se, suus” (EM)]; (as)soleo, ~itus sum, ere (v.semidep.2) 
“иметь обыкновение” (=F. souloir (a)), ut ~et “как бывает”, 
#um “обычай”; {in~esco “преступать границу, зазнаваться”, -
ens/entia “непривычный/ость” (F.,E. -ent/ence 
“дерзкий/ость”), in#us “непривыкший” (F. -e “необычный”), 
ob~esco, levi, letum “стареть”, -etio = -efacio “старить, 
ветшать”, -etus “обветшалый” (=F.,E. -e “устарелый”)}; ~us 
“одинокий”, ~um “только” (F. seul(ement) = E. sole (1) 
“единственный/о”, F. -et “один-одинешенек”, es-er 
“оставлять в одиночестве”) (F.,E. ~o/(o)ist(e) соло/ист, 
~iloque/y солилоквия, ~itaire солитер (бриллиант), ~ipsisme 
солипсизм); ~itudo (=F.,E. -e) “уединение”, ~itarius 
“одинокий” (=F.,E. -aire/ary) (?E. sullen “угрюмый”); {de~o 
(v1), -atus “покидать/нутый” (F.,E. -er/ate/ation 
“опустошать/енние; +скорбь (F.)”)}; ?insula (E. -a(r) 
(инсулин), isle(t) = islot “остров(ной/ок)”, F.,E. isoler/ate 
=изолировать) (Ptr.) /?L. (terra in) salo/; sodalis “друг” (E. -ity 
“община”), -itas/icius/icium “дружба, товарищеский, союз” 
(E. -ity); Gr. heta(i)ros >гетера/ия, Lit. sebras (белорус. сябер), 
сват; soror(ius) (=F. soeur) = D. Schwester = Ind. svasram = 
сестра/инский; (con)sobrinus/a (>=F.,E. cousin(e) =кузен =E. 
coz) (F. -age/er “родня, ладить”, E. coze(n) “трепаться, 
морочить”), socer, eri, socris, cis = свекор/ровь; D. Schwager; 
[“Ces mots, qui appartiennent au groupe de *swe- (v. sodalis 
etc.) indiquent l’appartenance a un měme groupe social” (EM)]        

Gr. ethos “нравы” этика (F. ithos “учение о нравах (в 
отличие от учения о страстях - “патоса”)”); ethnos “народ” 
этнография; Skt. sva “” сам+ dha “ставить”  

§4.2.1. Slav. ?сам = sam = Ind. samas = Gr. hen; 
sam(i)ec (p.) = самец  Ind. sama “постоянно, подобно” = Gr. 
hama «вместе, одинаково» Gr. homos “подобный, 
постоянный”, homalos “равный” L. similis, semel, simul, 
simplex, singularis  D. (zu)sammen (= Ind. samana), samt, 
Sin(t)flut “потоп” (Ind. samudras «океан букв. «сама вода»»)    

Germ. (*sem “eins”) sammeln, zu-men, (ge)-t (sanft (a)) 
«собирать, вместе (с) (целое)»; Е. some(body/thing) «некий 
(некто/что)», same «такой же», (be)seem «казаться 
(подобать)», L. simul, similis «вместе, подобный», singulus, 
simplex, semel, Gr. hama, hom(al)os “zugleich, derselbe 
(gleich)”, Ind. samayati, -n “ebnen, gute Worte”, р. сам(ый); 
sacht «тихий», sanft = Е. soft(y) «мягкий (дурак)» («единый > 
подходящий > простой» (Л.))  

Lat. similis,is “подобный” (=F.,E. ~ilaire/ilar), ~ile, is (n) 
“уподобление” (E. -e “сравнение”, F.,E. fac-e факсимиле) (F. 
sembler = E. (be)seem “казаться (подобать (E.))”, F. dis-able 
“несходный”, E. dis-e “скрывать”, F.res-er/ance = E. re-e/ance 
“походить, сходство”, F.,E. as-e(r)/ée/y/age “собирать” =F. 
ras-er ассамблея, F. en~e ансамбль), ~ilitudo “подобие” (=F.,E. 
-ude); {ab-is “непохожий”, as-is, as-atio “похожий, 
уподобление” (F.,E. as-er/ate ассимиляция), con/dis-is “очень 

похожий, непохожий”, dis-itudo “различие” (F.,E. di-er/ate 
диссимиляция)}; ~ul “вместе”, -tas “вражда” (F.,E. -
tane/taneous “одновременный” симультантный), -o (v1) 
“подражать”, -atio/ator (F.,E. -er/ate симулировать), -acrum 
“образ” (F.,E. -acre “подобие, видимость”), {as-o 
“уподоблять”, dis-o, dis-atio “скрывать, притворство” (=F.,E. 
dis-er/ate), in-o “обвинять”}; Gr. homos = Ind. samas “тот же”, 
Gr. homoios “подобный”, homaios “равный”, hama “вместе с” 
(гамадрил), homalos “подобный” (omalos “ровный” 
аномалия; ?L. nosco; homoios “подобный” омоним, 
гомогенный, гомеопатия; homilos, -ia “толпа” гомилетика (F. 
homélie, E. homily “проповедь”)), D. sammeln, samt, р. 
сам(ый); semel “однажды”; ~plex “простой” (=F.,E. -e,  -et(on) 
“простак”), -um/icitas “простота”, semper, -iternus “всегда” 
(F. -iternel “вечный”), ~ia/ius “обезьяна” (=F. singe; 
~iesque/ien “обезьяноподобный”), singulus “единичый” (=E. 
single(t(on)) “(фуфайка, одиночка)”,F.,E. -ier/ar(ité/ity) 
“+особенный”, F. sanglier “вепрь”), -aris “отдельный”, -atim 
“поодиночке”; Gr. heis, hen “один” (hen “один” (E. hyphen 
(+hupo) “дефис”), hendeka “11” эндекасиллабик) (EM), 
hapax = Ind. sa-krt “раз”, Gr. aplous “простой”, ?L. semi = Gr. 
emi (hemisus, hemina “половина” (F. mine “мера сыпучих 
тел” , -otier “мукомол”, hemisphere “полушарие”)) = Ind. 
sami- = M. sami “половина” (EM); semis “половина” = Gr. 
hemi = Ind. sami = A. sami; sesquialter “полуторный” (=F. -e), 
sestertius сестерций “двухсполовинная монета”; L. singulus > 
(“vereinzeltes Aufstoßen”) (WH)) singulto (v1), -us (m4) 
“падать” (F. -ueux “прерываемый всхлипываниями”, 
sanglot(er) “рыдание/ть”) /?L. sibilo/ /?D. singen, G. siggwan/; 
?L. simul (*smi, sem (L. simplex; µια “одна”) > *smighzli) 
mille(simus) “1000 (-й)” (=F. ~e (1) = E. mil, F. ~e = E. mile 
миля; F.,E. ~ion миллион, ~enaire/enary “1000-летний”), 
~iarium “мильный столб” (F. ~iaire “1000 шагов”, D. Meiler); 
?Gr. khiloi “1000”, ?Gr. homilos “толпа”, ?L. miles    

§5 Паронимы *kei / *qai, семантически близкие (покой – 
одинокий, обособленный)   

§5.1. Slav. kojiti “кормить грудью”; p. koić = у. коїти(ся); 
> pokoj = p. (s)pokój = покой = L. quies (requiem, quietus), p. 
spocząc, odpocząc, spoczywać = у. спочивати, відпочивати, p. 
wypoczynek = у. відпочинок; D. Weile chvile = p. chwila = у.  
хвилина, хвиля; Gr. koime “отдых”, koimeterion (L. 
cimeterium) “место вечного отдыха” L. Tranquillus  

Germ. (*kei/koi “покоиться > селение”) Heim (n) 
«жилище», -at (f)/ chen (n) «Родина, сверчок домашний», 
heim «дома», Heimchen “сверчок”, (an)-eln «напоминать о 
близком», ge- = -lich/isch «тайный, отечественный», hämisch 
«злобный, язвительный»; Е. home «жилище», hamlet = F. 
hameau «хутор», haunt = F. hanter «часто посещать», -ise 
«навязчивая идея»; Heirat (f), heiraten (+ Rat) «женитьба/ся» 
ungeheuer “чудовищный”; ?(*kuei/kuoi) Weile (f), weil (A. 
hwila) = Е. (a)while, -st «(пока, во) время, ненадолго», p. 
chwila, у. хвилина, хвиля; (zu)weilen «пребывать (тем 
временем)», -and «прежде»; L. quies = покой, почить, у. 
коїти; [?р.чин, Gr. poieo “делать” (Л.)], L. tranquillus, Ind. 
ciras «длящийся»; Gr. kome «село», koimao «возлежать»; L. 
quiesco «покоиться», Ind. kaya-ti «возлежать», ?kshitis 
«жилище»; lit. šeima = семья; L. civis «гражданин», lit. 
kiemas, kaimas «село, двор»;  ?(ver)heuern, Heuer (f) = E. 
(hire)ling «(под)нанимать, наем(ник)»; haudern «торговать 
вразнос», E. hind “батрак”;  (*sua + *kr “глава семьи”) 
Schwager (m) >= швагер «муж сестры», Schwieger (f). 
Schwäher (m) = L. socrus = Gr. hekyra = Ind. svasura = свекор 
/ровь; Gr. kyrios   

Lat. quiesco, ~vi, ~tum (v3) “покоиться”, (in)-s, etis “покой 
(беспокойный)” (E. ~scence/scent “покой, неподвижный”, Sp. 
~ar/o “усмирять, неподвижный”, Sp. quebar “сохраняться”), -
tus/te “спокойный/о” (=F.,E. ~t(ude)), in~to (v1)  (F. -er/ude = 
E. dis~t(ude))“беспокоить” (квиетизм) (F.,E. quit(te(r)) 
“оставлять, покидать”  квиты, расквитаться, F.,E. -tance 
квитанция. E. -e “вполне, довольно”) (F. coi “смирный”, E. 
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coy(ness) “скромный”), {ac~sco “покоиться” (F.,E . -
e(r)/ement/ence/ent “соглашаться (на),согласие (F.), уступать, 
покорность/ый (E.)”) (F.,E. acquit(ter/tal) “расписка 
(уплачивать) (F.), оправдывать/анние (E.)”, E. -tance 
“освобождене от долга”), con~sco “отдыхать”, re~sco 
“поокоиться”, -s, etis “покой”, -tus “отдохнувший” (E. requite, 
-al “отплачивать, воздаяние”) (F.,E. -em реквием), tranquillo 
(v1), -lus/le/litas “успокаивать, спокойный/о/ствие” (=F.,E. -
(le)/liser/lize транквиллизатор)}; D. weilen, рус. покой, почить  
civis,is “гражданин”, ~icus/itas “гражданский/тво” (=F.,E. 
~ique/ic) (It. citta, F.,E. -é/y цитадель, F.,E. -oyen/izen 
“гражданин”, F. -adin “горожанин”), ~ilis, -itas “гражданский, 
политика” (F.,E. -(ité/ity/iser/ize) цивилизация); Gr. keitai 
“лежащий”, Ind. siva “дружеский”, Siva Шива, D. Heim, р. 
семья;  Покой, коити, -cuna “колыбель” (F. ~ette “ров”), 
in~abula “пеленки” (F.,E. in~ab(u)le инкунабула); κοιτη 
“ложе”, κειµαι    

Gr. koimao, koimeterion (L. “dormitorium”) (>L. 
coemeterium >F. cimetiere, E. cemetry, p. cmentarz >= у. 
цвинтар) “убаюкивать, спать, кладбище”, koma “глубокий 
сон” кома(тозный); E. city κοιτη “ложе, жилище”, exokoitos 
“покидающий его” (F. exocet “летучая рыба”) 

§5.1.1. Slav. сей (сейчас, сегодня = lit. šiandien = D. heute) 
= lit. ši(ta)s, D. hin, her, hier, L. ecce, cis = (там и) сям sen (a.), 
dnes = pol. dziś = днесь (а.), posud = posavad «доныне»; 
?покой; семья = lit. šeima, D. Heimat, L. civi(li)s, Ind. čevas 
«милый, искренний»   

Germ. (?*kei “покоиться, быть расположенным” (Heim, 
Weile) *ke “dieser”). hindern = E. hinder (1) «мешать», hinten 
«сзади», hinter (+Gr. –tero, Ind. -tara) = E. behind «за», E. 
hind(er (2)) «задний», heute (+Tag) = L. hodie «сегодня», heint 
= hent = hint (+Nacht) «этой ночью», heuer (+Jahr) = L. hornus 
«в этом году», hinnen «здесь, отсюда», haußen, hoben, hunten, 
hüben «здесь, извне, выше, ниже, сверху», her = E. hither 
«сюда», hie(r) = E. here, hiesig = hieig (а) «здесь (-шний)», hin 
«туда», Е. hence «отсюда», Е. he (his, him), her(s), it (AS. hit) 
«(займенники 3-ї oc.)», L. cis, citer «по эту сторону, 
посюсторонний», р. сей, lit. šis    

Lat. cis “по ту сторону”, citer “посюсторонний” (F. -ieur), 
ceu “подобно тому как”, ceterus “прочий”; Gr. semeron 
(temeron) “сегодня”, setos (tetos) “этого года”, D. hin, рус. 
сей; ecce(re) “вот (верно)” (F. ça “это, здесь, сюда”, 
ce(t/ci/la/lui/lle/ux) “это”, deça “по эту сторону”, ceans “доля” 
сеанс); cedo, cette “дай-ка” (+Gr. deute “сюда, здесь”)]      

§5.2. Пароним или континуант?   
Сцhгло «отдельно» (и възвєдє є на горq высокq сцhгло 

єдини), сцhглъ «одинокий» (Дч.)  
Slav. (*qai “allein”) cely = p. cały = у. цілий = р. целый; p. 

–kowity = у. цілковитий, p. –ka/ek “część wyrazu drobowego”, 
p. –ostka “jednostka”, p. –ość, p. –a (puścić); p. ocalić, ocalenie 
= р. целить, исцелять, целебный, p. calizna =у. цілина = р. 
целина, p. calec “ziemia pod warstwą orną”, p. wcale; celovat = 
p. –ować = целовать, p. –us = p. po-unek = у. поцілунок = р. 
поцелуй; щеголь, štihly “тонкий”, p. szczegół, szczególny 
/?*skei “резать” > цедить, щериться, цевье/ [Варбот, 7, 1979]; 
D. heil(en), Heiland, E. whole, heal; ?Ind. silam «характер»  
/sila?/    

Germ. heilen = E. heal = исцелять, Е. -th «здоровье», heil = 
Е. whole(some) = целый (+Е. «полезный»), heilig = Е. holy 
«священный», Е. –iday/lyhock «праздник, штокроза», heiligen 
= Е. hallow «освящать», Е. Hallowe'en «День всех святых 
(1.11)»; Heil (n) «благо», Heiland «Спаситель», Е. hail = F. 
héler «приветствовать», Е. hale «крепкий», Е. wassail 
«пирушка», [?L. salus «здоровый», Gr. koilu «прекрасный»] р. 
целый, целовать («германо-балто-слав. изоглосса» (Л.)); 
?heikel “щекотливый”, L. caelebs = Ind. kevala “одинокий”, 
Gr. kaikias “северо-восточный ветер (темный)”; ?selig 
«блаженный», Е. silly «глупый», Sälde (f) «блаженство», L. 
solari «успокаивать», salvus, solidus, Gr. hilaros “heiter”, 
hikaomai “проявлять милость” [?L. solus = Gr. holos «целый»]   

Lat. (*qai “allein”) caelebs, libis “холостой” (F.,E. 
celibat(e) целибат); ?ст.сл. цеглый “одинокий”; caecus, ~o 
(v1) “слепой, ослеплять”, ~itas “слепота” (=F. cecité ); G. 
haiks “одноглазый”     (con)solor, ~ari (v1) “утешать” (=F. 
~acier, E. -e; F. soulas “утешение”), ~atium = con~atio 
“утешение” (F.,E. -e(r)/ation); Gr. (Hom.) hilethi “да будет 
благоприятен”, hilaros “бодрый”, D. selig; salus, ~utis 
“здоровье”, -o/atio “приветствовать/ие” (=F. ~uer/ut, E. -e, 
F.,E. -ation салют), -ator “приходящий с поклоном”, -ifer 
“целительный”, -aris “целебный” (=F.,F. -aire/ary), salvus 
“здоровый”, ~eo “здравствовать” (F. sauver =E. save 
“спасать”, F. Sauveur =E. Saviour “Спаситель”, F. sauf 
“целый, кроме”, E. safe(ty) “безопасный/ость” сейф, F. 
sauvetage “спасение”, F. sauvegarde(r) “охрана/ять”, E. 
safeguard “гарантия”), -e “здорово” (F. ~e =E. ~o залп), -ia 
шалфей (=F. sauge, E. sage), ~uber, -ritas “здоровый/ье” 
(=F.,E. -re/rious/ité/ity), sollus = Gr. holoos (католицизм) = Ind. 
sarvas = D. heil = р. целый (F. solennel =E. solemn 
“торжественный”); ~ido (v1) “уплотнять” (F.,E. con-er/ate 
консолидация, ?console консоль /?L. solus/, F. souder “паять, 
сплачивать”, -oir/ure/eur “паяльник, припой, сварщик”, con-e 
“живокость (раст.)”), -us “плотный, твердый” (=F.,E.,Esp. -
(e/aire/ary/o) солидный/арный, It. saldo сальдо, F. ~de(r) 
“жалованье, расплачиваться” (=Esp. sueldo), -eur/at 
“перекупщик” солдат, sou су (монета), soudoyer “содержать, 
подкупать”, -ard “солдафон”) ~lers, -tia “искусный/ость”, 
~licito (+cieo) (v1) “трясти”, -us/atio/udo “вззволнованный, 
тревога” (F. -er/eur/ude/ation “добиваться, проситель, забота, 
ходатайство” E. ~icit(ous/ude/ation) “прпосить (желанный, 
заботливость, приставание)”, F. souci(er) “забота/иться”)   

§6.Обозначения колющего органа или орудия    
§6.1.?Желhніє “плач”, желhтва “скорбь, 

соболезнование”  
Slav. жало = lit. geluonis= žihadlo, lit. ginklas «колющее 

оружие» [?D. Kiel (E. quill) (HK)], жалити/ь = let. dzelt = lit. 
gelti (gilti), у. жалкий = жалящий /?гнать/; Жаль, жалеть, 
жалоба = žal (= let. žel), želet, жаловать, жалость, пожалуйста, 
жалкий; ?(*želati /galiti) желать, želany (а) = желанный, p. 
galić “służyć” (jako galą, tako biją), nagalec “pomocnik” 
(Варбот, 1972); haliti se “śmiać się głośno”; ?у. загальний = p. 
ogólny, р. огульный /голый (Br.)/; lit. gela, Giltine «болезнь, 
богиня смерти»; ?голод, глад /?глотать, горло/ /?жати, жну/ 
D. Qual «мучение», βελοσ, δελλιθεσ “стріла, оси” ?kvileti = 
у. квилити (HK); ?brnka “послед”, lit. brauna “чешуя”, у. 
бруньки (на дереві), βρυω, εµ−ον (> эмбрион) = Ind. bhruna 
“зародыш” /брати, L, fero (Трубачев, 1965)/      

Germ. Qual (f) «мучение, боль», quälen «мучить», Е. kill 
«убивать», qualm “Schwäche”; lit. gela(ti), galas “schmerzen, 
Ende”; р. жаль, жалеть, жало, жалить; Kilt(gang) «вечернее 
посещение девушки парнем (< смерть дня)» (А. chwiltiwerch 
«вечерняя работа») (AN. kveld «вечер») lit., let. gal(a)s 
“конец”; (*gaer/guel “колоть, резать > прорастать”) (*guruto) 
Kraut (n) «трава, зелень», F. choukroute «кислая капуста» = 
Sauerkraut; Gr. (em)bryo(n) “sprosse (Keim)” >= эмбрион, L. 
veru = Irl. biur “копье”    

Lat. veru (d4) “вертел (< Zweig)” (F. ~rou, ~ouiller “засов, 
запирать”, ~in “домкрат”); G. qairu “кол”; βρυω “изобиловать 
жизненными соками”, εµ−ον “зародыш” эмбрион /?Gehre, 
Geissel, р. жезл/    

§6.2. Slav.?жезл = žezlo, ?lit. zizlis “палка” /?A. kegil “кіл” 
(D. Kegel)/; ?A. geisala, AN. geisl “бич, палка” (D. geissel), 
χαιοσ “палиця пастуха”/   

Germ. (*ghe(i) “sticken, antreiben”) gäten = jäten 
«пропалывать (огород)» (A. getan, AS. gedan (Л.)) (“das etym. 
Dunkle Wort”) ?Gr. zeteo «искать» ?Ind. yatate “schraben”; 
Geißel (f), geißeln «бич(евать)», Ger(en), Gehren (m) «копье, 
клин» (>p. (a) gara, garowac); E. gar(fish/lic (+ E. leek)) 
«заставлять (а) (сарган (рыба), чеснок)», goad «подгонять 
стадо, стрекало, стимул», gore «клин земли, вставлять клин, 
пробивать» (AS. gar «копье»), auger «бурав» (+Nabel, AS. 
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nafugar = Е. nave (“of wheel”)), gerfalcon = gyrfalcon «кречет»; 
χαιοσ «пастуший посох», gaison, Ind. hayati, hetih, hešas 
«швырять (прогонять), дротик, снаряд», L. (Celt.) 
gaesum“копье”, р. жезл   

§6.3. Slav. ?гвоздь (<?G. gazds «игла»), hvozdik = 
гвоздика, D. Quaste “китиця”, ?L. hasta   

Germ. Quast(e) (m, f) «пучок, кисть» (AN. kvistr «ветвь»); 
чеш. hvozd “Berg”, р. гвоздь, ?VL. vespix “dichtes Geräusch”, 
βοτρυχωσ “Laub”; Gerte «прут, шест», E. yard “0,9 м.”; (AN. 
gaddr «колкий», A. gart «палочка»>) F. jarre, jard «ость 
шерсти»; L. hasta «кол»; Е. gad(fly) (1) «острие, копье (овод)» 
/?Garten/  

Lat. hasta “шест, жердь” (F. ~(e) “копье (древко)”, ~é/aire 
“копевидный, копьеносец”, hampe (1) “древко”, enhendée 
(croix) “лапчатый крест (в геральдике)”); D. Gerte (E.. yard 
(2)); ?L. hortus, D. Garten (E. yard (1)), ?р. гвоздь   

§7.Паронимичные средства выражения тяжести (L. 
serius - gravis)   

§7.1. Свора “веревка”, свирhпіе = свирепость, 
свирhпhю «остаюсь в запущении, дичаю» (Дч.)  

Slav. свирепый= sveřepy (?+řepik = репейник); ?сурепка 
[Меркулова, 1965] /?сырой, суровый/, свора; p. świerzepy (o 
roślinie dzikiej), świerzepa (a) “samica (konia)”; 
‘ερµα “подпора, балласт, скала подводная (на которую 
наезжает корабль)” (Вейсман)   

Germ. schwer «тяжелый», -lich «едва ли», Вe-de (f) 
«затруднение», Lit. svarus «тяжелый», sveriu “wäge”, L. serius 
= серьезный; αιρω (αειρω, αρω) «поднимать, возвышать», 
‘ερµα «балласт», αιρορα “Waage”, р. свора; ?Sorge (f), 
sorgen «забота/иться», Е. sorrow «скорбь /еть)»; ?lit. sergiu 
«сторожу», sirgti “krank sein” /?хранить, L. servio/, Ind. 
surkšati “kümmert sich”   

Lat. serius (F.,E. ~ieux/ious серьезный); ερµα “груз”, D. 
schwer =Lit. svarus “тяжелый”, Lit. sveriu “весить”    

§7.2. Насколько оправдана старая этимология Потебни?   
Хырhти, хворъ = хиреть, хворый (Дч.), ?свербъ “зуд, 

чесотка” (Дч.)    
Slav. хворь, скверна, skvrna “пятно”, у. сквіра, шквиря 

“сніг з вітром” (у полі така шквиря, що й їхати не можна, не 
то йти) (Гр.) (Меркулова, 1985); chory (+p.) = у. хворий, p. 
chorobliwy = у. хворобливий; churavy «хилый», p. charłak 
(cherlak, chyr(lak)) (charleć = chorować) “człowiek 
wychudzony”, р. хиреть; Ir. hwara “рана” (?Ind. svarati, jžvaras 
“ранить, горячка”) D. schwären, Schwäre, Geschwür “нарыв” 
(Фасмер); ?κραυροσ, −α “сухой, жесткий, ломкий 
(Вейсман); горячка”, lit. išgversti, kverneti “дряхнуть, 
прихварывать”, lit., let. gurt(i) (gurstu) “слабнуть” (Machek); 
/?lit. svarus = D. schwer “тяжелый”, L. serius, р. свора 
(Потебня (Дч.))/ ?E. weary (Л.); ?р. свербеть     

Germ. (*suer “eitern”) schwären/(ge)schwor(en), 
Schwär(e(n)) (f,m) опухать, язва», Schwert (n) = Е. sword = 
Ind. krpana «меч» (у. свердло (Л.) /?*uei (Мельничук)/), 
Schwertel (n) «капуста» (калька L. gladiolus), schwüren, -ig 
(=schwierig) (≠schwer!), Ge- (n) «нарыв(ать), изъязвленный > 
трудный, тяжелый»; Schwarte (f) «шкварка, толстая кожа, 
зачитанная книга», Е. sward «дерн; шкура», schwarten 
«зачитывать книгу»; let. švere (a) „dicke Haut“; Schwire 
«столб, свая»; Sw. svarva «обтачивать», E. swerve 
«отклонение, отклоняться» (A. swerban «стирать»), Gr. 
syrphos “мусор”, р. свербеть, Ind. surpam “корзина”; L. 
sur(cul)us “Zweig (Span)”, Ind. svaruh “Pfahl”; ?Gr. keiro 
«резать» /?scheren/; Ir. xvara “Wunde”, ?A. scram /?Schramme 
>= шрам (?Celt.), scheren, р. краять/; (*(s)uer/suor 
“резать,бить, жать, давить”) А. wuorag, wuarag «пьяный» 
(AN. orr «ошеломленный»), E. weary, -iness «утомленный/ие, 
устать, тосковать», Gr. horakian «чувствовать усталость», у. 
хворий (Л.)   

Lat. ?surus “кол” [?= ερµα “(в значении подпора)”], 
~culus “отросток”; Ind. svaruh “кол” = A. swir [?= ερµα], AS. 
sweor “столб”   

§7.3. Slav. žernov = у. жорно = р. жернов = lit. girnos = let. 
dzirnas = Ind. grsusn, let. dzirnavas “млин”; D. Quirne (A. quirn, 
kuerna), let. gruts = Ind. gurus = L. gravis = βαρυσ «тяжелый», 
Ind. gravan «камень для выжимания сомы»; ?у. гирявий 
(ЕСУМ)   

Germ. (*guere “тяжелый”) kirr(en) «ручной, при-ать», 
kurrig «забавный» let. kvit “matt werden”, lit. gurti “sich legen”, 
gurds “вялый”; L. gravis = βαρυσ, р. жернов ?= E. quern 
«ручная мельница» /?Korn/, D. Krieg «война»    

Lat. gravis,is = βαρυσ = Ind. gurus “тяжелый” (=F.,F. ~e 
“+важный (E.)”), ~itus = βαροσ (барометр, барий, баритон, 
изобара) = Ind. garima “тяжесть” (F.,E. -é/y/er/ate гравитация), 
~o(r) (v(dep)1) “отягощать (находить затруднения)” (=F.,E. 
ag~er/ate/ation), ~anter/ate/atim “неохотно” (E. ~amen 
“жалоба”) (F.,E. grief “ущерб (F.), горе (E.)”, E. grieve 
“огорчать”, F.,E. -ement/ance “тяжело (F.), обида (E.)”, F. 
grever “обременять”), ~esco “тяжелеть”, ~edo, dinis (f) 
“усталость”, ~ido (v1), -us/itas “оплодотворять/енный/ение” 
(F. -e “беременная”), ~eolens “с тяжелым запахом”, brutus 
“тяжелый, неуклюжий” (F.,E. -(e)/al “сырой, скот” 
брутальный, F. a-ir “отуплять”)  

§8. Омонимы *(s)ka “хотеть” и “резать, вредить” (чаяние 
- срам) (с амбивалентным совмещением значений κοτοσ - 
κηδοσ «забота - злоба»)   

§8.1. Ча#ти “ожидать” (Дч.)  
Slav. чаять = p. (przy)czaić “czekać(na kogo)” = Ind. čayati 

«+наблюдать», p. zaczajony “ukryty”, у. відчайдушний, нечай, 
р. отчаянный; čaka “надежда”, čekati = p. czekać = у. чекати, 
p. poczekalnia, czekanka (czakanka (a)) “подорожник”; 
čihati/ani = p. czyhać = у. чигати, čouhati «торчать», ?час 
/?*kes (Мельничук)/; let. kars = Ind. kyamanas “похотливый”; 
?p. czajka = чайка (“nazwany od czajenia się” (Br.)) Ind. ačake 
«тужить» Ir. cara(im) «приятель (любить)» L. carus D. Hure; 
?Gr. teros, tereo “uważać/jący” (Br.)    

Germ. (*ka: “хотеть”) Hure (f) = Е. whore «шлюха», L. 
carus «любимый», (?р. курва, ? p. kochać (ЕМ)) Ind. kayamana 
“gern habend” = let. kars “жадный”, Ind. kama “желание” 
(Камасутра)    

Lat. carus “дорогой” (=F. cher, F.,E. -ir/ish “лелеять”, F. 
en-ir/e “удорожать, надбавка цены”, F.,E. ~ess(e(r)) 
“ласка(ть)”), ~itas “почитание” (F.,E. charitable, -é/y  
“благотворительный/ость”) ?p. kochać (EM)    

§8.1.1. ?чуръ, пращуръ “отец прадеда или прабабы” 
(Мартынов, 1963), ?кqр(ъ)ва “распутная женщина” (Дч.)  

Slav. (*kou-r) p. kurwa, kurek “membrum”, lit. prakurjas = 
пращур, lit, užkurys = let. uzkuris “второй муж вдовы”, 
κυριοσ “господин”, D. Hure (G. hors, AN. hor 
“прелюбодей/яние”) (Мартынов, 1963) [?kuros “власть”, 
kurios “господин” (D. Kirche = E. church, kirk = церковь (Gr. 
kuriakon)); Skt. suras “могучий”; kurie eleison “Господи, 
помилуй” > куролесить (>*seu – kuros  > Sl. *sue – koru – s (+ 
свой) >) свекр(овь) (Семереньи) (?L. cornu, cerebrum)]   

§8.2. (*(s)ka: “резать > вредить” > *kad “seelische 
Verstimmung”)  

?соромъ, ?котора “распря, ссора”, котера “спор, 
сражение”, которати “бранить” (Дч.)       

Slav. у. сором (>p. sorom), р. срам   
Germ. Hader (m), hadern «ссора/иться», Ind. satru 

“победитель”, ст.сл. котора “ссора”  hassen = E. hate = F. haïr 
(G. hatizon «сердиться»), Haß (m) = E. hatred = F. haine 
«ненависть (-деть)», häßlich  «отвратительный», ge-ig 
«враждебный»; F. haïssable «мерзкий», haineux «злобный», Е. 
heinous «отвратительный»; hetzen, Hetze = Hatz(e) (f) 
«травить/ля» /?L. odi (ЕМ) «ненавидеть»/, οδυσ(σ)ασθαι 
«гневаться»; κηδ(ει)οσ (>= E. accidia) «забота, печаль 
(достойный заботы, заботливы, родной, погребальный)», 
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κηδιστοσ “самый дорогой, близкий”, -εµον “попечитель, 
опекун, заботящийся о погреьении”, -ευω “заботиться, 
хоронить, выдавать замуж”, κοτοσ, -εω «злоба, злиться» 
(Вейсман); (*kormos) Harm (m), härmen = E. harm, -los = E. -
less «скорбь, обида, горе(вать), вред(ить), без-ный», F. 
hargne(ux) «озлобление, сварливый», р. срам = Ir. šarm 
/?Hermelin (E., F. (h)ermine) (Paul) «горностай», lit. šarmuo 
“ласка”/, lit. šermelis “ужас”    

§9. Verba sentiendi – паронимы *keu / *kas / *skeu 
(свет / явь)  

§9.1. Свhтhніє = свет, цвhтьць «лилия», цвhто «роза», 
куна “шкурка куницы”, кунка “девушка” (Дч.)  

Slav. (*k’uei “сияние”) свет, светлица = svĕt(nice) = p. 
świat, sviece = p. świeca = свеч(к)а, svi(e)tit = p. świecic, svitat 
= p. świtac, svĕtlo/ly = p. światło/y, просвещать; lit. šviesa, 
šviesus, švisti, šviteti = светло/ый/ать “сиять”; skviti «сиять», 
skvost/ouci «драгоценность, блестящий»; цвести = kvest, kvĕt 
= p. kwiat = у. квітка = цветок, kvĕtenstvi = соцветие, p. 
kwitnąć = процветать, расцветать  D. Weizen (G. hwaiteis) = 
lit. kvietis = breton. gwiniz, D. weiß = breton. gwen; kuna = у. 
куна = р. куница = lit. kiaune = let. cauna, καυνακη “шуба”, 
Ind. sonah «червоний»; ?hvĕzda = lit. žvaigžde= let. svaigsne = 
звезда, lit. žideti, žiedas, žvake «цвести, цветок, подсвечник»  
Ind. svetas = D. weiß, Ind. čvetas, Ir. spaeta;   

Germ. (*keu “сиять > коричневый”) (*kueit “leuchten”). 
weiss  = E. white = Ind.sveta «белый», Ind. svitra = D. weißlich, 
Weissdorn (m) «боярышник», Weizen (m) = E. wheat(en/ear) 
«пшеница/чный (E. каменка (птица))»; Gr. Pindos “белая 
гора”, Ind. sveisu = светать =lit. šviesti, Ind. svidus «сияющий 
белизной», р. свет(ать), цвет(ок), у. квітка, Ind. asvait 
“erglänzte” (*keu “коричневый” > *k(u)uo:(n) “собака”) Hund 
(m) = L. canis = Gr. kyon = Ind. šva= lit. šuo = сука «собака» = 
E. hound «+травить», Hundstage (Sirius = Canis) «дни июля-
августа», (ver/an)hunzen «халтурить (портить, бранить)» (>p. 
“psuć” = у. «псувати» (калька)); ?D. Hiefe = E. hip (2)(= 
A.hiufo «шиповник (плод)» /?р. шип, шибать (*ks)/; Ind. sona 
«красный», у. суниця Honig (m) = E. honey «мед», Gr. knekos 
«желтоватый», Ind. kan(a)kanam «золото(й)» L. canicae 
“отруби” р. куница     

Lat. canis = κυον, κυνοσ = D. Hund “собака” (=F. chien, -
nerie/dent “свора, пырей”) (F. ~aille каналья, en-er “свести с 
дурным обществом”, F. cagne “конура >ленивый, 
дополнитеьный класс”, -ard(ise) “ленивый, солнцепек, 
безделье”) (F. chenil = E. kennel “конура”, F. -ille/et “ 
гусеница, костюм, подставка для дров” >шинель), ~inus 
“собачий” (=E.,F. -(e)), ~icula “щенок” ((L. dies ~iculares >=D. 
Hunztage) F. -e/aire каникулы), catella “собачка”, -ulus 
“детеныш животных”; κυνοσ, -ουρα “собачий хвост 
(название мыса)” κυνικοσ “собака” циник (+ αγχειν 
“съеживаться”>) (F. esquinancie “грудная жаба (мед.)”, E. 
quinsy “ангика (дословно собачий ошейник)”)   

§9.1.1. Slav. (*kveit “светить” > Sl. *geidu 
“просвечивающийся”) let. gaiss “воздух”, lit. giedras = let. 
dzidrs “ясный”, ?р. жидкий (Мажюлис, 1986) /?жить (< *giti)/ 
/?горло, жерти/  

§9.1.2. Slav. (*kas «серый») Сосна = sosna /?AN. safi = L. 
sapinus «древесный сок», L. sapio «иметь вкус», lit. sakai 
«смола»/  ?L. canus “седой”, D. Hase = Ind. sasa(ka)s «заяц» 
/?lit. šašas, šašnis «струп, покрытый ними»/  /?D. Kien (*ges-
no, kiz-na) «сосновая щепа»/ 

Germ. Hase (m) = E. hare = F. hase «заяц/йчиха»; E. haze, -
y «дымка, туманный», hassock «кочка, пучок травы», harrier 
«гончая»; L. canus «серый», ξανθοσ «желтый» (F. santoline 
“цитварное семя”), р. сосна «дерево с серой корой»   

Lat. canus “седой, серый” (= F. chenu), ~i (pl.) = ~ities (f5) 
“седина” (=F. ~itie), ~e(sc)o “седеть, быть седым” (F. chancir, 
-issure “плесневеть/ень”), cascus “древнний”; D. Hase “заяц”   

§9.1.3. Slav. (“вопрос о возможной связи названия 
свиньи с названием солнца” [Топоров, 1969, с. 15]) ? 

Свинья = svinĕ = p. świnia = L. suinus = Gr. hyinos = D. 
Schwein  L. sus = Gr. hys = D. Sau  /?сосать/  ?свинец = lit. 
švinas = let. svins  ?Сын = syn = D. Sohn = Ind. suthih, Ind. 
sute, suvati, sutis “рождать, плодить, рождение”, Ir. suth 
«плод» /?свинья (мотивировка плоджовитостью (Л.))/ 

Germ. Sau (f) = Schwein = E. swine = L. sus = Gr. hys, 
sys = свинья, E. sow (1) «свиноматка», ?Sohn = сын = Е. son = 
‘υιοσ = Skt. sunus, Skt. sute «рождает» (Л.: мотивировка 
плодовитостью); ‘υινοσ «свинка», ‘υαινα (F. hyene) >= 
гиена, Skt. sukaras «боров»; E. sounder (AS. sunor, suner) 
«кабанье стадо»    

Lat. sus = Gr. sus (hus) = Skt. sukarah = D. Sau, Schwein 
= свинья; subulus = Gr. huphorbos свинопас (F. souiller 
“пачкать” = E. sully, soil (2) “+грязь”, F. -e/ure/on/ard(e) 
“лежка кабана, пятно, сточный люк (стиральный бак)”)    

Gr. hus, huos “свинья” = L. sus, гиена (F. jusquiame 
“белена” (+ κυανοσ “боб”)); ?‘υσ, υιδιον = свинья > Gr., VL. 
bison,  vissio “Gestank” (II. Jh.) > D. Wisent >= бизон  

(Celt. >) F. soc “лемех” (Irl. ~c “ свиное рыло”), bis/tri~ 
“двух/трехлемешный плуг”, ~het “соха”, be~he “лопата”, E. 
~k(et) “лемех (впадина, патрон)”, hogget =hogshead “бочка” 
(Irl. torc “хряк”); L. sus   

§9.2. Авh (>вh), авити, авлhніе = явно, являть, явление 
(Дч.)  

Slav. (*keu – ei /kou –ei > *čuti, *čъvati, *čevъkъ. 
*nečevenьje, ст.сл. нецывенье (>у. знічев’я)) [Меркулова, 3, 
1979] čiti = p. czu(wa)ć = чу(я)ть (чувствовать) (> очунь (а) > 
очень [Львов, 1967], очутиться, p. (a) cucić, ocknąć “прийти в 
себя” [Куркина, 1967]), čidlo “орган чувств”, čuly = p. 
czuł(ostkow)y/ość = у. чулий = р. чуткий, чутье, p. czułki 
“щупальца”, cit(iti) = p. uczucie = у. почуття, відчуття/вати = 
р. ощущение/ать, чувство(вать), очнуться, очутиться; čudo = 
p. cud((ow)ny “wstydliwy” (a)) = чудо, чудний/ой = Gr. kydos, 
p. cudzić “cwiczyć, bić”, bez cudu i studu “bez wstydu”; ciditi 
“чистить” (= cuditi (a)), cudny “стыдливый” (Machek) /?(*ot-
juditi), lit. judeti «трясти» (HK)/; čich “обоняние”, р. чухать, 
čišeti “тянуть, веять”, čmuchati “нюхать”; zkoumat 
«исследовать»; p. cuch (czuch) “zapach”, cuchnąć “śmierdzieć”, 
cucić “przyprowadzać do przytomnośći”; chovat = p. chować = 
ховати, chuova (a) = у. вихователька, p. wychowywać = у. 
виховувати, p. pochować = у. поховати, p. schowek = у. 
сховок, p. uchowaj Boże «борони Боже», p. zacho(wy)wać się 
“sich verhalten”; let. skaut, skavas “обнимать, объятия” (Br.); 
?cizi = p. cudzy = чужой, чудной (Br.) /< D. deuten, deutsch 
(HK)/; ?lit. justi, jautimas, (at)jausti «задвигаться, бдение, 
ощущать (ощупывать)» /?jitro = утро (HK)/; Gr. koeo, a-kouo 
“наблюдать, слышать” (акустика), thyoskoos “dozorca”, akouo 
= D. hören (E. hear), D. schauen; L. caveo, cautio, custos; ?D. 
Gaumen «небо (во рту)» (HK); Ind. kaviš «вестник»     

Germ. (*skeu “обозначало восприятие органами слуха и 
зрения” (Л.)) hören = Е. hear/heard «слышать», horchen = E. 
hark «прислушиваться», gehorsam «послушный», gehören, be-
ig «принадлежать (-щий)», -ig «крепостной», Be-de (f) 
«власть»; Е. hearken «выслушивать», hearsay «молва»; Ohr = 
E. ear = L. auris = Gr. ous (отоларингология, E. otic “ушной”) 
= ухо, Öhr = Öse (?= L. ansa (Tzn)) = ушко, L. caveo, Gr. 
akouein (+akros = L. acer) «(букв. иметь острое ухо)», [L. 
audio (Ptr.) «слушать»], р. чуять, чудо, чуткий, у. чути 
schauen, Schau (f) «смотреть, обзор», E. show(ed/n) = 
shew(ed/n) (а) «показывать», E. showy «яркий»; schön, Schöne 
«краса/ивый», E. sheen «блеск/теть/тящий)»; schon «уже»; E. 
scone = showpread = shewbread «лепешка», scavenge = 
scavage (a) (show + wages) «платить за выставку, убирать 
мусор»; L. caveo «наблюдать», Gr. koein «замечать», Gr. 
thy(o)skoos «надзиратель за жертвами»; у. ховати 
(«поляризация значений  прятать и показывать») (Л.) /Lit. 
kanoju «наблюдать», у. чу(я)ти, ?Ind. kaviš (Tzn.) «поэт»/    

Lat. caveo, ~i, cautum (v2) “остерегаться”, #us/io/im/e 
“осторожный/о(сть)”, #or “поручитель” (F.,E. 
(pre)#ion(ner)/ious/(ionary) “ручаться/ельство (F.), 
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осторожность/ый (E.) (предостерегать/сторожность)”, F. 
#eleux/éle “лукавый/ство”, E. cavey (sl.) “берегись!”); Gr. 
koeo “понимать, замечать”, Ind. akuvate, akutis 
“намереваться/ние”, kavis “наблюдательный”, D. schauen, 
рус. чуять     

Gr. akouo “слушать”, akoustike акустика; D. hören    
§9.2.1. Slav. ухо = ucho = lit. ausis = D. Ohr = Gr. ous = 

L. auris = Ir. uši (pl. =  uši!), внушать, ум, umĕti = уметь, lit. 
aumenis «память», let. oma, oms = разум(еть); явь, явный = 
Ind. avih; jevit = (про)явить, явка, lit. ovis, ovyje = наяву 
«бодрствуя», явление, за/объ/предъявить; L. audio, Gr. 
aisthanomai “воспринимать”, Ind. (ud)avati «наблюдать»  

Lat. audio (v4) “слышать” (=F. ouir, E. oyer “слушание в 
суде”, oyez! “тише!”), ~iens/ientia “слушатель/ние” (F.,E. 
~ience  аудиенция “внимание (F.), слушатели (E.)”), ~itus 
(m4) = -io “слух”, -um “слух, известие”,  -or(ium) (F.,E. -ion 
“слушание” аудитор(ия)); {oboedio, -iens/ientia “слушаться, 
послушный/ание” (=F. obeir =E. obey, F.,E. obeis(s)ance, 
obedient(iel), -ce)}; auris = ухо, -icilla/icula “мочка/хрящ уха”, 
in-es “серьги”, -it(ul)us “внимающий (длинноухий)” (F.,E. -
iculaire/icular “ушной”, F. oreille “ухо”, -er/ette/ard/ons 
“подушка, предсердие, ушан (зоол.), свинка (болезнь)”, 
essoriller “обрезать уши”, horion (< -on (a)) “оплеуха”, orvale 
(<L. auris galli) “шалфей”); (sub)ausculto (v1), -atio 
“вслушиваться (подслушивать), слушание” (=F.,E. -er/ation; 
écouter “слушать”, E. scout “(дословно подслушивающий)” 
скаут); ουσ = ухо, αιειν (επαιστοσ) = D. hören “слышать”, 
Ind. avis = ст.сл. аве “очевидно” Gr. haemi “веять”, aio 
“испускать дух”, aisthanomai, -esis “чувство(вать)” эстетика. 
анестезия, парестезия   

§10. Паронимы общего семантического поля membra 
corpori (*sker - *guer) (κρεασ – κεαρ (κηρ) - βορα) (кровь – 
сердце - горло)   

§10.1. Slav. кровь = krev = lit. kraujas =  L. cruor (в 
сгустках в ране), Ind. kruras = L. cruentus = кровавый, Ind. 
kravis, kravyam “сырое мясо”; krevel “гематит (минерал)”, 
krevny = Lit. kruvinas = p. krewny = кровный, krvcet = 
кровоточить Gr. kreas "плоть" D. roh = E. raw «сырой» L. 
crudus = Ind. kruras «жестокий»    

Germ. roh = Е. raw = L. crudus «сырой», Räude “короста”; 
Gr. kreas = Ind. kravis «плоть», р. кровь = L. cruor   

Lat. cruor, oris = кровь, ~ento (v1) “обагрять кровью”, 
~dus “сырой” (=F. ~, E. -e, F,.E. -ité/ity; F. é~ “сырцовый”, 
de~(s)er = decreuser “вываривать пряжу”), -itas “расстройство 
пищеварения”, -elis “грубый, жестокий” (=F.,E. ~el/auté/elty), 
-esco “ожесточаться”, re-esco “освежаться”  (F.,E. -ence 
“рецидив болезнни, усиление”); Gr. kreas “плоть”, Ind. kravis 
“сырое мясо”, D. roh    

Gr. kreas “плоть” панкреатит, креатинин, креозот 
(+sozein “сохранять”)    

§10.2. Slav. сердце = srdce = p. serce = lit. širdis = let. 
sirds = Ind. hrd = κηρ (καρδια) = L. cor = D. Herz; Ind. 
śraddadhati = L. credit, śrat-te-dadhami “я тебе верю”, śraddha 
“доверие” (ГИ); osrdi «потроха»; středa = p. środa = среда, 
средний, средство, середина, сердцевина, сердиться, 
сердитый; střed(a) = середина, střida «мякиш», střidmy 
«умеренный», let. serde = сердцевина ?гордый    

Germ. (?*sker) Herz (n) = E. heart = L. cor, cordis = Gr. 
kardia = сердце = lit. širdis, L. credo, р. середина, сердиться   

Lat. (ac)credo, credidi, creditum (v3) “верить” (F. (ac)croire 
“(заставлять) верить, полагать”, F. creance, -cier “доверие, 
кредитор”, me-t “неверующий” = E. mis-t “негодяй”, E. re-t, 
re-cy “изменник. отступничество”; F.,E. ~o = E. creed кредо; 
Sp. creer, -encia, ~er/encia “жертвенник”; F.,E. ~ence “буфет 
(F.), доверие (E.)”, E. -t(ial) “заслуживающий доверия, 
мандат”, E. grant “дар(ить)”); ~ulus “доверчивый” (=F.,E. -
e/ous); (in)~ibilis “(не)вероятный” (=F.,E. -le/ilité/y = F. 
(in)croyable, -ance “вероисповедание”); #um “ссуда” (F.,E. 
(dis/ac)#(er) (дис/ак)кредит(ация)); cor, cordis = сердце = Gr. 
kardia =D. Herz (=F. coeur, e-er “опротиветь”, E. core 

“сердцевина”, F.,E. (en)courage(r) “храбрость/ить” кураж, #ial 
“сердечный”, E. codlin(g) (<F. coeur de lion) “сорт яблок, 
бабочка”, F. curmugeon “скупец” (<F. coeur mechant); F.,E. 
ac#(er/ant) “согласие/овывать (дарить), созвучный” аккорд, F. 
ac#eur/ailles “настройщик, помолвка”, rac#(er) 
“прилаживание/ть”); con#o (v1) “быть в согласии” (=F.,E. 
con#(e(r))), dis#o “противоречить” (=F.,E. dis#((anc)e)), re#or 
(v.dep.1), -atio “припоминать/ние” (F.,E. -(er) “записывать на 
память” рекорд, F. recors “понятой”, F.,E. miseri#(e) 
“сострадание”)    

§10.3. Slav. (*guer) žrat = у. жерти = р. жрать, пожирать, = 
L. voro; D. Köder «жратва»; lit. gerti (geriu) = let. dzert «пить, 
упиваться», lit. girtas «упившийся», lit. gira = Ind. garas 
«напиток»; ?р. жидкий /?жить/ /?свет/, ?жижа /?у. жегти, 
діготь/; Ind. girati (gilati), grnati = глотать; L. gula = Ind. galas 
= горло = lit. gerkle = L. gurges; глотка = lit. gerklos; žridlo = 
жерло, у. джерело; Gr. brome = brosis = brotys = bora, boros, 
bibrosko «пища, прожорливый, наедаться»; р. ожерелье, у. 
глитати, = р. глотать = hltat = lit. gludzit = L. glutire, у. глитай; 
hrdlo = горло = lit. gurklis = L. gurgulio (>D. gurgeln, Gurgel 
«полоскать, гортань») = D. Kehle = Ind. gargaras, galas = Ir. 
garo (gulu); hrtan = гортань, chřtan «пасть»; L. glutus 
“горлянка”; L. gurges = βαραθρον «безодня, провалля»; 
?hřiva = грива, Ind. griva «затылок» = δερη; let. griva = гирло 
(реки), -is «висока трава»; ?hlad = голод, ?hlodati = глодать 
/?гладкий/; ?žaludek = желудок, χολαδεσ «кишки»; ?у. 
жолудь = L. glans /?kloktati «полоскать» (HK)   
?(*guer/guor/gur) (“лес на возвышенности” >) Гора = hora =  
Ind. giris = Ir. gar, gir (= груз. Гори), hůra =у, горище 
«чердак», р. горница; lit. giria = let, dzira “ліс”, lit. nugara 
“хребет”; βορεασ, βορειοσ «гористый» (Борей) (F. bora = 
bourrasque = бора, “шквал”), Ind. agra «вершина»; ?жрать, 
грива (Ir. griva “затылок” > guriva “холм”), горло (Л.)    

Germ. (*quer “verschlingen”) Kehle (f) = глотка = L. gula = 
Ind. gala, Kuhle “яма”, ?Kiel (2) >= киль (корабля) /?Kugel/; 
(L. gurges «омут», (de)voro «пожирать» [р. жерло]), Ind. gilati 
= глотать; р. глотка, глотать, ?желудок; Kragen (m) «шея, 
воротник», -stein (m) «консоль в стене», Köder “приманка”; 
Е. crag (Celt.) (Ptr.) «скала», craw «зоб (птичий)», βρογχοσ 
“волынка” >= бронхи, βορα “еда”, L. vorare, vorax, lit. 
gurklys, gerti “Kropf, trinken”, Ind. girati = жрать, L. gurgulio = 
глотка   

Lat. gurges “пучина”, ~ulo (m3) = gula = D. Kehle = р. 
горло (=F. gorge, E. -e “объедаться/ение”, -eous “пышный”; F. 
-ée/er/et “глоток, накормить досыта, рубанок”, -(er)ette 
“воротничек” горжетка, E. -et “ожерелье”, F. en/de/é/re-er 
“засорять, извергать, зарезать, выступать наружу”, de-eoir 
“сточный желоб”, (se) ren-er “выпячивать грудь”, E. dis-e 
“извергать”) (F. gargoter “халтурить, стряпать грязно”, -
ouille(r)/ouillis “желоб, булькать/нье”, E. -le “полоскать/ние”, 
-oyle/et “водосточная труба в виде пасти, воспаление зева”, 
gurgle “булькать/нье”, F.,E. jargon жаргон) (F. goulot(te) 
“горлышко (канавка)”, -et/u “узкий проход, прожорливый”, 
en-er “пожирать”, mar-ette “челюсть”, en-event “козодой”, 
bagou, de-ler “краснобайство, изрыгать”) (F. gueule “пасть”, -
er/ard/eton “горланить, крикливый, пирушка”, en-er “ругать”, 
E. gullet “пищевод”, -y “лощина, овраг”, gules “красный (в 
геральдике)”), in~ito (v1) “топить” (F.,E. in-er/ate 
“поглощать”, E. de-ate “изрыгать”), (?F. beguele(rie) 
“недотрога, притворство” /?Celt./), curculio (m3) “хлебный 
червь” > куркуль; βαραθρον “пропасть”; glut(t)us = ingluvies 
(f5) = р. глотка, -io = glocio (v4) = р. глотать (F. glousser 
“кудахтать”), -o (m3) “обжора” (=F. glouton(nerie) =E. 
glutton(y), F. en-ir “поглощать”, deglutir “глотать”, E. glut 
“избыток, насыщать”), ?gramen, inis (n3) “трава” (F. -inée 
“злаки”) /?D. Grund/, (de)voro (v1) “пожирать” (=F. de-er, E. 
devour), -ax/ago “прожорливый, бездна” (F.,E. -
ace/acious/acité/acity “прожорливость”, carni-e/ous 
“хищный”); guttur, ris “горло” (F. goitre = E. -er “зоб”, F.,E. 
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~al); βεβροθω (εβρον (he)) = пожирать, βορα “еда”, 
βιβροσκω = Ind. garas, girati = глотать, р. жрать, пожирать, 
горло, жерло, глотка, глотать, поглощать; L. gurges > 
gurgustium “лачуга” (“Schlund, dunkles Loch” (WH))     

§10.3.1. Жрu «закалаю, приношу жертву» (жрети 
жертву «приносить жертву»; спасительная тебh жрутъ 
«приносят Тебе жертву благодарности за спасение») (Дч.)  

Slav. ?жертва = žertva, жрец(ь); ?lit. girti “хвалити”, L. 
gratus “вдячний”, Ind. grnati “оспівувати”, geras “почетное 
подношение” (Мартынов, 1963) /?у. жерти/ /?у. горіти/ /?р. 
хранить, хоронить (?hrany «похоронный звон»)/    

Lat. gratia “прелесть” (F.,E. grâce “милость, 
благосклонность” грация, E. -ieux/ious “милостивый”, F. -ier 
“миловать”, E. dis-e “позор”), ~es “благодарность” (F. gré 
“удовлетворение >прихоть”, a-er/ment/able/é 
“одобрять,согласие, милый, поверенный”, E. a-e(ment) 
“соглашаться/сие”, F. a-menter “украшать”, mal- “несмотря 
на”, mau-er = E. maugre (a) “браниться, бурчать”, E. gee! 
“но!”), ~or (v.dep.1) “благодарить” (F,.E. ~itude, E. ~eful 
“благодарность/ый”), ~iosus “любезный”, -ificor (v.dep.1), -
atio “угождать, любезность” (F.,E. ~ifier/ify 
“вознаграждать”), ~uitus, -o “даровой/ом” (=F.,E. -(é)/ous/y 
“подачка”, ~is), ~ulor (v.dep.1) “поздравлять” = con-or (=F.,E. 
(con)-er/ate), -abundus/atio “поздравляющий, ликование”; Ind. 
gurtas “дорогой, славный”, gir(as) “хвалебная песнь”, grnati 
“петь, хвалить”, Lit. girti “хвалить”, girtas “прославляемый, 
дорогой”, р. жертва/овать    

§11. Пиролексикон   
§11.1. Slav. гореть = hořeti = Ind. ghrnoti, horovati 

«увлекаться», horky = горячий = lit. karštas, угар, загар, 
огарок, hořky = горький [= lit. kartus], горючий, hořčice = 
горчица, hořec = горец, hoře = горе, horši = у. гірший, р. 
горше, řeřavy “раскаленный”, kořalka = p. gorzalka, hřati = 
греть, hrnec = у. горнець, горн, гончар, гарь, žar(liti) = жар 
(“ревновать”), požar = пожар, žehrati “жаловаться”, horliti 
«упорствовать», horlivy = p. žarliwy; řeřavy = разжаренный; 
lit., let. gareti(es) “палити, випаровіватись (вигоріти)”, let. 
gremens “печія”; L. fornax, fornus “печь”, formus “теплый”, 
fornix «керамический свод»; D. warm, θεροσ “лето”, θεροµαι 
= нагріватися, Ind. gharmas “котел”, θερµοσ = Ind. haras = 
жара, ghrna = жар; lit. (pra)garas «пар (пекло)» /?жечь (HK)/  

Germ. (*guher >=гореть, *kuor > *guhormo) warm = E. 
warm = L. formus, Wärme = E. warmth = θερµοσ «тепло/ый», 
р. гореть, горн, горе, горький, жар, жарить, ?жертва 
(Ж.Ж.Варбот) /?жрать/; Ind. gharmah = жар, haras “пламя”  

Lat. fornax, ~acis “печь”, ~acalia “праздник в честь Бога 
очага”, ~ix “свод” (F.,E.~iquer/icate “блудить”), furnus 
“хлебнная печь” (F. four(neau/nil/nier/née/nage) “печь 
(кухонннная, пекарня/ь, выпечка, плата за нее)”, -naise =E. 
furnace “горн, очаг”); D. ?gären (EM), warm, ?Gr. thermos; 
formus = горячий = θερµοσ (термометр), ?forceps (It. -ipe) 
“щипцы” /?L. forfex/; Ind. gharma “жар, тепло”, haras “жар”, 
р. гореть, жар   

§11.1.1. Slav. ?(*zьrěti/zoriti/zariti (Варбот 1972))  zřiti = у. 
здріти [“з вставним д, що є одним з найдавніших виявів 
евфонії (пор. струм, стрінути)” (ЕСУМ)] = р. узреть у. зріти, 
назорити, підзорити, підозра, zřejmy = р. зримый “ясный”, 
obezřely «осмотрительный», р. зоркий, у. зір, р. зрение, 
зерцало, зеркало = zrak, zrcadlo, зрачок, зря; р. позор, узор, 
озорной, прозрачный, невзрачный; p. rzetelny (<żrzetelny) = 
у. ретельний; zaři = zoře =у. зоря = р. заря; р. зариться 
(Варбот, 1972); zazrak «чудо»; lit. žereti (= -uoti), žiureti 
«сиять, глядеть», let. saruot “кидати проміння”; Ind. jvarati 
“мати гарячку”, χαροποσ “з блискучими очима”; L. augur 
(avis-gur); lit. žarija, -ijos, -a “жар, заграва, сяйво” ?жар, 
горіти /?D. Grund, grell, р. груда, греметь (Л.)/  

§11.2. Кр @чина “гнев, желчь” (Меркулова, 1983), 
крqчина “желчь, падучая болезнь, неприятность”, 
наглокр @чиньство “вспыльчивость” (Дч.)   

Slav. (*ker “гореть” > *kuriti, *krasa, *čuriti) курить=  
kouřiti, lit., let. kurt(i) «топить» = ?Ind. kudayati; krb «очаг» L. 
carbo, (D. Herd) (G. hauri “вугілля”, AN. hyrr “вогонь”); 
кручина (как горе < гореть), kručinka “дрок”, p. kręcz 
“головокружение” (!≠ крутой) (Меркулова, 1983); крас(от)а 
= krasa = lit. grožis (gražibe), krasny = lit. gražus = красивый, 
kraska = красавица, krašlit = украшать, (?lit. krosnis “печь”), 
let. krasa = краска, lit. karštis = let. –sa “спека”, lit. –štas 
“гарячий”, let. –set “розпалювати”; krašna = красный, 
красить, краснеть (из терминологии керамики) /?AN. hros(a) 
«слава (хвалить)» = D. Ruhm/      

Germ. (?*sker > *ker “гореть”) Herd = E. hearth «очаг»; L. 
carbo «уголь», cremo «сжигать», κεραµοσ >= керамика; 
(«аномальный аблаут» (Л.): ) р. курить, lit. karštas «горячий», 
let. karset “греть”, Ind. kusaku “brennend”, kudayati “гореть”, 
p. trzon, ст.сл. черен «очаг»    

Lat. cremo (v1) “сжигать” (F.,E. ~ation кремация), ?~or 
“слизь”; carbo, onis “уголь” (=F. charbon(ner)), -onarius, -
unculus “угольщик/ек” (F.,E. -on(e)/onade/oniser “углерод, 
обугливать” карбонат, карбонарий, F. -ure/urer/urateur, E. -
urattor карбид, карбюратор “цементировать”, F. es-ille 
“непрогоревший уголь”, es-oucle = E. -uncle карбункул); 
D.Herd (G. hauri “уголь”, AN. hyrr “огонь”)    

§11.3. Slav. (*gues) гасить, гаснуть = hasiti/nouti = lit. 
ges((y)n)ti = let. dzest = σβεννυµι (Hom. σβεσσαι, Ion. 
σβωσαι) (< *s – gues – neu – mi) (Долгопольский, 1969), 
ασβεστοσ “неугасимый” (>асбест, известь); Ind. jasate, 
jasayati “исчерпался”  

Germ. verquitschen = Ind. janati “губить”, р. гасить = lit. 
gesinti, Ind. jyani “подавление” ?AFries. quinka «увядать» > E. 
–le = quench «гасить»    

Lat. (ex)stinguo, stinxi, stinctum (v3) “гасить” (=F. éteindre, 
éteignoir/eur “гасильник/щик”), ~i (pass.) “гаснуть”, ex#or, -io 
“истребитель/ление” (F., E. extinct(ion/eur) “погасший, 
гашение, огнетушитель”, E. extinguish “гасить, уничтожать”, 
F. (in)extinguible “(не)утолимый, (не)угасимый”); Gr. hesoen, 
s(o)osai = р. гасить = Lit. gesti, gesau    

§11.4.Ряд паронимов и синонимов пиролексикона *kue - 
*ieu (E. whey – yeast)  

§11.4.1. Къснъ «медленный» (Дч.), късьнhти 
«затримувати» (ЕСУМ)  

Slav. кислый, киснуть = kysely, kysati = lit. kežeti, lit. 
kyselo «кислый суп», кисель, lit. kaužoti, gaužoti «тухнуть», 
про/пере /скисать; kvas(it) «закваска, пир», p. kwas «кислота» 
квас(ить/цы), квашня, кваша; let. kusat “кипеть, бурлить”, L. 
caseus (D. Käse) «сыр» Ind. kvathas, -ti «отвар, кип’ятити», 
kuthiteh “смердючий” [?Ind. časi «сыворотка» /?кипеть, у. 
квапити/]; ?у. косний = р. косный, у. косніти “в’янути”, let. 
kusls “слабкий”, lit. kuškas “кволий” (ЕСУМ) /?кость (*ks)/   

Germ. (*kua/kue “вскипать”) H. wei = E. whey 
«сыворотка» (G. hwatho «пена»), L. caseus (>Е. cheese = D. 
Käse) «сыр», Ind. kvathati «кипеть», р. квас, кислый/нуть    

Lat. caseus “сыр” (=E. cheese =D. Käse; F. chaseret “форма 
для сыра”, F.,E. ~éeux/eous/ein “створоженный” казеин); ?E. 
whey, р. квас, кислый    

§11.4.2. Возможно, паронимия и синонимия как 
следствие метатезы (пекти - кипіти) и аллотезы (L. coquo - 
cupio)?   

§11.4.2.1. Slav. peci = печь, пеку = p. piec, pec= печка, 
pekař = p. piekarz = пекарь, p. pieczara =  пещера, печаль, peče 
«забота», беспечный, bezpeči «безопасность», p. piecza = 
opieka = опека, pečovati = p. pieczołowac = печься, p. 
pieczliwy “troskliwy”, lit. kepti = let. cept «варить»; pěkny = p. 
piękny, p. pieczen = печень, ?p. pieczec = печать /?<Груз. 
бечедли (Львов)/, пот(еть) = pot; lit. spakas “капля”, ψακοσ 
“капля, дождь” Ind. pačami = πεσσω, πεπτω «печь», πεπσισ 
“варка” (> пепсин, диспепсия), αρτοκοποσ “пекарь”, Ind. 
pačanti «варить» L. coquo «варить», coquina, VL. popina 
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«харчевня» (>D. Küche, кухня, E. cake, кекс) (AS. afigen 
“обкалений”)   

Lat. coquo, coxi, coctum (v3) “готовить еду” (=F. (re)cuire 
“(переваривать)” =E. cook(ery) “(стряпня)”, D. kochen, Küche 
>кухня, (+ Haus > MH. kookkhuis) E. caboose = F. cambuse >= 
камбуз (Ptr), F. -sine/sin(ni)er =E. kitchen(er) “кухня (повар, 
готовить еду)”, F. -te/sage/sson/sant “обжиг (пьянка), варка, 
жгучий”, -stance, -ot/re “кухня, повар (воен.), надзиратель-
повар (болван)”, charcut(i)er “кромсать (колбасник)”), ~us = 
cocus “повар” (F. queux = coq (2) кок), #ilis “жженый”, #ura 
“варка, плавка” (=F. #ion), culina “кухня” (F.,E. -aire/ary 
кулинария, E. kiln “обжигать, печь для обжига”); {(F. biscuit 
бисквит, biscotte, -in “сухарь, гренок”), con~o “вырить в 
масле, задумывать” (E. con#(ion) “стряпня/ать”), de~o 
“отваривать, тратить”, de#or “мот” (F.,E. -(ion) 
“отвар(ивать)”), praecox, cocis “скороспелый” (=F.,E. 
precoce/ious, abricot = apricot абрикос)}; πασσειν = Ind. 
pacami “готовить пищу”, 
πεσσω, πεττω, πεπον, πεπειρα “зрелый”, р. печь    

§11.4.2.2. Кипhти = вскипать, “течь” (кипhти млекомъ и 
медомъ) (Дч.), кыпhти “витікати, струменитися, очікувати” 
(Бл.), ?каноути “таять”, каплю “истекаю”, коприна «шелк», 
коприва «крапива» (Дч.) , ?кuпель «водоем» (Топоров, 
1969)  

Slav. (*kup “гореть” ?= *kup “погружаться в воду”) 
(“вскипать > гневаться > страстно желать > гореть”) 
(Топоров, 1969) кипеть = kypĕt = p. kipieć, кипяток, kvap(it) 
“спешка, спешить” = p. kwapić, skwapliwy = у. квапити(ся), 
квапливий (*kvapiti); kynout (*kypnout) “подниматься (о 
тесте)”, kypry “пышный, рыхлый”, lit. kupuoti “тяжело 
дышать”, kupeti «бурлить», let. kupet, kvept “дымить, 
пылать”, kusat, kusuls «кипятить, родник»; копоть = kopt, 
kopr “укроп”, let. kvept, kupt «сажа, чадить», lit. kvapas 
“едкий запах”; καπνοσ “дым” L. cupio “хотеть” (Купидон), 
Ind. kupyati, kopas «гнев(аться)»; ?капать = kanout = kapat = 
lit. kapnoti “(про дощ)”, у. капотіти, капнуть, кануть, kaňka(t) 
«клякса, пачкун, пачкать», kanec «кабан», kapka = капля, 
kecat, kecnout «плеснуть, упасть (в болото)»; (с эпентезой р) 
кропить (“горячей водой”) = kropit, krapat = накрапывать, у. 
крапати, krapet “чуточку”, ukrop “чесночный суп”, укроп, у. 
окріп, krůpĕj = p. kropla = у. краплина = р. крапинка, kopřiva 
= p. pokrzyva = крапива (“обданная кипятком”), Skr. šrapayati 
“варит”; ?(*kvapiti/kvapati (*kapati, *kypeti) > 
*kupiti/kupovati) у купувати, р. купить (Ондруш, 1986); 
?(*kuopiti > *chvopiti > *chopiti “брать”) (?p. pochopny = p. 
kwapny) («начальный велярный k перешел в спирант ch») 
(Ондруш, 1986, с. 180) [влечет ли это за собой родство L. 
cupio – L. capio?] /[?купить [копна = у. копиця = A. scoub = 
lit. kupeta = let. kupata , kuopa “штраф (lit.), связка (let.)”, AN. 
skauf “сноп”, AS. ceap “скот, имущество” (копить, копать < 
*ks)] (*kuep/kuop (!≠ *kep/kop) > *kopa “собранные в копну 
хлебные злаки > мера (60)” > *kuopa “обменные единицы в 
виде определенной меры хлебных злаков” > *kupiti 
“обменивать на меру колосовых” как *platiti “обменивать на 
меру полотна”) > D. kaufen; L. caupo (< καπηλοσ) 
(Мартынов, 1963, с. 163)]/; ?купать = koupati = p. kąpić, 
koupel = купель, купание (Топоров, 1969) /?AN. haf “море”, 
Nd. haff «затока»/ /?купа, D. Haufen (“od siędzienia skulonego 
przezwane”) (Br.)/   

Lat. cupio, ~i(v)i, ~itum (v3) “жаждать” (=F. convoiter, -
eux = E. covet(ous)), ~itor “искатель”; ~ido, dinis = -itas 
“страсть”, -us “алчный” (=F.,E. -e/ité/ity >Купидон); 
{con~isco, -ivi, -tum “домогаться”, -iens “жаждущий” (F.,E. -
iscent “похотливый”)}; καπ(ν)οσ “дым”, Ind. kypyati = р. 
кипеть, Купало (Топоров, 1969) /?купа, D. Hof, hoch/;  vapor, 
oris “пар” (=F.,E. ~eur/our), ~oro (v1) “обкуривать”, ~idus 
“прокислый” (E. - “безвкусный”), ~pa “прокисшее вино”; 
καπ(ν)οσ “дым”, у. квапитися, р. коптить, Lit. kvepia 
“распространяься (о дыме)”, kvapas “дым, пар”    

§11.4.2.2.1. Slav. ?конопля (от обычая скифов запаривать 
ее в бане? (HK)) = konopi = κανναβισ = D. Hanf = E. hemp, 
D. Hänfling «коноплянка»; Gr. kannabis >= L. cannabis = 
конопля = F. chanvre; (F. cheneviere “коноплянник”, -is/otte 
“коноплянное семя, кострица”) (F. canevas = E. canvass 
“полотно” >канва) (F. caneppin “лайка (кожа)”)   

§11.4.3. Slav. kadit = p. kadzić = кадити/ь, p. kadzidło = 
кадило, čadit = p. czad(zić) = чад(ити/ь) = č(m)oud(it); očedit, 
očadnut, očadly “закоптить, закопченный”; ?κοδοµη «жінка, 
яка смажить ячмінь», ?κεδροσ > кедр (F. cédre, E. -ar) (>L. 
citrus =F.,E. -on >цитрус, F. -in “лимонный”; Lit. kadagys 
“лещина”) ?L. candeo, ?lit. kadagys “ялівець”   

Lat. candeo (v2) “раскаляться, блистать” = ~esco, ~or 
“блеск” (F. ~eur/ide =E. ~our/id “искренний/ость”), ~ela(brum) 
“свеча” (=F. chandelle =E. ~le, F. -ier “подсвечник”, -abre =E. 
~elabrum  канделябр), ~idus, -e “блестящий, светло”, -um 
“белок”, -at(ori)us “одетый в белое (кандидатский)” (F.,E. -
at(e) кандидат), cicindela “светлячок” (F. -e “скакун 
(насекомое)”); {ex~esco, -entia “раскаляться, 
вспыльчивость”, in~esco “белеть” (F.,E. -e(nce) “накал(ять)”), 
re~esco “вновь вспыхивать”}; {accendo, cendi, censum (v3), 
accensus (m4) “зажигать/ние”, in~o “поджигать” (=F. -er/ie 
“+пожар”), -ium “пламя”, -iarius, incensio “поджигатель/ог” 
(=E -iary) (F. encens(er/oir) =E. incense(r), censer “ладан 
(курить его, кадило)”), suc~o “поджигать”}; κανδαροσ 
“горячие уголья”, ‘ανθραξ “уголь” >антрацит, Ind. candana> 
σανταλον, σανδαλον >сандал (дерево) , Ind. candras 
“сияющий”, ?σανδαρακη “смола”)    

§11.4.4. Оими (= ойминъ (Дч.)), оимьство    
Slav.?уха = lit. juše, jicha “заправка” р. уха, у. юшка, lit., 

let. jaut(i) “месить тесто (жарить муку)”; Ind. yuš (jušas) 
“подливка” = ζωµοσ, L. jus “похлебка”, ζυµη «закваска» (> 
энзим) /?D. Joch, р. иго (Л.)/   

Germ. (?*ies “кипеть” >= Ind. yasyati) gären/(ge)gor(en) 
«бродить (о вине)», Gischt (= ζοη), gisch(t)en = geschen = 
gäschen «пена/иться», Е. yeast «закваска», Garbe (2) = E. 
garrow «тысячелистник»; gerben «дубить кожу», gar 
«готовый, дубленный», garaus «совершенно» (>Е. carousal, -e 
«пирушка/овать»), E. yare «готовый, жаждующий, скоро», 
gear «оснащать, приспособлять»; garb (= A. gar(a)wi) «наряд, 
одежда, облачать», It. garbo «милость»; Gr. zeein (= Ind. 
yas(y)ati), zestos (>= экзема) «кипеть/яток», zesma “отвар”, 
araisko «прилаживать» р. уха, у. юшка; /?D, warm, р. гореть, 
L. fornax/ /?(*ieu “соединять > перемешивать”) (D. Joch, jung, 
р. иго) (Л.)/  

Lat. jus, juris (2) “соус, суп” (F. jus =E. juice “сок”, F. 
verjus =E. verjuice “кислое вино”, F. juter, -eux); ?Gr. zume 
“закваска”, Ind. yuh, yusam “бульон”; уха, юшка]  ?(*ieu 
“umrühren” > *ieudh > *iodheio “aufrütteln, in Bewegung 
setzen”) jubeo, jussi, #um (v2) “приказывать”, #um = #us (m4) 
“приказ” (=F. #ion (a)); р. диал. юдеть = p. judzic = lit. judeti; 
juba “грива” (It. giubba); jubar, baris “блеск” (?≠ L. jungo 
(*iudh “verbinden”))    

Gr. zeo, zomos “варить, навар” экзема; D. gären, E. yeast 
zomos “навар” экзема, zothos “пиво”, zume “закваска” энзим 
(F. azyme “пресный”, E. -otic “бродильный, заразный”); Ind. 
yauti “смешивать” ζηλοσ “рвение, кипение” (F. zele, E. 
zeal(ous), F. jaloux = E. jealous “рвение, ревностный/ивый 
(пьяный (E.))”, F. -sie = жалюзи); ζηµια “наказание”   

§12.Verba dicendi  
§12.1. Варианты рефлексов одного корня  
§12.1.1. Slav. слово = slovo = p. słowo =Ind. śravas = Ir. 

sravah; благословить, злословить, пословица, условие, 
сословие; slouti = слы(ну)ть, слава/ить = κλεοσ “весть, 
молва” (Вейсман) (>Perikles) = slava/it = p. sława/ić = lit. šlove  
Ind. (vi)śrutas «услышанный (прославленный)» = κλυτοσ = L. 
clueo, (in)clutus (< Gr.), D. laut; sluch, slech «чутка», slyšet = p. 
słuch(ać) = слух, слышать; slušeti/ny (= pol. słuszny), slyšeti, 
slychati (= p. słychac), slynouti (= p. słynąc) = 
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слушать/слышать, слынуть, слыхать, lit. klausiti (klausam) = 
слышать, lit. klausa = послушание, let. klusa «тихо» D. 
lauschen; Ind. śrošati, śrudhi (= (Hom.) κλυθι) = слышать, 
слухи, Ir. sraoša = слух, cluas, cleusta «ухо»; sl(o)uha, sloužit = 
слуга, lit. slaugiti «помогать», (pa)slauga = служба, p. 
służba/yć; ?глухой (= lit. glusnus), глупый (“dublety sloniti – 
kloniti, svĕt – kvĕt (a hvĕzda), srdce – hrdy, svist - hvizd” (HK)); 
Глухий/ой = hluchy, hluchavka «глухая крапива (не 
горящая)», р. глушь; глохнути/ь, hloupy = глупий = lit. glušas 
(= AN. glopr), глум(итися), lit. glusnus «внимательный»; 
χλευη, −αζω = lit. glaudoti = let, -at “жарт(увати)”; lit. 
klusnus, -as, klausyti “слухняний, глухий, слухати” /?slyšeti 
(HK)/; AN. glaumr, gleyma “веселощі, зволікати 
(веселитися)” (?(E. glamour(ous) “чары/овать, обаятельный”, 
-orize “восхвалять”) /?< Gr. gramma (D. kerben)/)       

Germ. (*kleu/klu: “слышать”) laut = Е. loud, -en, läuten, 
Laut (m) «звучный (-ать) (-к)», Leumund (m) «слава, 
репутация», verleumden «оклеветать»; L. clueo <= κλυω 
«слышать», inclutus = κλυτοσ «знаменитый», κλεω = 
славить, Ind. crutas «извесный», srnoti «слышит», sravas = 
слава, р. слово, слыть; lauschen, -ig (M. lüsenen) 
«подслушивать, уютный», losen (2) «вслушиваться». E. listen 
«слушать»; lit. liudnas “traurig”, р. луда  [у. облуда?] (AN. hlyr 
«щека») E. leer  «косой взгляд, смотреть искоса» (“adjacent to 
the ear” (OED))   

Lat. gloria “слава” (=F. gloire, E. ~y), ~ior (v.dep.1) 
“хвалиться” (F.,E. ~ifier/ify “прославлять”), ~iosus, ~iatio 
“славный, хвастовство” (F.,E. ~ieux/ious); κλεοσ “молва”, D. 
laut (E. loud)   

§12.1.2. Slav. (*kel) голос = hlas = lit. balsas, lit. garsas 
“звучання” /lit. kalba «речь»/; hlahol “гомін” р. глагол, halas = 
у. галас, hlesnouti «пикнуть», hluk «шум», ?klabositi 
«болтать» /lit. kalbeti “говорить”, kalbasyti “baviti se” 
(Machek)/, L. gallus (A. kallon “базікати”); [D. Nachtigall (= E. 
nightingale), gellen “резко звучать”, (er)hallen, holen, E. call, 
halloo (HK)]; καλω «зову» (>календар); Ind. bhasa, gargarah 
“мова, музичний інструмент”   

Germ. (*ghel/gho:l “rufen”) gellen (A. galan «петь») 
«звенеть, радоваться», gell (M., A. gel(p)t «дерзкий») 
«резкий», galstern “zaubern”; Е. gale (3, 1) «петь, шторм, 
бриз», yell, yelp (= AN. gjalpa) «крик(-чать), визг(-жать)»; 
Nachtigall = Е. nightingale «соловей», Е. stonegall (a) = stannel 
«пустельга»; L. gallus «петух», χελιδων «ласточка» (F. 
chelidoine = E. celandine «чистотел»), р. глас, голос, галдеть, 
оголтелый, колокол; klinge(l)n/klang/geklungen = E. clink, 
Klingel, Klang (m) = E. clank «звон(ить/ок), звенеть», F. 
clinquant, reclinguer «напыщенный, наряжать»; klickern 
«бормотать, пролить вино», Klicker = Klinker = Klucker >= 
клинкер; Klinke = F. clenche /?Klüngel, klimmen/, klinken = 
klenken «щеколда, нажимать на нее», F. de/en-er 
«от/сцеплять» /?lachen (Ptr)/; Ind. garhati “порицать”; Klinge 
(f) «клинок»; klagen, Klage (f) «жаловаться (-ба)», E. call, р. 
голос, глагол, L. gallus “петух”, Ind. gaha “Tadel”; klirren 
«бряцать»   

Lat. gallus “петух” (F.,E. ~ine/inaceous “куриный”, F. 
gelinotte “рябчик”); D. gellen, р. глас, глаголать   

§12.1.2.1. Slav. (*kel/kol, L. calo) клевета = L. calumnia 
/?клепать, клевать/ [Топоров, цит. Варбот 1969, с. 198]  

§12.1.3. Slav. колокол(ьчик), koukol = куколь 
«звонообразный цветок»; lit. kankalas “бубонець”, Ind. 
kalakalas = κελαδοσ “шум”, let. kalada «крик» /?hlas = голос/, 
lit. kalba /?голос/ L. calare “звать” = καλεω [?слыть, слово] 
(?E. clack, click, F. claquer); ?р. колдун; klektat = у. клекотати 
= lit.,let klege(n)ti/at, клекіт; клокотать = kloktati, у. клокати; 
?у. квилити /?D. wenig, E. wail (ЕСУМ)/    

Germ. Glocke = E. clock = F. cloche = р. колокол, 
клокотать, колдун, колдовать, ?клич, кликать /?р. кричать, D. 
schreien, Reiher/; (*skel/skol, *kel/kal «звать») schallen 
/(ge)scholl(en), Schall, schelle(r)n «звенеть, звук, звонить 

(разбить)», Schelle “Ohrfeige” (<A. scella “Glöckchen”), 
verschollen; schelten/schalt/gescholten «бранить»; hallen (= A. 
hellan), Hall (m) «звучать (-к)» , hell, (er)-en «ясный, яркий, 
про-ять»; E. low (2) (A hluojen, H. loejen) «молчать, мычать»; 
Ind. kalakalas «шум», ελεω “очаровывать”, L. calo, 
“созывать”, calendae, clarus, clamo = καλεω (καλειν) «звать» 
/?gellen /, ?calumnia “клевета” /?L. calvor, p. kłamić/; ?lit. 
skaliju = ч. skoliti = р. скулить /?скула, щель, колоть (*ks)/; 
let. skalš “laut”; It. squillare “klingen”, p. kwilic = у. квилити; 
?(*kal “ziehen” = *kel “rufen” (Л.)) holen «доставать, 
приводить», E., F. hale(r) «волочить» (= AN. hola); F. –
age/eur, de-er «тяга, бурлак, буксировать», affaler (se), af-
ement, ra-e «спуск (-ать шлюпку), шквал»; Е. halyard «фал 
(мор.)», haul(age) «тянуть, тяга, пере-ивание», ?καλοσ 
«веревка»   

Lat. clarus “ светлый” (=F. clair, E. clear(ance) “(+очистка, 
расчет)”) (F. clairet = E. ~et кларет (красное вино), F.,E. 
glair(e) “яичный белок (E.), слизь (F.)”) (F. clairon = E. ~ion 
“рожок”, F.,E. ~inet(te) кларнет, E. clerestory “фонарь 
(архит.)”), ~o (v1) “освещать” (F.,E. ~ifier/ify), ~eo (v2) 
“блестеть”, ~esco “светлеть”, ~itudo/itas “ясность” (=F.,E. 
~té/ity), ~igatio “требование сатисфакции”, ~isonus “звучный” 
(F. clairvoyant “прозорливый”), {ac~o “ясно показывать”, 
de~o (F.,E. -e(r) деларация), (F. éclair(er) “молния (озарять)” 
эклер, -eur/age “разведчик, освещение”, -cir “прояснять”, -cie 
“просвет на небе”)}; clamo (v1) “кричать”, ~ito “вопить”, ~or 
“крик” (=F.,E. ~eur/our “+кричать (E. = Esp. ~ar)”, Esp. llamar 
«звать»), ~osus “крикливый”, ~ator “крикун”, {ac~o 
“восклицать” (=F. -er, E. acclaim), con~o “восклицать”, de~o 
(F. -er, E. declaim деламировать), ex~o “вскрикивать” (=F. -er, 
E. exclaim), in~o “кричать”, pro~o (F. -er = E. proclaim 
“объявлять” прокламация), re~o (F. -er “упрашивать”, E. 
reclaim “откликаться” реклама),  suc~o “откликаться”}; 
καλειν “звать, оглашать”, καλητορ “глашатай”; calo (1) (v1) 
“звать” (?=E. call), calendae (F.,E. -rier/ar календарь) {inter-o, 
inter-arius “объявлять день для исправления нерегулярностей 
каледаря > вставлять/ной” (EM) (F.,E. -er/ate/aire/ary 
“прибавлять, добавочный”), -o (3) “ставить, помещать 
(мор.)” календарь календула /?<= χαλαω “отпускать, 
ослаблять”, αποχαλαω, L. culus/ [“laisser tomber >relâcher 
>laxare (vaginam) >futuere” (EM)]}; ?-o (2) (m3) “служитель 
обоза”; classicum “трубный сигнал”, -is/icula/iarius 
“флот(ский)”, -ici/iarii (m.pl) “моряки”, -icus “флотский, 
образцовый” (F.,E. -(e) класс(ика)); concilio (v1) “собирать”, -
ium “собрание” (F. –e, Esp. –io “церковный собор”, E. council 
консилиум, Esp. concejo “горсовет”), -iatio/iator “соединение, 
устроитель”, -iabulum “сборное место” {re-io “примирять” 
(=F.,E. (re)-ier/e)}; κελαδοσ “шум”, Lit. kalba “речь”, р. 
колокол   

Gr. kalein, ekklesia “призывать, собрание” экклезиаст (F. 
église “церковь”); L. clamo  khelidon(ion) “ласточка 
(чистотел)” (F. chelidoine “чистотел” (по поверью, ласточки 
использют чистотел, чтобы развить зрение птенцов))   

(Celt. >) F. cloche(r) колокол(ьня) клеш (=Irl., VL. 
cloc(ca)) (E. clock “часы, отмечать время”, cloak “плащ, 
скрывать им”), ~ette колокольчик, D. Glocke колокол, F. 
cloque(r) “волдырь (пузыриться)”; E. call “звать” (Airl. gall 
“лебедь”, Wels. galon “звать”, AN. kalla, A. callon); L. calo, 
clamo, рус.. глас, голос, ?колокол, ?F. (Celt.) clocher (E. clock)  

§12.1.4. Slav. ключ “источник”, lit. kliokti «звучно 
переливать» L. clango = κλαγειν (κλαζω) “звучати”    

Germ. klatschen = klatzen = klitschen, Klitsch (m) = Glitsch 
«хлопать(-ок), шлепать» klatsch (Interj.) Е. clash «лязг, 
стукаться», klecken = klecksen, F. cliché(r) >= клише/ировать; 
Kleck(s) (m) >= клякса, (сажать) -ы, γλαζω «запеть» (< *glag 
[р. глагол]); ?Н. kletteren «бряцать», Е. clatter «грохот, 
греметь»; lachen = E. laugh, Lache (f) = E. laughter «смеяться 
(-x)», Gelächter (n), lächeln «хохот, усмехаться», L. clango = 



 80

κλαζω, κλαγγη «звучать/к», κλοσσειν «булькать»; L. calo 
«созывать»   

Lat. clangor “крик птицы” (F. -eur, E. -(our) “лязг(ать)”); 
κλαγγη “шум”, κλαγξω “шумел”, κλαζω “звучать, шуметь”, 
klagge/gxo “ударять, стук”  

§12.2. Slav. (*gou) говорить = hovořit, p. gwar = р. говор, 
lit. gausti (gauju) “шуміти”, let. gavilet, gaura(t), gauda 
“співати, базікання (свистіти), нарікання”; ?L. gaudeo, Nd. 
gauzen «тявкать», D. kaum (HK) (A. kuma «скарга» = γοοσ); 
γοαω «причитать» (?βοη, βοαω=) Ind. joguve «кричати», Ind, 
gavate “звучати” /?звать = zvat (HK)/   

Germ. (*gou “шуметь” >= lit. gausti) kaum «едва» (A. 
kuma “жалоба”); Kauz (m) (2) «сова», Köter «дворняжка», lit. 
gaudas, gaudžiu “Klage, heulen”, р. гуторить, говорить, Ind. 
gavate “tönen”    

Lat. ?gaudeo, gavisus sum (v2) “радоваться”, ~ium 
“радость” (F. (se) ~ir, ~riole “веселиться, вольная шутка”, E. 
~(y) “мишура, празднество, цветастый”) (F. joie = E. joy, F.,E. 
-eux/ful “радость/ный”, E. en- = F. jouir/issance 
“пользоваться/ние”, F. re-ir/issance = E. rejoice “веселиться” 
жуировать); Gr. gaiein (gaion), ganum(a)i “радоваться”, auros 
“гордый”, gegatha, gegetha (gatheo (Dor.), getho (Att.)) 
“радовавшийся”    

§12.2.1. Пароним или континуант предыдущего?   
Slav. (*gh(a)u(e)/*gheu) zvat = звать, lit. žaveti = let. zavet 

«чаровать», у. позив(ач), прізвище, р. призывать, зазывать, 
зычный; D. Gott, Ind. havate (hutas), havaham “взывать 
(вызванный), восхваление” (?L. ave (HK)), Ir. zavati, zhajeiti 
«заклинать, взывать», zuti «крик, клич» ?καυχαοµαι 
“хвалиться” /?звук/   

Germ. (*gh(a)u(e) “призывать”) Gott (m) = E. god «Бог», 
Götze (m) «божок», Gotvater = Got(t)e, Got, Göt(te) 
«крестный»; E. goodby, -day/night «до свидания, добрый 
день, вечер», gospel «Евангелие», gossip (+ D. Sippe) 
«слухи», (by) gosh/golly «ей-богу», giddy 
«головокружительный»; Е., F. bigot = D. bigott «ханжеский»; 
F. godan (=E. goddamn) «ловушка, обман», godenot «кукла, 
карлик»; Ind. havate, (puru)huta «призвать/нный (der 
Vielgerufene)», р. звать, lit. żavĕti «очаровывать» /?gießen 
(«тот, для кого совершаются возлияния»)/   

§12.3. Канаться «просить», канючить «докучать» 
(Дьяченко)   

Slav. канюк = kanĕ = p. kania = у. каня, у. канючити, 
kavka = pol. kaw(k)a «галка», lit. kova L. cano «петь», ciconia, 
D. Hahn, Ind. ksnkah «чапля», κανχιζω, καναξη “звучати, 
звук”   

Germ. Hahn (m), Huhn (n) = Henne (f) = E. hen = Gr. 
(ei)kanos «курица, петух», Hahnrei (m) «муж-рогоноссц», E. 
henpecked «под каблуком жены», Hahnenfuss «лютик», E. 
henbane «белена»; F. hennin «старинный головной убор», 
hanneton(ner) «майский жук, уничтожать их», L. cano «петь», 
canorus, carmen “wohlklingend, Lied”, Gr. kanassein, kanache 
“mit Geräusch fließen, Getön”   

Lat. cano, cecini, cantum (v3) “петь” =#o (v1) (=F.,E. 
chant(er) шантрапа (<F. ne -ra pas), E. shanty “матросская 
хоровая песня”, E. #(er) (2) “лицемер(ить)”), #ito (=F. -onner 
“напевать”); #or/rix (F. -re “певчий”; F. -erelle/epleure  
“струна-квинта (подсадная птица), лейка”, -age шантаж, 
chanson шансон); #ilena кантилена, #i(un)c(ul)um (F. #ique, E. 
#icle “песнь, гимн”); #us/io “пение” (F., E. #ate/a кант(ата)); 
~or(us) “напев(ный)”; de#o “пропеть” (F. de-
er“разноголосить”, E. des# дискант); ex/in#o (=F. en-er 
“чаровать”, F.,E. in#ation “заклинание”); recino, cinui, centum 
= re#o “откликаться” (E. re#(ation) “отрекаться/чение”); 
accentus (=F.,E.- акцент); oscen (+obs) “зловешая птица”; 
carmen (3) “песнь” (F.,E. charm(e(r)) “чаровать” шарм); 
ciconia (=F.cigogne “аист”, F. chignole “бурав”); Gr. kanazo, 
kanakhe “шум”; eikanos “удачно поющий”, konabos (EM), D. 
Hahn, Huhn; L. carmen (*canmen) “песня” (wie L. germen < 
gigno (WH))    

§13. Паронимические обозначения  стихий (χθων - 
υδορ)   

§13.1. Slav. zemĕ = lit. žeme = земля = L. humus = χθων = 
Ir. zam, земний/ой, zmije = змія, змея; hemžiti «копошиться» 
= p. giemzic, hmyz «мошкара» [? у. гмиз]; χαµαι = L. humi = 
Ir. zemi = наземь; χαµηλοσ “низкий”; let. zem «под», lit. 
žemas = let. zems «низкий»; L. homo, lit. žmogus, žmona «муж, 
жена», D. Bräutigam   

Lat. homo, inis “человек” (=F. ~me, on “некто”, ~mage =E. 
~age “вассальная клятва >почтение”), ~u(ncu)lus/uncio (dim.), 
humanus “человеческий” (F.,E. -ain/ane), humus = χθων = Ind. 
(Ved.) ksas = земля, -o (v1), -atio “погребать/ение” (=F.,E. 
in/ex-e(r) эксгумация), -ilis, -ilitas “низкий, смирение” (F.,E. -
ble, -ilité/ty “смиренный/ие”, -er/ate/ation “унижать/ение”); 
χαµαι “на земле”, χθων = Ind. (Ved.) ksas = р. земля, D. 
Brautigam; χαµαι “на земле” =L. humi (F. chamerops (+rops 
“куст”) “пальма”, F.,E. camomil(l)e “ромашка”, F. germandree 
=E. -er “чабрец”) хамелеон (+melon “яблоко”); χθων “земля” 
хтонический, автохтонный; L. homo, humus   

§13.2. Slav. вода = voda = lit. vanduo = let. udens = D. 
Wasser = υδωρ (hy) = Ind. udauж vĕdro = ві/ведро = Gr. hydria 
/?lit. vedaras “внутренности”, let. veders “желудок” Gr. 
hoderos “матка” = L. uterus/; vydra = ви/выдра = lit.,let. udra /is 
= Ind. udras = D. Otter, Gr. hydra; L. unda; Ind. samudras (= 
сама вода) «океан»  

Germ. (*aue/ue –d “увлажнять”) Wasser (n) = E. water = 
вода; E. –course/way/fall/fowl/logged/spout/tight/cress/melon 
«русло, фарватер, водопад, водяная птица, заболоченный, 
смерч, водостойкий, жеруха (раст.), дыня», wet «мокрый, 
мочить»; wässerig, -n «водянистый, орошать», E. whiskey >= 
виски; F. vaselin >= вазелин, gâche(r) >= гасить (известь), -
is/e(ux)  «штукатурка, вязкий»; waschen/wusch/ge-en = E. 
wash «мыть», E. –y /board «жидкий, стиральная доска», 
Wäsche (f) «белье»; Winter = E. winter «зима», Irl. find 
“белый”; Otter (2) = E. adder = Gr. hydra (>= гидра) «гадюка». 
Otter (1) = E. otter = выдра = L. lutra (+ lutum) = Ind. udra = lit., 
let. udra/is = Gr. enydris; L. unda «волна», Gr. hydor = Ind. 
udah = lit. vanduo = вода    

Lat. unda “волна” (=F. onde, F. -in = E. ~ine ундина, F -
ée), ~o (v1) “вздымать волны” (F. ondoyer “волноваться”, -
uler “вздымать волны”, E. ~ulate “волнистый”) {ab~o 
“затапливать” (F. abonder = E. abound “изобиловать”), -atio 
“наводненение”, -antia “роскошь” (F. abondant = E. - 
“обильный”), -e/anter “обильно”, ex~o “разливаться, 
изобиловать”, in~o “затоплять” (=F. inonder = E. -ate), (F. 
redonder, -ant “изобиловать, излишний”, E. redound, red~ant 
“способствовать, избыточный”) (E. surround “окружать”)}; 
Gr. hudor , hudatos = р. вода, Ind. udakam, udnah, unatti, undati 
“разливаться”, D. Wasser = р. вода; uter, utris “бурдюк” (=F. 
outre), utriculus (F. -e/aire “мешочек, пузырчатый”); Gr. hudria 
“кувшин для воды”     

Gr. hudor “вода” гидра(т), клепсидра, ангидрид, 
гидравлика, гидропсия (водянка) (E. dropsy); D. Wasser  

§13.2.1. ?пароним к предыдущему  
Slav. svĕdĕti «зудеть», let. sviedri = ’ιδρωσ (ιδροω) = 

L. sudor = D. Schweiß (schwitzen) = Ind. svedas (svedate) 
«пот(еть)»    

Germ. Schweiß (m), schwitzen = Е. sweat = L. sudo = Ind. 
svedas «пот(еть)» > свитер; Gr. hidos, hidros /?L. unda, р. вода/  

Lat. sudo, (v1) ~or“пот(еть)” (=F. suer, -eur; -ée/ette 
“потение (испуг), лихорадка”, -int(er) “жировой выпот у 
овец, просачиваться”) (F.,E. ~orifique/ic, ~ation “потогонное, 
испарина”), ~arium “платок” (F. suaire “саван”); {ex~o 
“потеть” (F. -er = E. exude, transude “просачиваться”)}; ιδροσ 
(hidros) = Ind. svedas = D. Schweiss “пот”  

§14.Ряд паронимов, допускающих семантическую 
связь (χειρ “рука как нечто острое, проникающее”)  

§14.1. Slav. гадать = hadat, zahada = загадка, lit. godyti 
“міркувати”, -oti = let. gadat “намагатися”; heslo = p. hasło = 
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у. гасло, p. godło “emblemat” /?год(ящий), годі, годний (D. 
gut) (ЕСУМ)/ ?D. vergessen (= E. forget); Gr. χανδανω = L. 
pr(a)ehendo «схватывать», р. у-годить «попасть» /?lit. žodis, 
žadeti «слово, соглашаться» (HK)/     

Germ. vergessen/vergass/ver-en = E. forget/forgot(ten), 
(un)ver-lich «забывать, не-аемый, -чивый», Vergißmeinnicht 
«незабудка», gissen “вычислять путь судна (мор.)”; E. 
(be)get/got(ten) «получать (порождать)», gee (2) (=get up) «но! 
(на коня)», guess «угадывать»; ergötzen «тешить», L. 
praehendere = Gr. khandanein «охватывать» /?Gatte, E. gather 
(M.)/   Sw. kväda “петь”, ?D. abkarten «сговориться» (Л.) 
/<?Karten spielen (Paul)/, E. quoth (A. kvethan, kvedan) 
«сказано», bequeath, bequest «завещать, наследство»; р. 
гадать, Ind. gadati «говорит» /? L. veto «запрещать»/     

Lat. prehendo = prendo, -i, prehensum = prensum (v3) 
“хватать” (F. prendre “брать”, F. preneur, -able “потребитель, 
податливый”, F.,E. #sion/sile “схватывание, цепкий”, F. 
prise(r) “захват, уважать”>приз, E. -e (prize) = pry “рычаг, 
взламывать”, F.,E. (em/im)-on(ner) “темница, заключать в 
нее”, F. presure(r) “творожный фермент”); #so (v1) 
“охватывать” = prenso; {ap~o (=F. -re) “учиться”, ap#do 
“схватывать” (E. -d “понимать”, F. -der “страшиться”, F.,E. -
sif/sive “понятливый(E.), боязливый (F.)”) (F.,E. apprenti(ce) 
(=E. prentice), -ssage/ceship “ученик/чество”, E. apprise 
“оценивать”); com~o (F. -re “понимать”), com#do (E. -) 
“понимать” (?It. comprare “покупать” >D. Krempel “хлам”), 
com#sio (>F.,E. -n) , com#sibilis (F.,E. -le) 
“постигать/жение/имый” (E. comprise “вмещать”); de#do, -sio 
“схватить, открытие” (F. de~re “разнимать”); re~o (F. -re 
“возобновлять”) re#do (E. - “порицать”, reprieve 
“откладывать исполнение приговора”), re#sio (F.,E. -ion 
“порицание”) “задерживать/ка” (F. reprise(r) “возобновление, 
чинить” реприза, represailles = E. reprisal репрессалии 
(Dauzat); F. e~re (se) “увлекать(ся)”, F. entre~re 
“предпринимать”, entreprise, E. enter-e антреприза, E. em-e 
“смелое предприятие”, mis-ion “игнорирование”, It. 
impresario импресарио, E. impregnable “неприступный”, F. 
sur~re “застигать”, F.,E. surprise сюрприз}; praeda (=F. proie 
= E. prey “добыча, жертва”), -o “хищник”, de-or = -o 
(v.(dep.)1) “(раз)грабить” (F.,E. predateur/ory, de-ion/e 
“хищный, грабеж/ить”); χεισοµαι (χαχανδα, χεχονδα, 
’εχαδον) “охватывать, поднимать”, D. vergessen, E. get; 
?hedera “плющ” (=F. l’edre (a) >lierre); (Celt. >) E. spree, 
~eath “веселье”; L. praeda  

§14.1.1. Germ. ?(*kent “колоть” /?конец, начало/) Hand = 
E. hand «рука», handeln «действовать», E. handle «вручать, 
держать»; -el (m) >= гандель «дела», -spacke «рычаг» = F. 
anspect, Hampfel (= eine Hand voll) = E. handful «жменя», -
zwehle (+ Quehle)/feste (f) «полотенце для рук, 
свидетельства»; Hantel (f) >= гантель, behende «проворньй», 
an/zuhand(en) «посредством, под рукой», vor-en «наличный», 
-fest «скованный», Hanse, hantig “отряд, горький (острый)”; 
Е. handsome «складный, щедрый», -cuff/icap/icraft «оковы,  
уравновешивать, препятствовать, ремесло», han(d)sel 
«подарок», hunt «охота/иться», hint «намек(ать)», hit/hit 
«удар(ять)», hustle «толчея, толкаться»; >р. художник; > zehn 
(+zwei) (*kent “колоть”) Hader (m) (1) = Hadel = Hudel 
«тряпка», (lob)hudeln «халтурить (льстить)»; L. cento <= 
κεντρον = Ind. kantha «Lumpenrock» (>центон); 
κεντειν, κεντρον, κοντοσ “колоть, острие, шест” (>центр) 
/?конец, начало (Трубачев)/ /?святой (Топоров)/    

Slav. ?p. chędogi “czysty”, художественный /<D. Hand/ 
/?lit. skanus, skoneti “smaczny, smakować” (Br.)/    

§14.2. Slav. (*ghedh “быть тесно связанным, подходить”)  
?год(ить(ся)) = hoditi se, hod “храмовый праздник”, hodina = 
у. година, hodovati “пировать” у. годувати, годі, годящий, 
догоджати, гідний, гожий, негоже; pohodli “удобства”, 
погода, pohodny “живодер”, přihoda = p. przygoda, nahoda = у. 
нагода, vyhoda = выгода, негодовать, vhod “кстати”, hodny = 
у. гідний = lit. guodis [?= let. gudrus], lit., let. guod(a)s “честь”, 

let. gadigs, -ities “здатний, потрапляти (з’являтися)”; р. 
годный, hodnota «должность», hazeti «кидать, просать», ?p. 
ugodzic [р. угодить (в кого)] /?D. vergessen, E. get/; hodlati 
“намереваться”, hezky = пригожий, heslo = у. гасло [?hesovati 
(a.) «ликовать» hej (ономатопея) (HK)]; D. gut, Gatte, gätlich 
„стосовний“, E. together, Ind, gadhya “те, що має бути 
отриманим” [?Gr. agathos «добрый» (HK)]   

Germ. gut = E. good «хороший», Gut (n), Güte (f) «благо, 
доброта», Gatte (m), gatten «супруг, жениться», gätlich =  
годный («+суровый, противный»); Gatter “деревянный 
забор”,  ?Gitter = Gaiter (n) «решетка» /?Haar; ?Gasse 
(gießen)/; Е. (for)gather, (al)together «собирать (ся), вместе 
(вполне)», Е. goods «товары», gad (2) «бродить» р. годный, 
угождать, год, погода, у. гожий; Ind. gadhyah «то, за что 
держатся», lit. guodas «честь, слава»   

§15.Семантическое поле пространственных координат    
Сhверъ «сторона холодных ветров, зимней вьюги и 

ночного мрака», ?шqй «левый» /?< *ks (Мельничук)/ (Дч.)   
Slav. sever = север = lit. šiaure/is; L. caurus, corus, др.р. 

шуий «левый»  D. (Regen)schauer     
Germ. Schauer = E. shower «ливень», schauern «дрожать»; 

L. caurus «северо-западный ветер», р. север, lit. šiarus 
“wütend”; Schauer (2), schauern «священный трепет(ать)», 
schaurig «жуткий», L. caurus = lit. šiarys “нордвест (ветер)”, р. 
север, lit. šiarus “бурный”    

Lat. Сaurus „Кавр, северо-западный ветер“ (Дворецкий)  
§16. Служебные слова  
§16.1. Slav. сто    
Germ. hundert = E. hundred = L. centum = Gr. hekaton 

(гекатомба, гектар) = Ind. satam = сто   
Lat. centum = Gr. hekaton = Ind. satem = D. hundert = сто 

(=F. ~(ieme), ~aine “сотня”, ~ime сантим, F.,E. 
~uple(r)/uplicate “100-кратный, увеливать в 100 раз”, ~esimal 
“100-енный”), ~umgenimus “100-кратный”, ~uria “сотня” (E. -
y “100-летие”, F. ~enaire “100-летний”, F. pour~ = E. per~ 
процент, F.,E. quintal центнер (<Gr. kutenarion <L.))    

§16.2. Slav. четыре    
Germ. vier = E. four = L. quattuor = Gr. tessares = Ind. catur 

= четыре, Viertel четверть, F. velter «измерять бочки», 
Vierling «четверня; четверик», F. freluquet «ветрогон (о 
человеке)»    

Lat. quattuor = Gr. tettares, tessares, tetra = Ind. catvaras, 
catvari = D. vier = четыре (=F. ~re); ~er(ni) “4 раза, по 4” (F. 
~ernaire “из четырех частей” = E. –ary = Esp. cuaderno, 
cuaterno, F. caserne казарма), ~uordecem “14” (=F. quatorze), 
quartus, -o “4-й, в 4-й раз” (F.,E. -(e) “1/4” = -ier/er “+кусок 
(F.)” квартира (E.) кварта(л), -et(te) квартет, E. -ermaster 
квартирмейстер), -ana “4-дневная лихорадка” (=E. -an); 
quadra “1/4, кусок” квадрат (F.,E. cadre кадр, F. (en)-er 
“совпадать (вставлять в рамку)”), ~aginta “40” (=F. quarante, 
carěme “пост (40 дней)”, F.,E. -ine карантин “40-дневка”), 
~(at)um квадрат (F. carré “квадратный” каре, -e/ée/eau “ребро, 
комната, клетка”, -eler “мостить плитками”, -iére = E. quarry 
“каменоломня” карьер, E. square “площадь”), ~ans “1/4” 
(F.,E. -t), ~uplex “учетверенный” (=F.,E. -e), ~o (v1) 
“обтесывать” (=F. équarrir “+делать 4-угольным”, -issoir 
“развертка (тех.)”, équerre “наугольник”, (se) carrer 
“помещать, устраиваться”, carrefour “перекресток” (+L. 
furca), carnet, cahier “блокнот, тетрадь”, E. quire “печатный 
лист”, quirt “арапник, пороть им”) (F. ~ille кадриль, carillon 
“перезвон”, écart(er) “ото/раздвигать, скачок, разрыв”, 
cartayer “ехать между колеями”, écarteler “четвертовать”, 
écarquiller “таращить глаза”) (F. éscouade = E. squad 
“отделение (воен.)”) (F. escadre, -on/ille, E. squadron эскадра, 
эскадрон/илья), ~igae (+jugum) “упряжь четвериком” 
квадрига (=F.,E. -e/a), ~uplator/iplator “доносчик, получавший 
1/4 состояния своей жертвы”    

Gr. tessara, tettara “4” тетрада, тетрахорд/эдр, (tettara + 
peza “ножка” >) trapeza, tetrapeza “стол на четырех ножках” 
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трапеция, трапеза; (>L. tessera “игральная кость”, F. -elle/ére 
“плитка”, tasseau “консоль”, E. -el “кисточка”)   

§16.3. Germ. sieben = E. seven = L. septem = Gr. hepta = 
Ind. sapta = семь   

Lat. septem = Gr. hepta, hebdomos (7-й) =Ind. sapta = D. 
sieben = семь (=F. ~), ~ember (=F.,E. -re/er сентябрь), ~entrio 
“созвездие Медведицы, север” (F. -ion(al) “север(ный)”) (F. 
semaine “неделя”, -ier “дежурный”, chatouille “личинка 
миноги” (+L. oculus)) Gr. hepta “7” гептахорд, гептамерон, 
hebdomas “неделя” (F. hebdomadaire “недельный”)    

§16.4. Slav. K = k = Lit. kam = L. cum  ?Gr. kata- (F. 
chaque, chacun “каждый” (+L. unum)) /катать, котиться/, Skr. 
–kam    

Lat. contra “напротив” (=F. ~e(r) “(противоречить)”, E. 
counter “противостоять, отражение удара, нечто противное”, 
F.,E. ~ast(e) контраст, F. ~ée “сельская местность” = E. -
ry/rified “+сельского вида”, F. (á l’) en~e “напротив”, ren~e(r) 
= E. en-er “встреча(ть)” = ren-er), ~arius “противолежащий” 
(F. -ier “препятствовать”, F. ~aire =E. -y), cum “с”; Gr. 
k(oinos) “общий” койнэ, Ind. (Ved.) kam, рус. к    

§16.5. Slav. kdo = р. кто = у. хто = Ind. kas, ktery = у. 
котрий = lit. katras = Ind. katarah = ποτεροσ (κοτεροσ) (Ion.) = 
р. который, každy = у. кожний (кожен) = р. каждый = let. 
katrs, как(ой), качество, количество lit. kur(is) “куди 
(котрий)”= G. hvar(jis) L. quis, quid D. was, wer   

Germ. wer (wes, wem, wen) = Е. who (whom, whose)  
«кто», was «что» = E. what, wie = Е. how «как», wo = Е. where 
«где», wenn «если, когда», wann = Е. when «когда», von 
wannen «откуда», warum = E. why «почему», welch = Е. which 
«который», weder (noch) «ни (-ни)», entweder (oder) «либо 
(либо)»; Е. how be it «как бы то ни было», 
how/who(who(m))/what/when/wher/whichever «однако; 
кто/что/когда/где/который бы ни», whether (+ either, D. je, L. 
uter) «ли», whither «куда»; L. qualis “какого качества”, cur 
“почему”, L. quis = кто, р. что, L. quod «которое» (>Е. 
kickshaw (+ L. casus) «лакомство, безделушка»); Gг. poteros 
«который из двух», tis «кто, какой», pelikos “как велик”; Ind. 
kas = кто, kad = что; irgend (A. io wergin), E. (n)either; р. где, 
куда, кой, который    

Lat. quis, quae, quid = который (F. que, qui, quoi “что, 
кто”); Gr. hassa, tou (teo), D. was, wer, рус. что, кто; quam 
“что, насколько” ((L. - dare>) E. quandary “затруднение, 
недоразумение”), ne-/quior/quissimus “негодный”, 
nequa/nequi- “никоим образом, напрасно”, num/un- “никогда, 
когда либо”, quan- хотя (F. cancan(er) “сплетня/ичать”, 
cahincaha “кое как”), nequitia “негодность”, quippe 
“разумеется” (E. quip(ster) “увертка, едкое замечение 
(остряк)”, quib(ble) “игра слов”, kickshaw “лакомство” /+L. 
causa/); qualis “какой”, -iter(cunque) “словно (как бы ни)” (F. 
(le)quel “который”, -que/conque/qu’un/quefois “некоторый, 
какой-нибудь, кто-нибудь, иногда”), qualitas “качество” 
(F.,E. -ité/ity/ifier/ify квалитативный/фикация); quando 
“когда” (=F. -), -o(cum)que/oquidem “ибо (когда бы ни), так 
как”, quantum “сколько” (F. - á “что касается”, -ieme 
“который”), -o/opere/i “настолько, насколько, за сколько”, -
itas/ulus “количество, сколь маленький” (F.,E. -
ité/ity/itatif/itative квант, F. encan “продажа с торгов”), quot 
“сколько”, -us/ies/quot “который, сколько раз, сколько бы ни” 
(F.,E. -e/a квота, Esp. c(u)ota “+состав, сноска”, E. -e/ation 
“цитировать/ата”, quid “монета в фунт”, F.,E. -ient “частное”, 
F. -ité “доля”), -idianus “ежедневный” (F.,E. -en/an) (F. cote(r) 
“доля” котировать, de-e “вычет”, (se) -iser/isation 
“складываться/чина”), quorum “доля” кворум; Gr. possos    

Lat. ?uter, utra, utrum = который (из двух) = lit. katras = 
ποτεροσ (κοτεροσ) = Ind. katarah, ~ervis/erlibet “любой из 
двоих”, ~erque “каждый из двоих”, ~rum “ли”, -
o(que)/imque/ubique “в которую сторону, в обе стороны, с 
обеих сторон, везде”, ne~er “никакой из двоих” (F.,E. ne-e/al 
нейтральный); ubi(que/nam) “где (бы ни)”, sicubi “если где 
либо” , ali/nun- (+aliquis, num) “(разве) где либо”, ubiquaque 

“везде” (F.,E. -ité/ity “вездесущность”), unde “откуда” (F. dont 
“который”), unquam = umquam “когда-нибудь” (F. onques = 
onc “никогда”); ut(i(nam/que)) “как (если бы)” (F. jusque 
“до”), nusquam (ne+us+quam); Ind. iti “так”, рус. (г)де, (ку)да 
[“...unde n’a pas etymologie claire et umquam, uter n’ont u que 
secondairement pour ut” (EM)] /?р. второй/ /?L, viginti, ve/   

 
5. ДЕНТАЛЬНЫЕ 

 
§1. Ряд паронимов (представленных рефлексами [деть 

/дуть /двор /дом]) общего семантического поля 
жизнедеятельности (деяние - данное - дыхание)   

§1.1. Дhти “класть”, судъ, судьно >= сосуд, с@дъ = 
сqдъ >= суд (Дч.)   

Slav. (*dhe/dho «класть»). dit (dĕj(iny)), dit (dim) = у. 
ді(я)ти, діяння = р. де(я)ть(ся), делать(ся), деяния; přezditi 
“перестроить”, lit. deti(s) (= let. det) «класть, обитать», одеть, 
одеяло, одежда, надеть, надеяться, надежда, надежный, 
проде(ва)ть, ?vnada = у. принада (HK); dĕlat = делать, dĕlnik 
“рабочий”, dilo = дело (+ “произведение”), неделя, поделом, 
dĕlo = p. działo “орудие”; sud = p. sąd (1) “naczynie” = сосуд = 
lit. indas, p. sęd (a) ?= садок (zebrali ryby do sędów) (Br.); sudy 
«четный», судно, судок, lit. samdas “наем”, soud = p. sąd(zić) 
(2) = суд(ить), osud = судьба, p. przysąd = у. присуд, sędzia = 
у. суддя = р. судья (sądny dzień), sążdenica “rodzanica (Parca)” 
(Br.); Ind. samdha “przymierze, obietnica”, samdhis «союз», lit. 
samdas “najem”; (*som – dhe – m “корчить, комкать, 
возиться” >) у. судома, судомити, lit. deme «пятно», Ind. 
samdham “соединение”, θαµα, επιθηµα, αναθηµα “густо 
(часто), крышка (надгробие), приложение” (Варбот, 10, 
1983); lit. daile, -us = let. –š “мистецтво, гарний”, lit. padelis, 
prie-e “покладок (яйця в гнізді), додаток”; D. tun, L. facio, 
[con-do(/ditio) , cre-do (HK)], τιθεµι “класть, ставить”, θεµα 
“установление”, θεσε “утверждение”, θετερ (= L. conditor = 
Ind. dhatar) “творец, учредитель”; Ind. dadhami “класть, 
ставить”, dhuman «хранилище»; dat = да(ва)ти/ь = lit.,let. 
duot(i) (duodu, duomi) = L. do, dare = διδωµι = Ind. dadami, L. 
dos «приданое», Ind. ada(bate) «брать (вы взяли)»; daň = дань, 
dar(mo) = дар(ма/ом/овой) (dareba «подлец, озорник»), 
(z)dařiti «удаваться», lit. duonis, udotis = L. donum = δορον= 
дар = δοσισ (доза) = Ind. dana, ditih; дача, удача, удалой, 
удальство, у. удавати (з себе)  

Germ. tun /tat/getan = E. do/did/done = L. facio = Gr. tithemi 
(“класть”) = делать, деть = lit. deti; E. undo «уничтожать, 
расстегивать», don (=do on) «надевать», doff (= do off) 
«снимать»; tu(n)lich (a) «подходящий», Tunichtgut 
«никчема», T(h)at (f) = E. deed «поступок», Tatsache «факт», 
E. indeed «действительно»; tätigen, -lich/ig «совершать, на 
деле, действующий», Tätigkeit, -lichkeit «деятельность, 
оскорбления действием»; E. tool «орудие», tow (1, 2) «пакля, 
кудель, одевать»; Ind. dadhami, daite «устанавливать, -вить», 
р. де(ва)ть; ?Е. deem(ster = dempster) «полагать, судья», 
doom(sday) «осуждать, приговор, рок, судный день»; Gr. 
themis (E. theme, epithet) «закон» > Фемида, αναθηµα > 
анафема /?stehen/; ?E. dowdy «крикливый»; L. feci = ‘εθεκα, 
L. condere “gründen”, abdere “отложить”, θεσισ; (“die 
Pflanzen sind nach dem damit geübten Gegenzauber bekannt”) 
Widerthon (m) «папоротник-селезеночник»   

Lat. facio, feci, ~tum (v3) = делать (=F.faire); ~esco, ivi, 
itum “делать ревностно”, ~ies, ei (f) (F.,E. ~e, ef~e(r), 
(in)effaçable), sur~e(r), façade, ~et(te), E. de~e “лик, стирать, 
(не)изгладимый, поверхность (полировать), искажать (E.)” 
фас(ад), фацет)“внешность”, ~ultas (F.,E. -é/y/atif 
факультет/ативный), (per)~ilis, -e/itas (=F.,E. -e, -iter, -ate) 
“способность, легкий”, ~inus, oris (n3), -orosus “злодеяние, 
порочный”, (per)~etus, in-us, -um/ia (=F.,E. -ie(ux)/ious 
фацетии) “изящный/ость (остроумный), неловкий, шутки”, 
#um/io (F. façon(ner), E. fashion фасон “отделывать”; (Sp.>) 
faciende, haciende фазенда), #ito (v1) (F.fetiche, E. -sh фетиш), 
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#us/iosus “деяние, заниматься, искусный, мятежный” (F.,E. 
#(ion)/ieux/ious/ice, (manu)#ure/ory, #eur/or(y), E. #ual, F. #um, 
re#ion “событие (E.) (раздор, заговор), раскольнический,  
искусственный, накладная (завод), множитель (завод (E.)), 
действительный, обличение, скидка с цены” 
(ману)факт(ура/ор) (= Sp. hecho, -ura, fecha “число”); F., fait 
=E. feat(ure) “поступок (F.), подвиг, ловкий (признак) (E.)”, 
F. forfaire (+L. foris), for-(ure), contrefaire, contre- =E. 
for/counterfeit “совершать злодеяние (дожностное), потеря 
(E.), подделка/ывать”, F. surfaire “расхваливать”,  E. surfeit 
“излишество”, F. bien- (=bienfaire), mé- (méfaire), (sur ces) 
entre-es “польза, вред(ить), между тем”,  faisable =E. feasible 
“осуществимый”, F. (bien/mal)-ant, malfaire “благотворный 
/(зло)вредный/ить” =E. benefice(nt), F. -e/ier “прибыль” 
бенефис), bene#ion, malefic (F. -e колдовство”); (F. 
satisfaire/#ion = E. -fy сатисфакция; F. affaire (f) = E. affair 
афера; F.,E. #otum (+L. totus), facsimile (+L. similis) фактотум, 
факсимиле); (de)fio, #us sum, fieri, defit, infit “делаться (не 
доставать), не хватает, начинает” (F.,E. fiat “приказ”); 
{afficio, affeci, affectum, af#o (v1), -us (m4)/io (F.,E. -(er) 
“действовать, притворяться”, -ion(ate)/if/ive/ionner 
“привязанность (нежный(E.) аффект)”, F. affété, -ueux 
“притворство/ный”), -atio (F.,E. -ion “притворство”), (in)-
us/or “причинять, жаждать, страсть, впечатление, 
домогательство, (не)изысканный”; con~io, -iens (F. 
(de)confire; (de)-t(ure)/seur “засахаривать (разгромить), 
маринад, варенье (смущенный, провал), кондитер” 
конфитюр), con#io, -or (F.,E. -ion((n)er(y)) “мастерить (F.) 
предметы женского туалета (E.), кондитер”, (It>.) confetti =E. 
comfit конфета) “изготовлять, 
производительный/ство/итель”; de~io (F.,E. -ience. -y; F. 
défaire, defaite =E. defeat ”разрушать, разгром”) “удаляться”, 
-it (=F.,E. дефицит), de#us (m4), -io/is/or (F.,E. -(if/ive) дефект, 
F. -ueux “недостаточный”, defet “полиграфический брак”) 
“истощение, измена/ник, слабый”; (per)dif~ilis (=F. -ile), -
ultas (=F.,E. -ulté, -y)“трудный”; ef~io, -ax, acis, -acitas/aciter 
(F.,E. -acité. -y), -iens, -ter/tia (F.,E. (co)-t коэффициент), ef#us 
(m4) = -io/or/rix (F.,E. -(uer)/if/ive эффект, F. (en) effet 
“действительно”) “приготовлять, успешный, производящий, 
влияние, выполнение, виновник (творец)”, E. feckless 
“беспомощный”); in~io, in#us, -or (F.,E. #(er), (des/dis)#(ion) 
(дез)инфекция) “красить/льщик, смешивать, неотделимый 
(невыполнимый)”; of~io, -ium, (per)-iosus (F.,E. -
e/iel/ial(ité)/(i)er официальный/ант/ер) “препятствовать, 
покорность; банщик  (любовник), усердный”; ?-ina 
“мастерская” (F.,E. -e/al “аптека. лекарственный”, F. usine(r) 
“завод, обрабатывать”) /?L. opus/; per~io (F. parfaire 
“завершать”), per#us, -io/or (=F. (im)parfait, F.,E. (im)-
(ion(ner)))“совершенствовать”; prae~io, -a, prae#us, -ura (F., E. 
pre#(ure), F. prefet префект) “ставить перед, плакальщица, 
начальник”; pro~io, -iscor (E. -ient, F.,E. profit(er), -able 
“искусный, польза (приносить ее), полезный”), pro#io, -o (F. -
if “фамильный”) “преуспевать, исходить, отъезд, конечно”; 
re~io (F. refaire “переделывать”) “подкреплять” (F.,E. re#ion, 
-oire/ory “закуска, переделка (F.), столовая”); suf~io 
“подкладывать, быть в достатке (=F. suffire, suffisant = E. -
e(nt) )”; super~ies (f5), -alis (=F.,E. -iel, -al) 
“поверхность/ный)”; (F. arti~iel = E. -al (+L.ars) 
“искусственный”, F.,E. sacri~e (+L. sacrum) (m) “жертва”; F. 
ponti~at, -fe “епископ”, понтификат}; L. do Lat. do, dedi, 
datum, dare (v1) = давать, cedo, cette (+ce) “дай-ка”, #io, #or 
“вручение, податель” (F.,E. #e(r)/a дата/ировать, #if/ive 
датив) (F. dé “игральная кость”) (E. dado “цоколь, панель, 
сооружать их”), dos, dotis (f) “приданное”, doto (v1) “давать 
приданное”, -atus/alis “одаренный, из приданного” (F.,E. - (2) 
“приданое”, F. -er/ation “одарять” дотация, F.,E. anti-e 
“противоядие”) (F. douer “одарять” = E. endow(ment),  F. -aire 
= E. dower “вдовья часть наследства”, F. -airiere = E. dowager 
“вдовствующая персона”, E. dow(e)ry “приданое”), dono (v1), 
-(ari)um “дар(ить)” (F. -ner “давать”, -ne/née “сдача, данное”, 

(s’)a-ner “предаваться, пристраститься”, re-ner 
“возвращать”), -atio/ativum/ator “дарение, императорский дар 
солдатам” (F. - “дар”, mal-ne “недоразумение”, (+E.) -
ation/ataire/ate “передача в дар”  донатор, E. con-e, con-ation 
“прощать, прощение грехов”); {abdo, didi, ditum (v3) 
“удалять, вонзать”, ad~ “прибавлять”, ad#io/amentum 
“сложение” (=F.,E. -ion(ner/al)/if/ive, E. add(enda)), con~ 
“основывать”, con#io “положение”, -or “основатель”  (F.,E. 
condiment “приправа”) (?E. scoundrel “негодяй” (<L. 
ex+con~) /?<AF. escondire <L. dico/), abscon~ “скрывать” (=E. 
abscond), abscon#e “тайно” (F. abscons “непонятный”, E. 
sconce “канделябр, подсвечник”), recon~, recon#us 
“отдалять/енный, скрывать” (E. -e “неясный”), perrecon#us 
“совершенно скрытый”, de~ “сдавать”, de#us, -io/icius 
“преданный, сдача (в плен), сдавшийся”, di~ “раздавать”, e~ 
“испускать”, e#io “издание” (=F.,E. -(er/ion/orial)), -icius 
“указанный”, (F. extrader, (+E.) -ite/ition экстрадиция), in~ 
“вкладывать”, (dis/de)per~ “губить, терять” (=F. perdre), 
per#us/e “отчаянный, дурно”, -or “губитель” (F. perte 
“потеря”, (+E.) (de)perdition “(по)гибель (убыль)”, F. -able/ant 
“проигрываемый/ющий”, é-u “растерявшийся”) (F.,E. 
pardon(ner/(n)able) пардон), pro~, pro#io/or “выдавать, 
измена/ник”, red~ “отдавать” (=F. (se) rendre = E. -er 
“+производить, добраться (F.), исполнять, воздавать/яние, 
штукатурка (E.)”, E. -ition “толкование”, F.,E. reddition 
“отдача”, E. sur-er “сдавать(ся)”, F. -ement “доходность”, -u 
“прибывший, усталый”, -ez vous рандеву) (F.,E. 
rent(e/al/able/er/ier) рента(бельный), рантье, рандеву), sub~, 
sub#ivus “подкладывать, подложный”, tra~ “п(е)редавать”, 
tra#io, -or “изменник, вероотступник” (F.,E. -ion(nel/al) 
традиция) (F. trahir, -ison “предавать, измена” = E. 
treason(ous/able), betray(al)er, F. traître(usement), -ise = E. 
traitor(ous) “изменник/а/чески(й)”), (di)ven~ = venun~ (dedi, 
datum) (+venus, venalis) “продавать (в розницу)”, (=F. 
(re)vendre, -eur = E. -), ven#o (v1) “выставлять на продажу”, -
(at)io/or “продажа (хвастовство), продавец” (=E. -ion/or, F. 
(me/re)vente “(+перепродажа, в убыток) (F.)”), vendibilis 
“продажный” (F. -able = E. -ible) (F. revanche >реванш)}; L. 
facio = D. tun, Gr. tithemi (hetheka, hethemen, hetheto) 
“класть”, Ind. dadati = давать, рус. дар, дело; ?condio (v4), -
imentum/itus/itio “заготовлять, приправа, пряный, 
приготовление” ?кондитер;  („durch Gaben geehrt“ (WH)) M. 
zwiden „gewähren“ (*dou „geben“) (WH) bellus, ~e 
“красивый/о” (=F. beau, bel(le), -té “краса” = E. -ty, -tiful, F. -
coup “много”) (F. ~âtre/ement “фатоватый, мило”, belette 
“ласка (зоол.)”, E. bauble “безделушка” (<AF. belbel)), ~aria 
(n.pl) “десерт” (F.,E. em~ir/ish “украшать”); beo (v1) 
“осчастливливать”, beatus “блаженный” (F. béat “ханжа”, -
itude/ifique/ifer/illes “блаженство, ублажать, лакомый 
кусок”), -e/um//itas/itudo/i (m.pl) “благополучно, счастье, 
счастливцы”, (dvonus (a) >) bonus “хороший” (=F. -, E. -ny 
“красивая”, F. -i “остаток”, E. -us “премия”, F. -asse 
“добродушный”, E. -anza “процветание” (It. bonaccio 
“спокойное море”), F. -ne бонна, bonbon(niere) “конфета” 
бонбоньерка, -ifier = a-nir “улучшать”, -iment “зазывала на 
ярмарке”,de-naire = E. de-air “добродушный”, E. boon 
“щедрый (о природе)”), ~um/itas/a (n.pl) “добро(та), 
благополучие” (F. bonté “доброта”, E. bounty, -iful/eous 
“щедрость/ый”); bene “хорошо” (F. bien “благо”, combien 
“сколько”, bénir “благословлять”. -isseur/oîte/itier/ět 
“восхваляющий, блаженный, кропильница, глупец”), -
eficus/eficium/eficentia “благодетельный, милость, 
благотворительность” (F. -efice/eficier/efique = E. -efit 
“прибыль,. получать ее, благоприятный” бенефис, E. -efice 
“приход”, F. bienfait, bienfaisant “благотворительность/ый” = 
E. -efaction, -eficent), -evolens/evolentia 
“доброжелательный/ость” (=F. bienveillant = (+E.) -evole(nt) 
“благосклонный (F.)”) (F. bienvenu, bienseant “желанный, 
благопристойный”), -ignus, -itas “радушный/ие” (F.,E. -
(ite/ity/ant) “добрый/ота”, F. benin “благодушный”), 
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белладонна  (*deu “fest”)Gr. dunamai “мочь”, G. tewa 
“порядок”  (*dhe: *dhemo “Haus > der zum Hause gehörige” 
(WH)) familia “семья” (=F.,E. ~le/y) фамилия; famulus, -atus 
(m.4), -or (v.dep.1) “раб(ский/ство), прислуживать” (It. -o)  

Gr. didonai = давать, doreo, doron, dosis, dotos = 
дар(ить) >доза, (ekdidonai “издавать”>) анекдот, термидор 
(E. antidote “проивоядие”); dorema “подарок” дорема 
(смолистое растение); L. do dunamis “сила” динамика/т, 
династия; D. tun, E. do     

§1.1.1. Qдъ = qдо “член телесный” (Дч.); ?qдити “быть 
обременительным, тягостным” /?вымя/  

Slav. p. udo (*udъ < *au = dhos «нечто отдаленное, 
выставленное вовне») “обозначает выступающую частьтела, 
образующую полость” [Орел, 1979, с. 57] (антоним *serdъ, 
как *perdъ - *zadъ) /?вымя, qдити (Г.Якобсон)/  

§1.2. Духъ    
Slav. Дуть = dout(nat)i = lit. dumti, dujos «пар»; домна, 

надменный, dmouti, dmychati = дуть, раздувать; dynĕ = дыня, 
duty “пустой” надутый, poduška = подушка; duřeti 
“разбухать”; ?дурак, дурить /?дыра, драть/; дым = dym = 
lit.,let. dum(a)i = θυµοσ = L. fumus, вздымать /?dumati = 
думать/; jetel (*dem-tel) “клевер”; [D. Dampf] (G. dauns 
«туман, запах»), Nd. Düne >= дюна; Ind. dhamati = Ir. damidan 
= дуть, Ind. dhunoti “хитати”; θυω, −ν(ε)ω, −ελλα  “димити 
(палити жертву), прагну (бушую), буря (хуртовина)”; duch = 
Ind. dhumah = A. tuom = дух, duchna “перина”, dech = р. 
дыхание, nadcha = у. натхнення, vzduch = р. воздух, zaducha 
= у. задуха, p. tchnąć; dusit, dychat = душить, дышать, douti, 
dym = дуть, дым; p. tchórz = хорь, хорек; затхлый (<др.р. 
задъхлый); lit. dausos, dvesiu, dvasia «воздух, рай (мир 
блаженных); испустить дух, душа», let. dvaša, dvesele «запах, 
душа (жизнь)»; doušek “глоток”; D. Tier, θεοσ; davit 
«душить», давити/ь, lit. dovyti «мучить» D. Tod (смерть от 
удушения) [L. funus, funebris Irl. duine «человек» (HK)]  

Germ. (*dheuso “дышащее сушество” > *dher «дымиться») 
Tier (n) «зверь», E. (rein)deer «(северный) олень»; θεοσ 
«Бог»; L. bestia «зверь», bellua «чудовище» (Ptr); р. дух, 
душа, lit. dusti “keuchen”; Dult (f) (G. dulths) «ярмарка, 
праздник» /?toll, taumeln/; ?Dotter (1) «яичный желтою), -
kraut «калужница (раст.)»; E. dot «точка», ?-tle (A. tutta) 
«пепел в трубке», dodder «повилика (раст.)»; θυσσοµαι (= 
Ind. dodhat), −ανοσ “zittern, Troddel”; ?(*dheu, dhu “wirbeln”) 
Dust (m)= E. dust «пыль», Dunst «чад» (blauen Dunst 
vormachen “ пускать пыль в глаза”), düster = dunster, düstern 
«тусклый», E. dusk(y) «сумерки/ечный)»; (L. furvus 
«темный», fuscus «печальный» (Ptr)), Ind. dhusara «покрытый 
пылью», dhvasati «разбрасывать», dhunoti “schütteln”, lit. duja 
“Stäubchen”, θυ(ν)ω “sich heftig bewegen”, р. дуть, дух; 
T(h)or (m), T(h)örin (f), t(h)öricht = tösig =  dösig  
«дура(к/ной)», Dus(s)el, dus(s)eln «головокружение, 
дремота/ать», beduselt «опьяненный», dus(s)elig = duselicht 
«сопливый», diesig «туманный, пасмурный» /?finster, 
dämmern?/, Е. dizzy «головокружительный», doze «дремать»; 
quasseln “болтать” ?р. дурь, дурак (*dheu + r) (Л.) /?дыра, 
драть/; (*dheu “дымиться, дышать > прекращение дыхания” 
>*dheuo/h “оглушенный” (Л.)) Tod = E. death «смерть», tot = 
E.dead(en) «мертвый ((E.) заглушать, лишаться сил)»; töten 
«умерщвлять», Е. die «умирать»; Irl. (a) duini, doini “Mensch 
< das Sterbliche”; L. funus «похороны» (?L. fatigo 
«утомляться»), ?р. давить /?дух/; ?Daune= Dunen “пух” =E. 
eiderdown «гагачий пух», E. down(y) (AN. dunn) «пух, 
пушистый» /?L. funus «курган», D. Tod «смерть»/ /?Zaun/; ? 
Düne = E.,F. dune (= MNd. dune) >= дюна, ?E. down «внизу, 
опускать, холм», Ind. dhanvan «берег моря» /?Е. town, ?D. 
Zaun (Ptr)/ /Celt.? (Dauzat)/ (развитие семантики: дух – пыль 
– земля, гора) (Л); ? teuer = E. dear, Teure = E. dearth 
«дорогой/визна», E. darling «любимый», (be)dauern, -lich 
«сожалеть, к сожалению» (аналог скот - Schatz); (*dheue 
“дымиться” > *dhu:l “быть темным” (Л.)) (*dheu “wirbeln” > 

*dh(e)ul “getrübt” (Kluge)) taumeln, Taumel (m) 
«шататься/ние», tummeln, Getümmel (n) «резвиться, гонять, 
шум». Dommel = Rohrdommel (f) «болотная птица»; Ind. 
dhunoti “schütteln”, ?L. tumultus «шум, смятение»; toll(en) 
«буйный/ствовать»; E. dull(ard) «тупой, при-лять(ся) (олух)», 
doldrums «хандра», dolt(ish) «дурень, при-коватый», 
dwell/dwelt «обитать», -er/ing «житель, жилище»; Gr. θολοσ, 
-οω/εροσ “Schlamm, trübe, verwirrt (<schlammig)”; θυµοσ = 
lit. dumai = р. дым, L. fumus (Л.); E. tumble «падать/ение» = F. 
tomber, -éе; F. -eur, re-er/ée « борец, ниспадать, угубление», 
E. tumbrel, -il = F. tombereau «тачка»; It. tombola «вещевая 
лотерея» (А. tumon «поворачивать»); toben, -ig, Tubs = Tops 
(m) «буйствовать/ный, шум», taub = Е. deaf, (be)täuben 
«глухой, о-шать», Taube (Täuber, Täubin) = Е. dove «голубь», 
Е. -tail «ласточкин хвост, подгонять в паз», Taubnessel 
«яснотка», Täubling «сыроежка»; dumm «тупой», dämisch = -
lich/eln «сумеречный (о сознании), дурачиться», Dämel 
«глупец», dammeln «бродить, слоняться», L. temulentus 
“trunken”, Ind. tamyati “betäuben”; Е. dumb(bell) «немой 
(гантель)», Dummrian «дурак», Е. dummy «кукла, 
поддельный», τυφλοσ «слепой»     

Lat. fumus  = р. дым (=F. ~ée = E. -e) (F. ~eron 
“головешка”, ~iste/age/et/eterre “печник, копчение, запах еды, 
дымянка (раст.)”), ~o (v1) = дымить (F. ~er, ~iger = E. -ate 
“окуривать” = Esp. humear (= ~igar), (s)ahumar), 
~osus/eus/idus/ifer = дымный (F. ~eux) {(F. en~er 
“затуманить”) (F.,E. per~e(r) парфюмерия), suffio (v4), -imen 
“окуривать, благовонный”}; θυµοσ “жизненная сила”, θυω 
“бросаться” (EM), G. dauns = A. tuom “пар”; fuligo (f3) 
“сажа” (F. -ineux “коптящий”); Lit. dulis “чад”, Irl. duil 
“желание” [“objet mis en mouvement vif” (EM)]; (*dhues - 
dhia)  bestia “зверь” (=F. běte = E. beast бестия), ~iola (dim.) 
(=F. -e), ~ialis “звериный” (F.,E. -(ité/ity)), ~iarius “звериный 
(в цирке)” (F.,E. ~iaire/iary) (F. běta, bé-e, -ise/isier “дурачина, 
глуповатый/сть, сборник анекдотов”, a-ir “притуплять”, em-
er/ement “надоедать, досада”, bétail ”скот”,  bique “коза”, 
bisquer “досадовать”) (?E. botch “латать, халтурить”); 
bel(l)ua, -osus “зверье, изобилующий им” р. дух; furvus 
“темный” = fuscus, -o (v1) “затемнять” (=E. ob-ate; F. 
affusquer (a) “нести предрассудок, шокировать”); D. Dust (E. 
dusk), ?dämmern, Ir. basc “красный”; VL. dusius “daimon 
incubus”, dusinus “aschgrau”; (*dhues –os/ro “Gespenst, 
räuchernd”) februus “очистительный” (F. fevrier = E. ~ary 
февраль) /?L. febris/; θειον “сера”, θυω “жертвовать, 
сожигать… первоначально значило: дымить…, дуть” 
(Вейсман); L. feralis; (*dheues “stieben”) festuca “копер” 
(*dhui - mos) (*fu – mos >) suffire (*dhui) > fimus “навоз, 
грязь” (>=F. fiente = fumier, -er/age “удобрять, 
унавоживание”) θυµοσ > θυµιαν “дух” >= фимиам; Lat. 
funus, ~eris “похороны, прах”, ~ero (v1) “хоронить” (F. -ailles 
“похороны”, F.,E. -aire/ary/al), -eus = ~ebris “погребальный” 
(=F. -e), ~estus, -o (v1) “траурный, осквернять 
кровопролитием” (F.,E. -(e) “пагубный, мрачный”); ?D. Tod 
/?D. Zaun/   

Gr. thumos “дух, отвага” энтимема (дословно “то, что на 
душе”), thuon “благовонное дерево”, thumioma “ладан” (E. 
thyme “чабрец”, -us “зоб”, thurible “кадило”) тимьян, тимол; 
L. fumus = Ind. dhumas = дым (s)tuphos “дым, пар, 
оцепенение” тиф (F. étuve(r) = E. stew “парилка, тушить”) 
(?F. touffeur “духота”, étouffer “душить”, -ement/eur/oir/ee 
“удушье, душитель, тушилка”, “приготовление на пару” 
(=estouffade, It. stuffata) /?<L. stuppa <Gr. stuppe “пакля”/); 
tuphon “порыв ветра” тайфун (E. typhoon) theos “Бог” 
апофеоз, энтузиазм, теология, атеизм, пантеон; Skt. dhisnyas 
“благочестивый” tuphlos “слепой” (F. typhlite “воспаление 
слепой кишки”)   

§1.2.1. Slav. dvůr = у. двір = р. двор = lit., Ind. dvaras = 
L. forum, dveře = двери = lit. durys = let. duris (dvaras 
“ворота”) = L. fores = D. Tür, Tor = θυρε = Ind. dvar; dvořit se 
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“ухаживать (калька)”, L. foras «наружу»; θυρετρα, θυραζε 
“створки, вон”  

Germ. (?*dheu >= дуть) (Л.) T(h)or (n) «брама», T(h)ür = E. 
door = L. fores = θυρα = Ind. dvar = дверь = lit. durys, Е. 
indoors, outdoors «внутри/ вовне», L. foras, foris “hinaus, 
draußen”  

Lat. foris,is = дверь, “снаружи” (F. ~ “обычай”, fur (au - et 
á mesure “постепенно”)) (F.,E. ~ět/est, D. Forst, F. ~estier 
“лес(ничий)”), ~um (F.,E. - форум), ~us “проход между 
лавками”, ~ensis “общественный” (E. -ic “судебный”, F. ~ain 
“прибывший издалека >базарный”, E. ~eign “зарубежный”), 
~(a)s “наружу, вон” (F. ~s “кроме” = hormis = (de)hors 
“(вне)”) (F. ~faire/fait(ure) “нарушать; злодеяние, неустойка, 
подряд (должностное преступление)”, E. ~feit(ure) “штраф  
(конфискация)”; F. ~ban/cené (+L. sensus) “пират, 
неистовый”, fourbu (+boire) “изнеможденный”, fourvoyer 
“сбивать с пути”, fauxfuyant “объезд”, faubourg “пригород”, 
?falourde “вязанка дров”, faufiler “наметывать”; E. ~close, -ure 
“исключать, лишение прав (юр.)”); Gr. thuretra = D. Tor = р. 
дверь    

Gr. (pro)thura, -eos “дверь (проход), щит” ?дифирамб 
(+ambaino “проходить”) /?iambos (Ptr)/ (F. prône(r) “решетка 
(ворот), проповедь (перед ней), восхвалять”) (F.,E. thyroid 
“щитовидная жилиза”) тироидин    

§1.2.2. Slav. ?Удод = dudek, D. Taube   
§1.2.3. Germ.?(*dhe: “мучить” (Л.) (?L. funus. D. Tod, р. 

дуть (WH)) H. dazen “говорить глупости”, M. daesic “тихий, 
замкнутый”, E. daze «изумлять/ение», -zle «ослепление/ять», 
dastard(ly) «трус, подлый» (AN. dasask, dasathr «износиться 
/шенный)» L. fatigare «изнурять», fames “голод”  

Lat. fatigo (v1), -atio “утомлять/ение” (=F.,E. -ue(r)/uant, 
in(de)-able “неутомимый”) fatisco, ere (v3) “трескаться, 
ослабевать”, defetiscor “утомляться”, (de)fessus 
“утомленный”, fatis “расщелина”; fames,is “голод” (=F. faim 
=F.,E. ~ine, F. af~er =E ~ish “морить голодом”, F. ~elique (= 
Esp. ~elico), fringale (<faim-valle) “изголодавшийся, приступ 
голода”, Esp. jamelgo «кляча»); ?titubo (v1), -atio/anter 
“шататься, колебаться/ние/лясь” (=F.,E. ~er/ate) /?teilen 
(<*dha:) (Л.)/    

§1.3. Паронимы и синонимы к дhти «ставить» - гнездо 
δεµω «ставить дом»   

Slav. dům = у. дім = р. дом = δωµα = L. domus = Ind. 
damas = lit. dimstis «усадьба»; δαµαρ “хазяїн”; lit. dimstipatis 
= Ind. dampatiš = Gr. despotes «хозяин» = L. dominus; doma, 
domů = дома, домой; D. Zimmer (E. timber), ziemen, zimmern; 
Gr. deos, deoe «слуга/жанка», damar(tos) «супруга», δεµω 
“строить”, neodmatos “новостройка”  

Germ. ziemen (sich), -lich «приличествовать (-ный)»; zahm, 
zähmen = E. tame(r) «ручной, при-ать (укротитель)»,  
zimmern «плотничать»,  E. timber «древесина, плотничать», 
Zimmer(mann/ling/er) (n) «комната (плотник, дятел)», Zunft 
(f), zünftig «цех (овой)»; L. domus = Gr. domos = lit. dimstis = 
дом, L. domare = Gr. dama(z)ein = Ind. damayati «укрощать», 
δεµω «строить», δµετοσ, αδµοσ “(un)gebändigt”, δαµαλησ 
“Jungstier” = Ind. damya  

Lat. domo, ~ui, ~itum (v1) “усмирять”, ~us (m4) = дом (F. 
dôme, E. dome ”свод, храм”), ~esticus “домашний” (=F.,E. -
(ité/ity) “+уют”, F. ~estique “+слуга”), ~icilium “жилище” 
(=F.,E. -e/ier/iaire/iary “+селиться, домашний”), ~abilis 
“укротимый”, ~uitio “возвращение”, ~iporta “улитка 
(несущая дом)”, #us (m4), #or/rix “усмирение/итель(ница)” 
(F. dompter, in-able = E. daunt(less) “укрощать, 
неукротимый”), ~inor (v.dep.1) “господствовать”, -ans, -us/a 
“господин/жа”, -ium “владение”, -atio, -ator/atrix 
“господство/ин/жа” (F.,E. -er/ate/ant доминировать/анта, F.,E. 
-ical “господний, воскресный”, F. (en)dimanche(r) 
“воскресенье (наряжать)”, E. -eer/ie “повелевать, школьный 
учитель”, F.,E. -o(terie) домино “(пестрая бумага) (F.)”, E. -
ion доминион, F.,E. ~ain(e)  домен “владение”, E. domesne 

“владение, поместье”, F.,E. (ma)dame дама мадам, F. -
eret/ier/oiseau/oiselle “франт, шахматная доска, барчук”, 
(ma)demoiselle = mam’zelle = donzelle мадемуазель, dom, don, 
madone дон(на),  мадонна, duegne дуэнья, donjon донжон 
“башня”) (F.,E. danger(eux/ous), E. en- “опасность, подвергать 
ей”); (?E. dam “самка, матка (в стаде)” /?<L. dama, F. daim 
<Celt.); E. doe “самка оленя” (Celt.); Gr. demein (demo, 
dedmemai) “строить”, demas “тело”, domos =Ind. damas = 
дом, Gr. oikodomos “архитектор”, despotes “хозяин” (деспот), 
dapedon “домашний пол”, damazo “укрощать” = Ind. damayati   

Gr. daman “укрощать”, adamas (>Ar.>) алмаз (=F. 
adamant, diamant = E.diamond = у. діамант) (F. aimant(er) 
“магнит, намагничивать”); D. ziemen, E. tame; domos дом, 
“храм” (F. dôme (2) “купол”) despotes “хозяин” деспот (+~L. 
potior); Ind. dampatis   

§2. Паронимы, характеризующие семантическое поле 
дома и плодородия (дети /добро)  

§2.1. Slav. dĕva = дева, lit. diena «супоросая», let. dele, 
dile, dels (= L. filius) «пиявка, теля, сын», det (deju) «сосать» 
= L. felare, femina; дочка, доня, доця, дочь = dcera = lit. dukte 
= Ind. duhita = θυγατερ = D. Tochter; dojiti = доить, ditĕ, dĕcko 
= дитя, детский; θηλη, τιθηνη, θηλυσ, θησατο, θηνιον  
«женская грудь, няня, женский, он сосал, молоко», δουλοσ 
“раб”; Ind. dhayati, dhena. Dhitah, deva «ссати, дійна корова, 
нагодований, Богиня»; G. daddjan, A. tajan (taen), tila «сосать, 
материнская грудь»  

Germ. Tochter (f) = E. daughter = θυγατερ = Ind. duhita(r) = 
дочь = lit. dukta 

Lat. femur, ~oris = femen “бедро” (=F. ~ur/oral), ~ina 
“женщина” (=F. ~me, ~elle = E. ~ale “самка”, F.,E. -in(e) 
“женский”), ef-o (v1) “изнеживать” (=F.,E. ef-er/ate); (*dhoi – 
elo >) filius, filia “сын, дочь” (=F. -s, fiston (dim.), -le(tte/ul) 
“(+девочка, крестник/ца)”, F.,E. -ial/iation филиал, F.,E. af-
ier/iate “принять в члены”, Esp. (a)hija(r) “дочь, удочерять” (= 
afiliar), -astro “пасынок”), felo “сосать”, felix, -icitas 
“счастливый/ье” (F.,E. -é/y “блаженство”, -er/ate 
“поздравлять”), fetus (m4), -ura “оплодоворенный, рождение, 
размножение” (F.,E. foetus = E. -us “зародыш”) (F. faon =E. 
fawn “олененок, желтокоричненвый (E.)”), ef-us “истощенная 
родами” (=E. ef-e), fecundus, -unditas, -undo (v1) 
“плодородный/ие, оплодотворять” (=F. -ond(ité/er), E. -
und(ity/ate)); ?fenum = faenum, -eus “сено/ный” (=F. foin (1), -
aison “сенокос”, farouche (1) (=foin rouge) “клевер”, sainfoin 
“эспарцет”) (F. faner “вялить сено”, fane “увядшая листва”), -
ile, iis (n) “сеновал” (=F. -il), -iculum “укроп” (=F. -ouil, E. -nel 
фенхель; F. -ugrec = E. -ugreek “сочевица грецкая”); L. fenus, 
feneror; G. dadjan, A. tila “женская грудь”, р. дети, доить; 
(аналог - τοκοσ “роды, прибыль” < τικτω “рождать, 
производить”) fenus, oris “прибыль” (It. fenore 
“ростовщичество”), ~ebris “барышнический”, ~ero(r) 
(v(dep)1) “заниматься ростовщичеством”; Ind. reknah “залог”  

§2.2. Slav. dobry = добро, добрий/ый, доблесть, doba = 
у. доба, ozdoba = у. оздоба; zdobny/it «украшать», у. здібний, 
р. сдобный; подобие = obdoba (подобно, подобать), у. 
сподобити, dbat = lit. daboti = p. dbać = у. дбати, р. удобный, 
снадобье, съедобный, надобно(сть) > надо, понадобиться; 
дебелий/ый; lit. daba (= let.), -nus/ar «характер, хороший, 
ныне», let. –igs/at, lap-ls «добродушный, благоволити, 
благовидний»; G. gadaban, gadofs «годиться, удобный», D. 
tapfer, L. faber; ?δεµασ, δοαν “вид, довго”  

Germ. (*dheb/dhob “толстый”) tapfer «храбрый», Е. dapper 
«щегольской < проворный», р. добрый, дебелый, у. доба, р. 
удобный, L. faber «искусный»; (*dha(i)bh “быть пригодным”) 
D., H. deftig «солидный > увесистый»  E. (to go) daft 
«рехнуться», deft «ловкий» (AN. dafna «расти сильным», G. 
gadaban, gadob «(быть) удобным»)  

Lat. faber, bra, brum, bri “искусный”, fabrica “ремесло”, 
-ico(r) (v(dep)1) (F.,E. -ique/ic “ткань (E.)”, -iquer/icate 
фабрика/овать) ((VL. fabrega, faurga>) F.,E. forge(r) “кузница, 
ковать, измышлять (F.)”, -erie/ery “ковка, выдумка (F.), 
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подделка (E.)”, F. -eron/eage “кузнец, ковка”, orfevre(rie) 
“ювелир(ное дело)”); D. tapfer, добрий/ый, у. доба, 
подобатися  

§3.1. Делить – значит долбить.     
Slav. (*di: > *doi (“определяло процесс распределения 

благ”) (δαιοµαι = Ind. dayate = делить, δαινυµι «разделять 
пищу», Ind. daya “участь”) (Мартынов, 1963, с. 113 ) > *dhoi 
- l) dil, dĕlit = доля, ділити, р. делить = lit. dailiti, dalis = D. 
Teil, teilen; udĕl = р. удел, sdĕlovat “сообщать”; L. dolare 
“обтесывать” [Gr. daitis, daite «часть»] Ind. dalati «лопается» 
[?dayate = разделяет (HK)]; o/zdolat = у. по/здолати = р. 
одоле(ва)ть, odolny «устойчивый», lit. dalis (= let. dala), 
da(i)liti = делить; у. недолугий; Ind. dalam = доля, dalayati 
«колоть, щипать», ?dhar “витримати” dlabat (dloubat) = у. 
довбити, долубати = р.долбить, dlato = долото, ?дятел 
/?dupat/; lit. delbeti, delba, dalba “опускать глаза, насадка для 
вил, довбня (молот)”, let. dlaba “жердина”, ?dimt 
“дзвенькати” (A. bitelban «зарывать», M. delben, telben 
“копати, довбня (молот)”) D. dölben “бити”; ?dlaha “лубок” 
/?dolat, dĕlit = делить/  

Germ. (*d(h)ai(li), *de; *dhelg “полоть”) (*dho:/dha: 
“обрабатывать острым инструментом”; *dho:(u) “силок, 
канат, жила, тенета” “чередование начального d/dh”) (Л.)) 
(Sl. *dĕlъ > (“в прагерманском отражена славянская 
словообразовательная инновация”) (Мартынов, 1963, с. 116)) 
teilen = Е. deal(t) = делить «заниматься», Teil (n) = доля, Dalk 
“неуклюжий человек”, Urteil = F. ordalie = Е. ordeal >= 
ордалия, «приговор», Е. ort «кусочек»;?Zettel “клочок” /?L. 
caedula/, verzetteln = E. ted “разбрасывать сено”; Zadder 
“сухожилие”, Zotte(l) (f) «пучок», -е (f) «непристойность», E. 
tether  = Nd. tüder «привязь» Zieter = Zitter “дышло” ( = A. 
zeotar «дышло») (Ind. dorakam “Riemen”); /?ziehen/; [?L. 
titubare/atio «шататься(-ние)»] Gr. apodidraskein “entlaufen”, 
Ind. drati “läuft”; Zettel “клочок” /?L. caedula/; Sw. (a) tad 
«удобрение», E. ted = M. zetten «разбрасывать сено (для 
просушки)» (AN. tethja «разбрасывать навоз»),  Gr. dateimai 
«распределять», Ind. ditas «разделенный»; (*di, da((:)i) “teilen, 
zerschneiden” (Kluge) «отделять» (Л.)) Zeit (f) = Е. time 
«время», -lose (f) «безвремснник (бот.)» Ge- (f) «прилив и 
отливы, время между сроками», Zeile (f) «грядка, ряд, 
строка», Ziel (n) >= цель, zielen «метить»; Е. till(age), tilth 
«пахать/ота, пашня, усердно работать», till (3) = until «до»; Е. 
tide, -al/ings/y/iness «прилив(ной), новость, слухи, опрятный 
/ость, убирать, детская салфеточка», betimes -ely 
«своевременный/о», tiddl(e)y(winks) (a) «крохотный (игра в 
блошки)», tittivate = tidivatc (dial.) «прихорашиваться»; Gr. 
daiomai, daiesthai «делить, уделять», demos >= демос «народ» 
демагогия, эпидемия, демиург (дословно ремесленник); Ind. 
dayate, aditis «делить, богиня (букв. безвременная)», dati, 
datar, datram “отрезать, жнец, серп”; (*del “расщеплять”) 
Zahl (f) «число», zahlen, (er)zählen «платить, считать, 
(рассказывать)», Zoll (m) “дюйм”, Zelge “нива”; Е. tale 
«рассказ, сказка», (fore)tell/told (2) «рассказывать 
(предсказывать)», -tale «сплетник, предательский», talk(ative) 
«разговор. болтливый», tall(boy) «способный к учению, 
высокий, хвастливый (высокий комод, бокал)»; L. dolare  
(Paul) «обтесывать, замышлять», -us «хитрый», -abra “Axt”, -
ium “Faß”, р. доля, делить; ?E. tally (2) «подсчитывать, 
бирка», E.tail (2) «ограничение прав наследования», ?L. talea 
«?удел» (Л.) /?L. talio (Celt.)/; D. Zoll “дюйм”, Zelge “ветка, 
участок поля”, Zülle “баржа”, L. dolare, Ind. dalayati 
“раскалывать”, lit. dalis = доля - AN. telgia «рубить» >F.tille 
(1) «молоток» D. Zoll, Zülle «баржа» A. zalon «отрывать» >F. 
taler «мять (фрукты)», -oche (1) «оплеуха»; Sw. taga = E. 
take/took/taken (= AN. taka = G. tekan) «брать» (MNd. tacken 
«касаться»), Sw., Nor. tag(g) «заколка, иголка, ключка», E. 
tab(ard) «закреплять, петелька (плащ)», tag(rag) «цеплять, 
петля, ярлык»; (*dha: «резать, расщеплять») H. delven = М. 
telben = E. delve «рыть/вина» (>Дельфт), Nor. dilte «скакать», 
Nd. dallen “болтаться, бродить”; lit. dalba “лом”, р. долбить, 

долото (Л.); (*dho: “быть острым”) A. tart «стрела, жало», F. 
dard(er/illon) (1) «жало, копье, жалить, колоть, метать; 
наконечник», It. –o > E. dart “стрела, метать ”  (*degh 
“kneifendes Insekt”) Ze(c)ke = Teke «клещ» = E. tick (1) = F. 
tique, E. tickle “kitzen”    

Lat. dolo (v1) “обделывать” (F. ~er “обтесывать”, 
~eau/oire “долото, скребок”), ~atus (m4) = -io = ~amen, inis (n) 
“обтесывание”, -orium “аменотесный молоток”, ~abra(tus) = -
ella “мотыга/образный”, ?~ium “бочка”; ?Gr. daidalos 
“украшение”, daidallo “отделывать” Дедал /?~L. facio/, Ind. 
dalati “ломать, лопаться”, dalam “кусок”, Ir. delb “форма”, 
fodalim “отделять”, dluigim “раскалывать”, рус. доля, делить, 
D. teilen, ?D. Zahl ?dolus, -osus/ose/ositas, sub-us 
“хитрость/ый/о(ватый)” (F.,E. -(e) “обман,, подлог”), ?Gr. 
dolos “западня, хитрость” /?D. Zahl/; sedulus, -o (v1) (<se dolo 
+ doleo) “усердный/ствовать” (=E. -ous) /?L. doleo «болеть»/ 
(*del “spalten, behauen”) doleo (~iturus) (v2) “болеть” (F. 
~ent/éances “скорбный, сетования”, E. ~e(ful) “скорбь/ный”, 
F. deuil, en-ler “траур, повергать в печаль”), ~or/enter, in~entia 
“боль(но), нечувствительность” (F. en~orir “причинять боль”, 
douleur, -oureux =E. ~our/orous “боль, скорбь, печальный”, F. 
(se) -oir (a) “жаловаться”, in~ore “безболезненный”); 
{con~esco, dolui “страдать” (F.,E. -e(nce/ance) 
“сочувствовать/ие”), in~esco “болеть” (F.,E. -ent “вялый (F.), 
ленивый (E.)”)}; (*dap – nom “Aufwand”). damno (v1) 
“осуждать” (F.,E. ~(er/able) “проклинать”, F. con~er 
“приговаривать”, dam “предрассудок >беда”, E. darn (2) 
“клясть”), ~um “убыток”, ~osus “вредный” 
(“verschwenderisch > an Geld geschädigt”) (=F. 
(en/de)dommage(r)), ~atio “приговор” (F.,E. -ion “проклятие”), 
-us/oris “преступный, обвинительный”; {condemno 
“осуждать” (E. -(ation)), -ator “виновник осуждения”, 
indemnatus “неосужденный” (F.,E. -ité/ity), prae-o “заранее 
оправдать”}; daps, dapis “яства”, dapalis “(эпитет Юпитера)”, 
dapino (v1) “подавать к столу”; δειπνον “обед”, δαπτω 
“разрывать”, δαπανη “затрата”, δαψιλησ “щедрый” = L. 
damnosus “расточительный”, δαιοµαι = δαιζω = L. dolo = 
Ind. dapayate “разделять”, Arm. tawn “праздник”, tuar 
“Schafbock”, AN. tapa “verlieren”, tafn “жертвенное 
животное”, AS tiber, A. zebar “жертва” > D. Ungeziefer 
“unreines, nicht zum Opfer taugliches Tier” (WH); (*dhel 
“spalten”) falx, falcis (= ζαγκλον) “серп” (=F. faucille, faux (2) 
“коса”, E. falchion “сабля”, F. faucher “косить”, -
aison/age/et(te)/eux/on “покос, косьба, грабли (садовый нож), 
паук-сенокосец, коса с граблями”, faucard “коса для 
водорослей”, falquer “приседать”, de-er “вычитать”, E. de~ate 
“обмануть доверие”), ~o, onis “сокол” (=F. faucon, E. ~on, D. 
Falke), ~arius “кузнец”, ~atus “серповидный” (=E. -e), ~ifer 
“серпоносец”, ~ula “садовый нож”; ?talea “черенок, прут” (F. 
taille(r) “обрезать, стрижка”, Esp. tallar “измерять рост, 
ваять”, Esp. tajar “резать”, E. tail(or) “обрезать >ограничивать 
в наследовании (портной/яжничать)”, tally “бирка, 
подсчитывать”, F. -eur “портной”, -ade(r) “рубец, кромсать”, 
-able/oir/andier/is “податной, доска для резки, 
инструментальщик, лесосека”, D. Teller >= тарелка”) (F.,E. 
detail деталь, F. en-le(r) “врубка, насекать”, E. entail 
“майорат” (+?v) “?влечь за собой” /?<E. tail (1) “хвост” <M. 
zagel/, F. re-le “отбросы”, ?E. retail “розница” /?F. detailler 
(Celt.)/)  

Gr. daiein, daiomai “разделять, распределять” геодезия; 
daimon демон, эвдемонизм; D. teilen    

§3.1.1. Germ. ?((?*dha: > (?teilen)) *dheu “бить”) dengeln, 
Dengelstock (m) «точить (-ило)» (M. tengeln “hämmern”); Е. 
ding «бить (по металлу), звенеть, звон», dangle «манить, 
качаться», dint = dent = dunt «оставлять впадину, удар, 
средство»; Lit. dundeti «ударять» (A. tangol «молот»)  

§3.1.1.1. Germ. ?Tanne(nbaum) (f, m) «ель» (?D. Zoll, L. 
dolare), Tangel (m) «еловая игла», Ind. dhanvana «плодовое 
дерево», ?Tann(icht) (m, n) «бор, еловая роща», Tannhäuser 
«/букв. лесной житель/»; (*dhen “нечто плоское”) Tenne (1) 



 87

«гумно, ток»; E. den(e)(= MNd. denne) «логовище, долина», 
dean (2) « овраг»; Ind. dhanvan, dhanu; /?θεναρ = ладонь, у. 
долоня, Ind. dhanu “Gestade, Sandbank”, lit., let. (a) denis 
“Decke eines Kahnes” ? р. долина, D. Tal/  

§3.1.2. Germ. ?(*da: “резать” (?teilen)) (“звуковой 
символизм носит вторичный характер” (Л.)) zapfen 
«цедить», Zapfen (m) «зазубрина, зубец», Е. tap(pet) (l) «кран, 
клапан»; zappeln «барахтаться», zupfen «теребить», Zipfel = 
Е. tip «кончик»; ?Zipperlein (n) «подагра», zipfen «семенить»; 
Zopf (n) «коса (из волос)»; F. touffe, -u «прядь волос, густой»; 
Е. toff «щеголь», tuft «пучок, стегать одеяло», toupee >= 
тупей, «хохолок»; F. toupet, -illon/iller/ie «вихор, кусочек, 
вертеться, волчок (фрезерный станок)»; tappen (= tapfen), 
Tapps, täppisch «тяжело ступать, увалень, неуклюжий»; Торр 
(m) «верхушка мачты»; Е. tiptop «верхушка, превосходный», 
topsyturvy «шиворот-навыворот», tope «пьянствовать», ?F. 
toper (Ptr.) «согласиться (ударить по рукам)»; ,tapieren 
«завивать»; dippeln «бродить», zippeln = Е. tiptoe = цыпочки 
(ходить на); Nd. zipfeln = Е. tipple «обжорствовать, 
пьянствовать»; Е. tipster, -pet «жучок» на скачках, 
капюшон», ?Е. tip(2) = tap (2) /?tippen,  tupfen, tief/ «легко 
толкать»; Е. tamp(er) «трамбовать, вмешиваться», Е. –(i)on = 
F. tampon >= тампон; F. –ner /nement/noir/neur «толкать 
(затыкать), столкновение, пробойник, столкнувшийся 
поезд», tapon(ner) «белье, сворачивать комом», taper, -
e/ette/é/éе/in «шлепать/ок (занимать деньги; затычка, 
болтливость), сушеный (о фруктах); куча, барабанщик», –
eur/age >= тапер «шумиха/ливый», (re)-oter «трепать 
(поправить)», topette «бутылочка»    

§3.2. Можно задаться вопросом, не связано ли это 
гнездо с гнездом [топать /тяпать /тупой /D. stoßen /L. 
tundo (*ts)] по принципу амбивалентности (типа «вязать 
/резать»)  

т#зати “исследовать”, т#зани~ “обвинение”, т@гъ 
“неудержимый” > тугой, т#жа = тяжба  (Дч.)  

Slav. tahnouti = p. ciągać/nąć = у. тягнути = р. тянуть, 
(po)tah “запряжка” (у. потяг), р. = тяга(ть), p. ciąg (“dalszy”) 
(w –u lat), -ły/ość = у. тяглість, po- (“kolejowy” = у. потяг, 
skłonnośći), prze- (“powietrza”) = у. протяг, na-ać (<D. 
“anziehen”), wy- “extract”, za- “werbunek”, zaciężny (żołnierz), 
-le = wciąż, ciąża “brzemienność”, ciążyć (==ciężyć) “dolegać”; 
tahlo = тяга, тягло, tĕhař “рабочий”, potĕh “ремень 
сапожника”, otĕž = тяж «вожжи», tihnouti = тяготеть, tiže = 
tiha = тяжесть, tazati se «спрашивать», o-ka “вопрос”, p. 
ciądzać (a) = истязать, состязание, у. стягнення, стягнути; р. 
тяжелый; tĕžiti “добывать (руду)”, tĕžky = p. ciężki = тяжкий, 
p. –ar(owy) = у. тягар, p. cięga/otki “pręga, darcie w stawie”; 
stĕži “с трудом”, stĕžovati si  “жаловаться”, тяготиться, 
tĕhotna «беременная», тягота, utahnouti = потянуть, 
тяготеть/тить, тяжба; touha «страсть» , toužiti = тужить, p. 
tęga = у. туга (welmi mi tęga po tobie (Br.)); tuhy “жесткий”, 
tuha “графит”, stuha «лента», tužiti “укреплять”; p. tęgi 
“silny”, тугий/ой, p. tężec, -yzna “spazm, odporność”, na/wy-ać 
(się) “wzmacniać”; lit. tingus/eti/inis “ленивый/иться /тяй”, 
stangti (stangiu) «напрягать силы, поднимать груз»; Ir. 
thandžajeiti = тянуть, Dan. tung = тяжкий; tenky = p. cien(iut)ki 
= тонкий = lit. te(n)vas (+ «стройный»); тенета = tenato, tĕtiva 
= p. cięciwa = lit. temptiva = тетива, p. tonia = lit. tinktas “sieć 
(na ryby)”, let. tanis “pająk”; L. tenuis Gr. tanaos «длинный» D. 
dünn = Ind. tanu(ka)s Gr. teino, tetanos, tonos, tasis 
«натягивать, напряжение» (>ton) L. tendo, teneo, tenus D. 
dehnen, Dohne “сеть для птиц” Ind. tanoti, tanas, tali 
«простирать, нить,  ряд» ?L. tempus  «время (как 
растяжение)» /?L. tondeo, у. стинати, р. тупой, тяпать/   

Germ. (*ten) dehnen «растягивать», dünn = E. thin = L. 
tenuis = Ind. tanus = тонкий, gedunsen “распухший”, Dohne (f) 
«силок» (A. donu, dono «ветка, покрывало»), E. dunnage 
«подстилка»; L. tendo = тянуть, teneo «достигать», tenus 
«веревка»; Gr. teino, tenon, tonos, tanaos «растягивать, 
сухожилие, напряжение, длинный», Ind. tantus «нить», р. 

тонкий, тянуть, тенета, тетива, тяга, Ind. tanoti  = натягивать, 
τασισ = натяжение (*tengh “ziehen”) Deichsel (f) (1) «тесло», 
Ir. thenjaneiti = ст.сл.енгнати “ziehen” Deichsel = Deistel = 
Seisl >= дышло /= ?L. temo/; ст.сл. енгнати «тянуть»; (?Sl. 
*tęža = тяжба >) (Мартынов, 1963) (*ten+gh/k/s/m) dingen 
/dang/gedungen (а) «нанимать, торговаться, уславливатьсся», 
be-en, ausbe-en (sich), auf-en, -lich «обуславливать, 
обязываться, делать подмастерье мастером, предметный», 
Ding = Е. thing «вещь», Е. any-, every-, some-, no-, -amy = -
ummy «нечто, каждый, ничто, как бишь»; Teiding (+Tag), 
(ver)teidigen (M. tagedingen) «собрание, обсуждать 
(защищать)», E. hustings (+Haus) «избирательная кампания», 
L. tempus «время» = Irl. (a) tan, L. templum (“пространство 
для наблюдения за полетом птиц” (Л.)); (*(s)ten >= тянуть >  
*tenko) gedeihen/gedieh(en) «расти, процветать», gediegen 
«добротный», dicht(en) = Е. tight(en) = lit. tankus «густой, 
туго(й), уплотнять, сочинять поэзию (+L. dictare)», Dichter, 
Ge- «поэт/зия», dick = Е. thick(en) «толстый, сгущаться», 
Dickicht + Dickigt (n) (a) = Е. -et «чаща»; ?G. theiwo > р.туча; 
tanzen = Е. dance = F. danser >= танцевать, ?Е. dandle 
«баюкать» /It. gondola, Gr. kondu, ?It. dondolare/; ?Ind. tanakti 
= Ir. tanjidan «стягивать»; Tang = E. tang «водоросль» (a) ? E. 
(en)tangle «запутывать, поймать», ?Е. tackle «закреплять 
снастями» > такелаж, каталажка (AF. entagler) /?Zacken/   

Lat. tendo, tetendi, tensum (tentum) (v3) “тянуть” (F. ~re 
“натягивать”, E. - “направляться”, F.,E. ~ance/ency 
тенденция), ~iculae “силки” (=F. ~elle/erie “место с силками”, 
~oir “веревки для сушки белья”, F.,E. ~on/ineux/inous 
“сухожилие, жилистый”), #orium “палатка” (=F.,E. #(e) тент, 
F. #ure “обои” (=E. ~er), E. #er(hook) “рама, натяжной 
крючок”, F.,E. tense, -ion/ible/eur/or “натянутый, напряжение, 
растяжимый” тензор, hyper-ion гипертензия, -on тенсон 
(жанр поэзии), F. toise (“мера длины”), tancer “журить”, 
étrésillon “подпорка <распорка, вставляемая в рот”), 
tener(itas) “нежный/ость” (=F. ~re(sse) = E. ~er(ness), F. -on 
(=E. -il “усик (бот.)”), at-ir “отпрыск, размягчать”, E. 
~erfoot/erloin “новичок, филе”); {at~o, tendi, tentum 
“простирать” (F. at~re “ждать”, in-u “неожиданнный”, E. 
at~(ance/ant) “заботиться/а (=E. ~ance), посещать, спутник”), 
at#io, -e “напряжение, внимательно (F.,E. -(ion/if/ive) 
“внимание”, F. -e “ожидание”)”; con~o “натягивать” (E. - 
“бороться”), con#io, -e, in-us “напряжение, усердно, слабый” 
(F.,E. -ion/ieux/ious “усилие, раздор (E.), спорный”); de~o, ~i, 
tensum “ослаблять (=F. -re/age = (+E.) dé#e “ослабление”, E. 
de# “защелка”)”; dis~o “растягивать (=F.,E. -(re) 
“+надуваться (E.)”), наполнять”, dis#us “полный” (F. 
distension “растяжение”); ex~o (E. - “простираться”), ex#io 
(E. - “протяженность”) = extensio (F.,E. -ion/if/ive/ible 
“растяжимый” экстенсивный) “растягивать/жение” (=F. é~re, 
-ue “+пространство”,  -age/oir/ard “развешивание, сушилка, 
знамя” штандарт =оус. стяг); in~o (F.,E. -(ant) “намереваться 
(E.)” интендант), in#o = intempto, -us/io/e (F.,E. -(ion(al)/ive) 
интенция, intense, -if/ive/ifier/ify/ity/ité интенсивный) 
“протягивать, стремиться (грозить), напряженный/ие, 
намерение, напряженно” (F. en~re “слышать”, sous-re 
“подразумевать”, (mal)-u, -ement “решенный 
(недоразумение), рассудок”, (més)en#e “со/разногласие” 
антанта); ob~o, ob#us “растягивать (приводить в 
оправдание), прикрытие”; os~o “протягивать” = os#o  
“+показывать”, -us (4)/um/atio/ator “знамение (показ), 
хвастун” (F.,E.  -(ation/oire/atious) “хвастовство/ливый”, 
ostensible “мнимый (E.), явный (F.)”, F. -oir “ковчег для 
мощей”); per~o “настаивать”; por~o (E. -, por#(ous) 
“предвещать/стие”) = prae~o = pro~o “протягивать (вперед)” 
(F.,E. pre#ion/ieux, pretense, -ion претензия, pre~(re/er/ant) 
“притязать” претендент, F. -u(ment) “мнимый 
(предположительно)”, E. pry (2) (+spy) “подглядывать, 
любопытный”); (E. sub~, subtense “стягивать, хорда”)}; Gr. 
teinein, teno, tanytai (Hom.) “распростирать” (=Ind. tanati, 
tanuta), tonos (=Ind. tanus) тон(ус), tetanos, hypoteinousa, рус. 
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тянуть; telum “дротик” (F. at/dé-er “за/распрягать”); teneo, 
~ui, tentum “держать” (=F. ~ir), ~or “ход, смысл (=E.,F. 
~or/eur)” тенор (F.,E. ~on “шип”, ~ement/ant “хутор, 
наниматель (E.), сторонник (F.)”, ~able “годный, прочный”, 
~ure “наемный участок (F.), власяница (E.)”, E. ~et “догма”, 
F. ~ettes “щипчики”, ~ancier/ue “арендатор, проведение”, 
~ailles, -er “клещи, пытать ними”), ~ax, acis, ~acitas 
“цепкий/ость” (=F.,E. -e/ious/ité); {abstineo, ui, #um (v2) 
“удерживать” (F. s’abstenir = E. abstain), abs~entia (=F.,E. -ce 
= abs#ion абстинент/ция) “воздержание”; at~eo “касаться, 
удерживать” (F. attenant “смежный”); con~eo “соединять, 
удерживать”, (in)-ens/entia “смежный, суть (несдержанный), 
(не)сдержанность (=F.,E. (in)-ent /ence)” (F.,E. -ent(al) 
континент) (F. contenir = E. contain “содержать”, F. -u = E. 
con#s “содержимое”, F. -ance = E. countenance “емкость, 
осанка (F.), облик”, F. de-ancer “смущать”, E. container 
контейнер; F.,E. con#(er/ement) “довольный/ство(ваться), 
удовлетворение/ять”, F. mécon# “недовольный”), con~uo 
(v1), -atio/us/o “продолжать/ение, непрерывный, 
непосредственно” (=F.,E. -e(r), -(al)/ation континуум); de~eo 
“задерживать (=E. detain, F.,E. de#ion “задержка (владение 
(F.))”, F. detenir, de#eur “хранить, держатель”, co-u 
“сокамерник в тюрьме”), привлекать”; dis~eo “разделять, 
занимать”; (F. entretenir/eur, entretien “ухаживать 
(содержатель), уход”, E. entertain “развлекать”; F. lieutenant 
лейтенант; F. manu#ion(ner) “управление, заготовлоять”, F. 
maintenir, maintien = E. maintain, -ance “поддерживать/ка”, F. 
-u/eur/ant “утверждение во владении, хранитель, теперь”); 
ob~eo “владеть” (F. obtenir, -tion  “достигать/жение”, E. 
obtain “получать”); per~eo “простираться” (F.,E. (im)-ent 
“уместный”), -ax, acis -acia (=E. -ious, F. -ité) “цепкий, 
упрямство” (F. appartenir, -ance = E. (ap)pertain 
“принадлежать/ность”, E. appurtenance “придаток”); re~eo = 
re#o/io “удерживать/ние” (=E. retain = F. retenir, F.,E. 
re#(ion/ive)), -ens/aculum “преданный, связь” (E. -ue “свита, 
кортеж”, F. retenue “сдержанность”, F. rěne = E. rein 
“повод(ок), вожжи”); sus~eo “задерживать”, sus#o (v1) 
“поддерживать” (=F. soutenir (=E. sustain), -u/ance/ement/eur 
“поддерживать, выдержанный, защита диссертации, 
подпорка” сутенер, soutien (gorge) “опора (бюстгальтер)”, E. 
sustenance “средства существования”, E.,F. -t(at)ion 
“удержание в сотстоянии (поддержка)”, F. -ter/tateur “питать, 
несущий”), sus#aculum “оплот”}; D. dehnen = р. тянуть; 
~uis/itas/iter/o = at/ex-o (v1) = тонкий/о(сть), утончать = Ind. 
tanus = D. dünn (F.,E. at-er/ate “ослаблять (F.), истощать (E.)”, 
ex-er/ate “истощать (F.), ослаблять (E.)”); Gr. atenes “сильно 
растянутый”, eiletenes “спиралевидный”; (*stemp “spannen”). 
tempto (v1) “щупать” (E. ~(ation) “соблазн(ять)”, at~ 
“пытаться, попытка”), ~abundus “пробующий”, ~amen(tum) 
“испытание, искушение”, ~ator “соблазнитель”; {prae~o 
“предварительно испытывать”}; tento “ощупывать, 
увлекать” (“zu tendo gehöriges Intensivum” (WH)) (F.,E. -
(er/ative/ation) “пробовать/ный (+соблазн(ять) (F.))”, -
acule/acle “щупальце”, E. taunt “насмехаться”), -amen(tum) 
“покушение”, -atio “припадок”; {at-o “испытывать”, prae-o 
“предварительно испытывать”, re-o “повторно 
испытывать”}; tenus > protinus “немедленно, дольше”; ?temo, 
onis “дышло” (=F. timon(erie/ier) “(руль/евой, коренная 
лошадь)”) ?L. templum (?*temp “spannen” > *ana – temp – na 
“die Aufgespannte”) antenna (antemna) “рея” (F. -e антенна); 
lit. tempiu “spanne durch ziehen”   

Gr. tapes, tapetos (F. tapis(ser(ie)) “ковер, покрывать 
(обоями), вышивка (=E. tapestry)”, -sage /sier “крытая 
повозка, обойщик”, F.,E. tapet “обои”) (E. -e(worm) “тесьма 
(ленточный червь)”); L. tendo; teinein, tetanos “натягивать, 
тугой” гипотенуза, тетанус (F. tenesme “жиление”) tonos 
тон(ус) (E. tune “мелодия”), детонация, атония, перитонит (E. 
peritoneal “брюшной”); tenon “сухожилие” (F. -otomie 
“рассечение сухожилий”, ?-don/dineux “стальник (раст.)”); L. 
tendo, teneo  

§3.2.1. Lat. ?tempus, oris “время” (=F. ~s, F.,E. ~o темп) 
(F. prin~s, printanier “весна/еннний”), tempus, oris “висок” 
(=F.,E. ~e/le, ~oral “височный”), ~oralis, -arius, -i = ~eri 
“временный, преходящий, вовремя” (F.,E. -aire/ary 
“временный”, -el/al “преходящий”, con-ain/ary 
“современный”, E. con-aneous “одновременный”, F.,E. -
iser/ize “выгадывать время”, E. ex-e/ize/ary “(делать) 
экспромтом”), ~ero (v1), -atio/atura/antia/ies (f5), -ans 
“умерять/енность/енный”, -amentum “соразмерность” (F.,E. -
(er) “умерять”, E. tamper “вмешиваться, портить”, F.,E. -
ament/ation/ature темперамент/ция/тура) (F. trempe(r) 
“окунать, закалка”), ~estas “гроза” (=F.~ete =E. -), -ivus 
“своевременный”, ~lum “храм” (=F.,E. -e “+прижимная 
планка (E.)”; F.,E. -et =E. -ate “шаблон, лекало”) {con-o (v1) 
“созерцать” (=F.,E. con-er/ate), ex-o “мгновенно”}; /Gr. 
temnein “резать”, temenos “винный погреб”, stempho, stobos, 
?L. tendo /L. tondeo, р. тяпать, тупой/ /L. tundo, р. топать (*ts)/   

§3.2.2. Slav.?p. dužy = дюжий, у. дуже/ий, p. dąžyc; (k) 
duh(u) “впрок”, neduh = недуг, D. taugen, [τυχε] τευχω 
“готую”, Ind. daghnoti “сягає”; duha = райдуга, дуга, lit. 
dangus «небосклон, небо (во рту)», daug (= let. daudz), -inti 
“багато, множити”; ?tuhy = тугой, toužit = тужить, tučny = 
тучный, tahnout = тянуть, ?p. tęcza “радуга” ?р. туча /<G. 
teihwo (D. tanzen, dehnen, gedeihen)/ /?D. Thon/ /?D. Donner/ 
/?lit. tankus, -umynas “густой, заросли”, р. тучный/  

Germ. (*dheugh/dhough “прикасаться > годиться”) taugen, 
Tugend «годиться, добродетель», tüchtig, Е. doughty 
«толковый, смелый», Gr. teukhein «подготовить», tygkhanein 
«достичь цели, встретить», tyche “Gelingen”, lit. daug “viel”, 
у. дужий     

§3.2.3. Germ. ?(?*ten >= тянуть) denken/(ge)dachte = Е. 
think/thought, Gedanke (m) = Е. thought «мысль(ить)» (E. 
forethought «преднамеренный»), Gedächtnis (n), Denkmal (n) 
«память (-ник)», deuchten = dünken, Dünkel “полагать, 
самомнение”». Dank (m), danken = Е. thank(s) 
«благодарить/ность», L. tongeo «знать»  

§3.2.4. пароним – антоним (в амбивалентной паре вязать 
(растягивать) -  резать)  

Slav. titi “рубить”, utinati = p. ucinać = у. стинати; p. ciąć 
[Горячева, 1975], stonek “стебель”, vyton “вырубка”, у. 
витин, p. odcinek = у. відтинок, p. wy/ucinek; у. стинати 
плечима, стяти зуби (Гр.); lit. tinti «точить косу»; Gr. temno, 
tamno “резать”, tomos (>p. tom); L. temno, tondeo  

Lat. tondeo, to~i, tonsum “стричь” (v2) (=F. ~re, ~eur 
“стригаль” ~aison = tonte “стрижка овец”), #ura “стрижка” 
(F.,E. #ure(r) тонзура), #or(ius) “цирюльник/чий” (F. toison, 
tonselle (a), tonture (1) “руно, сорт пшеницы, стрижка 
сукон”); Gr. tendein “обгрызать”, temnein “резать”, tomos 
“отрез” (том), ektome “холощение”, tmema “разрез”, atomos 
“неделимый” (атом), укр. стинати, утнути, p. ciąć; ?L. temno 
“презирать” (E. contemn, contempt “презирать/зрение”); 
(con)temno, (tempsi, temptum) (v3) “презирать”, con#us, -
io/im/or “пренебрежимый /ение, 
презрение/ительно/ирающий” (=F.,E. -(eur/uous) 
(+”хулитель”)); tonsa “весло (behauenes Holzstück (WH))”   

Gr. temno, tome “(раз)резать” том, анатомия, 
энтомология (наука о членистых), атом, дихотомия, tmema 
тмезис (F. épitomé “конспект”)   

§4.1. Гнездо корня, мыслимого также как метатеза (с 
лабиальным инициалом) корня семантического поля бытия  

Slav. (*dheubh “долбить, глубокий” > *dhub (n - om) > Sl. 
*dъbno, *dъbrь) Дно = dno = lit. dugnas (< *dubnas) = let. 
dibens (dubens) = Ind. bhudnas; lit. duburis “яма с водой”, -
as/ys “промоина в русле, глубина”, let. dubra “болото”; debř(i) 
(a) = дебри; у. діброва; lit. dubus = D. tief (под влиянием 
*bhudhno “дно” (> Ind. budhnah = Ir. buno)) («в терминах 
семантического поля понятия «дно» и «глубина» едва ли 
можно характеризровать как взаимообусловлненные… 
Вобще соотношение терминов «дно» и «глубокое дно, 
глубина, бездна» обращает на себя внимание как раз своей 
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антонимичностью» (Трубачев, 1972, с. 12)); [?+ πυθµεν = D. 
Boden «основание» /?DE. bauen, р. быть/]; [L. fons, fontis 
“источник”, Ind. dhanvati, adbnis «быстро течь, потоками» 
(ГИ) ?doupĕ = дупло = p. dziupla = lit. duba (-lys), let. dobs = 
дуплистий, p. dupa (>=у.), , lit. dauba “яр”, let. dobe 
«полость»; lit. -us (=dumb(r)us), dumbas, dudobe. «запалий, 
заглиблений, яма», -ti (-iu) (= let. duobt) «погружаться, 
выдалбливать», let. -e «пещера (ров)”, dup(l)is “сосуд”; ?D. 
tief, Tobel. Tümpel; [L. fundus (HK)]; ?дубрава = doubrava 
[?=δρυµοσ] (<?дуб + дебрі); lit. dumblas = let. -rs, let. -urys 
“багно, калюжа”, ?lit. duoba “яма” /?δρυσ = дерево; ?Ind. 
dhumrah “сірий, темний”/; дуб(ина) = dub; lit. dauba 
“долина”,τυφ(λ)οσ «дим (темний)», E. dumm (A. tumb) 
“німий”  

Germ. ?(*dheu + b/p/mb) tief = E. deep, Tiefe = Teufe = E. 
depth, teufen «глубокий (-ина), у-лять», taufen «обливатъ, 
крестить», Taufe «крестины», Täufer «креститель», Tümp(f)el 
(m) «лужа», Teufe «старушка», Tobel «овраг, долина» (р. 
дупло), Tupf = Tüpfel (n, m) «крапинка», tupfen 
«дотрагиваться»; E. dip(per) «погружать/ение (ковш)», dope 
(>=допинг) «дурман, о-ивать», -(е)у «вялый», dive(r) «нырять 
(-ние) (-льщик)»; Tümpel = E. dimple «рябь (-ить воду)»; Topf 
«горшок», töpfern «глинянный», E. top (1) «игрушка, 
волчок»; ? tippen «касаться пальцем», E. tip «кончик», р. 
дебри, дупло, дно (Л.) /?Zipfel, zapfen/; ?πυθµεν, βυθοσ 
«глубина, пучина»;  

§4.2. Germ. ?(*dheu + g> ) (*duk “sich bücken”) tauchen, 
Taucher «нырять/льщик, водоплавающая птица», ducken = 
dukken «наклонять», Ducker = Dücker, -stein /mäuser «нырок, 
штукатурка, ханжа», tunken = titschen, Tunke = Titsche (f) 
«макать, подливка (отвар)» ?Ducker /?L. aquae ductus/ 
«подземный водопровод»; Е. duck «утка», dodge «уловка», 
dye «кpacкa/ить», L. ting(u)ere «смачивать», Gr. teggein 
“erweichen”   

Lat. ?ting(u)o, tinxi, tinctum (v3) “смачивать, красить” 
(=F. (re)teindre “(пере)красить”, teint(e(r) /ure) = E. #(ure), tint 
(+”подцвечивать”), tinge (+”оттенять”) “краска (оттенок, 
окраска/шивать)”, E.  taint “пятно, портиться” (+<L. tango), F. 
#orial “красящий”); {F. deteindre “обесцвечивать” = E. distain 
>E. stain “пятно/ать”}; τεγγω “смачивать”, D. tauchen  

§5. Паронимы семантического поля гидролексикона    
§5.1. Slav. ta(vi)t “плавить”, p. tajać (taje) = таяти/ь; L. 

tabeo, tabes, Gr. teko “растапливать”; E. thaw, D. tauen, 
?verdauen (Br.) Ind. dhavati “бежать”  

Germ. (*dheu “течь, бежать” ?≠ *dheu «дуть, дышать» ? 
“движение воздуха + движение воды” (Л.)) t(h)auen = E. thaw 
(?= L. tabeo = таять/ние (Ptr)), T(h)au (1) (m) = E. dew(y) 
«роса/истый, орошать», Tauwurzel (f) «вертикальный 
корень», Sonnen- (m) «росянка»; verdauen “переваривать 
пищу”; Zwehle = Quehle «полотенце, скатерть» = Е. towel = 
F. touaille «полотенце на валике», F. tavaiolle = tavaillon 
«кровельная дранка»; zwagen “выщелачивать”; Е. dewberry 
«ежевика», -lap «подгрудок»; Gr. tekein, tilos “плавить, 
понос”, theo = deuein «бегу», tako, teko «растапливаю», thoos 
“schnell”, ?Ind. dhavati «бежит, течет», dhantis «источник 
воды» /?L. fons “источник”, Дунай, Дон, Днепр, Двина/  

Lat. tabeo (v2) = таять, ~esco “таять, истлевать” (F. 
~escente “исхудание”), ~es “таяние” (F.,E. ~es “сухотка”), 
~um “жижа”, ~idus “талый”, ~eficus “растопляющий, 
истощенный”; Gr. (Att.) teko = (Dor.) tako “ттопить”, рус. 
таять  

§5.2. Slav. zdit = р. зиждеть = lit. žiesti (žisdžiu), 
зиждитель, созидать, здание, zednik = zednař = ст.сл. зьдьчий 
= зодчий «каменщик», зодчество (др.р. зьдъ “глина 
>постройка”) (Виноградов, 1971), zed’ «стенка» = τειχοσ 
(τοιχοσ) = Ind. dehi = Ir. pairidaeza (Gr. paradeisos F. paradis); 
diže = у. діжа, р. дежа; lit. žaidas “піч”, let. ziest = Ind. dehmi 
“обмазувати глиною”, lit. diežti = dyžti «колотить»; D. Teig 
(E. dough) = tĕsto = p. ciasto [?= lit. tešla (Br.)] = тісто/ тесто 

(?= Gr. staitos) [?A. theismo, deismo “kwas” (Br.)]; L. fingo, 
figura, figulus «гончар» [θινγανω «нащупывать»]  

Germ. Teig (m) = E. dough(y) = тесто(образный), Е. -boy 
«клецка», Tiegel >= тигель; E. dairy «маслодельня»; L. fingo 
(E. feign) «лепить», figura, Gr. (deigo «месить»), 
teikhos/toikhos «стена», Ind. dehmi «мажу», dehi, deha “Damm, 
Körper”, lit. dižti “durchwalken”, р. зиждить, у. діжа /?D. 
gießen, L. fundre, fusio/  

Lat. fingo, finxi, fictum (v3) “ваять, лепить” (F. feindre, 
feinte =E. feint “притворяться/ство”, D. Finte “уловка” 
>финтить/флюшка, фитюлька; E. feign(ed) “выдумывать, 
беспокоить (притворный)”, faint “обморок, слабеть/ый”), #us 
“притворный, лицемер”, #io “вымысел” (F.,E. #if/ive/ion 
(+”художественная литература” (E.)) >фикция), #um/or 
“выдумка, ваятель”, #ilis “глиняный” (=E. -e), -e, is (n) 
“сосуд”, figura, -uro (v1) “образ(овывать)” (E. -ment 
“вымысел”) (F.,E. -ure(r) “облик. изображать, число (E.)” 
>фигура, -atif/ative/ation >фигурация/льный, -ine “статуэтка”, 
con-er/ation “придавать форму” >конфигурация, dé/dis-e(r) 
“искажать”, trans-ation “Преображение”, F. pre-er 
“предвосхищать”, E. -ehead “носовое украшение корабля”), 
figulus “гончар” (F. -ine “терракотовая ваза”); {ef~o 
“касаться. изображать”, ef#io “представление”, effigies (f5) 
“слепок” (F.,E. -ie/y “изображение”)}; Gr. teikhos, toikhos 
“стена, скат”, Ind. dehmi “цементировать”, D. Teig  

Gr. teikhos, toikhos (=Pers. daeza) “стена” (F.,E. paradise 
“рай”, F. parois “паперть”) р. зодчий  

§5.3. Slav. droždi = lit. drages = у. дріжджі = р. 
дрожжи; ?trišti teršti “унавоживать, грязнить” (WH); E. dregs; 
θρασσω, ταρασσω, −χη “змішую, непокою, сум’яття” 
/?трохи, трощити, troska «обломок»/  

Germ. (*dhere/dhro “муть, осадок”) (be)trüben «мутить, 
омрачать (печалить)», Be-nis, -е «печаль(ный), мутный < 
dickflüssig, zäh», Trübe, -sal (f, n) «муть, печаль», E. dregs 
“осадок”; (*dher “trüber Bodensatz”) ?Drusen = дрожжи 
«закваска», Treber = Trester «барда, выжимки»; Gr. thrassein, 
tarache “beunruhigen, Verwirrung”; ?E. dirt(у) «грязь/ный» 
(AN. drit «кал» = H. dreet, A. trizan), L. forire, foria 
“испражняться, экскременты”, р. (а) дристать, у. дришля; 
?(*(s)terg/(s)treg “пачкать”) Dreck (in) «кал», Е. dreg(s) 
«осадок, отбросы»; Е. dross(у) «остатки, сонный», draff 
«помои», drivel «слюни, глупо себя вести», drool «чушь, 
сочиться кровью»; ?Druse (f) >= друза (минерала) «мыт 
(болезнь)», Drüse (f) «железа»; ?D. Treber «выжимки», ?р. 
дрожжи; L. stercus = Gr. sterganos “навоз”, L. troia “свинья” 
Gr. targanon, trux “verdorbener Wein, Weinhefe” ?Gr. trephein 
«створаживаться»  

Lat. fraces “масляный отстой”, faex, faecis “осадок”, 
faecula “виннокаменная соль” (F. fécule “крахмал”, -es 
“осадок”, F.,E. -al, de-ation/ate, F. defequer фекалии, 
дефекация); /?<Egypt. (Ptr)/ ?lit. bojus, baisioti, -us “Sumpf, 
beschmutzen, schrecklich” (WH); AN. dregg “Hefe”, M. drec, 
τρυξ “дрожжи”; stercus, ~oris, -o (v1) “навоз, удобрять” (F. -
aire “фекальный”)  

§6. Пиролексикон   
§6.1. Slav. div(ny), divy = диво, дивний/ый, divoky = 

дикий; дичина/ь, lit. dykas = let. diks «порожній», let. dit 
«танцевать», Gr. diein «порхать», Ind. diyati «лететь», lit. 
dievas/e «божество . пугало», -azalea/azuosis/okarvute “божа 
(дикуа) трава, божі (дикі) гуси, божа коровка”, let. divs 
«бог»; den = день = lit. diena = let. dina = L. dies (diurnus = 
дневной) = Ind. dinam, сегодня, обыденный (<об (ед)инъ 
день); L. nundinae «рыночный день» [D. Lenz (+ ~lang)] L. 
deus, divus, dies, Jovis, Juppiter, Gr. Zeus, Ind. devas, dyaus 
(diva) «божество, день (днем)», ?dhi “спостерігати”  

Germ. Dienstag = Dingstag (a) = E. Tuesday «вторник» 
(калька L. Martis dies: A. Zio, Ziu “Mars”, AN. Тyr «Бог 
войны», Gr. Zeus, L.deus «Бог», Gr. dios «божественный», 
Ind. deva, dyaus «божество, небо», р. день)  
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Lat. dies (d5) = ~cis = день (F.,E. ~et(e) (2) “сессия, 
парламент”, E. ~al “циферблат”, dismal (<L. dies mali) 
“мрачный”, F. ja~s, tan~s que “когда то, между тем как”, 
~manche (<L. dies dominica), lun~ (etc.) “воскресенье, 
понедельник и т.д.”), ~ecula (dim.), ~urnus, -um “дневной/ик” 
(=F.,E. -(al)), ~arium “дневник” (=E. -y, F. jour “день”, F.,E. -
nal журнал, -ée/ey “поденщина, деь пути (F.), путешествие 
(E.)”, F. sé-(ner) =E. so-n “пребывание/ть”, F. a-ner = E. ad-n 
“отсрочивать”, F. tou-s “всегда” тужурка, au-d’hui “сегодня”, 
a-(er) “сквозной, делать им” ажурный дежурный), (per)~u 
“днем, (очень) долго”, ~utinus = (per)-urnus, -itas “долгий, 
продолжительность”; {ho~e(rnus) (+hoc) “сегдня(шний)” (=E. 
-al), meri~es (m5), -atio “полдень, полуденный отдых” (F. mi~ 
“полдень”, F.,E. -en/onal/an “полуденный, южнный (F.)” 
меридиан), -o (v1) “отдыхать в полдень”, peren~e, -nus 
“послезавтра(шний)”, com-o (v1) “отложить дело” (F.,E. 
quoti~en/an “ежедневнный”)}; Ind. purudina “имеющий много 
дней”, anyadyuh “на следующий день”, purvadyuh “за день”; 
?L. duro, dudum, Gr. (Hom.) deron, den = рус. давно; deus 
“Бог” (=F. dieu, a- “до свидания”, tu-, jarni- (<je renie -), 
morbleu (mort de Dieu), cor- (<AF. carbie = cor de Dieu), 
par/sacre- etc. “формы божбы”) (F. deifier = E. -fy 
“обожествлять”), divus, -um “Божество, небо”, -inus 
“божественный” (=F.,E. -(e), F. -iser “обожествлять”), -o (v1) 
“пророчествовать” (F. devin(er/ette) “вещун (угадывать, 
загадка)”), -atio “вдохновение” (F.,E. -ation “гадание”), -
itus/itas “божественно(сть)” (F.,E. -ité/ity “Божество”), dives = 
dis, ditis “богатый” (It. divizia, dovizia), ditis “богач”, -o (v1) 
“обогащать”, -esco “богатеть”, -(vi)tiae (f.pl) “богатство”; Gr. 
dios “богоподобный”, Zeus, Gr. (Hom.) Zenos, Ind. devas 
“Божество”, div(i)yas “небесный”, dyavi, dyaus “день, небо”, 
D. ?dingen (EM) /?dehnen/, Dienstag  

§6.2. Slav. žhnout = у. жегти = р. жечь = lit.,let. degt(i) 
(degu) = Ind. dahati, žhavy “раскаленный”, žhouci = ж(а)гучий, 
žahavka «крапива», žaha = р. изжога, у. жага, žehliti 
«утюжить»; у. жиган “запальна людина”, згага “спрага”, 
пожежа = lit. dagas; dehet = = у. дьоготь = р. деготь = lit.,let. 
degu(o)t(a)s, lit. (uš)dekti, dektina «гореть (зажечь), самогон»; 
L. favilla [L. foveo] = τεφρα “попіл”, θεπτανοσ «палений»       

Germ. (*dheg(u)h “гореть”) Tag (m) = E. day «день», 
täglich «ежедневный», tagen = E. dawn «расвет(ать) (+ 
заседать (D.))», Е. daisy (+ eye, D. Auge) «маргаритка»; L. 
foveo «гореть»= Ind. dahati = lit. degti, L. focus «очаг», L. 
favilla =  τηφρα, Ind. nidagha «жар, лето», lit. dagas «время 
урожая», р. жечь   

Lat. foveo, ~vi, ~tum (v2) “питать, греть”, ~mes “трут”, -
entum “припарка” (=F.,E. -(er/ation) “(+возбуждать)”), ~cus 
“очаг” (F.,E.,Sp. -al/us/o/al фокус, D. fächeln “обмахиваться”, 
an(/ent)fachen “раздувать, разжигать”, Fächer =веер; (VL. 
focarius (panis) > P.>) буханка) (F. feu “огонь” (= Sp. fuego, 
fogar), (+E.) foyer “очаг” >фойе (E.), E. curfew (<AF. couerfeu) 
“вечерний звон, комендантский час (дословно закрыть 
огонь)”) (F. fouace “мучная лепешка”, (af)-age “подать с 
очага (право рубки леса)”, -ee “факел, вязанка хвороста”, -
aille “часть кабана, оставляемая для собак”) ((AF. f(o)uaille, 
foail(l)e>) E. fuel “топливо”) (F. fu(i)rol(l)e “блуждающий 
огонек”), favilla “пепел”; ?Gr. tephra “горячие уголья”, Ind. 
dahati “гореть” = ATschech. dahneti = Lit. degu (р. деготь)  

§6.3. Slav. troud = трут ?=D. Zunder (zünden) (trudny (a) 
“spaleny”) (Machek) /?труд (HK)/     

Germ. zünde(l)n «поджигать (баловаться с огнем)», ent-en 
“воспаляться”, Zunder (m) = E. tinder(box) «трут(ница)»; (A. 
zinsilo „Zunder“) zünseln “mit Licht und Feuer spielen” Zünsler 
(m) «огневка (птица)»   

Lat. ?(*da:u/deu/du(:)) L. (a) dvellum = bellum “война”, ~o 
(v1) “воевать”, ~iger “воюющий” (=F.,E. -ant/ent), ~ator(is) 
“воинствеый (военный)”, ~ic(os)us “военный 
(воинственный)” (=F. ~iqueux), ~icum “сигнал” {de~o 
“заканчивать войну”, -ator “завоеватель”, re~o “восставать”, -
io/atio/is/atris “восстание, непокорный, бунтующий” (=F.,E. -

(le/lion/ler))}; L. (a) indutiae “Waffenstillstand”, perduelles 
“Feind”; δαιω, δηιοσ, −ω/τησ “verbrennen. Feindlich, 
ermorden (> verwüsten), Kampf” (δυαλοσ, δεδαυµενοσ, 
δυοµαι), Ind. dunoti (davayati, dunah) “горит, жжет”, A. 
zuscan “verbrennen” (Топоров, 1969); ?D. zünden    

§7. Служебные слова  
§7.1. Germ. du = Е. thou = L. tu = Gr. ty, sy = Ind. tvam = 

ты, dein = Е. thine, thy = твой, duzen = тыкать  
Lat. tu(us) = Gr. teos, sos, sy = Ind. tvah = D. du,dein = ты 

(=F. tu (te), toi, ton, tien(ne); tutoyer “быть на ты”)  
§7.2. Germ. zwei = E. two = два, Zweifel (+falten) 

«сомненье», Zweig (m) = E. twig «ветвь», Zwist (m) «ссора», 
Zwirn (m) «нитки» = E. twine «бечевка, вить», zwirnen = E. 
twist(er) «изгибать, выкручивать, перекручивать, сучить нить 
(сучильщик)»; E. twixt = betwixt = between «между» = D. 
zwischen, twice «дважды», twin «близнец, двойной», tweed >= 
твид (материя); Zwilling «близнец», Zwillich «тик/материя», 
Zuber (+ gebären) “кадка”; E. twill «саржа (материя)»; zwölf = 
E. twelve «12» (+D. leihen, E. leave), zwanzig «20» = E. twenty; 
Zwielicht = E. twilight «сумерки»; E. twain = надвое, twofold = 
двойной; Ind. dvikas = двойной, dvesti «ненавидеть»; L. duo 
(>E. dual, doubt etc.) = два; zwacken «щипать», Е. tweak(er) 
«щипок, у-нуть (рогатка для стрельбы)», zwicken 
«прищемлять», Zwick (m) = Zwecke (f) «гвоздик, кнопка», -
el/er/mühle «клин; гвоздь гроба, пенсне; дробилка (f)»; Е. 
twitch «дергать, по-ивание, тащить», twiddle(r) 
«вертеть/чение, завиток (бездельник)», tweedledum and 
tweedledee «похожие как близнецы»; Zweck (m), bezwecken 
«цель, иметь целью»  

Lat. duo = Gr. dis = D. zwei = два (=F. deux), ~alis 
“двойной” (=F.,E. -(ité/ity), ~el дуэль), ~plus “двойной” (F.,E. 
double дубль, F. -on дублон), ~plico “удваивать” (F.,E. -ite/ity, 
E. -ate), ~odecim “12” (=F. douze, -aine = E. dozen дюжина), 
~bium, -ito (v1), -abilis “сомнение/ваться/ительный” (=F.,E. -
able/atif, F. doute(r), -eux = E. doubt(ful)); (duo > dvis (a) >=) 
bis “дважды” бис (F. ~er/age “перекрашивать ткань”, 
~eau(ter) “огранять, скошенный край”, F.,E. ~cuit бисквит), 
bini “по два” (F.,E. -aire/ary бинарный, com-er/ate 
комбинировать, ?F. -ard “4-колесная коляска”); (*duei “im 
Zwiespalt sein > hassen, fürchten”) dirus “страшный” (It. ~o 
“жестокий”, E. ~e “ужасный”); δεινοσ “ужасный”, δεοσ 
“страх”, δειδω “бояться” (Hom. δεδοικα, δεδιµεν), Ind. dvesti 
“ненавидеть”; ?(*tui - mnus) timeo (v2) “бояться”, ~or “страх” 
(E. -ous “робкий”), ~idus, -itas “робкий/ость” (=F.,E. -
(e/ité/ity), in-er/ate “смущать”) /?L. metus/ /?L. sternuo/ /?L. 
terreo/ /? (*tuim “binden”) σιµοσ, σειω “Band, erschüttern” 
(WH)/  

Gr. dis, duas, diploos = два(жды), двойной; диплом(ат), 
диплодок, диада,  deuteros “второй” дейтерий, didumos 
“близнец” (F. didyme =двойной), dodeka “12” додекаэдр 

§7.2.1. Slav. (*dvigъ «разветвление» (= D. Zweig) > 
*dvigati “поднимать > двигать вообще”) двигать [Трубачев, 
1965]  

§7.2.2. Germ. zehn = E. ten (E. tithe «десятина») L. decem = 
десять («дважды по пять (пальцев)»)  

Lat. decem = Gr. deka = D. zehn = десять (=F. dix(ieme), 
dizaine “десяток”, E. dicker “дюжина (шкур), обмениваться, 
вести мелкую торговлю”, F.,E. ~imal “10-чный”, ~uple 
“удесятиренный/ять”, ~imer/imate/imation децимация 
“убивать каждого десятого”), deni “по 10”, -arius динар(ий) 
(F. denier = E. dime “гривенник” = Esp. ~imo, F. denrée 
“съестные припасы”) (F. doyen = E., Esp. dean декан (= Esp. 
~ano) “десятник, старшина”) (F. dîme(r) “десятина” = Esp. 
diezmo), ~ember “10-й” (F.,E. -bre/ber декабрь)  

Gr. deka “10” декада, дециметр   
§7.3. Slav. tak(e/y/i (p.)) (p. takowy), tam(+p.) (p. tamten, 

tamtejszy) = так(же), там; p. ta = та, р. да (ta go niema w 
domu), тотчас, итог; toliko = p. tylko = у. тільки = р. только; 
ted', tehdy = p. (w)tedy = у. тоді = р. тогда; ten (+p.) = (э)тот = 
lit.,let. tas, p. tydzień (<ten dzień) = у. тиждень, р. тезка 
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(тезоименной) >= p. ciozka, у. тотожність = р. тождество; 
tu(taj (p.)) = тут, p. tutejszy = у. тутешній, p. tubylec = у. 
тубілець; tudy = у. туди, p. tędy (i owędy) “taką drogą”, туди/а; 
teprve = p. dopiero =у. допіро, доперво (+to+pirwo), р. теперь; 
p. póty, р. потом, p. potomek = р. потомок, p. potomny; Gr. 
to(i(si)), L. is-tud, ec-ce, Ind. te, tat  

Germ. da «тут», Е. there «там»; oder = E. or; dasig 
«тамошний, ручной» dort «там», Е. thither «туда», daran, 
darum (etc.) «на это, за это», dann «тогда, потом» = Е. then, 
denn «потому что», Е. than «чем», (von) dannen «отсюда» = Е. 
thence, der (die, das) = Е. the «(артикль)», dieser (diese, dieses) 
= Е. this (these) = этот, Е. that (those) = тот, desto «тем», Е. 
thus «таким образом», Е they (them, their, theirs) «они» Е. 
since (AS. sinthan) «после того, с тех пор»; L. iste (ista, istud) 
= Gr. to = этот, Ind. tat (tad, tarn), sa = р. то, та; ?etlich  

Lat. talis, ~iter столь “такой/им образом” (=F. tel(lement)), 
?~io “воздаяние” (=F. ~ion, F.,E. re~iate “отплачивать”) 
/?Celt./; tam “столь(ко)”, (at)~en “однако (же)”, ~(en)etsi 
“хотя”, ~quam “так, будто”; totus (2) “столь же большой”, -
(idem) “так много”; tum = tunc “тогда”; tantus “такой же (по 
размеру), как”, ~um/i/o(pere)/isper/illus “(с)только, зв столько, 
настолько, пока, столь маленький, как” (F. ~(ôt) “столько 
(скоро, пополудни)”, ~(in)et/iéme “малость, доля”, 
au/pour/par~ “столько же, однако, следовательно”, E. 
~amount “равносильный”) (>D. Tand(elmarkt), tändeln 
«безделушка, толкучка, баловаться»); tandem “наконец” (E. -
dem “гуськом” тандем), -quam “так, будто”; Gr. o, he, to это, 
hapax “однажды”, tos(s)os (tussos, talikhos, sosos)  Ind. tat(i) 
“столь же”, G. than, that, р. то, толика, (с)только, тогда, туда; 
?L. (is)tud  

§7.4. Slav. До = do = lit. da = D. zu; οικαδε “додому”  
Germ. zu = до = Е. to(o) «(также)», L. quan-do «когда», de 

“от”, οικαδε «до дома», р. до, L. do-nec «пока», L. idoneus 
«удобный»; ?bis «до», bisweilen «иногда», bislang «доныне» 
(A. bi az, G. az «до» )  

Lat. idoneus (=F. idoine) “удобный”; D. zu denec (+ne 
+que) “все время”, denique “наконец”; D. zu, E. to, рус. до  

§8. (*atta (миграционный корень)  
Slav. tata/uś (p.) = тятя = Gr., L. tata = lit. tete = let. teta 

= Ind. tatas, teta = p. ciotka = lit. teta = τηθισ = D. Tante (F. 
tante) = тетя, p. cioteczny, otec = отец = lit. tevas; τηθη = (=G.) 
αττα (>тюрк. ата, Ататюрк), Ind. atta «мама», lit. tevine = 
отчизна, otčim = отчим; тюрк. ата (Алма – Ата, Ататюрк) 
(Л.); dĕd = у. дід = р. дед = p. dziad, у. дідько, lit. dede «дядя», 
let. –s/et “старий, кволіти”; τηθη, τηθισ, δειοσ  “бабуся, 
тітка, дядько”; (Celt. >) E. dad(dy) “папа”   

Germ. Adel (m), adelig «дворянство/кий», (ver)edel(n) 
«благородный (о-аживать)», Ulrich (person.) 

 
6. ЛАБИАЛЬНЫЕ 

 
§1. Ряды паронимов с общим сочетанием *pl: 

родственны ли паронимичные корни *pel и *ple по 
семантическому принципу «резать / связывать» (D. falten 
/spalten /flechten)? можно ли рассматривать гнездо плющить 
как связующее звено между гнездами полный и плести 
(например, через посредство двойственности гнезда 
полотно)?   

§1.1. [Можно ли рассматривать *(s)phel как аллотезу 
*(s)kel (D. spalten /Holz, полоть /колоть)?]  

Плhв@, плhти «собирать», плhвь «мякина, солома» 
(Дч.)   

Slav. (*(s)pel “колоть, расщеплять, отщеплять, 
происходить из”) půl = p. pół = у. пів = пол(овина), poledne = 
p. południe = полдень, spolek, spolu = p. społka = у. спілка, p. 
społem, wspolny = у. спільний, у. спільнота, p. pospołu, 
społeczny, pospolity, у. суспільство; obapolne = у. обопільно; 
р. полтина, пола (одежды), пол (дома), у. (а) піл “нари в 
селянській хаті”, p. połec “kawałek mięsa”;?полено = poleno = 

p. polano /?палка, палить/, police= p. półka = полка = поличка 
= Ind. phalakam, Ind. phalati “лопается”, puta «складка», 
σφηλασ “скамеечка”, Sw. fjöl «доска» (HK), D. spalten, L. 
spolium; ?плева, p. plewa, pleva «мякина» = lit., let. pelus/ava = 
Ind. palavas = L. palea «мякина», полова, плевел, let. spilva 
“лузга” /? плющить/, L. spolium “шкіра, здобич”, 
σπολασ, σφελασ “мех, лавка”. D. spalten, Ind. sphalati 
“лускати”; ?plachy = p. płochy = у. полохливий, plašit = p. 
płoszyć “пугать”; р. плохой, полошить, переполох, 
чертополох (“растение, отпугивающее чертей”), у. 
плохувати, р. оплошать; L. pello, πελεµιζω, παλλω (πηλαι) 
“сотрясать, возбуждать”, (?παλµοσ «судорога») πολεµοσ 
(polemizo, -os “двигать, война”) (> полемика) «бой» /?plochy 
= плоский (Фасмер)/ /?прах, порох (HK, Br.)/; ?плоть, plet’ 
«кожа» = lit., let. (a) pluta(s), плотный, плотский, p. plec, 
płciowy “тело, половой”    

Germ. (*(s)plei “расщеплять”) spleißen/(ge)spliß(en) = E. 
split/split «колоть лубок, расщеплять(ение)», Spleiße 
«лучина», Е. splice = F. épisser, -ure «соединять/ение 
внакрой», splittern, Splitter = Splint(er) «раскалывать, 
осколок, заноза», Е. splint(er) «накладывать шину, лубок, 
осколок, отщепляться», ?(*plind) Flinte (f) = E. flint «кремень, 
ружье (кремневое)», Е. flinders «обломки» [?πλινθοσ 
«черепица, кирпич»]; spalten/gespalten (a), Spalt(e) (m) (f) (>= 
шпальта) «раскалывать, трещина, щель (столбец в газете)», 
Nd. Spalk >= шпала, Spelt (m) = Spelz(e) (m,f) = Е. spelt = F. 
épeautre «полба», spellen (а) «раскалывать», E. spell = spale = 
spall «осколок, отщеплять»; E. spoil(t) «портить», spill/spilt 
(2) «сбрасывать, проливать», spill (1) «лучина», - (l)ikin/th 
«бирюлька, пролитое»; Spule (f) = spulen = E. spool >= 
шпулька «катушка, наматывать»; (>*sphel «сиять») flinke(r)n 
= flunkern, Flunker (n) «мерцать/ние, блистать» (= let. 
spulguot) flink «проворный»; let. spulgis “Morgenstern”, Ind. 
phalguna “rötlich”; L. spoliare, -ium «раздевать, шкура 
(добыча)», σφαλασσειν, σπολασ, σφαλισ (ψαλισ), σφηλασ 
“schneide, abgezogenes Fell, Schere, Scheit (Bank)”, Ind. 
sphatati “reißen”, sphatayati = spalten, sphuta “aufgebläht”, 
phalati «лопается», р. (рас)полоть, половина, плевел, lit. spalis 
“Flachsschäbe”, let. spalva, spilvas, -ens “перо, пух, подушка”; 
spleißen > Fliese (f) «изразец», Flinte “Gewehr”; ?(?*sp(h)el 
“расщеплять” > *pels “камень”) Fels(en)(m) = F. falaise 
«скала, утес», E. fell (3) «гора, высокогорное болото», 
π(τ)ολισ «город», πηλλα “Klippe”, Πηλιον «гора в 
Фессалии» (политика, полиция, акро/некрополь, метрополия, 
космополит, прополис (дословно “(пасека) у входа в город”); 
Skt. pur(am/is), Lit. pilis “замок”), Ind. pur «крепость», pasana 
(pasya) «камень» (ГИ); (?*sphel “бить, резать” (spleißen, 
spalten) > *pel “покрывать > проникать (проникновенный)”) 
befehlen/befahl/befohlen, emp-en «приказывать, 
рекомендовать» (G. (ana)filhan, fulhsni, fulgins “прятать, 
хоронить (передавать); тайна, спрятанный”, A. felhan, filaho 
«основывать. основатель», M. bevilde «похороны»); L. 
pellere, πελασ “близ”      

Lat. pello, pepuli, pulsum (v3) “толкать”, pulto (v1) 
“толкать, стучать” (E. pelt (2) “обстрел(ивать)”), #o (v1) 
“бить” (F. pousse(r) “толкать (росток, одышка)” = E. push, F. -
ée/if/oir (E. pusher), -ette “толчок, с одышкой, толкач 
(кнопка), игра в булавки (колясочка)”, E. pushful 
“напористый”), #us (4), #atio “удар, стук” (F.pouls, F.,E. 
#e/ation/ate пульс(ация)); {ap~lo, puli, #um, ap#us (4) 
“пригонять, продвижение”; as~lo (+abs) “прогонять”; com~lo 
(E. -), com#io (F.,E. -(er), -if/ive, -oire/ory, -ion 
“принуждать/ение/дительный”) “собирать (гнать), 
принуждение”; dis~lo (=E. -) “разгонять”; ex~lo (=E. -), ex#io 
(=F.,E. -(er/ion/if/ory)) “изгонять/нание”; im~lo (E. -(lent) 
“двигать/жущий”), im#us = -io (F.,E. -e/ion/if/ive импульс) 
“гнать, удар”; pro~lo (E. -(ent/er) “продвигать, метательный” 
пропеллер), pro#o (v1), -atio (F.,E. -er/ion/if/ive 
“продвигать/жение, движущий”) “отбивать, отклонение”; 
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re~lo (E. -(lent)“отталкивающий”), re#us (4), -a (F.,E. -
e/if/ive/ion “отпор, отражать, отталкивающий, отвращение” 
=F. repousser, -ant/ement (+ “чеканить”), F. -oir “пробойник”) 
“отгонять, сопротивление, отказ”}; παλλω (εµπεπαλον 
(Hom.)) “трясти”, πολεµιζω “потрясать”, πολεµοσ “битва” 
полемика; ?(*pel “treiben”) poples, ~itis “подколенная 
чашечка” (=F. -é); ?spolium “шкура, добыча”, ~io (v1) 
“снимать одежду” (F. ~ier “отнимать”, E. spoil “добыча, 
портить”), de~io “грабить” (=F. dépouiller “+сдирать шкуру”, 
- “оболочка”, E. despoil “грабеж”), ~iatio “расхищение” 
(=F.,E. -n); σπολασ “кожаный нагрудник или камзол” 
(Вейсман), σφαλασσειν, D. spalten       

?Gr. pallein “бросать” катапульта (катапульта) pelta 
“щит” (F. empouter “прилаживать”, ?Prov. empeltar >D. pelzen 
“закупоривать”), kata~es катапульта  

§1.1.1. Germ. ?(*pel “складывать, придавать форму”) 
falten /gefalten (a), Falte (f) = Falke (dial.) >= фалда «складка 
/ывать)», Einfalt “простодушие”, Zweifel “сомнение”, F. 
falbala «оборка», Faltstuhl = F. fauteuil >= у. фотель, ?Falter 
/?L. papillus/ «мотылек» /?flattern, fliegen/, falzen >= 
фальцевать «сгибать», Falz (m) >= фальц «паз», Zweifel 
(+zwei) «сомнение», Е. fold (2) «складывать(-ка)», twofold 
«двойной», L. simplus = ‘απλοσ «простой», duplus = διπλοσ 
«двойной/ственный» L. plico /?L. pello «толкать» (Kluge)/, 
πλασσειν “придавать форму” ((плазма, пластика, пластырь) 
Gr. plattein, plassein “отливать, оформлять” (=F. 
(em)plâtre(r), E. (em)plaster, F. cataplasme “припарка”) (F.,E. 
plastron “нагрудник”)), Ind. putas «складка», р. ?пол(овина) 
(Kluge); ?полотно (Л.) /?плющить, плести/; (“a frequentative 
of ME. fald(en)” (OED); AN. faltrask «быть озадаченным») E. 
falter «шататься, запинаться»  (?+ L. falsus) (“used of the limbs 
and the tongues in the sense to give way, fail, falter” (OED)) /?D. 
flechten, L. plecto, р. плести/;  

Lat. ?plico, cui, (atum), are “складывать, свивать” (E. 
~a(te/tion) =pleat “складка/чатый, делать их”, pla(i)t “коса 
(волос), складка”, F. pli(er) = E. ply “сгиб(ать)”, F.,E. -able/ant 
“уступчивый (E.), гибкий” (=F. ployer, -yage/yable/iement 
“свертывание”), E. -ers “щипцы”, F. -age/ure/oir “фальцовка, 
нож для нее”, -é, -que “приседания, колтун (мед.)”, (dé)-sser, -
ure “морщить (разглаживать), складки” 
>плиссировать);{ap~o “приставлять” (F. appliquer = E. apply), 
-atio/atus “склонность, смежный” (F.,E. -able/ation/age, E. 
appliance >аппликация/тура), -itus “примыкающий”; com~o 
“складывать”(F.,E. (ac)-e/ité/y “соучастник/ие, причастный”, 
-ation/acy/ate (=F. compliquer “усложнять”)); F.,E. 
deploy(er/ment) “развертывать/ние” (=F. déplier), E. ploy 
“поездка. проделка”, E. display “показ(ывать)” >дисплей, 
splay “скашивать, косой. скос”; ex~o, avi (ui), atum (itum) 
(F.,E. (in)-able “(не)объяснимый”), -atus (4), -e/io/or (F. 
expliquer = E. -e, F.,E. -ion >экспликация, F. éployer 
“развертывать”, -ée “с распростертыми крыльями (в 
геральдике)”, F.,E. exploit “подвиг”, -er/ation >эксплуатация) 
“ясный/о, разъяснение, толкователь”, ex~itus (F.,E. -e/é/y) 
“полезный”; im~o (E. imply), -ite (E. -it) “путано” (F.,E. 
employ(er), -yé/yee, (r)-i/yment “употреблять, служащий, 
употребление (оборот (торг.))” амплуа), im~atio, -us 
“сплетение, запутанный” (F.,E. -e/ion импликация; F. emplette 
“покупка”); re~o “развертывать” (E. -a(te) “копия/ровать”, F. 
réplique(r) = E. reply “отвечать” >реплика, F. replier, -ement 
=reployer, -iement “свертывать/ние”, repli “складка”); simplex, 
icis (?+sine /?+semel) “простой” (F.,E. -e); sup~o, -ium = -atio 
“умолять, моление” (=F. supplier =E. -ate, suppliant) (F. -
e/ier/ié “казнь/ить/енный”, supplique “прошение”, E. supply 
“снабжать”), supplex “умоляющий” (F. souple(sse) = E. supple 
“гибкий”, F. as-ir/issement “смягчать, разминка”); F.,E. 
multiplier, -y, -icate/ion >мультипликация; double, 
duplicite/y/ate >дубль, дупликация} /?L. pello/ /?L. flecto/; Gr. 
plekein “сгибать” (F. symplectique) диплом (дословно 
согнутый вдвое)   

§1.1.2. Slav. ?(*(s)pleg > *ple- men) plod = p. płód 
=плод(ить), plemĕ = p. plemię = племя, племянник, 
племенной («… обозначало то, что отделилось от общего 
ствола (пня)» (Шустер -  Шевц, 1986, с. 225)), lit. pledu 
“охраняю”, ?полк /?р. полный, L. plebs (>плебей), πληρη/  

Germ. ?Volk «народ», Е. flock (1) «стадо», р. полк /D. 
voll, р. полный/   

§1.1.2.1. Slav. ?plit, plet = p. pleć (pielę) = полоть, ?(o)palati 
= p. (o)pałać “веять зерно”, plakati = у. полокати = р. 
полоскать (*pliskati /plixati >) плескать /?*pel (1) “течь”, lit. 
pilti, pelke “лить, болото”/ /?*pel (2), L. pello (Machek)/ 
(Куркина, 1983)   

§1.2. Slav. ((?*(s)ple:(i/u) “резать, рвать > связывать, 
сплетать” >) *pel (>= falten) >*plek(t)/plok “плести ”) (Л.) 
плести = plest = p. pleść = L. plecto = πλεκω = D. flechten; D. 
Flachs; плотник, plot = p. płót = р. плетень = у. пліт, р.плеть, 
плотник; плот «забор > паром» (+<плавать); ?платье, платить 
(ВАрбот, 1972) /?плющить/; 
πλεκοσ, −τη, πλοκαµοσ (πλοχµοσ), −η “плетение, веревка 
(сеть), коса, плетенка” (?Ind. praśnas «плетенка, корзинка»)   

Germ. flechten/(ge)flocht(en) = L. plectere = πλεκω = 
плести, Ind. prasnah “плетение”; Flechte (f) «коса (из волос) 
(= πλοκοσ „венок“), лишайник», Flachs(kopf) (m) = Е. flax, 
flachse(r)n «лен, льняной, белокурый»; Flasche = Е. flask = F. 
flasque >= фляга/жка, F. flacon = Е. flagon >= флакон, It., F., 
Е. fiasco >= фиаско («плетение, оберегавшее сосуд, 
сделанный из глины» (Л.)); L. plico “falten”, πλοκη = 
плетение, Ind. prasna “головная повязка”; (*(s)ple:((i)k) 
“рвать, отрывать /связывать”) Flies(s) = Vlies(s) = Flöß (n)= E. 
fleece «руно», Flaus(ch) «клок волос, драп» (= lit. pluskos), 
Flause (f) «плутни, увертки», Fliese “перхоть”, Flocke 
“клочок, пушинка” /?<fliegen/, E. flay (AN. fla ) «сдирать 
кожу, чистить» = H. vlaen, Nor. flaga «быть ободранным»,  E. 
flense = Sw. flansa «сдирать кожу тюленя»; lit. pleš(e)ti, plyše, 
plau(s)kas (plaskanos), plauki «рвать (лопаться (о коже)), 
трещина, волос (перхоть), снежинка (клочки)», let. plauki 
“снежинки, отбросы при тканье”, plauskas “перхоть” /?L. 
vellus (Kluge)/ /?L. pluma «оперение» (Ptr)/; ?(*plek 
“schlagen”) Fleck (m), flecken = E. fleck «лоскут (D.), пятно 
(E.), пачкать», Flicken (m), flicken «заплата, латать», E. flick 
«стегнуть, удар»; /?L. plaga (+ “Gegend”), plagella < plangere, 
?D. flach, fluchen, р. плакать//; ?Fleisch (n) = E. flesh «плоть», 
E. flitch «сало» = F. fleche (2), einge-t (L. incarnatus) 
«воплощенный», zer-en «рвать» /?flach/    

Lat. flecto, flexi, #um (v3) “гнуть” (F. fléchir, -issement/eur 
“сгибать/ель/ние, падать, отступать; осадка”), #us  
(4)/io/uosus, (in)#i(bi)lis “изгиб, извилистый, (не)гибкий” (E. 
# “гнуть, гибкий шнур”, F.,E. #ion (=~ion), (in)#i(b)le “изгиб, 
(не)гибкий”, #ueux/uous “извилистый”, E. #or/ure “сгибатель 
(мышца), сгибание”), #ipes/iloquus/animus “кривоногий, 
двусмысленный, трогательный”; {(F. circon#e = E. circum# 
>циркумфлекс); de~o “отклонять” (=E. -((= de#)ion) (F. -eur 
“отражатель”) , in~o “гнуть” (F. inflechir “отклонять”, F.,E. 
in#(ion) “сгибать, наклонение”>флексия), re~o “загибать” (F. 
refléchir, -issement “размышлять, отражать/ение (=reflét(er))”, 
re#e/ion/if = E. re~(ion/ive) >рефлекс)}; plecto, plex(u)i, #um = 
плести (F.,E. #us “сплетение”, F. plécher (a) = E. plash (1), 
pleach “сплетать (ветви)”);{com~or, #us sum, ~i “обнимать”, 
com#io, -us (4) “связь, объятие” (F.,E. -(e/ité/y/ion) 
>комплекс); im~o “вплетать” (F. im#e “запутанный”); per#us 
“запутанный” (=F.,E. -(e(d)/ité/y))} ;D. Flachs, Gr. pleko = D. 
flechten = р. плести   

§1.2.1. Slav. ?(*plesno) р. плюсна “подошва ноги” 
(“славянские термины ткачества, производные от *plesti, 
сохраняют еще старое значение “основа, самое основание””) 
(Куркина, 1985, с. 20) /?плющить/  

§1.3. Корень *pel (1) >= плющить, омонимичный *pel (2) 
>= наполнять, можно рассматривать также как как 
антонимичный и потому принадлежащий к одному 
семантическому полю (как и их рефлексы полый / полный )?    
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Slav. (*pel “простираться, широкий” > *peltos “ровный, 
плоскость”) (“бить > плоский (утрамбованный, 
расплющенный)” (Л.)) плющить, поле = pole (+p.), полый, 
polana (+p.) = поляна, plst, p. pilśń (pilść), полость, 
?полоумный /?плес, половодье/, planina “равнина”, у. 
полонина = болг. планина, plany «пустой, дикий», lit. plonas 
“тонкий”, let. plans “плоский”, πελανοσ “лепешка” D. Flur, 
Feld, Sw. fala «равнина» L. (?planus) palam “явно, открыто”, 
Irl. lar «нива»; Плакать = plakati = p. płakać, lit. plakti 
«толочь»; πλεσσω = πλεγνυναι, πλαζω «бить, чеканить» 
(>пластика), πληγη “удар” = lit. plokis, lit. plakti “сечь”; let. 
placinat ?= плющити; ?р. сплющивать, lit. plauske/a “скалка, 
колода”, let. plauksta “долоня”, у. полокати = р. полоскать = 
p. płokać /?плоский/ (?≠ р. плюснуть, плюхнуться /?плеск/); 
L. plangere «бить, жаловаться», L. planctus = plač = плач = p. 
płacz; D. fluchen (G. flokan) «проклинать»     

Germ. Feld (n) = E. field = поле, Gefilde «нива», Feldspath 
= E. feldspar >= (полевой) шпат, Е. veld(t) «степь»; Ind. prtha, 
prthu “ладонь, широкий”; Flur (f) = Е. floor = пол(е), platt = Е. 
flat(ten) «ровный, выравнивать, жилье», ?Е. splat «спинка 
стула» (A. flaz, flezz «уровень, ровный»), Е., F. flatter(у/ie) 
«льстить, лесть», F. fletrir (2) «клеймить»; L. planus (>E. 
plane) «ровный»; flach = blach (a) = плоский, Fläche = 
плоскость, Fluh (dial. Schweiz.) “Fels”, F.flasque «фланец, щит 
лафета»; L. placere, placare, placidus, plaga “gefallen. Ebnen, 
glatt (ruhig), Netz”; Gr. plax = плоскость, pelagos, plagos 
“Meerfläche, Seite” (πλαγ(ι)οσ “бок (косой)” плагиат (L. 
plagium “похищение”), плагальный (F. plage  >= пляж), 
πελαγοσ, πλαξ “море, его поверхность”,  “море”   архипелаг 
(F. -ien (2) “морской”)); lit. plokas “Estrich”, let. plakt, plakans, 
pluoci, plaka “flach (werden), Schicht, Kuhfladen”; р. плоский; 
Sw. flänga «рвать, метаться», E. fling/flung (=AN. flengja) = 
Sw. flantja (a) = Nor. flenja «бросать/ок», ?Nor. i fleng 
«беспорядочно», H. vlaag = E. flaw (2) = М. vlage  «порыв 
ветра»; E. fag(end) «корпеть, утомительная работа (негодный 
остаток)», flag (4) «повиснуть, поникнуть»; ?flackern = Е. 
flicker «мерцать (-ние), пылать», Flagge = Е. flag (3, 2) >= 
флаг «+дерн, торф, плита» (“als Ausgangsbedeutung “mit den 
Flügeln schlagen””); E. -stone «плита», flaw = flake «хлопья», 
(ice)flock «льдина», fluke «зазубрина»; fluchen, Fluch (m) 
«проклинать, ругань» (G. flokan “оплакивать < бить спебя в 
грудь”), flehen(tlich) «молить (умоляющий)» (G. gathlaihts 
“Trost”), L. placare “примирить”; L. plango «бить, шуметь» = 
Gr. plegnynai, peplega, plesso, L. plaga (1) “сторона”, plaga (2) 
“удар”, placidus “плоский”, πλαξ “плоскость”, lit. plakti 
“хлестать”, р. плакать /?flattern/; Flett = Flötz (n) «горный 
пласт», F. flaque, flache (2) «лужа» (A. flezza «пол»), Fladen 
(n) = E., F. flan = Е. flawn (а) «пирог, лепешка, оладья», 
fletschen «скалить зубы», Flunder (f) = Е. fluke (flook (a)), 
flounder (2) «камбала»; πλατυσ (F., Е. place) «широкий», 
πλατοσ, πλατανοσ (>платан); Ind. prathati «расширяться», 
prthu «широкий», prthivi «земля»; L. palam, lit. ploti “die 
Hände breit zusammenschlagen”, let. plat(it) “плющить 
(раздвигать)”     

Lat. plango, planxi, planctum (v3) “ударять, шуметь” (F. 
(com)plaindre =E. (com)plain (2) “(со)жалеть, сетовать 
(жаловаться)”, E. ~ent “звучный”), ~or “шум”, #us ((4) “плач” 
(F.,E. (com)plaint(e) “жалоба (песня (F.))”, -if/ive “жалобный”, 
E. - “иск”, F. plaignant = E. -iff “истец”), plaga, -osus “удар 
(ущерб), избитый, драчливый” (E. -ue(y) “чума, зачумлять, 
чертовский”, F. plaie “рана” = Sp. –a, Sp. llaga (!) “язва, горе”) 
(?F., Е. placard >= плакат, F., Е. plaque «пластинка»; ?F. 
plaquer, placage «покрывать защитным слоем»; ?Е. placket 
«нашивной карман» /?L. plaga “сетка”/); Gr. plaga “удар”, 
plazo “бить”, plesso “ранить”, D. fluchen, р. плакать; (*plau) 
(A. flaz = D. flach) plaudo, plausi, lausum (v3) “бить, хлопать” 
(E. ~it “рукоплескания”), #us (4), #or 
“рукоплескание/щущий”, #ibilis “похвальный” (F.,E. #ible 
“правдоподобный”); ?#trum = plostrum = plostellum “воз” 

/?Celt./; {ap~o “хлопать” (F.,E. -(ir/issement), E. ap#e 
>аплодисменты), explodo, plosi, plosum “отвергать”, explosio 
“неодобрение (публики)” (F.,E. -er/ion, E. explode 
“взрыв(аться)”)}; plecto, ere (v3) “карать”, Lit. plekti, plekiu 
“бить”; planus “ровный” (=Esp. ~o), ~um “плоскость”, ~ities 
(f5) “равнина” (=F. plain(e) = Esp. llano “гладкий” льянос, E. 
~e; F.,E. ~ план, piano пианино, E. ~er/ish “строгальный 
станок, выправлять”, F. a~ir “сглаживать”, ~er “выравнивать, 
парить” планер/ировать аэроплан) (E. plain “простой, 
ясный”) {com~o  “выравнивать”, ex~o “разъяснять” (E. 
explain, -ation), exploro (v1), -atio “высматривать, 
исследование” (F.,E. -e(r)/ation) /? L. ploro “to cry out at the 
sight of land or enemy, hence to spy out” (Ptr)/}; р. плоский, L. 
placo, planus, plaga > placeo (v2) “нравиться” (< “eben sein” 
(wie aequus “eben > geneigt, freundlich”) (WH)) (=F. plaire =E. 
please), ~o (v1) “успокаивать”, ~atio “успокоение” (E. -e 
“умиротворять”), (im)-us “спокойный 
(непримиримый)”,~amen(tum) “средство для успокоения”, 
(im)~abilis/abilitas “успокоительный (неумолимый (=F.,E. im-
le)), миролюбие” (E. -le “кроткий”), (im)~idus “спокойный 
(суровый)” (F.,E. -(e/ité/ity) “невозмутимый, благодушие (F.), 
безмятежный/ость (E.)”), ~itum “удовольствие (мнение)” (F. 
plaisir =E. pleasure “удовольствие”, F. -ant(er(ie)/in) 
“приятный (шутить/ка, остряк)”, E. pleasant(ry) “приятный 
(шутливость)”, F. (de) -ance = E. pleasance 
“(предназначенный как) удовольствие”); {com~eo 
“нравиться многим” (E. -ent “благодушный”, F. complaire, 
F.,E. -sance/sant/samment “угождать, любезно(сть), 
услужливый”), displiceo “не нравиться” (=F. deplaire, E. 
displease, -ure “сердить, неудовольствие”)}; [“L’hypothese 
suivant laquelle placet, placo appartiendraient a une racine 
signifiant “ětre plat” (d’ou “aplatir”) n’a dans le sens du groupe 
latin aucun appui precis” (EM)]; πλαξ, πλακοεισ, πλακουσ 
“плоскость/ий, лепешка” (> L. placenta);   ?(pro)palam “явно”, 
plaga “округ” [“On admet souvent que les deux plaga sont un 
měme mot á l’origine. Le sens premier serait “chose etendu”... 
La place de lat. *plag- dans une racine disyllabique serait 
insolite” (EM)]; Gr. pelanos “плоский предмет”, pelagos “море, 
его поверхность”(EM), ?lax (plakos (gen.)) “плоскость”, ?L. 
placcus (EM), Gr. platus, Ind. prathati “разглаживать” (Ptr), D. 
Feld, Flur, platt, р. поле, полый; plaga “сеть”, ~ula “ковер”   

Gr. platus, plateia “широкий, площадь” платан, палтус, 
плац (F.,E. place(r/ment/ur) “место, размещать/ение”, F. -ier 
“коммивояжер”, dé/re(m)-er “смещать, возвращать, 
замещать”, em-ement “расположение” (=E. dis/em/re-e(ment)), 
F. plafond “потолок” >плафон, plafonner, -ier “настилать 
потолок, люстра”, F.,E. plat “плоский (F.), участок земли 
(E.)”, -eau “поднос (F.)” >плато, -itude “плоскость, 
пошлость”, -ine/inum “пластинка” (E. -e/ten) >платина (Esp. 
plato “тарелка >серебро”), -(e)form(e) >=платформа, F. -elage 
“настил”, -ée (1) “полное блюдо”, -iére “канавка”, -ebande 
“грядка”, a-ir “сплющивать”, mé- “неровный”, -ée “цоколь”, 
E. -er, ) (VL. platessa >F. plie, E. plaice “камбала”); (?F. plot 
”участок, планировать”, F. com-(er) “заговор”,  E. splat (a) 
“спинка кресла” (Ptr)); πλευρη “бок” плевра, плеврит; Skt. 
prathati “простираться”, L. planus, planto πλεσσειν, πλεγη, 
πλεκτρον “удар(ять)” апоплексия (F. paraplegie (мед.)) 
плектр; L. plango (?πλακουσ (L. placenta) (F. -e “лепешка”) 
плацента; πλαξ “пластинка” (F. palan “тали”, F.,E. 
planch(e(tte)) “доска (=E. plank)” планка, планшет) (E. launch 
(1) “плоскодонка >баркас”) ?плакат) ?πλινθοσ “кирпич” 
>плинтус, плита   

§1.3.1. Slav. plast = пласт, плечи = plece (+p.) ?= lit. pletis 
= let. plecs “плечи”, подоплека, плесно, плюсна (кость), plašť 
= p. płaszcz = плащ, plachta (+p.) = плахта, плаха, p. plaza 
«плита», ?p. plazem (Br.) /?ползать/, р. плашмя; площадь, 
слошной; lit. plotas, plotis, platus “поверхность, ширина, 
шрокий”; πλατα, ‘οµοπλατη «лопатка (весла, кости)», 
πλατυσ «широкий, плоский» (>платан) Ind. prathas 
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“ширина”;  lit. plasti (išplesti) «расширяться 
(распространяться)», let. plats “широкий” L. platus = πλατυσ 
(?= плоский); ?plosky = plochy = p. płaski = lit. plokščias = let. 
plaskains = плоский = D. flach; πλαξ = плоскость (?L. plaga 
“страна”) (!≠ L. pectus “грудь”, pateo “быть открытым”, 
patium “во дворе”, patulus “развесистый”)   

Lat. planta “растение” (=F.,E. ~(e), D. Pflanze, E. ~ 
“+пята”, F. ~ “саженнец”), ~o (v1) “сажать” (=F.,E. ~(er)/ation 
плантация) (F. ~on/oir/ule “дневальный, сажалка (кол), 
росток”), ~aria/aris “питомник, растительный” (F.,E. ~ain 
“подорожник”) (F. planque(r) “тайник, прятать”, plançon 
“черенок”) {(F.,E. im~(er) имплантация), sup~o “подставлять 
ногу” (F.,E. -(er) “вытеснять”), (F.,E. trans~(er) 
трансплантация)}; πλατυσ “широкий”, ‘οµοπλατη омоплат 
(одежда), Gall. clann клан, Wels. plant “дети”, р. плечо, ст.сл. 
плесна; ?L. pateo, spatium (EM) (?l как инфикс)   

§1.3.1.1. Семантически выводится из плющить (как 
поле)?  

Slav. пелена = blana = φολισ (φελλοσ) , plena = p. pielucha 
= у. пелюха = пеленка, у. плівка = р. пленка = lit. plene, плева 
= lit., let. pleve; p. pielesz “kryjowka”, p. pilsn “войлок” (= D. 
Filz), let. plene “окалина” (?lit. balana «кожица молодых 
деревьев»); D. Fell «кожа» E. Film L. pellis, pallium “шерсть, 
покрывало” (?L. folium «лист» (HK)), πελλα «кожа» 
πελµα, επιπλοοσ “подошва, сальник”   

Germ. (*pel “покрывать”) Fell (n) = Е. fell (2) = L. pellis = 
πελλα «кожа», E. flimsy «тонкая бумага, тонкий», film >= 
фильм, πελµα «подошва», ερισιπελασ “Hautentzündung”, 
επιπλοοσ = lit. pleve “Haut”, р. плева, пелена; ?Filz (m) = 
πιλοσ «войлок», E. felt = F. feutr(er) >= фетр «сваливать 
войлок», F. filtre = E. filter, E., F. in-ation >= фильтр(овать), 
ин-ация /?Amboß/ /?falten/; ?L. pilus «волос» L. pilus > D. 
pflücken (E. pluck) – Nd. pülken, H. peul „шелуха“ Nd. pulen = 
E. pull «тащить» /?L. vellere «драть, ощипывать» (Ptr)/ ; “the 
Old English instances known show already three senses or uses; 
but all belonging to the general notion of pluck…, rather than to 
that of draw with sustained force” (OED); Nd. palte, -rig 
«лохмотья, оборванный», Nd. pultrig “ragged” > E. palter, -ry 
«плутовать, пустяковый»; ?AF. pal(le)toc = E. paltok (а) 
«жакет» (<palle “cloak” + toque “cap”), F. paletot >= пальто, 
paltoquet «грубиян» (по семантике аналогично рубить – 
рубашка)   

Lat. pellis,is = πελλασ “шкура” (=F. peau =E. pelt, pelage 
“шерсть”, D. Pelle, pellen “шелуха, шелушить”, F. -cier/ssier 
“кожный мускул, кожевник”, ori- “медная фольга”) (F. 
~eterie = E. peltry “мех, пушнина” =D. Pelz, F.,E. pelisse 
“шуба (F.), накидка (E.)”, F. ~etier “скорняк”) (F.,E. ~agre 
пеллагра) (F. depiauter “сдирать шкуру”, E. peel(ing) (3) 
“очищать, шелушить, кожица”), ~icula “кожица” (=F.,E. -
ule/le, E. pilch “пеленка, фланель”), ~itus “покрытый шкурой, 
мехом” (F. pieu (2), pioncer “постель, спать”) (F. surplis = E. 
surplice “стихарь”), palea “мякина” (F. paille “солома”, F.,E. -
asse (=E. palliasse, pallet) “соломенный тюфяк” >паяц, 
паясничать, F. -asson/ot(e)/ard “циновка, тюфяк (хижина), 
распутный”, (em)-er “сарай для соломы, покрывать ею 
(оплетать)”, -et “плетеный мат”, -eter/on “посыпать 
блестками, фольга”, F.,E. -ette “блестки, фольга”), -ear 
“подгрудок”; πελµα “(трава)”, πελλα “подойник”, 
πελλουραφοσ “скорняк”, Ind. pulava = р. плева, D. Fell, р. 
полова; pilus, ~osus “волос(атый)” (=F. poil(u) = E. pile, -ose, 
F. -eux = -aire “волосяной”, F. é-er “выщипывать” = (+E.) de-
er/ate, F. horri-er “вызывать озноб, страх”, -ou “бумазея”, -
oselle “ястребинка”, peler = E. peel (3) “снимать кожицу”, 
F.,E. -age “сведение шерсти со шкуры (F.), шкура (E.)”, F. -
aver = plamer (a) “вытравливать шерсть с кожи”, plain 
“зольник (кож.)”, -uche = E. plush плюш, плисовый, F. -
ade/ouse “облысение, лужайка”, E. pill(age) “грабить/еж”, 
caterpillar “гусеница”) (F. éplucher, -ure “снимать кожуру, 
очистки”, E. pluck “щипать, дергать/ние, смелость, провал на  

экзамене”, D. pflücken “общипывать, собирать”), ~eus 
“круглая войлочная шапка” (F. peilles “тряпье”), ?~a “мяч”;  
Gr. pilos “войлок”; ?L. filum (Ptr); pila “мяч (als Haarknäuel) 
(WH)” (F. pelote “клубок”, E. pellet “шарик”, F. -on “комочек, 
взвод” >E. platoon “взвод”, F. -(onn)er “сматывать”, -ari 
“игрок в мяч”, F. ~ule =E. pill пилюля), ~arius “жонглер”; 
pallium “покрывало”, ~a “женское платье” (F. ~ium “плащ”, 
~e =pale (2) “покров (церковный)”, E. ~ (1) “покров (на 
гробе), покрывать, часы”, F. poěle (1) “балдахин (над 
гробом)”, palier(e) “площадка, подшипник”, palette (2) “сосуд 
для кровопускания”), ~io (v1) “одевать в плащ” (F.,E. 
~ier/iate “облегчать (временно)”, ~iatif/iative паллиатив); 
?paludamentum “плащ”, ~a(tus) “одетый в плащ (эпитет 
Минервы)”; (Celt. (Irl. pillin >)) E. pillion “дамское седло”   

Gr. pilos “шерсть” (E. ~e/igan “волос, мох”); L. ~us, filum  
§1.3.2. Реализация паронимии плющить /плести (*platъ, 

*platьje)?  
Slav. plat(it), p. płat, p. płaca/ić, платье, плащ, платок, 

platno = p. płótno = полотно (A. valte, valde “ткань для 
обертывания”) (?≠Sw. palta “лоскут”), полотенце, платить, 
платеж; >латать = latati, лата, плата, zaplata = латка, заплата 
slatanina “мішанина”; ?Ind. patah (< *palta) “ткань” 
(Мартынов, 1963) /<?*plotъ = плетенка “изгородь” < *plesti 
(Варбот, 1972)/ /?Sl. > G. falthan (D. falten), ainfalths 
“объяснить… акцентологической адаптацией праславянских 
форм на германской почве” (Мартынов, 1963, с. 173)/]  

§1.3.3. Относится к предшествующему, как белый к бить 
(плесень < плющить)? Или < пелена?    

Slav. (*pel «беловатый, желтоватый») плесень = p. plesn = 
lit. pelesiai (pelejai), lit.,let. pelet(i) (plekti) = плесневеть, p. 
płowy = р. (а) половой (>Половец) = lit. palvas, lit. palšas = let. 
palss = Ind. palita = πελιτνοσ (πολιοσ) “siwy”, ?let. palumbs 
“полоса, пустошь”, lit. pilkas, pelky “серый, болото” 
(Каралюнас, 1981); ?p. plama = у. пляма; ?pleš = p. plesz = 
р.плешь, lit. plikas, plynas, pleine “лысый, пустой, равнина”, 
let. pl(e)iks “голый (лысый)”, AN. flim “глум”; lit. pele(ti/siai) 
“Maus (Schimmel(n))” (“das graue Tier”) > Bilchmaus (m) (A. 
bilih) «соня»; D. fahl, falb, L. pallidus, pullus “темносірий”, 
πελιοσ “безбарвний”, πελεια = L. palumbes “голуб” ?= lit. 
balundis = let. balandis /?белый, бить (Каралюнас, 1981)/ 
/?плохой,плоский (HK)/  

Germ. fahl = falb «блеклый» = let. palss = lit. palšas; 
р.половой = lit. paivas; Е. fallow «бледно-желтый; олень», 
Felchen = F. fera «форель», Е. favour (2) = favel (a) (to curry 
favour) «серый конь» (>VL. Falvus > F. fauve «дикий», -ette 
«славка (зоол.)»); Gr. pelios (polios) = pilnos «серый», pellos 
“dunkel”, L. palleo, pallidus «бледнеть/ый», Ind. palitah, lit. 
palvas, р. пелесый, половой  

Lat. pallidus, -eo (v2), -or “бледный/еть/ость” (=F.,E. pâle 
палевый E. -id/or “мертвенно-бледный/ость”, appal(l) 
“страшить”, pall “надоедать”), palumbes, is = -us “голубь” 
(=F. palombe, palomiere), ?pullus, -atus “черный, одетый в 
него”; Gr. pellos, pelios = pelitnos “темносиний”, peleias 
“дикий голубь”, D. fahl (A. falo “бледный”, E. fallow)   

Gr. polios “серый” полиомиелит (E. poly “трава”); D. falb, 
E. fallow   

§1.3.3.1. ?Плъхъ «крыса» (Дч.)  
Slav. lit. pele “Maus”  
Germ. D. Bilchmaus “хомяк, соня”  
Lat. feles, is = ~is “кошка” (=F.,E. ~in(e) “+вероломный”) 

/?D. Birke, Belche/     
§1.3.4. Паронимы и синонимы к гнезду плющить  
Germ. (*(s)pho(:)l) fallen/fiel/ge-en = Е. fall(en)/fell 

«падать», ge-en «нравиться», Е. be- «случаться»; -s «в 
случае», Fall (m) «случай», -е (f) «западня», fällen = Е. fell 
«валить», -ig «срочный»; Gr. sphallein «падать, валить» 
((sphallein “валить” асфальт (щебень))); lit., let. pult(i) 
«падать» [?L. fallo «обманывать», Ind. phalati «лопаться» 
(Ptr)]  
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?Lat. fallo, fefelli, falsum (v3) “обманывать” (F. ~oir 
“долженствовать”, F. faillir = E. fail(ure) “не удаваться, 
заблуждаться”, flivver (fliger, filger) “дешевка”, D. fehlen, 
Fehl(er) (m) = Feil = Fehle (f) «ошибаться(-ка), недоставать, 
ущерб», fehl «неуместный»; F. faribole “вздор” (Prov. 
falabourde “обман”), F. (in)-ible = E. (in)~ible 
“заблуждающийся”, F. -e (2), -i, de-ir, -ance “сдвиг, банкрот, 
изнемогать, обморок”); ~acia, ~ax, acis (E. -y “ошибка”) 
“обман(чивый)”, #us/um “обман(щик/ный)” (F. faux = E. #e = 
D. falsch, F.,E. #ifier/y >=фальшивый, фальсифицировать; F. 
(de)fausser, -aire/ement “испортить (выпрямить), 
искажающий, притворно”; F. faute = E. fault(y/less) 
“недостаток (виновный, безупречный)”, F. -er, de- “грешить, 
дефект”, ?E. falter “шататься” /?L. foveo, ?AN. faltrask 
“ошеломленный”/, ?F. falourde “вязанка дров”; F. -et (>=E. 
faucet) “затычка” >фальцет); refello, felli “изобличать”; Gr. 
sphallein “валить”, D. fallen (EM) [“c’est un p latin qui, dans 
spuma et pumex repond a un ph sanskrit. Mais on n’ose rien 
affirmer parce que les sourdes aspirées alterent souvent avec des 
sourdes simples; le rapportement indiqué est trop seduisant pour 
qu’on n’essaie pas de s’y tenir” (EM)]; ?Gr. phelus, phelos 
“обманщик”]  

§1.4. Slav. (*pel “лить, течь, наполнять” (πλεοσ = L. 
plenus = D. voll = lit. pilnas = полный) [Шустер-Шевц]; 
[наполнять] >[много] (viel), [наливать, лить, течь] (fließen), 
[движение, полет] (fliegen), [неустойчивое движение] 
(flattern) > *pele “наполняться, течь” > *pleu/plou “объединял 
значения плыть и лететь” > *pleu-k) (Л.) plny/it = p. pełny/ić = 
полный/ить (наполнять/енный) = lit., let. piln(a)s, pilti = D. 
voll = L. plenus, pleo = πληρη, πιµπληµι = Ind. purnas (puritas, 
piparti), prana; ?D. Volk, pluk = p. pułk = полк, ополчение; 
plehnout’ sa = p. plegnąć się “плодиться” /?*spel 
“расщеплять”, D. spalten, р. племя, плод [Шустер-Шевц]/  

Germ. (*pel(u) “много”) füllen = Е. fill, Fülle, -sel = 
заполнять “изобилие, начинка” > филенка, voll = Е. full (1) = 
полный; Е. –some/fil «обильный, выполнять»; vollkommen 
«совершенный», Vullerei (a) = Völlerei «излишества», viel 
«много», Vielfraß (m) «росомаха», Е. filbret (+ Е. bright) 
«лощина», L. plenus = Gr. pleres, pleos = Ind. purna, prana = 
полный, L. pleo = Gr. pimplemi = (за)полнить, ?L. plebs (Ptr.) 
«народ», πολυσ «многий», Ind. puru «много», L. plus = 
πλειον “больше”; ?πληθοσ«множество», ?L. populus /?L. 
pubes/ /?D. spalten, р. плод, племя, *spel/  

Lat. (com)pleo, ~evi, ~etum (v2) “наполнять”, plenus, -e 
“полный, вполне” (=F. plein = Sp. lleno (!) = E. –ary, Sp. –o 
“цельный”, F. -iere пленарный, F.,E. -itude “полнота”, E. -ty 
“множество”, F. plantureux = E. -tiful/teous “(из)обильный”, E. 
-ish(ment) “заполнять (имущество)”,  F.,E. -um пленум, 
пленэр) (F.,E. -ipotentiaire/ary “полномочный”); {com~eo, -
ementum “дополнять/ение” (F.,E. -ies/ine “повечерье в 
церкви”) (F.,E. ac-ir/issement/ish(ment) “совершать, 
исполнение”) (E. -y/iant/iance “уступать/чивый, согласие”) 
(F.,E. -iment комплимент), -etus “полный” (=F.,E. -(e(r)/if/ion) 
“+дополнять, завершение”)  (F.,E. -ement(aire/ary) 
комплементарный), (E. de~ete “истощать”), ex~eo, -etio 
“пополнять/ение”, -etus “полный” (F.,E. -if/ive “вставной”), 
im~eo “наполнять” (E. -ement “внедрять”) (F. (r)em~ir 
“за(на)полнять”, dés-ir “отбавлять”, r-issage рамплиссаж), (F., 
E. manipuler/ate манипуляция), re~eo “пополнять” (F. -et(ion) 
“тучный/ость”, E. -e/ion “насыщенный/ость”, -enish 
“пополнять”), sup~eo “пополнять” (F. -éer/étif “добавлять, 
дополнительный”, E. -y “поставлять”), -ementum 
“восполнение” (F.,E. -(er/aire/ary) 
“добавление,дополнение/ительный”)}; πλεροω “заполнять”, 
pimpleni “наполнять”, (Hom.) πλετω “я полон”, πλερεσ 
((Hom.) πλειοσ, (Att.) πλεοσ) = полный (F.,E. plethora 
“полнокровие”), Ind. (Ved.) purdhi, purnah “заполненный”, 
(Ved.) aprat,  pratas “полный”, D. füllen, voll, р. полный; plus, 
pluris “большая часть, больше”, -culus/culum “(несколько 

больший/е)” (F. -(ieur(s)) “более (несколько, некоторые)”, 
sur- “излишек”, -value “прибавочнная стоимость”, plutôt 
”скорее”, plupart “большинство” плюс), plures “большие”, -
imus/imum “величайший, очень много”, -alis 
“многообразный” (F.,E. -iel/alite/al(ity) “множественный, 
большинство” плюрализм), plerusque, reque, rumque “больше, 
чем; большей частью”; πολυσ “многий”, πλειστοσ 
“больший”,  ((Hom.) πλεεσ, πλεασ (Comp.)), πλει(ο)ν 
“больше” = πλεονσ (Att.) (> плеоназм), πληθοσ 
“множество”, Ind. puruh “обильный”  

Gr. polus, poly, pleion, pleistos “многий/о, более/ьше” 
полип, пульпа (+pous) (F. poulpe), полином/глот, полиэдр 
(+hedra “грань”) (F. pieuvre “спрут”) плейстоцен, плиоцен (E. 
poll (2) “посредственные студенты”) πληθω “заполнять” 
(F.,E. plethora “полоноокровие”) Плеяды pleon “больше” 
плеоназм; L. plus, pluris ple(e)in = плавать >плеяда (F. periple 
“кругосветное плавание”, epiploon “сальник”)   

§1.4.1. Lat. ?populus “народ” (=F. peuple, E. people, F. 
peoplade “племя”) , -aris “отечественный” популярный, 
poplicola “друг народа”, popellus “чернь” (D. Pöbel, F.,E. -ace 
“простонародье”), ?-o (v1) “опустошать” (=F. depeupler, E. 
depopulate), -abilis/abundus “подверженный разорению, 
опустошительый” [“On peut se demander si populo n’a pas été 
refait sur depopulo “depeupler” d’apres spoliare/despoliare” 
(EM)]; /?L. pubes (EM)/; ?р. плод; (*phel – (p)ha/ed) pulpa 
“мясо” (F.,E. ~(e)/eux/ous/ite “мякоть, мясистый” пульпа/ит, 
F. paupiettes “рулет”) /?(*tuelp) L. pulmo; σαλπη, σελπισ/; 
pluma “перо” (=F.,E. ~e(ux)/ous “(перистый)”, F. ~age 
плюмаж, ~(ass)eau/ard “метелка, кровать”, ~et(is)/assier “перо 
на шляпе (вышивка гладью), торговец пером”, (de)~er/aison 
“ощипывать/ние”, ~ier/itif “пенал, протокол”); D. fliegen; 
plebs, ~is “народ” (F. ~e/a(i)n плебей), ~iscitum (+scitum) 
(=F.,E. -e плебисцит)   

§1.4.2. Slav. (*plou) плавать, плыть, сплавлять = plouti, 
plavat (plovat) = p. pły(wa)ć = let. pludinat  = πλεω, πλυνω, 
πλωτοσ “плыть на лодке, мыть, сплавной” = Ind. plavate, 
plavayati = плывет, сплавляет; пловец, плот = let. pluts 
(+<плести), lit. plusti “отплыть”; plice = p. płuce = lit. plaučiai 
“легкие”; oplyvati «изобиловать»; plavit = p. pławić = 
плавить; lit. plauti “мыть”, let. plivinat “взмахивать”; p. obfity 
(<oplwity) (Br.); (?πλευµον “легкие”, ?πνευµα “душа” /L. 
anima/, πλευρα “ грудь (диафрагма)” (HK)) 
πλοιον, −οικοσ/υνω “судно /оходоный, мыть” Ind. plutam, 
plava «поток, лодка», L. pluit, pluvius “дождить, дождь” 
(?perplovere «дать течь») D. Flut (Sündflut) = let. pludi 
“наводнение”, lit. pludau = плавание   

Germ. fliegen/(ge)flog(en) (fleug (a)) = Е. fly/flew/flown, 
Fliege (f) «лететь, муха», Flug (m) = Е. flight «полет», Vogel 
(m) = Е. fowl «птица», Flügel (m) >= флигель «крыло», flügge, 
E. fledge «оперившийся/яться», flugs «на лету»; Ind. plavate = 
lit. plaukti = плыть, плавать; lit. plusti “заливать, течь”; L. 
pluma (>= D. Flaum), πλοτοσ = плывущий; flitzen «мчаться», 
Pflitschepfeil = F. flêche(r) «стрела (устанавливать 
указатели)», Flitzbogen = Flitschbogen «лук»; 
fliehen/(ge)floh(en) (fleuch(a)) = E. flee/fled «бежать», Flucht 
(f) = E. flight (2), flüchten, -ig «побег, вереница; убегать, -
лый»; Ind. plu “плыть, лететь”; (*plo) fließen/(ge)floß(en) 
«течь», Fließ (n) «ручей», Fluß (m) >= флюс «поток, река», 
flüßig «жидкий», E. fleet (1-4) «быстрый, ручей, плыть, 
миновать, флот»; Fleet (n) = Flete (f) «канава, канал», E. flow 
«течь/ение», E. flown (1) «опьяненный»; Flut = E. flood = F. 
flot «прилив, поток»; Floße (f) «плавник, рука», Floß (n) = F. 
flotte «плот, болванка чугуна», flößen = flö(t)zen «гнать 
плоты, сплавлять лес», Н. fluit = F. flute «баржа», E. float 
«плот, плавать, поплавок», ?Е. -age = F. flottage «сплав леса», 
E. -ation = F. flotation >= флотация; flott «на плаву, бойкий», 
Flotte (f) = F. flotte >= флот («из итальянского, куда слово 
попало из германских» (Л.)), -sam = E. -some («плавающие 
обломки»); F. –ter «плавать», -taison (MF. -aison) «уровень 
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погружения» /?L. fluctus (Dauzat)/, renflouer, -age/ement 
«поднимать затонувшие корабли»; fleuen = flahen = flohen 
«полоскать» (=<A. flouwen); L. fluo, fluctuo «течь, 
волноваться»; [?L. pluit «идет дождь», πλεω «плыть под 
парусами»], let. pludi «нaвoднeниe», πλοειν, πλοτοσ “плыть 
на корабле, плавающий”; flattern = flutteren (a) = Е. flitter 
(=M. flittern) «порхать», -ig/haft «легкомысленный», ?Falter  
«мотылек» /?falten/ /<?L. papillus/; Е. flutter «трепет(ание), 
порхать», flit «перепархивать, переезд»; (hinaus)fledern «бить 
крыльями (вышвырнуть)», Fledermaus = Е. flittermouse 
«летучая мышь», ?Flader = Flaser (f) (M. vlader «ясень»), 
fladern «(наводить) прожилки, дрожать», ?flodern «быть 
подвижным»; Е. flare «вспыхивать(-шка)»; ?Flitter (m), 
flittern «блестка, по-кивать», Flitterwochen «медовый месяц», 
?fludern (Paul) «порхать, сплавлять лес». ?Fluder (f) (Paul) 
«желоб мельницы, плот», pludern «надувать», Pluderhose 
«шаровары» /?flach, Feld/; (A. flizan “стремиться”) 
befleißen/befliß(en), ge-entlich «стараться, намеренный(о)», 
Fleiß, fleißig «усердие/ный», Е. flite = flyte «бранить»;  

Lat. pluit, ~vi (~i) (v3) “идет дождь” (=F. pleuvoir, il  pleut, 
-iner “моросить”), #ia/ius/ialis “дождь/евой”(=F.,E. #ial, F. 
pluie, #ieux “дождь/ливый”, F. #ier = E. plover “ржанка, зуек 
(зоол.)”); πλυνω “мыть”, Ind. plavayati “переливаться”, D. 
fliessen  

1.4.2.1. Slav. ?плеск(ати), у. пляскати, плюск, р. 
рукоплескания, ?плюснути, плюхнуться /?плющить, 
плакать/; ?пляс = p. plas (?lit. plešketi (“o ogniu, kipieniu”)); 
?p. plusk “slota”; πλισσω, πλαταγεω “виліплюю, ляскаю”; ?у. 
праскати = let. prakštet, p. prask(ac) “uderzenie” /?плаский, 
плющити,?порох/ плясать > G. plinsjan > spielen, Spiel (n) 
«игра(ть)»   

1.4.2.2. Плъзhти, плъз@ = ползу, плъжь «улитка»    
Slav. (?*plou > *pleu /plou – gh > *pelgh) (Мартынов, 

1963) (*plgh(e:)) (“(сползая или соскальзывая) вовлекаться в 
движение в соответствии с полученным импульсом > 
следовать, двигаться вслед, сопровождать”) (Аникин, 1983, 
с. 132) plzeti, plznouti, plazit (se) “волочить(ся)”, Ползать = = 
p. pełz(ną)ać; поползновение (Жена очима поплъзени~, 
дъшамъ пагqба) (Виноградов, 1971); p. płazać = у. плазувати 
(puścić (uderzyć) płazem), pełgnąć (pełgną dachy, sosny; 
pełgnąć wstydem); плюгавый, p. plugawić “грязнить”; oplzly 
«непристойный»; pližiti se, plihati, plihnouti «красться 
ползком, обвисать», plouhati, ploużiti “тащить по земле”, p. 
(a) płużyć “таскаться” (HK, Мартынов, 1963); p. pełgać, 
płazić, płaza (<+płaski + łazić) [Аникин, 1982];?плуг (>= D. 
Pflug, E. plough) (Мартынов, 1963); L. (Celt.) olea “рілля” 
(?Ind. parsu “ребро” (HK)) /?плавать плыть > Pflug (m), 
pflügen = E. plough = E. plow >= плуг «пахать», Pflugschar (f) 
= E. plowshare «лемех плуга», Е. plowman «пахарь» 
[Трубачев, 1989]/; (*splg’hen > *spьlzen > *sьlezena «орган, 
от увеличения которого чахнут другие органы») (Аникин, 
1983, с. 137, 139)  

Germ. (*pel “покрывать > давить > наследить” > *polgh 
“след ступни”) (Л.) folgen = Е. follow, D. -ern «следовать, 
делать выводы»; Bret. ol; р. ползти;  

§1.4.2.2.1 Slav. ?plaz = p. płóza = полозья, полоз, полоса 
/?омоним [Аникин, 1982]/; D. Felge, folgen (A. felga “борона, 
вспаханное поле”), E. fallow “земля под паром”  

Germ. ?Felge (f) «обод колеса, пашня» (А. feluga), felgen 
«снабжать колесо ободом, пахать поле (для ржи)», Е. fallow 
(2) «(пахать) поле под паром», felloe = fellу «обод колеса»; 
[?Ind. parsus «ребро»] L. (Celt.) olca “Brachland” (>F. ouche), 
р. полоса   

§1.4.2.2.2 Slav. селезенка = slezina = p. śledziona = lit. 
blužnis = σπλην (сплин (E. spleen, F. splenique/etique 
“селезеночный, хандрящий”) = L. lien = Ind. plihan = Ir. 
sperezan, slez «сычуг, мальва»; σπλαγχνα “внутренности 
жертвы” (σπλαγχνον “внутренности” (F. splanchnique 

“внутренний”)) (ГИ); чеш. (dial.) plh «пырей», lit. spilgti, 
spelgti “вянуть, заглушать”    

Lat. lien, enis = σπλην = Skt. pliha = Ir. (Avest.) 
sperege, supurz = Irl. selg (Bret. felih) = Lit. bluznis = селезенка 
(Аникин, 1983)   

§1.4.2.3. Slav. блевать = bliti, lit. bli(a)uti = let. blaut 
«ревти», у. блюзнір, blouzniti = у. блюзнити «бредить» L. 
fluere “текти”, flumen, fluctus (?D. Pluderhosen), φλυω, φλεω 
“вивергаю, переповнююсь”   

Lat. fluo, fluxi, fluxum (v3) “течь” (F. ~er “литься”, E. ~e 
“дымоход”) = ~ito (v1)/ens/idus/entum “текучий, проточная 
вода” (F.,E. - “сочащийся (F.), плавный. беглый (о речи) 
(E.)”) (F.,E. ~ide/ité/y “текучесть” флюид) (F.,E. 
fluor(escence/ure) “фтор, его соединения” >флюоресценция, 
F. ~eurs “истечения (мед.)”), #us “текучий/чение” (F.,E. #(ion) 
“поток (воспаление, истечение (дифференциал (E.)))”, re/in# 
“отлив, впадение (притока), импульс (F.)”, F. af# “прилив”, 
E. ef# “истечение (срока)”), flumen, flumineus “поток, 
речной” (E. -e “ущелье с потоком”), fluvius, -ia(ti)lis 
“река/чной” (=F. fleuve, (+E.) -ial); {af~o “притекать” (=F. -
er), -entia/enter “изобилие/ьно” (=E. -ce, (+F.) -t “приток”), 
con~o “сливаться” (F.,E. -er/ent/ence (“слияние”)), (F. dif~ent 
“растекающийся”), ef~o, -vium “вытекать, исток” (E. -
ent/ence “поток, истечение”, F. -ve “испарения”), in~o 
“втекать” (F.,E. -er/ence(r)/ençable “влиять”, -enza “грипп”, E. 
-ent “приток”), re~o, -us “разливаться, отливной (=E. -ent)” 
(F. -er “отхлынуть”) (F.,E. super~(ous/ité/y) “излишний/ек”)}; 
fluctuo(r) (v(dep)1) (F. -er), -uatio “колебание” (F.,E. -e/ion 
“колебание” >флуктуация), -us (4) “течение” (?F. flotter, -
able/eur/age “плавать, сплав(ной/щик)”, -ement, -aison 
“колебание” >флотация); Gr. phluein “наводнять”, phluzo 
“бить ключем” (phluzein “пузыриться” (F. phlyctene 
“волдырь”)), oinophluz “опьяненный вином”, phloio 
“вздуваться”, р. блевать, ?L. pluit, ?D. fliessen (?плыть, 
полный)   

§1.4.2.4. Slav. ?плесо, p. plo, lit. pelke “болото” 
(?праєвропейські) ?половіддя = половодье, у. заполонити, L. 
palus, paludis “болото”   

Germ. Pfuhl (m) «лужа, болотце», Е. pool (1) «пруд»; L. 
palus, [?lit. bala = болото /белый!/]; ?половодье; ?Pudel = E. 
poodle >= пудель, pudeln «совершать ошибки», Pute(r) 
«индюк», Putel (n) «петух», putteln «чистить перья в песке», 
Pussel (m) = Pussi «(ласкательное обращение к животным)», 
E. puddle = Pfudel «лужа»; E. pudge, -y «толстяк-коротышка, 
толстенький», podge, -y «толстяк, болото, приземистый», 
pudding >= пудинг, -ening «кранец (мор.)», ?pout (1) 
«гримасничать, надуть губы» /?Bauch, pusten (Л.)/, puss (1), -
y-foot «киска, осторожный»; F. boudin(e(r)) «брюхо, 
кровянка, надуваться», bedaine, -on(ner) «брюхо/шко, 
жиреть», boursoufler (+ souffler), -ement «надуваться»   

Lat. ?palus (=F. -us(tre)), -udosus “болото/истый” (=F., E. -
(e)/éen/al, F. -ier/ism/ine “солевар, малярия, улитка”) /?Ind. 
palvae = Lit. pelke “болото”, L. pluit “дождит”/ /?L. pango 
(EM)/   

§1.4.2.5. Slav. ?блоха = blecha = lit.,let. blusa = ψυλλα = L. 
pulex = D. Floh = Ind. plusih  

Germ. Floh, Flunk = E. flea = L. pulex = блоха = lit. blusa = 
Ind. plusih /(“ср. названия пчелы” (Л.))/   

Lat. pulex = Gr. phula, psulla = Ind. pluisih = D. Floh = 
блоха (=F. puce, -eron/ier “тля, койка”, E. -e “коричневый”), 
~ejum/egum “мята полевая” (=F. poul(i)ot, E. pennyroyal)]    

§1.4.2.6. Slav. ?(*pel = *pleu “fliegen”) перепелка = 
křepelka = lit. piepale = let. paipala  

Lat. papillo “бабочка” (>=D. Falter, =F. ~on, ~ote(r) 
“мигать, рябить” папильотка, pavillon = E. -ion павильон, 
павлин, F. parpillot “гугенот”); ?πλεω “плыть” (WH) ]    

§1.4.2.7. (*pleu “schwimmen”) Плоуште «легкое» (Дч.) 
плюшта “легені, внутрощі” (Бл.) p. płucy  

Lat. pulmo, onis “легкое” (=F. poumon, F.,E. ~naire/nary) = 
πλευµων    
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§1.5. Омоним *pel «касаться»   
Slav. Палец (большой) = palec =  L. pollex, pollicis, ?p. 

paty(cze)k = у. патик (Brückner); D. fühlen (≠Gr. palame (L. 
palma) «ладонь» (Фасмер)); ?ψαλλω, ψαλµοσ (>псалм) 
“дергать струну, тетиву, натягивание” (Трубачев)   

Germ. (*po:l/pel “касаться” > *plma “ладонь”) fühlen = Е. 
feel/felt «чувствовать», L. palpo, -itatre/abra, «щупать, 
дергать, веко», L. palma = Gr. palame “ладонь”, ?р. 
переполох; ?Gr. psallein «дергать», pselaphaein “betasten”, 
psalmos, psalter;?р. палец (?Трубачев)   /? Fleisch/  

Lat. palpo(r) (v1) “гладить, щупать” (F.,E. ~(e(r)/able) 
“ощупывать, щупальце, осязаемый” пальпация), ~ito 
“трепетать” (=F.,E. -er/ate), ~ebra “веко” (=F. paupiére, F.,E. -
al “относящийся к векам (анат.)”); Gr. psallein “заставлять 
дрожать”, ψαω “царапать”, ψαλλω “щипать (струны)” псалм 
(F. psallette “певческая школа”) pselaphao “ощупывать”, 
hapha(ss)o “касаться” = hapto, aphe “касание”, palame 
“ладонь” (>L. palma >пальма, паломник, напалм F. paume = 
E. palm “ладонь”, F. -er/oyer “давать пощечину, тянуть 
руками”, em-er/ure “хватать в руки (мяч), ладошка 
(перчатки)”, E. palmate, -istry “пальчатый, хиромантия”, F. -er 
“расплющить”, F. palme “пядь”, (e)s-e(r) “смола/ить днище”, 
-elle/(oy)er “дверная петля (тянуть руками), давать 
пощечину”); Ind. asphalayati “трясти”, D. fühlen; pollex 
“большой палец” (=F. pouce, -ier/ettes “наперсток, 
наручники”); Ind. sprcati “касаться”, рус. палец, беспалый, 
?перст; ?appello (v1), -atio “обращаться/ение с речью” (F. ap-
(er) “призыв (называть)”, E. appeal “призыв(ать)” апелляция, 
безапелляционный, F. rap-er “напоминать”, E. ap-ant 
“жалобщик”, F.,E. inter-er/ate “запрашивать”, F. appeau 
“манок”) (EM) /?<L. pello/   

§1.6. Как относится к этим омонимам корень *pel 
«продавать»?    

Slav. plen “добыча”, p. plon “урожай”, плен  полон(ить) 
/?у. заполонити < половіддя, плес/, lit., let. (at)pelna(s) 
“(вознаграждение), заслуга”, lit. pelnyti “зарабатывать”; Gr. 
poleomai “торговать” (>монополия) /?Gr. pertho ?= L. spoliare 
«грабить» (HK)/ D. feil “продажный” Ind. panas (*palnas) 
“брачный выкуп”     

Germ. (*pel “зарабатывать, продавать”) feil 
«продажный», feilschen «торговаться»; πολειν “продавать, 
воровать” монополия (F. polisson(ner) “шалун/ить”), lit., let. 
peln(a)s/yti/it  “Lohn, verdienen, gewinnen”, Ind. panate, panya 
“скупать, товар”, р. полон, плен   

§2. Паронимы семантического поля трофолексикона 
(терминов питания)  

§2.1. Slav. (*pet) pasť = p. paść = пасти, пастбище 
(словообразование - как кладбище), пастьба, pastva = p. 
pastwa “pasza, karmic” = паства; pastyř = p. pasterz = пастырь, 
pastuch = lit. piemuo = пастух = Gr. poimen = L. pastor, p. 
pasorzyt (<pasożyt); spasa = спасение, спасать, спасти, 
спасибо (спаси Бог), запасать, опасный, опасность, propast 
«упустить»; Gr. pon «стадо», pateomai “питаться”, απαστοσ 
“ненагодований”, L. pasco «кормлю», opimus, pabulum, (?L. 
paro «готовлю») D. fett, Futter (E. food, feed, foster) (?Ind. pati 
«охраняет», payu “защитник”, gopa, avipa “пастух коровий, 
овечий” /?пан/)   

Germ. (*pa:(t)/pet “кормить”) Futter (n), füttern 
«питание/ть, подкладка. подбивать»; Е. fodder «корм(ить)», 
food, feed/fed «питание/ть(ся)», foster(age) «воспитывать, 
вскармливание»; F. fourrage(r) (= E. forage(r)) >= 
фураж(ир(овать)) «рыться», -ere >= фуражка «аксельбант», -
ier/eur «писарь»; E. foray «набег, опустошать»; F. fourrer, -
eur/ure «запихивать, подбивать мехом, скорняк, шуба»; 
Futter(al) (n) “подкладка” (>= футляр) = F. -eau; L. pasco, 
pascere (E. pastor) = пасти, pabulum «корм», panis “Brot”, 
pastor “Hirt”, penus “съестные припасы” (*pen “кормить”), 
Gr. pateomai (pateisthai) «кушать», poma, poimen “крышка, 
пастух”, Ind. pati, patram “охранять, сосуд (хранилище)”; р. 
пасти  

Lat. pasco(r), pavi, pastum (#us sum) (~i) (v3) = пасти(сь) 
(=F. (se re)paître “(кормить, насыщаться)”) (F. paissance 
“незаконный выпас”), ~uus/uum “пастбищный/е” , #io (f3) 
“пастьба” (F. pâtis = -ure(r) = E. #ure “пасти/бище” = F. -age = 
E. #urage, F. -in “мятлик, метелка”) (F. pacage(r) 
“пастбище/и” = pâquis “(для дичи)”, patelin (2) “родные 
места”), #us (m4) “корм(ление)”, im#us “голодный”; (VL. 
#oria “привязь для скота” >F. paturon = E. #ern “бабка у 
лошади”, F. em/depětrer “с/распутывать”, em-é/ement 
“неуклюжий/есть”); {(F. appât(er) “приманка/ивать”, appas 
“женская грудь”), (F. repas = E. repast “еда, трапеза”, F. repu 
“сытый”, repue (f) “еда”)}; #or(alis/(ic)ius) “пастух/ший” (=F. 
pâtre =F.,E. #eur/or, E. #orship/orate, F. #oureau/ourelle 
“пастушок/шка” пастор(аль)), #illus “пилюля” (F.,E. -e 
“конфета, лепешка. курительнаясвеча” пастила, F. #el 
>пастель); {com~uus “общинный пастух”, de~o(r) “поедать, 
пожирать”, e/per#us “вскормленный”}; pabulor (v.dep.1), -
atio “заготовлять/ка”, -um “корм” (=E. -ar(y)/um “пищевой”), 
panis, is (m) “хлеб” (=F. pain, -aire “хлебный”), -ificium 
“хлебопечение” (F. -ifier “печь хлеб”), (F. -er >=панировать, -
ure/ade “сухари, хлебная похлебка (нищета)”), (F.,E. -(n)ier 
(m) “корзина”, F. -erée “ее содержимое”) (F. -eterie (f) 
“хлебохранилище”, E. pantry “кладовка”, F. -eton/etiére/etier 
“корзинка-форма в хлебопечении, сумка (шкафчик) для 
хлеба, раздатчик хлеба”) (F. -icule “метелка (у злаков)”, -icaut 
“синеголовик”) (F.,E. -age “удел (F.), пастьба свиней в лесу 
(E.)”, F. a-age = E. ap-age “удел”) (F. -atella (<Esp.) “сигара”, 
(se) pagnoter “ложиться в постель” (<It. pagnotta “солдат-
симулянт”)); {(F. compagnon, -ie, ac-er = E. (ac)company 
компанния, аккомпанемет, F. -e/onnage “спутница (жена), 
союз подмастерьев”, copain, -ine (f), -in(er(ie)) “товарищ, 
подружка, дружить (компания)”)}; Gr. pateomai 
“отведывать”, pou “стадо”, D. Futter, р. пасти; (*panctos >) 
pantex, icis “потроха” (F. panse, -u “требуха, пузатый”, E. 
paunch(y) “пузо/атый”, It. panze, D. Panzer панцырь); panus 
“Büschel der Hirse”, panis > πηνιον “нить, намотанная на 
шпульку ткацкого станка” (Вейсман) >  panicum “просо” (It. 
~o)   

§2.1.1. “кормилец” или контаминация папа / тятя 
(редуплицированныфе формы детской речи)?  

Slav. bat’a = у. батько = р. батя/юшка = L. pater = Ind. pita 
= πατηρ   

Germ. Vater = E. father = L. pater = Gr. pater = Ind. patr, 
pitar «отец»; Gevatter «кумовья», Vetter «кузен», anvettern 
«быть назойливым», ?Baas «старейшина» >= босс, Base = 
Bäschen = Bäsel «тетка по отцу», Nd. Wase = Bas «хозяин 
судна»; Tote (m) «крестный отец» (“kindl. Lallform”); L. 
patruus = Gr. patros = Ind. pitrvya = p. stryj (>у. стрий) (pt > st!) 
“брат отца”   

Lat. pater, patris = πατροσ = D. Vater “отец” (=F. pere, 
com-e “кум”, pe-e “дедушка”), paternus “отцовский” (=F.,E. -
el/al, патернализм, F. -e “слащавый”), ~ia, ~i(t)us “родина, 
отеческий”, ~onus патрон (F.,E. ~on, E. pattern “образец”), 
~icius патриций (F. -e), ~imus “имеющий живого отца”, -
onium “наследство” (F.,E. -oine/ony “вотчина”), ~ocinium, -or 
(v.dep.1) “покровительство(вать)” (F. -er 
“разглагольствовать”, E. patter “жаргон, тараторить” (<L. 
Pater noster)), ~uus, -elis “дядин, кузен” (F. parrain 
“крестный”), ~o (v1), ~atio “совершать/ение”, {impetro (v1) 
“выпросить, достигнуть” (F.,E. -er/ate “снискать милость”), -
io (v4) “добиваться”, -atio/abilis “достижение/имый”, perpetro 
(v1) “завершать, исполнять” (F.,E. -er/ate “совершать 
приступление”) (F. repaire(r) “логово, находиться в нем”, E. - 
(2) “направляться, посещать”)} патроним, патриот, патриарх     

Gr. ?pappas папа, поп (E. pope) (F. ripopée “смесь”, 
soupape “удар в подбородок >клапан”, papoter “болтать 
языком”, ?papelard “лицемер”, E. pamper “баловать” 
/?<papurus (Ptr)/); L. pappo, papilla   

§2.2. Slav. ?пить, поить = (na)p(o)it = p. p(o)ić, pajka, pajet 
= паять, пайка (припой), spojit, spojka; pivo = p. piwo = пиво, 
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pijan(y) = пьяный/ица (= L. pitor), pijavice = p. pijawka = 
пиявка; ?пир, пирог (=p. pi(e)rog) /?пырей/; lit. puota = L. 
potum = Ind. patum “возлияние”; у. пісня (“як позначення 
обряду жертовного узливання”), петь, воспевать, pĕt, zpivat, 
p. śpiewać = у. співати, piać (o kohůtu); пение, отпетый (“… 
отпетый, да не похороненный” (Виноградов, 1971)); piseň = 
p. pieśń = песня, петух, пеночка (птица), pĕnice «славка», 
pĕnkava “зяблик” = p. pienka = D. Fink; D. feist “жирный” 
(?Gr. poia «трава, корм»), L. bibo, potus, potio = пить, 
напиток, poculum «чаша» Gr. pino, pono, poti, poma = пью, 
пей, питье, πινον = пиво, Ind. pibati, panam, pitih = пьет, 
напиток, payati «брызжет»   

Lat. (im)bibo, bibi, (potum) (v3) = пить (выпивать) (=F. 
boire, pour/de-e “чаевые, похмелье”, fourbu “изнуренный”, 
?im-e, imbu “пропитывать /анный (?=imbru, E. -e <L. imbuo, 
imbrex)”); ~ulus “пьянчужка” (E. ~(ulous) “выпивать 
(впитывающий)” = F. ~eron (+”соска”), F. im~er (E. -e 
“впитывать”) “смачивать”= embrever (+”соединять в шип”), 
boisson “напиток” = breuvage (=E. beverage), a-er/oir “поить, 
водопой”; F. beuverie “попойка” ?>E. bevy “стадо 
<собутыльники”; F. buveur, -ard/able/ette/oter “пьяница, 
промокашка, питьевой, стойка, попивать” >бювет, bétoire, -
use “дренажная яма, кадка для рыбы”) (?VL. biber >D. Bier 
(n) = Е. beer = F. bière «пиво» /?brennen, Brot/); poto (v1), -us 
(4)/ulentus/io (F.,E. -ion “микстура”, (em)poison(ner) “яд 
(отравить)”) (com/per)-atio “пить(е(вой)) (=F.,E. -able), 
попойка”, poculum >бокал [?F.,E. pot = D. -t “горшок” >D. -
tasche >F.,E. -ass(e)/ash поташ, -assium “калий”, -(t)age 
“похлебка”, E. -een “самогон”, -ter(y)/tle “гончар(ня), 
корзинка”, puttee “замазка, шпатлевка”, F. em/de-ager 
“высаживать в горшок/землю”, de-oir “свалка” /?Celt. 
(Dauzat)/]; Gr. pino/ein (Att.), peno (Eol.), (he)pion (part.) = Ind. 
pibati (apat, papau) = пить, Gr. pepoka, pepotai, potos 
“попойка”; Ind. patram, pata “сосуд, пьяница”   

Gr. potamos “поток, река” гиппопотам (F. potamot 
“рдест”, -ochére (+khoiros “поросенок”) “речная свинья”); 
posis “питье” симпозиум   

§2.2.1. (*pei/poi/pi(:) “быть жирным, сочиться, набухать”) 
Slav. ?pice = p. pica = пища ?= lit. pista = Ind. pista, питать, 
пичкать, воспитать, питомец, pĕstoun, pĕštovat = p. 
piast(un/owac) = пестун/овать, p. pieśćić = у. пестити, p. 
pieszczota, lit. pietus, pieva “обед, луг” /<? пасти (Br., 
Фасмер)/ /<? пичкать, пихать (Меркулова, 1978)/  

Germ. feist «тучный, дородный», Fett (n), fett = Е. fat(ten) 
«жир(ный/еть)» ?= L. opimus /?L. ops, opus, D. üben/; Gr. piar, 
pimele, pion (= Ind. pivan) «жир(ный)», pidax “источник”, Ind. 
payate «распухать», р. питать /?L. pinus «сосна», pituita «жир, 
смола», pingo = писать, , р. пегий/  

Slav. (*pi: /pei(e) “смолистый”) pinus (4), -eus/etum/ifer 
“сосна/овый/як, поросший соснами” (F.,E. pin(e), -eal “сосна, 
шишковидный” >пиния, F. -iere =-eraie/ede, -astre “сосняк, 
приморская сосна”, -eau = -ard “белое вино”, -asse =F.,E. -
(n)ace “плоскодонка”, peniche шлюпка“, sa-(e/iere) “пихта (ее 
доска, лес)” (+Celt.)), -guis, -itudo/esco “жирный/ость/еть” (F. 
pigne, -on (2), -ade “шишка, сосновое семя, бор”), pituita 
“слизь” (=F.,Sp. –e/a, E. -ary “слизистый”; F. pepie = E. pip (1) 
“типун (болезнь птиц)”, Sp. pepita “зерно”); Ind. pitudaru 
“Pinus Deodora”; pix, picis “смола” (=F. poix =E. pitch (1) 
=D.Pech > F. pechblende “урановая руда”), picea (F. épicéa = 
pesse “ель”), -eus, -o (v1), -aria “сосна, смоляной/ить, 
дегтярня” (F. poisser, -eux “смолить/стый” =E. pay (1) 
“+днище (мор.)”; F. -e “неудача” (<D.Pech haben), -eur, -ard(e) 
“жулик, простолюдин, торговка (рыбой)”, empois, empeser 
“крахмал(ить)”, pegre “ворье”); Gr. pissa “смола”, pion, piar, 
pimele “жир”, pitis “сосна”, Ind. payate “жиреть, набухать”, 
pivaras “жирный”, pitudaras “сосна”, D. feist, fett (=E. fat), 
ст.сл. пичил, пикул (EM); pignus, oris, -ero(r) (v(dep)1), -
erator “залог, закладывать (брать) под него, 
залогодержатель” (F. -oratif “залоговый”); ?L. pomum 
“яблоко”, opimus “изобильный” /?L. pingo, р. писать (*peuk 

“колоть”) (Л.)/; ?pomum “плод (яблочный)”  (=F.,E. ~e/me, 
~(m)ade помада, F. ~mer/mette/eau/melle/meler “кочаниться, 
пуговка, головка (шпаги), решетка водостока, покрываться 
мелкими облаками”, E. ~ace/ander/mel “яблочные выжимки, 
ароматный шарик, головка (шпаги), колотить” >помология, 
помидор, померанец; ?F. mâche “валерианница”); L. pingo, 
pituita, D. feist, fett   

Gr. pion =piar, pimele “жир” пропан, pitus =L. pinus, Skt. 
payate, pavaras, L. pinguis, pituita, opimus, pomum, D. fett, feist  

§2.2.1.1. Slav. (*poiua) (“насыщать, питать водой”) lit. 
pieva “луг”; (*poid) πιδυω, πιδαξ, πιδεα “струиться, 
источник, луг”, AN. fit “луг”, let. pise “болото” [Варбот, 
1976]  

§2.2.2. Slav. ?Пискарь, пескарь /< *ap – isko “водяная” 
<*ap (у. вапно)/   

Germ. Fisch = E. fish = L. piscis «рыба», р. пескарь /?Gr. 
piezo “давить,причинять боль”, L. pinna “плавник”/    

Lat. piscis “рыба” (=F. poisson) = D. Fisch, L. ~ina 
“рыбный садок” (=F.,E. -e), -or (v.dep.1) “ловить рыбу” (=F. 
pěcher, -e(tte) “рыболовство, сачок”), ~ator “рыболов” (E. 
~a(to)ry “рыбацкий”)]  

§2.3. Паронимы или продолжение того же 
семантического поля (как pater < pasco)?   

§2.3.1. Slav. (*pot «господин») pan, spanily = p. wspaniały, 
жупан; Ind. gopas (<+*go “бык”); (*ne-pot) net’ 
“племянница”, lit. nepte L. neptis, nepos “внук” D. Neffe Ind. 
naptis  

Germ. (*ne – pet “немощный”) Neffe (m), Nichte (= Niffel 
(f)) = E. nephew, niece «племянник/ца», L. nepos, neptis 
«внук», Ind. napat, napti, Gr, nepodes “потомок”; чеш. net’  

Lat. potior (v.dep.4) “(за)владеть”, ~is/ior/issimus 
(“могущественный,  важнейший”, ~issimum 
“преимущественно”; ~ior/ius “лучше, предпочтительный”; 
~estas “мощь” (F. -if “зависящий от договаривающихся 
сторон”, F. podestat (a) “городской голова”);  (prae/im)~ens 
“(не/очень) могучий”, (im)-tia/tatus (m4) “сила, господство” 
(=F., E. -tat(e) = потентат “властелин”, (im)-t(iel/ial)/ce/cy = 
(им)лотенция/альный, F. -tille (f) “лапчатка (раст.)”, -ce 
“виселица”, pleni-tiaire “полномочный”, F., E. omni-t(ce) = 
pre-t/ce “всемогущий(ество)”); (+sum, fui, esse) possum, potui, 
posse (=potesse (a)) (E. posse “ополчение”, F. pouvoir “мочь”, 
E. power(ful/less) “(бес)сила/ьный”, F. peutětre “возможно”, 
(im)puissant(ce) “(не)мощный/ь”); compos (impos) 
“(не)обладающий”; (im)possibilis, -ilitas 
“(не)возможный/ость” (=F.,E. -le/ilité/ility); (+L. sedeo) 
possid(e)o, sedi, sessum; possessio, -or/ivus (=F. posseder =E. 
possess(ion/ive/or(y)) “владеть/ние/тельный”), -incula 
“пленница”; pollex “большой палец” (>= Sp. pulgar (polex, 
police)); ?polleo, ui (+L. valeo), -ens “иметь силу, могучий” 
/?Irl. oll “большой”/; Gr. posis “муж”, despotes >= деспот, 
“господин” = G. faths (EM);   nepos, nepotis “внук” (F. neveu, 
niece =E. nephew, niece, nevvy (a) “племяннник/ца”; 
nepotism(e) непотизм); Gr. anepsios “дети сестры”, Ind. napat, 
naptis, D. Neffe, ст.сл. нетий “племянник”, ур. небіж   

§2.3.2. Slav. птенец = lit. putytits = let. putns, Птица = ptak 
(+p.), птах, p. ptaszysko; lit., let. paukst “птица”, paut(a)s 
“яйцо”; Ind. patagas = птица, potakas = птенцы, putra “сын” 
(Brahmaputra), patati «летать»; ?Gr. pauros “молодой” L. 
paucus “малый”; Gr. polos = D. Fohlen, Füllen “жеребенок” L. 
pullus “цыпленок” (Fr. poule) Gr. paus, pais, paidos “дитя” 
(педагог), ?ptenos «летающий, крылатый» L. puer, puella 
“мальчик, девочка” L. putus “дитя” (Фасмер) (!≠Gr. petomai 
«лечу», L. peto, impetus (петиция, репетиция, компетенция, 
аппетит) = Gr. pipto, epeson «падаю, упал» ≠ D. Farn 
«папороть») (Фасмер)   

Germ. (*po(u)l/pul “маленький, немного”) Fohlen = Füller, 
fohlen = E. foal = L. pullus, polledrus (dim.) «жеребец/иться», 
E. filly «молодая кобыла», L. puer «мальчик» Gr. polos 
«молодняк» Ind. putra «дитя»; Folter, foltern «пытка/атать» 
Sw. få = E. few = A. f(a)o «мало», L. paucus, pauper (>E. 
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paucity, poor) «малый, бедный» = Gr. pauros, L. paulus 
“маленький”, Ind. potah = lit. putytis “молодняк”, р., у. птах, 
птица (“*po:/pe с позиций ребенка было обозначением 
старшего мужчины в семье, а с позиций взрослых – 
обозначением маленького существа” (Л.)) /?Vater, L. pasco, р. 
пасти/   

Lat. puer, ~i= puella/us = Gr. pais “дитя”, ~ilis “детский” 
(F.,E. -(e/ite/ity) “ребяческий”), ~(i)tia//ulus/perium/pera 
(+pario) “детство, младенец, роды, роженица”, re~asco (v1) 
“ребячиться”, puellaris “девичий”, pusus, -io (m3) “мальчик 
(маленький)”, -illus “крохотный”, pupilla/us “сирота, зрачок” 
(=F.,E. -il(le) “зрачок + воспитанник (F.), ученик (E.)”), -illaris 
“сиротский” (E. -illary “ученический, зрачковый”), -a 
“девочка” (F. poupée =E. -pet, poppet “кукла”, F. poupon(niere) 
“младенец, детские ясли”, poupin “свежий”)(F.,E. -e/a 
“куколка (зоол.)”, E. -(py)/ate “щенок, окукливаться”), -ula 
“зрачок” [“pupula, pupilla designent aussi la pupille de l’oeil 
(cf. Gr. kore) ainsi nommée a cause de la petite image qu’on voit 
s’y refleter” (EM)], pullus “детеныш” (F. poule, -aille 
“курица/ятник”, -et(te)/ot(te) “цыпленок, курочка”, E. 
poult(ry) “цыпленок, домашняя птица”, polecat, pullet “хорек, 
куница”, pool (2) “курица >фонд”, F. pouillard, -ot “фазан, 
пеночка”, -ain/iche/iniere/iner “жеребенок, молодая кобыла, 
племенная кобыла, жеребиться”, pourpier (L. pullipes) 
“портулак”, poutre “жеребенок >балка”, pullage, -aison 
“стропила”; pucelle, -eau “девственник/ца”, de-eler 
“растлить”), -ulo (v1) “пускать ростки, размножаться” (F.,E. -
uler/ulate “кишеть”), -arius “смотритель за священными 
цыплятами” (F. poltron =E. -oon “трус”), Gr. polos = D. Fohlen 
(G. fula) “жеребенок”; ?pubes, eris, is “зрелый/ость” (=F. 
~ere; ~is “membrum”), ~esco “созревать” (F.,E. -ent 
“покрытый пушком (F.), зрелый (E.)”), ~ens “цветущий”, 
~ertas “зрелость” (=F.,E. -é/y), ~licus, -o (v1), -anus 
“общественный, конфисковать, налоговый” (F.,E. -, ~lier/lish 
публика/овать), ?Gr. hebe “возмужалый, молодость” эфеб; 
?L. populus “народ” /?р. полный/     

Gr. pais, paidos, paideuein “дитя, обучать” педагог, 
пропедевтика, педант, педераст, энциклопедия, ортопед; L. 
puer, Skt. putras “сын”    

§3. (*prk «рыть»)     
Slav. Просить = prositi = p. prosić = lit. prašyti = let. prasit 

= L. precor, preces (E. pray), posco (<*porsco), procus 
“наречений” D. fragen, forschen; (*naprasьnъjь) напрасный 
(… таковъ бh напрасенъ и наглъ, вкупh же и дерзъ яко 
Юда, иже на Таинhи вечери дерзну), lit. praš(l/n)us 
“назойливый в просьбах” [Варбот, 1965]  

Germ. (*prek “рыть, искать”, *p(e)rk/pork “рыть, 
разрывать”) fragen/frug (а) «спрашивать» = Ind. praccha(ti), 
forschen «исследовать», fratschen «многословно говорить», L. 
precor, prex, preces = просить/ьба = lit. prasyti, posco  
«требовать», Ind. prasna “Befragung”; Furche (f) = E. furrow 
«борозда, морщина», Е. furlong «1/8 мили, 201 м», L. рогса 
(porculentum) «грядка», porcus “Schwein”, Ind. paršana, lit. 
praperšis, praparšas “Blänke im Eis, Graben”; (*perk 
“aufreißen”) Ferkel (n), ferkeln «свинья, свинячить», Е. farrow 
= пороситься, L. porcus «свинья», порося = πορκοσ = lit. 
paršas; р. просить, поросенок (“роющий”) /?froh (*per “бить, 
резать”)/   

Lat. posco, poposci (v3) “требовать” = postulo (v1), -atus 
(4)/atum/atio (F.,E. -er/ate/ion постулат), -ator “истец”, ex-o 
“настаивать” (E. -ate “увещевать”), postilio “требование 
искупительной жертвы”; proco(r) (v(dep)1) “требовать”, -us 
“жених”, -ax, acis “нахальный”; (de)precor (v.dep.1), ~es (pl3) 
= (de)~atio = prex (3) (= F.,E. de-e/ion/if/ive) “молить/ьба” (F. 
prier(e) = E. pray(ing/er) “просить/ьба (F.), молить/тва (E.)”, F. 
prieur приор), ~arius “выпрошенный. временный” (E. -ious 
“случайный”, F. -ité, ~aire “шаткий/ость”, E. ~atory 
“просительный”), im~or, -atio “взывать, проклятие” (E. -ate 
“проклинать”); D. fragen, forschen, Ind. prechati, prasnas 
“спрашивать, вопрос”, р. просить  

§3.1. Slav. Prase = p. prosię = Поросенок = lit. paršas = L. 
porcus = D. Ferkel /?Gr. perkos = Ind. prsni «пятнистый»/  

Lat. porcus = Gr. porkos = D. Ferkel = поросенок (=F. 
~(eau), E. pork “свинина”, F.,E. ~in(e) “свиной”; It. ~ospino = 
F. ~epic = E. ~upine “дикообраз”; F. porcher(ie), -aison 
“свинопас/арник, охота на кабана”, porque “рамный рангоут 
(мор.)”, E. porbeagle, porpoise “акула, морская свинка”), ~ella 
“vulve de la truie” (F.,E. ~elain(e), D. Porzellan “фарфор” /+L. 
portulaca >E. puslane портулак)   

§4. Паронимы – синонимы [пах /пясть] как обозначение 
фиксации и соответствующих частей тела     

§4.1. Пазити “напрягать, устремлять, обращать 
внимание”, пазитися “остерегаться”, ?Пhговати “нежить, 
холить” /?искажение нhговати (Миклошич)/, потъпhга 
“разведенная жена” (Дч.)  

Slav. (*pag /pe:g /pak) Пах, pazour = p. pazur = у. пазур 
«коготь», paže, pod paždi (= p. pod pachą) “рука, под 
мышкой”, let. paksis “угол”, paduse «верхний отвор рукава»; 
pazucha = пазуха (словен. pazduha), pahyl «пенек», паз = p. 
paz, ?pažba «приклад ружья», přepažiti «перегородить»; ?у. 
піжити (як же хлопці зачнуть піжить, то аж пір’я летить) 
(Гр.); ?(*poi – g > *pětati) питать, пища (Горячева, 1985); 
?пыжиться = lit. pež(in)ti (“вздымать”) (Топоров, 1972); let. 
půst, půsu «украшать»; Ind. pakšas «плечо, крыло», Ir. doš 
“рука”, Ind. paśajati «весить» L. palus “кол”, L. pango, pactum 
paciscor “укреплять, втыкать, союз” (>пакт, компактный, 
пропаганда, D. pachten «арендовать»), Veneris compages 
“Венерины узы” = пазуха «объятия»; πεγνυµι, πεπεγα (= L. 
pepigi = Ind. papaje) «вбивать, замораживать» (‘υδορ 
επηγνυτο “вода замерзла”), πεκτοσ “свернувшийся” (пектин, 
пегматит), πεγοσ «уверенный», πηγµα “скрепа”,  παγοσ 
“холм, мороз” (ареопаг (+Арес), F. pagure “рак-отшельник”), 
πηγυλισ “ледяной”, παγιοσ = L. compactus “плотный”, πηξισ 
“скрепленный”, L. pagina “лист”, lit. pežoti “продираться” 
(Топоров, 1972); D. fügen, Fuge, fangen, Fach   

Germ. (*pa(:)k/pag/peg “festmachen, скреплять”) 
fangen/fing/ge-en «ловить», Fang (m) = Е. fang «клык, ловля, 
пасть», Bi- = Bei- (m) «межевая гряда», Fänger «ловец», fahen 
«поймать», fähig «способный», Fug (m) (mit Fug und Recht) 
«(обоснование», -е (f) = паз > фуганок (+ Bank), fügen = Е. 
fay «пригонять, устраивать», -sam/lich «податливый, 
хорошо», Fach(werk) (n) >= фах «ящик (деревянный 
каркас)», (mehr)fach «(много)кратный», Nd. faken «часто»; 
?Е. fudge = fadge (a) /?E. forge (Ptr.)/ «стряпать, выдумка»; L. 
pango, pactum, pax, pagus, pacisci «скреплять, договор, мир, 
община, заключать соглашение», Gr. pegnynai = pessein 
«укреплять», pegos “прочный”, page “Schlinge”, passalos 
“Nagel” (> L. pessulus “задвижка” =F. pene), Ind. pašas, 
pasayati «узы, петля, binden», р. паз; ?(*pe: “резать 
/связывать” > *peim «быстрый») Sw. famla, fumla = Nor. 
fimra = E. fumble, fimble (dial.) (=H. fommelen, Nd. fummeln) 
«нащупывать, топтаться» /?fassen/    

Lat. pango, pepigi (panxi), panctum (pactum) (v3) 
“вколачивать”, #io/um/us/or/a “договор(ный), посредник, 
невеста” (F.,E. #(e) пакт, F. #iser “оговариваться”, pat (It. 
patto) пат, D. pachten “арендовать”);{compingo, pegi, #um 
“сколачивать”, compages (3) “связь”, com#us, -io “крепкий, 
сплочение” (F. -age “трамбование”, F.,E. -(ion) 
компакт(ный)); impingo “бить” (E. -e = F.,E. im# “удар(яться), 
влияние”); propago (v1), -o/atio “рассаживать, отросток, 
расширение” (F.,E. -er/ation пропаганда, F. provin, provigner 
“отросток, разводить черенками”, D. Pfropf пробка, E. prop 
“подпорка/ирать”, ?F. parpaing “облицовочный камень” /?L. 
peto, perpetuo/); repagula (n.pl.t.) “засов”}; paciscor, #us sum, 
~isci = com~iscor = de~iscor “сговариваться”, pax, ~is “мир” 
(=F. paix, paisible = E. peace(ful) “мир(ный)”, F. a-er = E. 
appease “ублажать”), ~o (v1) “усмирять” (F.,E. (2) pay(er), -
(e)ment/e (=F. paie(ment)) “платить/а”, E. -ee “получатель”), 
(im)~atus = ~alis “(не)мирный”, ~ifico(r) (v(dep)1) “заключать 
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мир” (F.,E.,Sp. -ier/y/icar (=Sp. apaciguar, apazguar) пацифизм, 
E. dispatch (It. dispacciare) “посылать” диспетчер); pagus, -
atim “село, по селам”, -anus “селянин” (=F. pays(an(nerie)) = 
E. peasant(ry) пейзан, F. pays(age) “страна, земляк” пейзаж, 
F.,E. -(ism(e)) “языческий” =F. paien(isme) = E. paynim (a) 
паганизм, >поганый); pagina = -ella “страница, лист” (=F.,E. -
e +паж, E. -eant(ry) “показуха”) пагинация; pala “лопата” (=F. 
pelle(tée/ter/teur) (+ “полная лопата, перемешивать лопатой, 
экскаватор”) =E. peel) (F.,E. -et(te)/let “диск, лопатка” 
палитра, F. -e(ron) “лопасть (лопатка  (кость))”), pandus 
“кривой”; -us “столб”, paxillus “колышек” (F.,E. -(e) = E. pole 
“кол”, F. em-er = E. im-e(ment) “сажать на кол, вонзать (E.)” 
>укр. паля, E. poleaxe “топорик”, F. paisseau (L. paxillus) 
“жердь, подпорка”, pieu (1) “свая, колышек”, -afitte/ifier 
“свайная постройка, забивать сваи”, -is “(часто)кол”, -
son(ner) “скребок скорняка, мягчить кожу”, -ser 
“привязывать ветви к колам”, -sade(r) “(обнасить) 
частокол(ом)” >D.Palissade палисадник; F. travail(ler) “станок 
для скота, трудиться” >E. travail (1) “муки/читься при 
родах”, E. travel(ler) “путешествие/овать/енник”); -atium 
“дворец” (=F. palais =E. palace = укр. палац >палат(к)а 
>полати, F.,E. -atin(e) “придворный”, -adin паладин, F. -ate 
“меховая пелерина” >Палатинат (Пфальц)); pila (2) “столб” 
(F. -e (1,2) “столб (= E. -e/lar), обратная сторона”, F. -ot(is/er) 
“свая(/йное строение)”, -ori (=E. -lory) “позорный столб”, -
astre (=E. -aster) пилястр, -ier “стойка”, em-er “сколачивать в 
штабеля”), -o (v1) “сколачивать, сгребать, грабить (=F.,E. -
l(er/age))”, com-o (v1) “грабить” (F.,E. com-e(r) компиляция); 
pastinum “мотыга”, pastinaca (=F. panais, pastenaque = E. 
parsnip = пастернак); Gr. passalos (pattalos (Att.)) “колышек”, 
passax “кол”, pegnunai (pepaga/gen, hapax) “скреплять, 
сбивать”, Ind. pasas “узел, связка”, D. fangen, р. паз; ?palatum 
(=F. -ais =E. -ate) “небо (рта)” палатальный (Ptr)    

§4.1.1. Slav. ?(*pak /pag “ordo, modus” > Sl. *pos, 
*(s)posob) posobce “управляющий”, способ, пособие /?свой, 
особа/, посаг /?сягати/ (Ондруш, 1986, с. 177) ]  

§4.2. Slav. пясть = pest = p. pięść, запястье, пять = pět = 
Ind. pankti = lit. penkti, patero = p. pięcioro = пятеро, patek = p. 
piątek = пятница,  D. Faust    

Germ. (*p(e)nk “пятерня пальцев”) Faust (f) = E. fist 
«кулак» [?= L. pugnus (?Gr. pygme) (Tzn)] , р. пясть, запястье 
/? пнуть/, Faunz (f), faunzen = E. fisticuff «оплеуха, бить», E. 
foist «всучивать»; fünf = E. five = L. quinque = Gr. pente = Ind. 
panca =  пять; ?Finger = E. finger «палец»; fechten/focht/ge-en 
= Е. fight/fought, Ge- «бороться, бой», Fechtel = Fuchtel (f) = 
Fochtel (а) «рапира, шпага», fuchteln, -ig «махать, сердитый», 
?Е. fit (3) «припадок» /?fett (*pei “сочиться”); ?spinnen 
(“тянуть > причинять боль > мучиться, рожать”) (Л.)/; L. 
pectere = Gr. pektein «причесывать гребнем», lit. pesti, pestis 
«выщипывать, бороться» (Ptr., Л.) /?L. pugnus = Gr. pyx, -are 
«кулак, бить кулаком» (Kluge)/    

Lat. pugnus “кулак” (=F. poing, -ée/et “горсть, запястье”, -
ard = E. poniard “кинжал”, F. em-e(r)/ade “зажатие, схватить, 
потасовка”, pognon “звонкая монета”), ~o (v1), 
~a(tor)/ax/aciter “битва (боец), воинственный, упорно” (F.,E. 
~ace/acious/acité/acity “драчливый/ость”) {de~o “подавлять”, 
ex~o, -atio, -ax/abilis “завоевывать/ание, способный победить, 
преодолимый” (F.,E. in-able “неприступный”), im~o, -atio 
“нападать/ение” (E. - “оспаривать”), op~o, -atio/ator 
“штурм(овать), идущий на штурм” (E. - “возражать”), per~ax 
“задорный”, re~o, -antia “сопротивляться/ение” (F.,E. -
er/ance/ant “претить, отвращение, противный”)}; pugil(atio) 
“кулачный бой/ец” (= F.,E. -at/ism); πυγµη, πυξ “кулак(ом)”, 
πυγµαχοσ “кулачный боец”, πυγµαιοσ “с кулак размером” 
пигмей; (*peug) pungo, pupugi, punctum (v3) “колоть” (F. 
poindre “пробиваться, всходить”, F.,E. poignant/cy 
“резкий/ость”, E. ~e(nt)/cy, ex~e “острый, вычеркивать из 
списков”); com~o, punxi, #um “прокалывать” (E. com#ion = F. 
componction “раскаяние”), #im “укалывая”, #um “точка” 
пункт (=F.,E. point(e(r)) “+колоть, наводчик” пойнтер, F. -

e(au)/age/ure “острие, пробойник, наводка, размер”, -u 
“заостренный”, -ille(r)/illeux (=E. #ilious) пунктировать 
“>спор(ить) по мелочам, мелочный”, E. pun (1) “каламбур”, -
blank/device/less “решительный, стремительный, тупой”; 
F.,E. ap-(er/ment(s)) “назначать (+заострять, доплата, 
жалование (F.))”, des/disap-(er/ment) “разочаровывать 
(+притуплять (F.))”, F. é-er/ée “притуплять, хромой”, 
pour/embon/courte/tré- “камзол, дородность, стеганое одеяло, 
рант обуви”, F. contre- = E. counter- = контрапункт >D. 
kunterbunt “пестрый, беспорядочный”); (F. poinçon(ner)= E. 
puncheon = пуансон, “шило, кинжал” (“пробивать (=E. punch 
(2))”); (?F. pince(r) “щипцы/ать”, -ettes/enez пинцет пенсне, 
pinçon “синяк” /?L. pica/); (E. pounce “набрасываться, 
просверливать, коготь”, F. strapontin, puntarelle “откидное 
сидение, коралл для бус”); (E. #ure, F. ponction(ner) пункция 
(делать ее),  E. #uate/ion (=F. -uer/ation), #ual (F. -uel) 
пунктуация/льный); pugio (3) “кинжал”; πυγµη (“кулак” = L. 
pugnus >пигмей; L. pumilio “карлик”) πυξ  “кулак(ом)”; 
quinque = Gr. pente (пентатоника, пентагон), pemptos = Ind. 
panca(thas) = D. fünf = пять (=F. cinq), ~i “по 5” (F.,E. 
~aire/ary “пятеричный”), ~tus “5-й” (F. ~te “приступ 
лихорадки (на 5-й день), причуда”, E. ~tan “лихорадка, 5-
дневный”), ~decim “15” (=F. quinze), ~quaginta “50” (=F. 
cinquante), ~cunx “шахматный порядок (по 4 углам и в 
центре)” (=F. ~conce, E. ~cunx)]      

§4.2.1. Germ. ?(*pek “теребить шерсть, расчесывать > 
дергать > драться > фехтовать”) (*pokos) Vieh «скот», Е. fee 
«плата»; F., E. fief(fé(r)) (= E. feoff) «вотчина (наделять 
вотчиной, отъявленный)», F. féage «ленный договор», feodal 
>= феодал, -ataire «вассал», in-er/ation «жаловать наделом, 
закрепощать, подчинение», -iste «ученый-медиевист», falot 
(2) «чудаковатый. блеклый»; Е. fellow(ship) «товарищ 
(ество)»; L. pecu «скот» (= Ind. pasu), pecunia «деньги», 
peculium, Gr. pekos, pokos “руно, шерсть стриженая”; 
Fechser, fechsen «росток, утолщение, стержень, давать 
ростки»    

Lat. pecu = ~us, oris = Ind. pacu = D. Vieh “скот” (=F. 
~que/ore), ~unia, -iarius “деньги/ежный” (F.,E. -e/aire/iary), 
~ulium “собственность” (= Esp. ~ujar), -atus “казнокрадство” 
(E. -ate “присваивать”, F. -e/at “сбережения, хищение”), -iaris 
“собственный” (Esp., E. -(ity) “особенный/ость”); pecto, pexi, 
pexum (v3) “расчесывать”, ~en “гребень” (=F. peigne, -
er/eur/ée/age/ures “чесать (льщик), шерсть (на гребне), 
чесание, вычески”, -oir >пеньюар, -ecul “крохобор, грубиян”, 
pignon (3) “шестерня”, pénil “лобок (анат.)”, pétoncle 
“морской гребень”, F.,E. ~ine/inate “гребневидный”); {de~o 
“расчесывать, бить” (F. depeigner “испортить (прическу)”)}; 
Gr. pek(t)o “причесывать”, pekos “шерсть” /?L. pectus (Ptr)/, 
/L. pecu (ГИ)/ ?L. pecten, pecto “гребень, расчесывать”, pexus 
= Ind. paksmala “волосатый” – ?L. pectus “грудь” (Ptr)]   

§5. *peu “резать, жечь” и *peuk “колоть” – паронимы или 
возможное расширение корня?   

§5.1. Slav. Пытать = у. питати = ptat (se) = p. pytac 
“przejscie znaczenia od krajac, ciec”, pitva “вскрытие трупа”, p. 
pitwac, pietraszyc “robic cos niezgrabnie”, р. пытать; lit. piauti 
“резать”, let. petit “спрашивать” L. putare “резать, полагать” 
/?πυνθανοµαι, επιθον “расспрашивать, допытываться” 
?bditi/   

Lat. puto (v1) “подрезать, размышлять”, ~amen “шелуха”, 
~atio “обрезки” (F.,E. -if/ive “мнимый”); {am~o, -atio 
“отсекать” (F.,E. -e(r) ампутация), com~o “сосчитать” (F. -
(ation) “церковный календарь (исчисление времени)”, E.,Sp. 
–e/ar “считать” компьютер) (F. compte(r) =E. count “счет, 
считать”, F. -oir =E. counter “прилавок” конто(ра), F. -ant 
“наличный”, a-e “зачтенные деньги”, E. account(ant) “расчет, 
бухгалтер”, F. de/mé/es-e “вычет, просчет, учет (векселей)”) 
(F. conte(r) “сказка, рассказывать”, ra-er =E. recount 
“поведать”, Sp. –ar «считать», Sp. cuenta), de~o “подрезать; 
принимать одно за другое” (F.,E. -e(r)/é/y “заместитель (E.)” 
депутат), dis~o “рассуждать”, -atio/abilis/ator “рассуждение, 
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спорный, толкователь” (F.,E. -e(r) диспут), ex~o 
“исследовать”, im~o “приписывать” (F.,E. -e(r) “вменять (в 
вину, заслугу)”) (F. ente(r), -ure “привой/ивать, его место” 
=D. impfen (E. imp) = εµφυ(τευ)ω), prae~ium “необрезанное” 
(?F.,E. prepuce “крайняя плоть” /?<L. pustula (Ptr)/), re~o, -atio 
“обдумывать, размышление” (F.,E. -e(r) “признавать, 
рассматривать” репутация, E. rate “бранить”), sup~o 
“исчислять” (=F. -er)}; Lit. piauti, piuklas (=Apr. piudan) 
“резать, серп”; ?L. pudet, repudium, tripudium /?L. pes/; 
(*peu/pu “schlagen, schneiden”) paveo, ~i (v2) “бояться” (F. 
épouvanter “ужасать”, -ail “пугало”, épave “обломок 
(судна)”), ~esco/ito (v1) “(за)дрожать”, ex~esco “сильно 
пугаться”, ~or “страх” (F. peur(eux), a/é-é “страх, боязливый. 
напуганный”), ~idus/efactus “пугливый, перепуганный”; 
παιω “бить”, παυ(σ)ω > pausa [“Rien de certain n’indique dans 
paio, non plus dans ptaio, qu’on ne peut separer, la presence d’un 
F” (EM)]; pavio (v4) “уплотнять” (F.,E. ~e(r) “мостить”), -
imentum “трамбовка” (=F. ~ement/age, ~é = E. ~ement 
“мостовая”, ?pothole “выбоина” (=Sw. pott, putt)); Ind. putas 
“очищенный”, Lit. piauti “резать”, L. puteus “нора, родник”   

§5.1.1. Germ. (*peu/pu: “?резать > быть чистым” > 
*peuor/pehur, *pu(:)nes “огонь, гореть, очищать огнем”) 
(“сема [резать] регулярно порождает семы [чистый], [думать, 
разумный], [испытывать, исследовать]” – L. putare “резать, 
полагать”, L. purus “чистый”) (Л.) Feuer (n), feuern = E. fire, -
y = Gr. pyr = Ind. pu «пламя /енный/енеть)», E. funk(y) «дым, 
(ис)пуг(аться), трусливый»,  Funke (m) «искра»; чеш. pyř 
“glühende Flamme”; L. purus, puto «чистый, резать 
(очищать)» (“огонь обладал очищающей силой” (Л.))   

Lat. (*pausos >) purus “чистый” (=F.,E. ~(e(té))/ity; F. 
~on/otin “молочная сыворотка, бедняк”, F.,E. ~ée “нищета” 
пюре, ~ifier/ify “очищать” = F. é~er, -e эпюр “чертеж”); (E. 
pore (2) “всматриваться, обдумывать”, pour “лить (ся)”, 
~blind “подслеповатый”), ~go (v1), -atio “чистить/ка” (=F.,E. -
e(r), -atoire/atory “чистилище”, -atif/ative “слабительное”, F. -
eoire “фильтр”), -amen(tum) “грязь” (F. ~in/ot “жижа, 
навозная яма”), {ex-o “очищать” = per-o (F.,E. -er/ate 
“вычеркивать”, F. épurge “молочай”)}; putus “чистый” (It. -
to, -ti (pl.)) [“ancien adjectif presque uniquement employé dans 
la locution purus putus qui s’applique surtout á l’argent” (EM)]; 
pius, ~e(tas) “благочестивый/о/е” (=F. ~été/eux, E. ~ety/ous; F. 
-e (2) “богоугодный” пиетет, пиетизм), im~etas “безбожие” 
(=F.,E. im~ete/ety) (F. pitié = E. -y, F.,E. -eux/eous, -
oyable/iable “жаль/кий/обный”, -(t)ance “паек (F.), подачка 
(E.)”, E. -iful “жалобный”, F. a-oyer “разжалобить”), ~o (v1) 
“искупать жертвой”, ~amen/aculum/acularia “жертва”, 
~acularis “умилостивительный” (=F. -aire) {ex~o/atio 
“умилостивить/ение” (F.,E. -er/ate “искупать вину”)} 
πυρ(εσσειν/οσισ) “огонь, (иметь) воспаление” эмпирей, 
пиротехника, антипирин, пирамидон, пирит (F., It. sbire 
“полицай”, F. pyrethre “ромашка (как жаропонижающее)”, 
pyrosis “изжога”) ?(бюрократия, бурре) πυρροσ “красный” 
(Ptr.) (F. pyrrhocoris (+koris “клоп”) “красный клоп”); (>L. 
burra “грубая шерсть”) (= F. bure (1), -at; ?-atin/aliste 
“сборщик налогов”, -eau = бюро(кратия) F. bourre “грубый 
материал”, -iche/ichon  “корзинка, голова” (Esp. borracha 
“бурдюк”), -elier/elet “шорник, валик”, -ée “пучок прутьев” 
бурре (танец) (>E. jamboree “веселье”), -oir/ade/u “толкач, 
хватка (отдача ружья), нелюдим”, -(el)er/eau “набивать 
(мучить), палач”) бурлеск (дословно тряпка) (F. bourache (1) 
“бурачник (раст.)”, é-iffer “ошеломить”, bourgeon(ner) 
“почка. распускаться”, -eron “рабочая блуза”)    

§5.1.1.1. Slav. ?(*(s)p(h)el “блестеть” (> σπληδοσ 
“пепел”, Ind. spulinga “искра”, lit. spulguoti, spulgis “блестеть, 
утренняя заря”) > *paliti, *polpolati) palit = p. palić = палить, 
пылать, полымя, (*polmen >) пламя = plamen = p. płomień, 
palivo = у. паливо (Сараджева, 1983), палка, палица = palice = 
p. palica, пальба = palba, palčivy «жгучий», spala 
«скарлатина», ?pělynek = полынь, ?p. polano = полено 
/?половина/; пыл(ать) = p. plonac; pyřiti se, čepyřiti se 

«краснеть (от стыда, гнева), ерошить», čupr “хорошенький”, 
у. чепурити, чепурний; πυρ = D. Feuer , ?p. nietoperz = 
нетопырь (Лукинова); ?пыл(кий) /< пух, пыль/; ?pouchly = 
пустой (?Ind. pavate “чистить”), L. purus (Мартынов, 1963) 
/?L. spiro, р. пух (*ps)/     

§5.1.2. Slav. ?(*pel >= пыль, *pepelъ) пепел = popel = p. 
popioły = lit. pelenai = let. pelni, ?lit. pelene “ognisko”, L. 
pollen, pulvis «мука, прах» = (παι)παλη, πολτοσ «прах, 
мучная каша», Ind. palala «каша» (Сараджева, 1983) /?пух, 
пыль/   

Lat. (*pel “Staub, Mehlbrei”) pulvis, eris “пыль” (=F. 
poussiere, -(eux) “труха, пыльный”, epousseter “сметать 
пыль”) (F. poudre, E. powder “порошок” пудра, F. -
er/oyer/eux/in/iere “посыпать, пылить/ьный, брызги, 
пороховница”) (F.,E. ~eriser/erize пульверизировать), ~ereus 
“пыльный”, pollen, inis (n) “мучная пыль” (F.,E. pollen 
“пыльца”, E. pollinate “опылять”), puls, pultis “похлебка” (=It. 
polenta, E. poultice “припарка”, pulse “бобовые”, F. pultacé 
“кашицеобразный”, pouture “откорма скота мучной едой”, é-i 
“узелок в сукне”); ?~inus, ~inar “подушка, мягкое сидение” 
(=E. pillow(y) “(податливый)”); παιπαλη “крупа”, παλη 
“мука”, paltos, poltos “каша”, πελανοσ “тесто”, Ind. palalam 
“тертые и пареные зерна, кутя”, р. пепел /?D. Spelt, A. spelta 
“die Sippe von pollen zeigt sonst nur p, nicht sp” (WH)/   

§5.2. Slav. psati, pismo (+p.) = p. pisać = писать, письмо, 
spis(ovatel) “сочинение (писатель)”, psanec “изгнанник 
(калька лат. proscriptus)”, pstruh «форель», пестрый = p. pstry, 
пеструшка, piha «веснушка»=p. piega, пегий; ?p(i)es (+p.) = 
пес (>p. psuc (калька D. verhunzen)), песец /?L. pecu “скот”, 
/?L. specio “смотреть”/ ?пасти, пастух/; lit. piešti «красить», 
ποικιλοσ  = A. feh («белка»(а)) = пестрый, περκνοσ 
“темный” (F. percnoptere “стервятник”); L. pingo, pictus, Ind. 
purupesas «многоцветный», pinga(la)s «коричневатый», pinkte 
“рисовать” ?πικροσ “острый”, Ind. pindža «ранен» peklo = 
пекло =  p. piekło, lit. pikis = L. pix (>D. Pech) = Gr. pissa, pitta 
“смола” ?p. pikulik “karzel” /?lit. piktas “zly”/ (Br.)     

Germ. (*(s)peuk/peug “колоть” > *(s)peik/peig “вырезать > 
испещрять, делать пестрым”) (Л.) Feile (f) = E. file (2), feilen 
?>= пила/ить, на-ьник /?чеш. pitrati (Варбот, 1989)/, E. filings 
«опилки»; Feh “белка” (A. feh = AN. far = пестрый); L. pingo 
«рисовать», pictor “художник”, р. писать (= lit. piešti = Ind. 
pinkte), пестрый, πε(ι)κω «чесать», ποικιλοσ = пестрый, 
πικροσ “scharf”, Ind. pimsati «вырезать», parupesa 
“разнообразный”; ?Fink (2)(m) = E. finch = E. spink (dial.) 
«зяблик» = F. pinson = σπιγγοσ, σπιζα, −ειν “kleiner Vogel, 
pfeifen” (“семы, обозначающие прерывистые звуковые или 
световые сигналы” (Л.)); ficken = facken = fitscheln «тереть, 
мотаться», fitzen «пороть розгами», Fickfacker «шарлатан», 
Е. fidget = fitch = fig = fike «непоседа», ?E. fig (2) «наряд(-
жать)», Е. fuck = L. futuere (“русское слово со значением 
penis связано со словом хвоя” (Л.)) /?E. fake, D. fegen (Ptr.)/, 
?Fickmühle /?zwicken, zwacken, Zweck (Paul)/ «переход 
между желобами в мельнице»; (AN. fikjask «жаждать») E. 
fidget(y) «беспокойство, ерзать, неугомонный»; Fichte (f) 
«ель» = lit. pusis, πευκη «сосна», ?L. pix, pinus «смола, 
сосна»; р. пестрый, пес, писать; ?(*pe(:)k/po:k “hübsch 
machen, украшать”) fegen, Fegefeuer (n) «чистить/лище» (G. 
fagrs «чистый»); Sw. fager = Е. fair «честный/о, прекрасный», 
fain «склонный, охотно», fawn «ласкаться» (A. fagen 
«нравиться», gi-fehon «радовать(ся)», G. faheths «радость»), 
fake(r) «подделка/ывать, жулик», feague (а) «бить, пороть», 
fig (2) «наряд (-жать)»; Ind. pajras «в хорошем сотоянии», lit. 
pusti “украшать”, let. post “убирать, чистить” [?L. pacer]; 
(“соединение значений «украшать» и «радоваться» 
позволяет реконструировать в качестве исходного значения 
«блестеть», которое, в свою очередь, может быть дериватом 
семы [резать, колоть]” (Л.)); (*perk/prek “bunt”) Fohre, 
Forelle >= форель, περκη, L. perca, porcus “Barsch, 
Stachelflosser”, περκνοσ «темносиний» = Ind. prsni; ?Farbe 
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(f) «краска» , F. fard(er) «прикраса/шивать» (M. varwe >p. 
barwa, farba /?L. corpus/       

Lat. pingo, pinxi, pictum (v3) “рисовать” (=F. peindre =E. 
paint), pictura, -atus “картина, раскрашенный” (=F.,E. -al/e, E. 
pictorial, F. pittoresque = E.-esque “живописный”), pictor 
“художник” (=F. peintre), pictus “разукрашенный”, 
pigmentum “краска” (=F.,E.- >пигмент, F. piment(er) 
“перец/чить”, or- >аурипигмент, orpin “заячья капуста”) 
(F.,E. pinte >пинта, F. -er “пьянствовать”, -ade(au) “цесарка”, 
E. -o “пегий”); de~o “изображать” (F. depeindre = E. 
depict(ion) “описывать”); р. писать, пегий, ποικιλοσ 
“пестрый” (EM), πικροσ “горький” (Ptr) > пикриновый, Ind. 
pinkte “рисовать”, pingas “краснокоричневый”, pinjaras 
“красно желтый”, pinsati “обожать”  

§5.2.1. Slav. (*(s)p(h)ei “заостренная палка”) (> *pila) 
pitrati, pistrat “потрошить, резать”, p. pytwać, pistwić się “быть 
растрепанным, долбить”, lit. spitele, spitule “игла” (Варбот, 
1989)    

§6.1. Slav. (*(s)p(h)i(e)u с инфиксом l в славянских 
рефлексах)  Плевать = plivati = p. płuć = lit. spiauti = let. splaut 
= D. speien, spucken = L. spuo = πτυω, πτυσισ 
“отхаркивание” птиалин (мед.); ?p. plugawy /ползать/    

Germ. speien /(ge)spie(en) = spucken (sputzen, speuzen) = 
E. spit/spat(ten) = L. spuo = πυττιζω = lit. spiauti = Ind. sthivati, 
kšivati = плевать, Speichel (m) = Spucke (f) = πτυαλον 
«слюна», E. spue (a) = spew «блевать/отина»; Е. puke 
«тошнить», (water)spout «желоб, струиться, водосточная 
труба», spittle, -toon/fire «плевок/ательница, злюка», ?E. 
sp(l)utter «брызги/ать слюной»; spotten, Spott (m) 
«насмехаться, шутка» spu(c)ken, Spuk (m) = E. spook 
«привидение, являться»; L. despuere, σπυειν  

Lat. (con)spuo, ui, sputum (v3) = (за)плевать (=F. con~er), 
#um = плевок, spuma, -o = пена/иться (=F.,E. -e(ux)/ous, E. 
cuspidor “плевательница”); pumex, icis (3) (=F. ponce = 
pumi(ci)te >пемза, -er(ponçage)/if “шлифовать /ка, трафарет”)    

§6.2. Slav. пена = pěna = p. piana (pienic sie) = lit. spaine = 
L. spuma, pumex (>пемза) = D. Feim (a), E. foam = Ind. phena; 
lit. pienas, pieni «молок, рыбьи молоки», Ind. payas “молоко”, 
pina (pivana, pivara) “толстый” = Gr. pion   

Germ. (*(s)poimo) Feim (m)(l) «накипь», abgefeimt 
“отпетый, наглый (< очищенный от пены, подлинный)”, E. 
foam = пена= lit. spaine = L. spuma = Ind. spama, phenas 
«слюна, пена, накипь», L. pumex >= пемза   

§7. Slav. бок = bok, ?E. back; бузина, bez = у. бузок (баз, 
боз), L. fagus = φηγοσ = D. Buch = бук    

Germ. (*bhag “zuteilen” >? р. Бог /?быть, буять, бухнуть/) 
Backe(n) (f)(m) «щека, зад, ягодицы»; ?E. back, a-, -
wards/bone/gammon/fire/water «зад, назад, сзади, спина, под-
креплять, хребет, триктрак (игра), встречный пожар для 
тушения огня, заводь»; Backbord >=F. babord «левый борт»; 
?Bache(r/n) (f,m) «кабаниха (Speckseite)», E. bacon >= бекон 
/?Bank (*bheg “biegen”) (Kluge, Л.)/; φαγον(ησ), -ειν «обжора 
(Kinnlade), essen»; >р. бакенбарды, баки; (*bhagos “дерево со 
съедобными плодами” (φαγειν “есть” саркофаг, фагоцит)) 
Buche (f) = E. beech = бук = L. fagus = φηγοσ, Bücher = 
Bucheker, Bucheichel «орешек бука», Bauch(en), Beuche(n) = 
E. buck «щелок (для стирки), (щелочить, белить)»; F. 
(em)buée «щелок, запотевание/ший)», buanderie(r)  
«прачечная, белильщик»; Buchweizen = E. buckwheat 
«гречка», Buchstabe «табличка для письма, буква», Buch = E. 
book  = F. bouquin «(старая) книга», F. –iste/e(u)r >= букинист 
«рыться в книгах, библиофил», p. bez = у. бузок; бук, буква, 
букварь, бузина  

Lat. fagus = φηγοσ = D. Buche бук (=F. fouteau, faine 
“буковый орешек”, fouine(r), -ard “каменная куница (совать 
нос), проныра”, cha-e “невзрачный”; fouet(ter), -ailler 
“бич(евать)”)    

§8. Slav. Брат = bratr = lit. bro(tere)lis = let. bra(tari)lis = D. 
Bruder = φρατορ «член фратрии» = L. frater = Ind. bhrata   

Germ. Bruder - Е. brother (brethren pi.) = L. frater (>F. 
frere) = Gr. phrater = Ind. bhratar = брат; Е. brer «братец»   

Lat. frater, tris= Gr. phrater (phratria фратрия) = Ind. bhratr 
= D. Bruder = брат (=F. frére, E. friar “монах”, F. confrére 
“собрат”, frairie “пирушка”, F.,E. ~nel/nal/nité/nity 
“братский/ство”)   

§9. Служебные слова   
§9.1. Паки «опять, с другой стороны, напротив», паче 

«более», наипаче «особенно», пакибытие «возрождение», 
пакирождение «новая, духовная жизнь, получаемая 
человеком в таинстве крещения», пакиглагольный «вновь 
возвещенный, повторенный», пакитеча «бездна»; 
?пакоствuю = пакощu «причиняю зло», пакость, 
пакостникъ, пакостно, пакостный «пощечина, 
подстрекало (жало), на беду, опасный» (Дч.)  

Slav. pak «потом», паки (у. ще б пак), паче, opak(ovati) 
“противоположность (повторять)”, naopak = у. навпаки, 
rozpaky = у. розпач «+смущение», pačiti “выламывать”, p. 
paczyć “wykrzywiać” [Меркулова, 1, 1978]; let. apaks “под”, 
Gr. apo, Ind. apa(ka) «от, прочь (удаление)», D. ab (E. of); 
?pakostnice “подагра”; Пакость/ный, p. pakość   /?кість 
(ЕСУМ)/   

Germ. (*(a)po(:)) ab = Е. off «от», aber «но», ?Е. of /?ob, es. 
ein/; äfern «повторять», L. ab = Gr. apo = Ind. ара «от», Ind. 
apara(m), -i “(der) spät(er), Zukunft”, lit. apačia “der untere 
Teil”; (ab+an>) von «от, из»; L. ponere (po + sino), р. по; Ebbe 
(f), ebben = Е. ebb «отлив, отходить» (G. ibuk(s) «назад, 
ровный», AN. öfugr “rücklings” AN. öfugr «заблудший» E. 
awkward «неуклюжий») (A. ippihon «отшатываться»); ebich(t) 
«пере(по)вернутый» (A. abich «перекрученный, 
вывернутый»); (*(e/o)pi “hinter”) After (n) «зад», -
reden/mieten «клеветать, поднанимать», Achterdeck (n), 
Achterwasser «корма, фарватер»; Е. after «после», (ab)aft «на 
корме»; Abend = E. evening “вечер”, E. eve “канун”; Gr. аро, 
epi «от, на», opse “поздно”, οπιθε(ν) “hinter”, L. ob “на чем-
л.” [?L. con-tra (+L.cum, D. zu)]; Ufer(aas/haff) (n,f) «берег 
(личинка однодневки)»; Gr. epeiros «суша» /?L. amnis (Tzn) 
«река, поток»; ?Ind. ара «вода»/      

Lat. ab “от”, ?aprilis (F. avril) апрель; G. afer “после”;  
ob(s) “ради, перед”; ?ст.сл. о(б), о-деснную “справа” /L. 
ambi/; ?‘οπι(σ)θεν “сзади”; opacus “тенистый (< 
entgegengesetzt, der Sonne abgewandt)”, ~itas/o (v1) “тень, 
затенять” (F. opaque, F.,E. ~ité/ity “непрозрачный/ость”) /?Gr. 
hops “взгляд”, hopopa “увидел”, opsis “зрение” (Ptr)/   

§9.2. Slav. об = ob; αµφι, L. amb-ire, ambitio, amb-ulari, D. 
um; (+L. operio, lit. apie «около», ap-supti «обсыпать», Gr. epi, 
Ind. api “еще”); oba = оба = Ind. ubha, обоюдный (+всюду) 
>lit. abu = let. abi, опт(ом); αµφο, αµφορα (>ампула); L. 
ambo, co-ambo > combinatio; G. bai, A. bei-diu >D. beide; 
?obecny = общий, p. obecny, obec «селение» = община, p. 
obcy, obczyzna, vůbec = вообще, p. wobec /?+идти, оби-ход/   

Germ. bei = Е. by «при, у», Е. but (+ Е. out) «но», Beichte 
(f) (+ ja, bejahen) «исповедь», beide = Е. both = оба = lit. abu, 
L. ambo, ambi- «обоюдный, окружный» (L. ambactus > D. 
Amt), Gr. ampho, amphi «кругом, оба»; Ind. ubha «оба», 
abhi(tas) «вокруг, с обеих сторон», р. об; bis “до”; ob «ли» 
(AN. ef), Е. if «если», lit. abeja “Zweifelhaftigkeit”; um 
«вокруг, за, ради», warum «почему»; ?etlich «некоторый», -
wa/was/wan «около, нечто, некогда (вероятно)»; ?oder (G. 
aithau “vielleicht”) = Е. or «или» (AN. ef)   

Lat. amb(i/e)- “вокруг” =Gr. amphi; ambigo “колебаться”, 
ambulo “гулять”; Gr. hampho =Ind. ubha = оба amphi, ampho 
“оба, двое” амфибия, амфора, амфиболия  

§10. Корни, граничащие с ономатопеей.   
§10.1 Редупликация назализованных лабиальных   
Slav. ?pupek = p. pępek = пуп(ок) = lit. bamba; lit., let. 

pampt(i) “вздуваться”, let. pups “женская грудь”, pempis 
“толстяк”, ?VL. pampinus “побег винограда”, AN. fimbul, fifl 
“велетень”, ποµφοσ “пузир” /?D. Nabel (m) = L. umbo 
(германо-латинская изоглосса?)/  
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§10.1.1. Slav. ?Бубен = buben = AN. bumba; βοµβοσ, 
βυµβεω; lit. bambeti «бурчать», bambale «жук», let. bambat 
“бити”, Ind. bambharavah “мучання” ?Бублик, lit. bumburas, 
bamba(las), bamba, bumbulis (bumbulys) «шишка, пуп 
(карапуз), зіниця», let. bumba «куля», lit., let. –ur(a)s 
“брунька, наріст”, lit., let. burbalas/is “булька”; Ind. bimbah, 
bimbam «диск, ядро», βεµβιξ “юла, вихрь”, βοµβυλη “сосуд 
с узким горлом” πεµβιξ “крапля, пухир”, у. бубніти 
“набухати”  

§10.1.2. Gr. bombos “шум” (=L. bombus =E. boom (2) 
>бум) бомба (?E.bounce = (re)bound = F. (re)bond(ir) “скачок 
(отскок), под/отскакивать”, F. -on/rée “втулка. пчелоед”, 
bonbonne “бутыль” (Dauzat)); ?D. Hummel; pompe pempein, 
pompe “посылать, послание, собрание” помпа (E. pump 
“насос, накачивать”, F. pompe(r), -ier “кожаный”), помпон, 
помпезный (E. -ous)  bombux “шелковый кокон” (=F. 
bombyx); (+bambax (Pers. hambax “хлопок”)>) (F. basin = E. 
bom-e (It. bambagia) = бумазея, F.,E. beige = беж, E. bombastic 
“напыщенный”) bambaluzein “запинаться, болтать” (E. 
bamboozle “обманывать”); (?E. banter) 

§10.2. лепетное слово  
Slav. Баба, бабочка = baba, bab(oč)ka = babovka «кулич»; 

D. Bube (E. baby), It. babbo, bambino «отец, дитя», βαβω 
«парень»; ?Blaboliti “лепетать” = lit. balbasiti, blby 
“тупоумный” L. balbulus, βαρβαροσ; ?Бекать = bečeti, blekot 
= блеяние, D. blöken ?Белена = blejno, blin = D. Bilsenkraut 
(*bhel “ревти”    

Germ. Bube (m)= Bu(a) = Е. boy «мальчишка, хулиган», 
Spitzbube, bübisch «озорник/ой», Е. baby = F. bébé «ребенок», 
Е. boob(y) «дурак»; bab(b)eln = pappeln = Е. babble = F. 
babil(ler/lage/lement) «болтать, щебетание», F. babine «губа 
(отвислая)»; ?Buhle (m,f), buhlen «любовник/ца, 
любезничать» /?bauen (Л.)/, Е. bully «забияка, задирать»; ML. 
babulus «заика» = L. balbus; L. balo = p. блеять, L. barbarus = 
варвар, Gr. babzein «лепетать». Ind. barbaras, balbalakaroti 
«заикаться/ющийся» /D. brüllen, blöken/    

Lat. (*pap “schwellen”) D. Pappe, pampfen “essen”, L. 
pampinus papilla (papula) “сосок” (F.,E. ~ille, -a(ire/ry)/eux 
“сосок, бородавчатый” папиллома, ~ule “прыщик” =E. 
pimple), ~po (v1) “кушать (детск.)” (F. ~oter/elard 
“сплетничать, ханжа”, E. ~ “сосок, кашка”, ?~pus “хохолок”); 
Gr. pappos, pappas, Ind. pippulake = Lit. papas “сосок груди”, 
Lit. pampti “набухать”; pampinus “виноград (побег)” (=F. ~re, 
-é “гроздеобразный”, It. ~ano) papaver “мак” (=F. pavot =E. 
poppy; F.,E. ~(ous) >папаверин)     

§10.2.1. Lat. balo (v1) “болтать”, -atus (m4) “блеяние” (F. 
běler = E. bleat “блеять”, bělier “баран”, b(e)lin “чурбан”), -
atro (m3) “балагур”, balbus, -tioi (v4) “заика(ться)” (=F. -tier, 
ébaubi “изумленный”); Gr. bambaino “заикаться”, barbaros = 
Ind. barbaras “заика” варвар, Бербер (E. barbar (1)), D. Bube, 
brüllen, blöken, Lit. blake “клоп”, рус. болтать, серб. 
Блебетати; ?blandus “ласковый”, ~ior (v.dep.4) “ласкать” (F. 
~ice “лесть”, E. ~(ish(ment)) “вежливый (льстить, 
украшение)”), ~itus/imentum/iloquentia “приятный, 
вкрадчивость, лесть”, blatero (v1) = -io (v4) “болтать” (F. (de)-
erer “кричать (злословить)”, ?E. -(e/ant/ter), -her = blether 
“крикливый, болтовня”); baubor (v1) “выть” (F. bave(r) 
“болтовня >слюна, брызжать”, -ard(er) “болтливый/ать”), Gr. 
bahuzo “лаять”, Lit. baubti, baubis “мычать/щий”; ?D. Bube   

§10.3. Slav. у. бренькати, брякати р. бренчать = břinčeti 
= břinkati, brečeti “реветь, хныкать”, lit. brinktereti 
“грюкнутися”; brnĕti = p. brzmiec ?broukati = бурчать, D. 
Bremse, brummen, φορµιγξ “цитра” L. fremo, frenum 
“греметь, узда” Ind. bhramaras «пчела»   

Germ. (*bher > *bh(e)rem) brumme(l)n «рычать, гудеть», 
Brem(s)e(f) «овод», L. fremere = βρεµειν = p. brzmiec 
«шелестеть», Ind. bhram(a), -mi “sich unstet bewegen 
(wirbelnde Flamme), Wirbelwind”, bhramarah “пчела”; р. 
бренчать, брякать, брязгать, брехать, у. брязкати; AN. berkja, 

barkliga «лаять, лай» = E. bark (2), lit. burgeti «ворчать», let. 
brekt “кричать”, р. брехать (Л.) /?D. brechen, E. break (OED)/ 
?Brunst (f) (2 = Brumft, A. breman) “течка”, In- «рвение», 
brünstig «страстный» /?brennen/   

Lat. fremo, ~ui, (~itum) (v3), ~or = #us (m4), ~ebundus 
“шум(еть/ный)” (F. ~ir “трепетать”); ?L. murmuro; Pol. 
brzmiec (EM), D. brummen   

§10.4. Пискати «играть на свирели» (Дч.)  
Slav. piptĕti = р. пикать = D. pieppsen, lit. pypti = D. 

pfeifen; в пику (у. пика) (аналог p. wbrew) [Трубачев, 1965]; 
p. pisk(liwy ) = писк(ливый), p. pikanie, p. piszczel, пикать, 
пищаль, L. pipire  

Germ. (*bhel/bhle: “lärmen”) bellen /boll/ge-en (а) «лаять», 
beilen = E. bay (5) = F. aboyer, F. -i(ement) «(об)лаять (дичь), 
лай», F. -yeur = E. beagle «гончая», E. bay (3) = F. baie 
«ниша», Е. bell(ow) «рев (-еть), ?звонок/ить, мычать/ние»; 
Petze (f) «сука»; ?E. botch «штопать» (=<MH. botsen, butsen) 
/?ономатопея/ ? Ind. bhagas «гениталии»; Е. bitch, F. biche 
/?L. bestia/; ?F. belier(е) «баран, колокольчик»; /?Celt. 
(Dauzat)/ F. badin(er/age), -е «шутливый (-ки, -ить), 
тросточка», F. badaud(er) «ротозей (-ничать)»; ? E. bash(ful), 
а- «удар, смущенный (-ать)», Е. abeyance «растерянность»; F. 
ébahir «ошеломлять», bayer = bailler, -ement «зевать(-ние)»,  
béer, -ant, (a)-e /?Celt. (Dauzat)/ «зиять(-ющий), желоб 
мельницы», baillon(ner) /?Celt./ «кляп, затыкать»; ?L. fleo, 
flagellum «плакать, плеть»; Ind. bhasa(te) “bellend (reden)” 
/?Balg, Ball, E. belly, bellows (Ptr.)//?L. battuo/ poltern, Polterer 
–geist/abend «громыхать, крикун, привидение, вечер перед 
свадьбой»; р. болтать, lit. balšas, bildeti “голос, громыхать”; 
bölken = blöken = L. balo = E. bleat = E. blat = блеять (-ние); 
?brüllen «мычать, реветь» /?brumme(l)n/; E. blather = blether 
(AN. blathr «чепуха») «вздор, трещать», blatant, -ancy 
«крикливый (-ость)»; ?L. blandus «ласковый» /? D. Bube, L. 
balbus/ /?D. bellen/ plärren, Е. blare «блеять, рев(-еть)»; 
?(*bhel(d) “pochen? schallen”) ?Bolz(en) (m) = E. bolt >= болт, 
Balz(en) „Jagd“, lit. baldas, -au „Stoßstange. klopfe“, L. fullare 
„топать“ /?Bauch/ /<Gr. L, catapulta/; ? Sw. böla “мычать” 
(AN. baula «корова») E. bawl «крик/чать»   

Lat. (de)fleo, ~vi, ~tum (v2) “плакать”,  ~bilis/biliter 
“жалкий, горестно” (F. faible(sse) = E. feeble(ness) 
“слабый/ость”, E. foible “слабость”, F. affaiblir = E. enfeeble 
“ослаблять”),    ~tus “плач”; {af~o “вторить плачу”, de~o 
“оплакивать”}; Gr. phlenaphos “болтовня”, D. bellen; 
flagellum, -o (v1) “плеть, хлестать” (=F.,E. -er/ate 
(флагеллант), E. flog “пороть”, F. fléau “цеп, коромысло 
весов, бич, бедствие”, E. flail “цеп, молотить” = D.Flegel) (F. 
fěler, -ure “трещина, давать ее”); AN. blaka, blakra “бить 
(сбоку)” Lit. blaskyti “пороть”; flagito (v1) “требовать, 
насиловать”, -ium/iosus/atio “позор((ный), требование” (E. -
ious “преступный”); Gr. phloisbos “волнение”   

§10.4.1. Lat. pipo (v1) “пищать” (F. piauler =piailler 
“пищать”, pépier “щебетать”, ~er(ie)/ée /eur “приманивать 
птиц (надувательство), их ловля, плут”, E. peep, ~ “чирикать, 
пищать”) (F.,E. ~e “труб(к)а, свистеть”, F. ~eau “дудка”, E. 
~er “волынщик”) (F.,E. ~ette пипетка), (F. fifre(lin) =E. fiffe 
=D. Pfeife “дудка (+пустячок) (F.)”, D. Pfiff (m) “Streich, 
Kunstgriff”, piffre(r) “обжора/ираться”, E. pibroch “волынка” 
(<Gal. piob(aireachd) <L.)) (F. pif(fer) “нос, терпеть”, -ometre 
“нюх, чутье”); pipio “птенец” (F.,E. pigeon(ner) “голубь 
(обманывать (F.))” пижон, F. vigeon =E. wi(d)geon “свиязь 
(вид утки)”) (?E. pimp “сводник/чать” /?<F. pimpant 
“соблазнительный” <Prov. pimpar “убирать, наряжать”/); Ind. 
pippaka = πιπ(π)οσ “птица”, πιπρα “скворец”   
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7. СПИРАНТЫ 
 

§1.1. С@шти~ = суть, с@штьнъ = суттєвий, с@штьстви~ 
= присутність (Бл.),  сы(й) = сущий, сутьство «природа» 
(Дч.)  

Slav. (одна из трех форм глагола бытия *(e)s – наряду 
с *bheu и *ues) jsem, jsou, jest = lit., Gr. esti = Ind. asti = L. est 
= D. ist = есть (быть), естество, естественный, если; суть = 
jsou = L. sunt = D. sind = Ind. santi, сущий, существо, 
насущный   

Germ. (*es/os>) sein, sind, ist = L. esse, sunt, est = E. am, is, 
are, art = суть, есть «(форми дієслова буття)», Seiende (n) 
«сущее» E. sooth /?D. Sünde, E. sin/, -e/say «истина, 
успокаивать, предсказывать», Skt. sa(n)t, asti «подлинный, 
быть»; Sünde (f) =E. sin «грех» (A. sunnia “Notstand des 
Seins”, G. sunjis “wahr”), L. sons, sontis «виновный»;, sein, L. 
sons (G. sunja, -on «правда, оправдывать»>)F. soin «забота», 
soigner, -eux/eur «заботиться, тщательный, секундант», 
besoin «нужда», besogne((u)r) «работа(ть), неимущий, 
прилежный» (?*os > ?*ost, L. os = кость, кощунство (Л. ) 
/?*kes «бить» (Мельничук)/)  

Lat. sum, fui, esse = суть, быть, есть (=F. ětre/suis/est/fus); 
ero,erit  =Ind. asat (EM); futurus (p.fut.), -um (n2) (=F.,E. -(e) 
футуризм) = будущий/ее, (F. feu (< L. fuit) “покойный”), εφυ 
(Ptr.), Ind. abhut был; ens, entis (p.pr.a.) (=F. étant; F.,E. -ité/ity 
“сущность”; F. néant “ничто”, a-ir “уничтожать”, fai-, -er, -ise 
(+L.facio) “лентяй/ничать/ность”, néanmoins “тем не менее”); 
essentia (f1) (=F.,E. -ce эссенция, -tiel/tial) 
“суть/щественный”, quint-ce квинтэссенция “пятая стихия”); 
{absum, absens, -tia, affuturus (=F.,E. -t/ce, F. s’-ter, E. -tee 
“отсутствие/ующий, отлучаться”); assum (+ad), affui, adesse 
“приходить (о времени), помогать”, desum “не быть”; 
intersum  “присутствовать (среди), иметь значение”, interest 
(impers) “важно” (F. interět, (des)interesser, E. (dis)interest 
интерес, (un)-ing); praesum “быть впереди”, praesens, -tia 
“наличный/ие” (=F., E.  presence, -t(ation) презент(ация), 
презенс), repraesento (v1) (=F.,E. (re)-(er), -ation) 
“представлять/ение”), impraesentarium (adv.) “при таком 
положении дел”; prosum, prodesse “быть полезным” (E. prosit 
“(тост)”; ?F., E. prude, -erie/ery “жеманность/ый”, F. -homme, 
-ie/merie/mesque/al “безупречно честный/ость, 
претенциозность/ый, третейский”, F. preux, prouesse =E. 
prow(ess) “доблестный/ь” /?F.,E. prudence, E. -ish  (<L. 
(pro)video) ”благоразумие(ный)”/; ?F. prou “много”/?L. 
probus (Stappers)/; E. proud, pride “гордый/ость”; ?E. improve, 
im-ement “улучшать/ение”, ap-e “одобрять, проявлять себя” 
(Ptr.) /?F. improuver <L. probus ((Dauzat)/); subsum “лежать в 
основе”, insum  “быть присущим”, obsum “вредить”, 
supersum “выживать”}; (in)sons “(не)виновный” = Ind. san, 
santam, ст. сл. сый; Isl. sannr “signifie a la fois “vrai” et 
“coupable”” (EM)) /D. sein, E. sooth/; ον(τωσ) (онтология, 
этимология), εστι =Ind. asti, D. ist    

§1.2. Slav. осень = jeseň, Есенин; D. Ernte (G. asans)  
Germ. (*es/os “собирать урожай < ?расти” (ist, L. est, 

суть)) Ernte (f) = Ernd (m,f) (а) «урожай» (G. asans), E. earn 
«зарабатывать», р. осень /? οπορη «осень», Ind. vasara 
«утренний» (ГИ)/ /?L. annus «год», annona «годовой 
урожай», Ind. atati “gehen” (G. athna) (?L. eo)/    

§2.1. Сочиво “варево из гороха, бобов, овощей”, 
?щавство “лакомство, нега, леность” (Дч.), ?щавьнъ 
“кислый”  

Slav. сосать = ssati = p. ssać = cucati = cumlati = у. 
ссати = lit., let. sukt(i) = L. sugere = D. saugen; sosak 
«хоботок» сосок, cucek “сосунец”,  cumel  “соска”; ?D. Zitze 
(E. teat) = cecek = сиська /?ономатопея/; let. suklis = насос, D. 
Suppe = Ind. supa, L. sucus = сок = sok; št’ava = сок = lit. sakri, 
sunka; št’avel «кислица», št’ovik = щавель, щи (суп), p. 
szczawa, у. чавити (*sočevica > *čečevica) [Меркулова, 1965]    

Germ. (*seu “Saft, Feuchtes” > *sub) saufen 
/(ge)soff(en) = Nd. sippen «пить», Suff (m) = Soff (a), Süffel 

(m) = Söffel, Gesöff «пьянство/ица, напиток», süffig 
«вкусный», seufzen = E. sigh «вздыхать»; E. sob 
«всхлипывать/ние», sup = sip «глоток, прихлебывать», 
sop(py) «подливка, макать, мокрый», seep(age) 
«просачиваться, фильтрация», sippet «гренка»; Suppe = Nd. 
Supfe = E., F. soup(e) >= суп, F. -er (= E. supper)/iere/eur 
«ужин(ать), супница, любитель поесть перед сном»; Suhle, 
suhlen “болото, валяться в грязи”, ?Gr. hyle “Schlamm” (Paul); 
Skt. supas «бульон», Gr. hyei «идет дождь» (ГИ); saugen 
/(ge)sog(en) = L. sugo = E. suck = сосать, säugen = E. -le 
«кормить грудью», Säugling = E. –ling/er = сосунок «грудной 
ребенок», E. honey-le «жимолость (раст.)»; Sog (m) «струя», 
suckeln = suckern «просачиваться». E. soak(er) 
«пропитывать/ние, ливень»; L. suc(c)us = сок    

Lat. sugo, suxi, suctum (v3) =сосать = D. saugen (=F. 
#er, #cion/ette “сосание/ка”) (F. suçon, -oir/oter “засос на коже. 
хоботок насекомого, посасывать”), ~illo (v1), -atio “бить, 
ушиб”, #us/cum = сок (=F. #(culent) (“сочный”)), #o “пиявка” 
(=F. sangsue), #inum “янтарь” (=F. succin(ique)); suadeo, suasi, 
#um (v2) “советовать”, #io/or “совет(чик)” (E. ~e (a), #ion 
“уговаривать/ние”, D. Schwade, scwadronieren “речь, рот, 
быть болтливым”); {dis~eo, dis#io/or  
“отговаривать/ние/ющий” (=F.,E. dis~e(r), dis#ion), per~eo 
(=F.,E. -e(r)), per#io (=F.,E. -ion) “убеждать/ение”}; suavis 
“милый”, -itas “прелесть” (F.,E. -e/ité/ity “приятный/ость (F.), 
вкрадчивый/ость (E.)”, E. assuage, assuasive “утолять, 
успокоительный”), -ior (v.dep.1) “целовать”, -ium “поцелуй”, 
-iloquens “сладкоречивый”; ‘εδυσ (‘εαδον, ‘εαδοια) 
“сладкий” (гедонизм) = Ind.  svadis (svadvi) = D. süss, Ind. 
svadma, svadate “сладость, наслаждаться”; rumex “щавель” 
(F. ronce “терн, ежевика”, -es/eux “узлы на дереве, 
узловатый”) οποσ = сок (> опиум)  

§2.1.1. Slav. сырой = syrovy, ?syr = p. ser = сыр = lit. 
suris /?τυροσ «творого»/ surovy/wy (p.) = суровый, syrovatka 
= p. serowatka = сыворотка  lit. surus, let. surs «соленый, 
перченый»   D. sauer    

Germ. sauer = Е. sour = F. sur (2) «кислый», Saurach 
«барбарис», Sauerampfter = F. surell = Е. sorrel «кислица, 
щавель», Е., F. suret(t)e «кисловатый», рус. сырой, суровый, 
lit. suras, suris «соленый, сыр»; süss = Е. sweet = L. suavis = 
Gr. hedys = Ind. svadu «сладкий»; L. suadere, ‘εδεσθαι, 
‘ανδαειν;  

§2.1.2. Slav. ?соль = sůl = p. sól = Gr. hal(o)s = L. sal, 
slanina = p. słonina = солонина, slatina «торфяное болото», 
?slad(ky) = p. słódki/ycz = lit.,let. sald(u)s = (солод) сладкий = 
Gr. hedys = ?L. svavis = Ind. svaduš = D. süß /?р. сосать, 
сырой, D. saugen, L. sugo/, сласть; slatina «торфяное болото» 
др.р. сланъ «морская вода»  Gr. halios, halme «морская 
(вода)»  L. salum, insula “море, остров”   Norv. sylt 
“затопленный берег”   Ind. salila “море, соленый”    

Germ. Salz, salzen = Е. salt= L. sal = Gr.hals = соль/ить, 
Sülze «студень»; E. souse «рассол, мариновать», silt «ил, 
засорять», saltcellar «солонка», -petre «селитра»; Salweide (f) 
= E. sallow = F. saule «ива»; F. sale >= сальный «грязный», -
opard/igaud «негодяй», -ope(r(ie)) >= салоп «неряха, 
портить», -aud «неряха», -ir/ete/issue/issant «грязь/нить, 
маркий», L. salix «ива», ?L. saliva «слюна»; р. ?соловей (Л.) 
/?L. sono (Л.)/, соловый, ?сладкий (Л.) /?сосать, D. saugen 
(Л.)/    

Lat. sal, ~is = D. Salz = соль (=F. sel), ~io (v4) солить (=F. 
~er), ~inus, -um соляной, солонка (=F. ~iere), -ae (f.pl) 
“соляные копи” (E. -e “солончак”, F. -ier = saunier, -aison 
“солевар, соледобыча”, salignon “брусок”), ~arium “соляный 
паек” (F. ~aire =E. ~ary, F.,E. -iat “зарплата, служащие”), 
~sus, -amentum “соленый, рассол” (F.,E. sauce соус, F. -
isse/isson =E. sausage сосиска, F. -iere “соусница” =E. -er 
“блюдце”, F.,E. ~ad(e) салат, солод (сладкий), E. slaw “салат 
из капусты”, F. ~mis/migondis “рагу”, saumure “рассол”, -
mâtre/poudrer/piquet “горькосоленый, сыпать соль, острый 
соус”, -grenu (+gros grains) “нелепый”, soldanelle 
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“круглолистник”, ~sifis (=sercifi, sassify) (It. sassefrica) 
“испанский козелец (раст.)”, (L. ~ nitrum>) селитра), insulsus, 
-itas “пресный, пошлость”, ?insula, -anus/arius 
“остров(итянин)” (=F. ile, -ot =E. isle(t), F.,E. pen-e/a 
“полуостров”, F.  isoler =E. -ate, F.,E. -ation изоляция)  (ГИ) 
/?L. solum (Ptr), Gr. nasos, nesos (EM)/; Gr. hal(o)s “море”; 
?saliva “слюна” (=F.,E. ~e/a(ire/ry)/er); ?L. salix (Ptr) salix = 
Gr. eliken = D. Salweide “ива” (=F. saule, sargasse 
“водоросли”, ~icaire “плакун”)     

Gr. hals “море, соль”, halukon, -is (=L. hallec, -ex 
“рассол”) (E. salmagundi “рагу”) галургия; alkuon (+kuon 
“разводяший детенышей”) (F.,E. (h)alcyon “зимородок”, F. 
haliotide “морское ушко”); (?>AN., Da. alke = Sw. alka = E. 
auk “гагара”)   

§2.1.2.1. Slav. сало, Irl. saill, sall = солонина, Irl. saillim 
«солю» («первичное значение праславянского *sadlo было 
“просоленное сало”»)  

§2.1.3. Slav. ?соловей = slavik = p. słowik, соловый (а) 
“желто-серый”, осоловеть   ?D. Schwalbe /?AN. solr “грязно-
желтый”, let. salnis «сивая лошадь»/ /?L. sono (Л.)/     

§2.2. Slav. ?сербать = střebati = p. siorbać = lit. srebti, 
sriobti, sriaubti = let. strebt = L. sorbeo = Gr. rhofeo ?= D. 
schlürfen (HK), srk(ati) «глоток/ать», lit. sriuba «бульон»; 
?серб    

Lat. (ab/re)sorbeo, ~ui (sorpsi), (sorptum) (v2) 
“хлебать, втягивать, поглощать” (=F.,E. ab/re~(er), ab#ion), 
~itio “суп”; Gr. rhophein (rhophesomai (fut.)) “глотать”, рус. 
сербать    

§2.3. Germ. Saft (m) «сок» = Ind. sabar, sabbern «пускать 
слюни», E. sap «сок, сушить»; L. sapor «вкус», sapa «варенье, 
сок», sapio, sapere «иметь вкус», sa(m)bucus «бузина» 

Lat. sapio, ~ivi (v3) “иметь вкус” (F. savoir, -ant(asse) 
“знать, ученый (грамотей)”, E. -vy 
“сообразительность/жать”, F. (au) su, (a l’) insu “с ведома. без 
ведома”), ~or “вкус” (=F. saveur =E. -our +“отзываться”,  F. -
er/eux = E. -y “смаковать, вкусный”) (F.,E. ~id(e/ity/ité) 
“вкусовой, содержательный”), ~a “вино” (F. séve “сок”), 
~iens “мудрый” (=F.,E. -ce/tial “умственнный (E.)”), -tia “ум” 
(F.,E. sage(sse) “мудрый/ость”); {consipio, (~ui/i(v)i) 
“оставаться в рассудке”, de~io “безумствовать”, -iens 
“безрассудный”, in~iens, -ientia “глупый/ость” (F.,E. -id(e) 
“безвкусный”), (F. maussade “хмурый”), re~io “иметь 
привкус”, re~isco “приходить в себя” (F. -ence “раскаяние”)}; 
A. intseffen “замечать” = AS. afsebbian   sambucus “бузина” 
(=F. sureau, -ard “бузинный уксус”)      

§3.1. Slav. стежок = steh, стегать; D. stechen, Stich   
Ind. tiktas, tedžas, tedžate «острый/ие, быть острым», tigmas 
“острый” (= Gr. stigma “уколоть”),  Gr. stidzo = L. in-stigo 
«колоть, возбуждать»   +stoh   stĕhovati «переселять»   steh + 
stoh    

Germ. (*(s)tei “быть острым” > *ste(n)gh) 
stechen/stach/gestochen «колоть», (er)sticken/sta(c)k/ 
«вышивать, давиться (душить)», Stich (m) = E. stitch «стежок, 
укус, взятка, шить, сметывать», Stichel >= штык «резец», 
sticheln «шить», Е. stipple «пунктирная гравировка/ать», F. 
étiquette >= этикет, ?F. étalon >= эталон /?stehen/; Stecken (m), 
stecken/stack/gestocken = E. stick/stuck «палка, втыкать», Е. –
er/у/leback «шип, липкий, колюшка (рыба)»; Besteck 
«футляр, набор инструментов», Ver- «засада», Е. stag «вол, 
холостяк, вечеринка»; Stake(n) (f, m) = E. stake «кол, 
укреплять им»; Е. stack «стог, складывать в стога», steak 
«жаркое»;  Stachel (m) «колючка, жало», Е. stagger 
«шататься/ние», Staket (n) «частокол» > р. штакетник, Е. 
stockade = F. estacade >= эстакада, It. stacca(to) «кобылица, 
отрывисто», Stange (f) = E. stang = let. stega = F. stangue (a) >= 
штанга, Stengel (m) «стебель», Е. sting/stang/stung = stang 
(Scot.), -у/о «жало/ить, скаредный, крепкое пиво»; ? 
Stauch(e) (m, f) «пук, связка», F. etui «чехол», ?Gr. styo, 
stylos “steif stehen, Säule”; L. stinguo (= Gr. stizein) «колоть», 
insti(n)g(u)o «побуждать», ?exstinguo /?р. гасить (EM)/, 

stimulus = стимул, Gr. stigma = стигмат «(укол)», Skt. tigmas, 
tejate «острый (быть им)», lit., let. stagar(a)s «кочерыжка (let. 
колюшка (рыба))», stigt(i) “einsinken (bleiben)”, lit. stegis 
“Stichling”, Gr. stochos, -azomai, stonyx, stachys “Zielstange, 
zielen, Spitze, Ähre”, р. стегать; Distel (f) = E. thistle 
«чертополох»; ?р. стожар, стог /?decken (“шест,  покрытый 
сеном”) (Л.) + AN. stackr (Дьяч.) (HK)/; 
stinken/stank/gestunken = stänkern = E. stink/stank /stunk; 
Stank, Ge- = E. stench «вонь/ять» («впечатление о запахе, 
бьющем в нос» (Л.)); Irl. (a) tocht “Gestank”. (Celt. >) F. 
?souche(t) “пень, папирус” (E. chock “клин, подпирать”), 
souquer “налечь на весла”   

Lat. (in)stinguo, stinxi, stinctum (v3) “побуждать” = 
instigo (v1) (=F. -uer, E. -ate), -ator, -io = in#us (4), -or 
“возбудитель /ждение” (F.,E. - >инстинкт); distinguo 
“разделять точками” (F. -er, E. -ish “отличать”), distinctio 
“различие” (F.,E. -(ion/if/ive)); stimulus “жало, игла”, (ex)-o 
(v1) “колоть (жалить)” (F.,E. -er/ate >стимул(ировать)); Gr. 
stizein, stigma “колоть, укол” >стигмат, стиль, tigris (<Iran) 
“(дословно крапчатый)” (=Ind. tigmas) >тигр, D. stechen (>F. 
etiquette, E. ticket)    

Gr. stizo, estigmai “колоть” стигмат, астигматизм; stulos 
“палочка” стиль, стилет; L. (in)stinguo, instinctus   

§3.1.1. Slav. стекло = sklo = у. шкло < G. stikls (~D. 
stechen) “сосуд для литья с острым дном для втыкания в 
землю”      

§3.2. Slav. стезя, stezka = p. ściezka = D. Steg, let. stiga 
«просека в лесу»  Gr. stichos, stoichos «ряд» (стих); stihat 
«преследовать», dostihy “бега, соревнование”, достигать, 
stihnout = p. dośćignąć = настигать, lit. staigus 
“стремительный”, let. steiga «спешка»   D. steigen, Stiege, Steg 
Gr. steicho = Ind. stighnomi «шагать»    

Germ. (*stigh) steige(r)n/(ge)stieg(en) = E. sty (3,2) 
«поднимать(ся), ячмень на глазу»; Steg «тропинка, мостик», 
Stiege (f) (1) «лестница, насест, 20», Stegreif = E. stirrup 
«стремя, хомут», Steig(e) (m,f) «тропинка, подьем», steil 
«крутой»; E. stile (1) «перелаз», stair(case) «ступень 
(лестница)»; ?Stiege (2) = E. sty (M. stige) «хлев», steward >= 
стюард /?stieben (Л.)/; ?L. vestigium (Paul) «след», Gr. 
steikhein = Skt. stighnoti «идти», Gr. stikhos >= стих «линия», 
stoikhos; let. stiga = р. стезя, р. настигать, достигать , lit. 
steigtis “спешить”   

Lat.?vestigium “(ступня>) след” (=F.,E. ~e), in~o (v1) 
“расследовать” (=F.,E. -uer/ate)?στειχω (ve + *steigh), στιχοσ 
“строка” стих(омития (+muthein “говорить”)), кадастр 
(<katastikhos)   

§4. Verba dicendi   
§4.1. Slav. zniti «гласить» = звучать = lit. žvangeti, у. 

дзвеніти, р. звенеть, звякнуть, у. звяга “гавкіт”; zvuk = звукс= 
Ind. svanas, звон, zvon = у. дзвони; lit. žvengti «ржать», let. –
adzet/akstet “гриміти”; L. sonare, D. Schwan “лебідь”; znoj = 
зной («jako sengen = singen machen» (HK)), znĕt’ “пекти”; 
ссора = svar = p. swar = у. сварка L. sermo D. schwören (E.. 
answer)  р. свирель /?straka = сорока [?шкварка]  

Germ. (*suer “sprechen”) schwören/schwur((ge)schwor(en)), 
Schwur (m) = E. (for)swear/swore/-n «клясться/тва 
(отрекаться)», Е. answer «ответ/чать», L. sermo «беседа,» /?L. 
sero, sortior “сплетать, бросать жребий” (EM)/; (*suer) surren 
= summen = sumsen = Ind. svarati = L. susurro «жужжать», L. 
absurdus, Sums (m) = Е. whir = ‘υρον «жужжание/ть», 
Schwarm = Е. swarm = schwirren «рой/иться», Е. swirl 
«кружиться, водоворот»; L. sorex = ‘υραξ, р. свирель, ворон, 
p. swar(liwy), -zyć się (= у. сваритися), ?р. хвала, хула; 
(*suon/suen “tönen”) Schwan «лебедь» = E. swan(nery) 
«(+садок для лебедей)», (*suolen). Schwalbe (f) = E. swallow 
(1) «ласточка», р. соловей /?D. schwelgen, E. swallow (2) 
(Ptr.)?/; Schwegel (f) «дудка» (G. swiglon “pfeifen”); ?’αλκυον 
«морская птица», L. sono (E. sound) «звучать», Skt. svanati 
«звучит» ?Sühne (f), sühnen «искупить/ление», versöhnen 
«примириться < Still machen» /?L. sanus (Tzn)/   
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Lat. sono, ui, ~itum (v1) “звучать” (=F. ~(ner(ie)) = E. 
(re)sound “(+звук, звон)”), ~ans = ~abilis “звучный” (=F.,E. 
~(n)ant), ~ipes “звонконогий (о коне)”, ~us = ~or = #us (m4) 
“звучание” (F.,E. -e/ous), -us “звонкий” (F.,E. ~net/ate/ata 
сонет, соната, F. ~nette/naille “звонок, колокольчик (у 
животного)”); {as~o, ab~us “откликаться, неблагозвучный” 
(F.,E. -er/ant/ance ассонанс), con~o, -us, -ans (F.,E. -ne/ant 
“согласнный звук” консонанс), dis~us “не созвучный” (F.,E. -
ance диссонанс), re~o, -us “откликаться/ющийся” (F.,E. -
ner/ate резонанс)}; Ind. svanas, svanati “шум(еть)”, D. 
summen, р. звон; surdus, -itas “глухой/та” (=F.,E. -(ite/ity) 
“+глухой звук, иррациональность (E.)” = F. sourd(aud/ite/ine) 
“+глуховатый” сурдина E. sordine, assourdir “оглушать”, 
?abasourdir “изумлять” (basourdir “убивать” (Argot)) /?Celt/), 
ab-us “неблагозвучный” (F.,E. -(e/ité/ity) абсурд); susurro (v1), 
-us “шелест(еть)” (=F.,E. -); Ind. svara(ti) “звук/чать”, D. 
Schwarm; (“vom verräterischen Pfeifen des Tieres” (WH))  
sorex, icis, ~icinus “мышь, землеройка” (F. souris “мышь”, -
ceau/ciere/quois “мышонок, мышеловка, мышиный”); ‘υραξ 
“мышь”  

§4.2. Сысати “свистать” (Дч.) = A. suson = D. sausen   
Slav. свистеть = svištĕti = hvizdati, p. świst, svišt’ 

«сурок», p. sys «орел», D. sausen, säuseln, Ziesel(maus); ?sysel 
= суслик, суслить (!≠L. sorex. υραξ)    

Germ. sausen, säuseln, Saus (m) «(про)свистеть, свист, 
шум, шелестеть»; Ind. sus “schnaufen”, ст.сл. сысити 
«свистеть» [суслик]     

Lat. queror, questus sum, -i “жаловаться”, 
~ulus/ibundus/imonia “жалобный/а” = ~ela (F. -le(r) = E. 
quarrel “ссора”) = (con)#us (m4) = con#io; AS. hwnesan 
“шипеть” (EM)    

§4.2.1. Свистати, свистани~   
Slav. sipati ?= p. gwizdać; ?D. schwelgen    
Lat. sibilo (v1) “шипеть” (F.,E. ~ant, F. siffler, -et 

“свистеть/ок”, F.,E. persifler, -age “осмеивать” персифляж); 
σιζω, σιγµοσ = р. свист(еть)   

§4.3. ?вабити (посла по Варяги многи за море ваб#е 
на греки) (Пов. вр. лет), ?въпити «кричать» (Дч.)  

Slav. (*vъpiti “связано… с названием ловушки”: 
“заманивать птицу в западню > звать птицу на охоте”) 
(Мартынов, 1963) vabit = p. wabić = у. вабити = lit. vobiti 
“принаджувати”, let. vabit “кликати на суд”; ?p. wab 
“приманка” (Мартынов, 1963); [?р. вопить = M. wuofen = A. 
wuoffan “weinen (G. wopjan), D. (Bayr.) wabbeln, E. weep; upĕt 
= вопи(я)ть, let. upis, upet, ubuot «филин, кричать, 
ворковать», lit. upas,  vapeti «луна, белькотати»]; [επυω 
«кричать», ευοι, L. upupa «удод», vitulari, vitula (HK)] /?Ind. 
ubhati “связывать”, ‘υφοσ “сеть”, AN. vefa “плести” (> D. 
weben) (Мартынов, 1963)/   

Germ. (?*sua:/sue: > *ueb/uab “звать, подзывать”) (Л.) 
wabeln  (Bayr.) «болтать языком»; (M. wuofen =) E. 
weep/wept «плакать»; (?G. swegnjan, gaswogjan “ликовать, 
вздыхать”, AN. svagla, swogan «болтать, шум» >) E. sough 
«шелестеть» /?lit. svagiu «откликаться», ηχοσ «звук», ηχω > 
эхо (Ptr.)/; ?E. swoon “ослабевать (о звуке), (падать в) 
обморок” (Skeat) /?D. schweigen (Л.)/; L. vagire “вопить”, у. 
вабити = lit. vobiti, у. волати, Ind. vagnuh (Л.)  

Lat. (*uab) vapulo (v1) “терпеть побои”; let. upet, upis 
“schreien, Uhu”; D. schwögen “klagen” (*uagh) vagio (v4) 
“визжать” (=F. ~ir “(о новорожденых)”), ~itus (m4) “писк”; 
ιαχω “кричать”, ηχη >= эхо; lit. svageti “tönen”  

Gr. ekhe(in) “звук/чать” эхо (E. sough “шелестеть”); G. 
gaswogian “вздыхать”, Lit. svagiu “откликаться”   

§5. Сhта, сhтование “уныние” (Дч.)   
Slav. сетовать, Irl. saith, G. sair “боль” (“семантическое 

перераспределение между *sta и *mka способствовало тому, 
что приобрело значение “скорбь””) [Мартынов, 1982, с. 27]  

Germ. (sa:i “ранить”) sehr «очень», Е. sore,  E. -гу 
«жалкий, огорченный», (ver)sehren «ранить», р. сетовать (Л.) 
/?зело, хворь/, L. saevus, let. si(e)vs “grausam”  

Lat. saevus, ~io (v4) “свирепый/ствовать” (=F. sevir, 
sevices “расправа”); Lit. sievs “жестокий”    

§6. С#дра “капля” (Дч.) (с#дры кровныя)  
Slav. sadra, za-ovati “гипс, залепить”  

Germ. Sinter (m) «окалина, сталактит» = Е. sinter 
(Webster) (a), (<+L. cinis «пепел»), р. (а) седра, чеш. sadra    

Lat. cinis, eris “пепел” (=F. cendre =E. ~der(s), F. -é =E. 
~ereous “пепельного цвета”, F. -eux =E. ~erary “золистый”, F. 
-ée/ier “дробинка, зольник (поддувало)”, Cendrillon 
“Золушка”, F.,E. in~erer/erate “испепелять”); κονισ “пыль”, 
A. sintar, E. sinter “шлак”, ст.сл. седра; nidor, oris = Gr. knisa 
= AN. hnissa “чад” (F. ~eux “тухлый”)      

Gr. konis “пыль”, (en)koneo “стирать пыль, спешить 
(служить)” аконит, дьякон, декан (F. diacre =E. deacon, dean)   

§7.verba movendi (‘αλλοµαι)   
(*sel “прыгать, ползти”) (Въ)слhпати, слhпан~ 

«прыгать, прыжок», слапъ «волна», сльпати = сълпати 
«течь»  

Slav. слать, poslati = (по)сылать, posel (+p.) = посол  ? 
G. saljan “жертвовать” E. sell; р. шляться, lit. seleti; Шлепать 
šlapati “топтать”; у. солопіти, p. wysałapić (język), lit. selpis, -
ine, iš-ineti “неряха, лентяй, расходиться (разделяться)”, lit. 
sulp(y)ti “сосать”, let. –it “облизывать” (Аникин, 1985); ?p. 
słup, o-ieć /<? *stlup <*sto/; ‘αλλοµαι = L. salio «скакать»  
/?G. saljan «принести» (HK)/ /?хлопать (ономатопея?)/   
/?stoupnout, posloupnost «последовательность»/   /?L. insultare 
“нападать”, saltus «скачок»/    

Germ. Sallbuch «бухгалтерская книга»; Е. sell/sold, 
sale «продажа/вать», han(d)sel «подарок»; Gr. heilon «беру», 
elein, elor “nehmen, Beute”, L. consilium, consul(ere), р. слать     

Lat. salio, ~ui (ii), ~tum (v4) = #o (v1) “прыгать” (F. saillir 
“брызгать, бить ключом”, E. sally “вылазка. делать ее”), ~ax, 
acis “похотливый” (=F. ~ace, -ité = E. -ious/ity) (F. saumon = 
E. salmon “лосось”, F. ~icoque “бокоплав (морской рак)”), 
~ientes, ium (m.pl.) “родники” (F. saillie, -ant = E. ~ient/ience 
“выпуклый/ость”), ~ebra, -osus “бугорок, бугристый”, #us 
(m4) “скачок, ущелье” (F. sauter, -(ée) “прыгать/жок”, -
e(lle)/oir/iller “внезапная перемена (саженец), косынка, 
подпрыгивать”, -eruisseau “рассыльный”, -erelle/ereau/erie 
“кузнечик, саранча, поводок клавесинна, танцульки”), #atio 
=-us (m4), -or/rix “пляска, плясун(ья)” (F.,E. -ion, E. -ory 
“прыгание/тельный”, F. #imbanque “бродячий акробат”); 
{dissilio, ~ui, sultum “отпрыгивать, лопаться”, dis#o (v1) 
“отскакивать”, ab~io, ii (ui) “отскакивать”, as~io 
“наскакивать”, as#o “прискакать” (F. assaillir, -ant, assaut = E. 
assail(ant), assault “нападение/ать/ающий, натиск (F.)”), de~io 
“отскакивать”, de#or(ius) “скакун (вольтижерский)” (E. -y 
“несвязный”), ex~io, ivi (ui), #um “выскакивать”, ex#o “бить 
ключом”, -atio/ans/abundus “резвость, необузданный, 
прыгающий от радости”, -im “вприпрыжку” (F.,E. 
exult(er/ant/ation) “ликовать”), in~io “бросаться”, in#o 
“скакать” (F.,E. -(e(r)) “оскорблять” инсульт, ?F.,E. insolence 
“наглость” /?<L. soleo “иметь обыкновение” (Dauzat)/), per#o 
“рыскать”, prae#o “танцевать”, (F. primesautier 
“импульсивный. непосредственный”), pro~io, ui (i(v)i) 
“выскакивать”, re~io, ~ui, #um =re#o “отскакивать” (F.,E. -
ier/e/ience/ient “расторгать (F.), отскакивать, упругий/ость 
(E.)”) (F.,E. re#(er/at) результат) (F. ressaut(er) “выступ(ать)”) 
(F. soubresaut “потрясение”, E. somersault “кувыркание/ться”) 
(F. sursaut(er) “скачок, привскакивать”) (F. tressaillir, -ement 
“вздрагивать/ние”, tressauter “содрогаться”)}; ‘αλλοµαι 
(‘αλασθαι, αλσο, αλτο) “скакать”, Ind. ucchalati 
“подпрыгивать” consulo, ~ui, ~tum (v3) = #o (v1) 
“совещаться”, ~, sulis, ~aris/atus (4) (>F.,E. ~ = консул), 
#us/um/or/atio “обсужденный, решение, советник, 
совещание” (F.,E. #(er /ation) = консультировать/ация), #o/e 
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“намереннно, обдуманно”, consilior (v.dep.1) “совещаться”, -
ium “совет” (=F. conseil(ler) = E. counsel >консилиум), -
iarius/iator “советчик”; ?L. ex(s)ulo, ex(s)ilium /?L. solum/; ?L. 
ambulo; ?L. solino = consulo (EM); [“Ou bien y a-t-il une 
parenté entre consul et salio, les consuls etant a l’origine des 
magistrats religieux? Ou encore y aurait-il parenté avec censeo, 
le vocalisme o provenant d’un causatif et consul signifiant “celui 
qui fait donner l’avis de l’assemblée”?” (EM)]; Gr. haltero 
“танцевать, балансировать” (F. haltere “штанга”)   

§8. Slav. солнце = slunce = L. sol = ηλιοσ (αελιοσ) = 
Ind. suryas = Ir. huro = D. Sonne   Ind. suvar, svarna, sona «свет 
(небо), светоносный, утренний час»    

Germ. Sonne (f) = солнце = Е. sun = L. sol = Gr. 
helios>зонтик (+ Decke); schwelen «тлеть», schwül «душный», 
Schwulität (f) «затруднительность», Schwefel (m) «сера» = L. 
sulphur; Е. swelter «зной, изнемогать», sultry «знойный» 
(*suel “langsam verbrennen”); ‘ειλη, ελανη, ελενη, αλεα 
“Licht (der Sonne), Fakel, Leuchte, Sonnnenwärme”, lit. svilti = 
let. svelt “sengen, пригорать”, Ind. svarati “светиться”, A. 
swilizon “тлеть”  (Долгопольский, 1972)     

Lat. sol, ~is = ’ηλιοσ (афелий, перигелий, гелий) = 
Ind. suryas = D. Sonne = солнце (=F. ~eil), ~aris “солнечный” 
(=F.,E. ~aire/ar солярий), ~arium “солнечные часы”, ~stitium 
“солнцестояние” (=F.,E. -ce) (F.,E. para~ >= p. parasola = у. 
парасолька, F. tourne~, souci “подсолнечник, ноготки”); 
sulphur, uris (n) “сера” (=F. soufre = E. sulfur, F.,E. sulfate); 
?D. Süden /D. gesund, Sieg/   

§9. Slav. ?зуд, lit. žaudus “раздражительный” (Меркулова, 
2, 1972)  

Germ. (*seu “кипеть”) sieden/(ge)sott(en), Sud (m), E. 
seethe, sodden «кипятить/еть/ение/яченый»; Sode (f) (2), -
brennen (n) «отвар, солеварня, изжога», Sutte(l) (f) «грязь» (= 
Sudel (f)) (?>= зуд), sudeln «марать»; E. sod «дерн», suds(у) 
«пена/иться», sutler «маркитант»; (*sue-i “гнуть > дрожать > 
швырять” *sueid “glänzen”) Schwadem (m) = Schwaden 
«копоть, сажа», L. sidus “Gestirn” (“сема [дрожать, 
вибрировать, пульсировать] порождает не только семы 
[звук] и [свет], но и [запах]” (Л.))  

Lat. (?*svel “тлеть”) sidus, ~eris; -alis “созвездие, 
звездный” (=F. -(er) “(ошеломлять)”), con~o (v1) 
“осматривать” (=F.,E. -(er/ation)), de~o “желать” (=F.,E. 
desir(e(r)), F. -atif); Lit. svideti “блестеть”        

§10. Slav. lit. skeleti, skilti, skola = let. kalte, kaltas 
“долг/жный /женствовать”  

Germ. (*skal) sollen, Soll (n) «долженствовать, дебет», 
Schuld (f), ent-igen «вина, извинять», E. shall/should, shilly-y 
«нерешительность, быть таким», Schul(t)ze = Schultheiss 

«староста»; scheel, schielen «косой/иться», schillern 
«переливать цветами», Schiller «красное вино», Schieler = 
Schilher «завистник» Scheelsüchtigkeit «зависть», Е. sheldrake 
«песчанка (птица)»; σκολιοσ «косой» (сколиоз) (F. scolie 
“застольная песня”), σκελισ, σκοληξ “Hüfte, Wurm”, L. 
scelus “Bosheit”; lit. skeleti, skola (= Schuld) 
«долг/женствовать», skilti = in Schulden (geraten), let. kalte, 
kaltas = schuld(ig)  

Lat. scelus, ~eris, -atus “злодейство/кий” (=F. -at), -o (v1) 
“осквернять”; D. sollen, Schuld, Lit. skeleti “пожирать”      

§11. Посагн@ти, посагъ «жениться, свадьба» (Дч.) 
[Аникин, 1985]  

Slav. (*seg > *sęg) sażeń = сажень, шаг(ать), 
осязать/ние, осязаемая (польза), p. przysięga, присяга, 
присяжный, посягать, sahat/nout “дотрагиваться” = p. sięgac = 
у. сягати, sah, siha = p. sąg, dosahnout = p. dosięgnąć = у. 
досягнути; досуг, досужий, lit. segti, sagiti = Ind. asandžati 
«прикреплять», Ir. frahandžati “подвешивать”, posah = у. 
посаг; lit. senkti; osuhly “пасмурный” [Варбот,9, 1982] /?A. 
gesuoch “приобретение” (Ф.Миклошич)/   

Germ. (*sengu) sinken/sank/gesunken = E. sink/sank/sunk, 
senken (= Lit. senku = εαφτη) «погружать(ся)»; Sw. sacka = 
Dan. sakke “отставать, отклоняться” Nd. sacken «провисать, 
оседать» > E. sag «прогиб, провисать»; “the word is originally 
West Scandinavian and has passed (as a nautical term?) into 
Swedish… and (perhaps through Low German) into English” 
(OED); ?L. signum (<*se(n)gu) [Аникин, 1985]  

§11.1. Slav. иссякать, saknouti, prosakovati = p. 
(prze)siąknac = у. просякати; Ind. sičati, asakra «поливать, 
непросыхающий» /?lit. sekti «опускаться» = D. sinken (HK)/    

Germ. (*senk “brennen, dörren”) sengen = Е. singe «жечь», 
Nd. Senge (pl) (Mak) «удары, ожоги» /?singen//?Gr. hesketo 
«упала (о воде)», Skt. asakra «неиссякаемый», р. ис-сяк-нуть. 
G. saihan (ГИ)/    

§11.2. Slav. (?*sęk(nonti) >) ?sačiti, sačet “моросить”, 
přesakovat’ = lit. sijoti “дождить”, p. wysączyć [Варбот, 1980]; 
lit. (nu)sekti “fallen vom Wasserstand, abfließen”, let. sikt 
“versiegen”, lit.,let. sekl(u)s “seicht” ?иссякать  

Lat. (*seique “trocknen, ausfließen”) (!≠ *seus “trocknen 
durch Ausdünstung”, L. sudus) (WH) siccus, ~o (v1), ~itas 
“сухой/шить/сть” (=F. sec, seche, secher(esse); as-er 
“осушать”, des-er =E de~ate “иссушать”, F.,E. ~atif/ve 
сиккатив, E. sack (2) “белое вино”); ισχνοσ = Ind. hikus 
“сухой”, Ind. sincati “лить”    

 
 

 



 

ЧАСТЬ 2. СОГЛАСНЫЕ СОНОРНЫЕ И ГЛАСНЫЕ   
 

III. СОНАНТИЧЕСКОСПИРАНТНЫЕ КОРНИ  
 

8. КОРНИ С ЛАБИАЛИЗОВАННЫМИ 
ИНИЦИАЛАМИ (*US /*UEI) 

 
Корни *us (1) “хороший, вкусный, свежий, веселый, 

сильный, целый, здоровый” и *us (2) “сверлить, крутить, 
махать, гнуть, вить, кутать, плести, вязать” [Мельничук, 
1986]: омонимы или связанные семантической 
мотивировкой по типу жила /сила? (напр., как в 
предполагаемой Kluge связи между L. victima (D. weihen, р. 
век) /L. vincire, vinculum, р. вить). Кроме представленнjuj 
ниже материала, с этим корнем, согласно [Мельничук, 1986], 
предположительно связываются следующие (отнесенные к 
иным гнездам) рефлексы: 1) ?L. sollus, D heilen, р. целый 
/?*qai/; 2) ?L. sapio (D. Saft) /?L. sugo = сосать/; 3) ?L. suadeo, 
suavis /?L. sugo = сосать/; 4) ?р. здоровый /?дерево/; 5) ?L. 
sanus /?L. satus, sedeo, sero, sino/); кроме того, 
предполагается, что «начальный ларингальный согласный 
оказывается замещенным bh, gh, k, l, s» [Мельничук, 1978, с. 
10] и соответственно сюда относятся 1) быть, φυσισ, D. 
Baum; 2) D. biegen, гнуть; 3)L. cubitum, кучерявый, κυφοσ; 4) 
E. little; 5) D. Leute = люд; 6) L. luxere “вывихнуть”, λυγιζω 
“вращать”; 7) сучить. Данные гипотезы выводят за рамки 
поставленных в справочнике задач и не рассматриваются.  

§1.1. Slav. (*veik >*věkъ) век, вечный = vĕk, vĕčny, 
увечить; lit. veikas, ?veikti /?вещь/, vikrus, vaikas, vaikinas 
“сила, работать, чуткий, ребенок, парень”, viekas (= AN. 
veigr) «жизнь, сила», let. veikt “домогтися”; L. vinco, victus, 
victor; L. vis = Ind. vayas “сила”; (?*vojъ, *vojevati) (Гавлова, 
1969) /?вина, воля, L. venus/; D. weigern (A. wigan “боротися” 
(ЕСУМ), A. weigan “мучить,томить” (Гавлова, 1969)); 
?человек (*kel (?р. член, колоть /? «расти»/) + *věkъ 
«жизненная сила»), lit. vaikas “дитя”, veikas, veikti, L. vinco, 
victima, D. weihen (Топоров, 1989);  

Germ. (*uei(ko/g) “magisch gebunden” “корень обладал 
синкретическим значением “связывать /отделять”” (Л.)) 
weihen, Weihe (f) «посвящать/ение», Weihnacht «рождество», 
-rauch/wasser/brunnen «ладан  (m), святые: вода, источник»; 
Е. witch(craft/ery), be- «колдун/овство, чары/овать», wile, -у 
«заманить, уловка, лукавый»,  (be)guile «обман(ывать)»; L. 
victima «жертва», ?vincire, vinculum “binden, Band” (Kluge), 
Ind. padvisa “Fußfessel”, (Hes.) ιµψασ “verbunden habend”; 
?(“отделяться от людей” > “святой, жертва” > “убивать 
жертвенное животное, биться”) (Л.) (*ueik/uik “stark”) 
weigern «отказывать в чем-либо», Weigand “Kämpfer”;(A. 
weigar(o(n)) «сражающийся (много (сражаться))») >F. 
(na)guere «довольно; только (недавно)»; L. vincere “siegen”, 
р. век, вечный, lit. vikrus “hurtig”, viekas “сила, жизнь”; 
Weigand “боец” ?> викинг    

Lat. vinco, vici, -tum (v3) “побеждать” (=F. vaincre (=E. 
vanquish(er =F. -eur)), F.,E. (in)~ible “(непобедимый) 
преодолимый”); {con~o “доказывать” (F. convaincre =E. 
con~e, -ible/ement, F.,E. con#t(ion) “убеждать/ение (F.), 
осуждать/енный/ение (E.)”); de~o “окончательно одолевать”; 
e~o “достигать” (F.,E. -e(r), e#(ion) “отстранять/ение (F.); 
проявлять, выселять/ение (E.)”); re~o “опровергать”, per~o, 
per#ax, acis, per#acia “разгромить, упорный, 
непреклонность”}; #toria (=F.,E. -oire/ory виктория), -or, in-us 
“победа -итель, не-имый”; ?#tima, -arius (=F.,E. -(e)/aire) 
“жертва, помощник жреца”; AN. vig “битва”, G. weihan = AS. 
wigan “воевать (? освящать)”, A. wigant, arwigan, ubarwehan 
“воин, изготовление, побеждать” (EM), E. wight (1) 
“храбрый” (Ptr) D. weihen (EM, Ptr); vix “едва” (“alle Kraft 
zusammennehmend” (WH))  

§1.1.1. Slav. вдова = vdova = L. vidua = D. Witwe = 
Ind. vadhava; [ειθεοσ “неженатый”, L. viduus]; ?весь 
«селение», L. vicus (Л.) /?витать, обитать, вече/    

Germ. (*ui “друг от/из друга” (>*ueidh (+*dhe: “ставить”) 
“отделять”) (>*ui-itos (+*(e)i “идти”) “расходящийся”)) weit 
= E. wide/th «широкий (-ь)». erweitern «распространять», 
wider «против», er-n «возвражать», wieder «вновь», 
E.with(al/ers/in/out) «с (вдобавок, ход лошади, в, вне (без))»; 
ιδιοσ «собственный» идиома, идиот, идиосинкразия; ?L. sed, 
se; L. vitare “meiden”, Ind. vitaram «далее», vitas «прямо», wi 
«отдельно»; Waise (f) «сирота», Witwe = Wittib (f), Witwer 
(m) = Е. widow = F. veuf, veuve = L. vidua = вдова/ец, Skt. 
vidh «опустошать», L. dividere “trennen”, viduus “лишенный”; 
(*uidh “отдельный”) E. wood “лес, роща”, Ind. vidhu 
“уединенный”, lit. vidus “внутренности”; ?(?*uei “отделять” 
/?*uei “вить > окруженное плетнем”/) E. wick (= G. veihs) = р. 
весь «селение», ?L. vicus, ?viking = викинг (AN. vik 
«заливчик»), Weich - bild «округ» /?р. вече, витать, обитать/  

Lat. (*ui “auseinander”) vitium, ~iosus, ~o (v1) “изъян, 
ущербный, портить” (=F.,E. vice, -ieus/ious, F. -ier =E. ~iate = 
Esp. –iar, Esp. avezar “приучать”), ~upero (v1) “бранить” 
(=F.,E. -er/ate); (*uitero “der Zweite”) vitricus “отчим”; (*ui – 
kntoi (*kmt < *dkomt (L. decem)))  viginti “20” (=F. vingt), 
vicesimus “20-й”, -esima/eni/iens “1/20, по 20, 20 раз” (F. -
ennal/esimal “20-летний, кратный 20”) ?= ’ικασ (икосаэдр); 
viduo (v1) “отнимать, лишать”, -uus/ua, -uitas (=F. veuf, 
veuve, veuvage = -uité) = вдовец/а/ство = Ind. vidhava = D. 
Witwe, ειθεοσ “неженатый”; (e)vito (v1), -atio/abundus 
“избегать/ние/ющий” (=F. e-er/able), ine-abilis (=F.,E. -le) 
“неизбежный”; divido, divisi, #um (v3) “разделять” (F.#er = E. 
~e “разделять”, F.,E. ~end(e), #ion >дивиденд, дивизия, F. 
(in)# “(не)раздельный”) (F. devis(e(r)) “расчет, смета 
(рассуждать)” >девиз, E. -ice “устройство”), (in)~uus, -uum 
“(нераз)/отдельный” (F.,E. -u(el(iser)/al(ize)) >индивид); Ind. 
vidhyati, vindhate “пронизывать, опустошаться” /?L. viduo, D. 
Witwe = вдова/   

§1.1.2. вьсь = всякий, вьс#мо, вьсежде “везде, со 
всех сторон” (Дч.)  

Slav. ?все, весь = veš (2) = lit., let. vis(a)s; р. весьма; 
však “ведь”, všecko = весь, всякий = p. wszystko; p. 
wszechświat = у. всесвіт; všeliky = всяческий, všetečny “всюду 
сующий нос”; vezdejši = вездесущий; však “однако, ведь”, 
všedni = повседневный, p. powszedni; vždy = всегда; Ind. visu 
= всякий, -va = весь, vičvas «целый» /?вести, ?D. widmen/]    

§1.2. Slav. ?свежий = svĕži = let. swaigs = lit. šviezas, lit. 
sveikas = let. sveiks «здоровый»   L. vigeo, vegeo  

Germ. (*(a)ueg/uog “расти”) wachsen/wuchs/ge-en (= lit. 
augti), Wuchs (m) «расти, рост», E. wax (2) «прибывать (о 
луне)», Wucher, wuchern «ростовщик, заниматься 
ростовщичеством», auch = αυτε «опять» = E. eke(out) «также 
(восполнять)», Ekelname = E. nickname (< an ekename) 
«прозвище», E. waist(coat) «талия, жилет»; L. augere, –
mentum/ustus «увеличиваться, приращение, возвышенный», 
[?L. autem «но» = Ind. u]; αεξειν, αυξ(αν)ειν «умножаться, 
усиливаться», Ind. vaksanam, vavaksa «рост, вырос»; [lit. 
aukstas «высокий, выросший»]; wachen, wach(sam) = L. vigil 
«бодрствовать/ующий (бдительный)», Wache (f) «караул», -t 
(f) >= вахта, Wächter >= вахтер, wacker «храбрый, славный», 
wecken «(раз)будить», Е. (a)wake(n)/woke «бдение, 
просыпаться (будить, бодрствующий); F. bivouac (<Beiwacht) 
>= бивуак, F. vacarne «шум, гам»; Е. waft «наблюдать, 
доносить (звук), дуновение», watch «наблюдать, внимание», 
(a)wait «ожидать/ние»; F. guet(te/te(u)r) «дозор(ный), 
подстерегать», (aux) a-s, échau-te «настороже, вышка»; L. 
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vegeo, vigeo, vegetus «крепкий, быть -м, возбуждать», Ind. 
vaja(yati) “Kraft (antreiben)”    

Lat. augeo, auxi, auctum (v2) “увеличивать” (=F.,E. 
~ment(er) аугменнтация), ~esco “расти”, ~ustus “высокий” (E. 
august, F. aout август(ейший), F. (s’)-er(on)/age “вызревать 
(жнец), жатва”), #(it)o (v1) “обогащать (увеличить)”, #us (m4) 
“прирост”, #io “торг” (E. -n аукцион), -nor (v.dep.1), -arius 
“продавать с торгов, торговый”, #or “издатель”, -itas 
“суждение” (F. auteur(ite/iser), E. author(ity/ize) автор(итет), F. 
octroyer, octroi “жаловать, пожалование”), (ex)#o (v1) “нанять 
(уволить)”, -amentum “задаток”; ?~ur, uris “птицегадатель” 
(авгур)  -o(r) (v(dep)1) “гадать” (F.,E. -e(r)/y “предвещать, 
знамение (= Sp. aguero)”, F. heur(eux), bon/mal- 
“счастье/ливый, (не)удача”) [in/ex-o “освящать  /лишать 
святости” (F.,E. in-er/ate “открывать (торжественно)” 
инаугурация)], -atio/alis /?<L. avis/; auxilior (v.dep.1) 
“помогать”, -ium/iaris/iator “помощь, вспомогательный. 
помощник” (=F.,E. -iaire/liary); D. wachsen; vegeo (v2) 
“возбуждать”, vegetus “живой” (F.,E. -e(r)/ate/ation/al 
“произрастать/ние, растительный” вегетативный/арианство, 
E. -able “овощ”); vigeo (v2) “процветать”, -or “бодрость” 
(F.,E. -ueur/our/oureux/orous “сила, крепкий”, F. re-orer 
“укреплять”, E. in-orate “воодушевлять”) (F. ra-ote(r) “соус, 
взбадривать”), vigil, -is “сторож”, -o (v1) “бдеть”, -(ant)ia 
“бдение”, -(ans), gil(ant)is “бдящий” (F.,E. -(e/ant) “бдение 
(E.), канун праздника (F.), бдительный”) (F. veille(r/ur) 
“бодрсто\вовать, бдение (канун), бодрствующий 
(полуночник)”, -ée “бдение”, é/re/sur-er “будить, пробуждать, 
надзирать”, re-on “встреча Нового Года” , éveil 
“пробужденние”, F.,E. sur-ance “надзор”, reveil(le) “подъем”); 
{invigilo “заботиться” (E. in-ate “надзирать за 
экзаменнующимися”), ad-o = e-o = per-o “бдеть”, per-(ia) 
“всегда бдящий, бдение”, per-atio = -ium “ночное 
богослужение” (E. -ate (a))}; Ind. vagas, vajas “сила”, vajayati 
“возбуждать”; ominor (v.dep.1) “предсказывать, чуять”, ab-or 
“гнушаться” (=F.,E. -er/ate), -andus “гнусный”, omen, minis 
“знамение, обряд” (=E. omen, -ous “зловещий”); veles, litis 
“солдат-застрельщик”, -ati, orum (m.pl.t.) “резерв”, velox, 
locis “скорый”, -ocitas “скорость” (F. -oce, F.,E. -ite/ity 
“скорый/ость” велосипед)  aut(em) “или (но)”; Gr. aute, autis 
“снова”; G. auk “также” (D. auch)]   

§1.2.1. Slav. ?vesely = веселый, у. весілля, let. vesels 
“добрий”, vesna = весна = L. ver = εαρ = AN. var, lit., let. 
(pa)vasara(s) “лето (весна)”, Ind. vasar(as), -antas/us “рано 
(день), ясний, гарний” /?M. wiat “їжа” (G. wisan 
“бенкетувати”), L. vescor “їсти”/  

Lat. ver, ~is= εαρ = Skt. vasantas = AN. var = весна, ~nus 
(=F.,E. -al вешний), ?~vactum “целина” (F. gueret “пашня, 
пар”)]  

§1.2.2. Germ. ?(*(e)ue/ua “недоставать, быть пустым” > 
*uast, *(e)uan) wüsten, Wüste (f) = Е. waste «пустыня, о-
ошать» (Е. -rel «расточитель»), wüst «пустынный», Wust (m) 
«ворох»; Wuhne (f) «полынья» (G. wan «Mangel»); Wahnsinn, 
-witz «нехватка, безумие»; Е. want(on) «хотеть 
(резвый/иться)», wan(e) «изнуренный/ять (убывать/ние)»; F. 
gâter, de-, -eur/erie/eux «портить/ча, потакающий, баловство, 
слабоумный», -ine/isme «болотная почва, недержание мочи», 
degaster (a) = devaster «опустошать»; L. vastus «широкий», 
?vacuum >= ваккум; L. vanus = Ind. una = ευνισ “ermangelnd”    

Lat. vastus “пустынный” (F.,E. ~(e) “обширный”), (de)~o 
(v1) “опустошать (грабить)” (=F.,E. de~er/ate), ~itas/atio 
“опустошение”, D. wüsten, ?öde (EM); vanus “пустой” (F.,E. 
vain, en/in - “тщетный/о”, E. inane “пустой”), -itas “суета” 
(=F.,E. -ité/ity, F. -ter/tard “расхваливать, хвастун”, E. vaunt 
“хвастаться/овство”), -iloquus “болтливый”, -esco 
“пропадать” (=E. (e)-ish) {e-idus, e-esco “исчезать/ющий” 
(=E. -e(nt)), F. (s’) évanouir, -isse “(падать в) обморок”}; 
vacuus “пустой” (F. vague (2) “заброшеннный”), ~uum = 
~uitas “пустота” вакуум (F.,E. -é/y), ~o (v1) “быть 
свободным” (=F. vaquer = Esp. ~ar, F.,E. ~ant вакансия, Esp. 

vagar “бездельничать, бродяжничать”), ~atio (f3) 
“освобождение” (F.,E. -ion у. вакації), ~uefacio 
“опоражнивать” {F.,E. e~uer/uate эвакуация}; ((VL. vocitus>) 
F. vide(r) “порожний, опорожнять”, -ange(r) “опорожненние, 
чистить выгребную яму”, e-er “выдалбливать”, de-er/oir 
“перематывать, мотовило”, E. void(ance) “пустота/ой, 
опорожнять”, a-(able) “избегать”, de- “лишенный”); ετοσ 
“тщетно”, ευνισ “лишенный”, Skt. unas “неполный, 
дефектный”   

§1.2.2.1 Germ. ?(*au/ue: > *eta:) öde(n), Öde (f) 
«пустой/ынньй/ыня, наводить скуку» [!≠ Einöde (f) “глушь” 
(<ein + -at/ut (Arm - ut, Heim - at etc.))]; α‘υτοσ, α‘υσιοσ 
“vergeblich, leer”, L. au-ferre, au-fugere, let. aumanis, aumez, 
Ind. ava “вниз”, р. у- (носить/водить)   

Lat. otium “досуг”, ~olum (dim.), ~or (v.dep.1) 
“отдыхать”, ~osus “досужный” (F. oisif = -eux, -iveté 
“праздный/ость”, E. ~iose “бесполезный”), neg~um “занятие”, 
-or (v.dep.1) “деляжничать” (=E. -ate, F. negoce “занятие” 
негоциант), -osus “занятой”; α’υσιοσ “пустой” = G. autheis, 
α’υτοσ “попусту”  

§2. (*us (2)) Кроме представленных ниже рефлексов, к 
этому корню предположительно относится L. suo = шить, 
сучить /?жила, сила, 'υµην/ (“… может оказаться рефлексом 
более древней звуковой формы с начальным ларингальным”) 
[Мельничук, 1986, с. 144]  

§2.1. Slav. (*uei) vit “плести” = вить = lit. viti = Ind, 
vyayati; vinout = обвивать, obojek (*obvojek) “ошейник”, у. 
завій; vidle = вила/ы, р. вилка, p.widły, у. виделка, мотовило; 
vich «пучок» = vĕchet, vĕchytek, vich(e)r (<~viti+~vĕjati) = lit. 
vidras, viesulas = вихрь, ?у. вир = vir, овраг /?vřit/; Ind. vayati 
“плетет”; р. ваять, lit. vitas = Ind. vitas “сплетенный”; ?vĕtev = 
р. ветвь = у. віть [?= Ind. vaya] /?vat веять/; p.witwa, lit. vytis 
«прут, лоза», let. vite “усик” = L. vitis; p. wiotki (+~vetchy) 
“гибкий, слабый”; ?р. вихлять, вывих, у. вивихнути, вихати 
/?D. wackeln/; D. Weide, winden, L. vitus = ιτυσ “обруч”, ιτεα 
“верба”;?vitĕz = витязь /?век, L. vinco/; ?vika = вика /?<L. 
vicia/, vino = вино(град), ?vinek = vĕnec = let. vainuks = lit. 
vainikas = вінець, р. венок /?vĕno/; Вишня = višnĕ = βυσσινα, 
D. Weichsel, L. viscum = ιξοσ “омела, клей”; Оса = vosa = lit. 
vapsa =  D. Wespe = L. vespa; D. weben    

Germ. (“Значение “гнуть, крутить” регулярно дает семант. 
дериваты “дрожать, колебаться, совершать движения туда-
сюда, скакать, бросать, щвырять”… Значения “покрывать, 
одевать” могли развиться либо на базе “обволакивать, 
заворачивать”, либо на базе “накинуть, набросить”…что… 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу о генетической 
связи *uei и *suei” (weben, winden, weichen – schweifen 
schweben, schwimmen) (Л.)) (*(a)ue “плести” > *uebh “ткать, 
сплетать”) weben/(ge)wob(en) = E. weave/wove(n) (= Ind. 
otave (Ptr.)) = ‘υφαινειν «ткать» (E. inter-en «вплетенный»), 
Webe(r) = Ge-e = ‘υφη, ‘υφοσ («паутина»), «ткань, ткач», E. 
web(bing/ster) «опутывать паутиной (ткань, тесьма, паук)»; 
[?*vabiti (от звуков приманивания в сеть) [Мартынов, 1963] 
/?L. sonare/]; webern «суетиться», webeln «блуждать», wabeln 
= wabern «беспорядочно двигаться», wabbeln = E. wabble == 
wobble «качаться/ние»; ?E. wave(r) “волна (качаться)” 
/?(*ueip “drehen”) schweifen, schweben, wippen, Weib (Kluge)/; 
wiebeln = wibbeln = wiefeln «кишеть, штопать», Wiebel 
«жук», E. weevil «долгоносик»; Wespe = Wefse = Wepse = E. 
wasp (E. -ish «язительный») = F. guêpe = L. vespa = оса = lit. 
vo(a)psa, Wabe (f) =Wift [?= L. favus] «соты», E. weft = woof 
«уток, ткань»; Waffel = E. wafer (=waffle) = F. gaufre 
>=вафля, F. -er = E. golfer, gauffer >=гофрировать; F. guiper 
«обматывать», -ure >=гипюр, -on/oir «швабра, инструмент 
для обмотки» (G. weipan «выворачивать»); Ind. ubhnati 
«сплетать», urna-vabhih «ткач, паук (шерстоткач)», uta 
“вытканное”, lit. austi (audžiu) «плести», vabalas, vebždeti 
“конский жук, кишеть”; [(*ua – tri - om) Ind. otum = lit., let. 
audekl(a)s = ατριον (ητριον) = р. (дил.) усло (< *ud - slo) 
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(Эккерт, 1972)]; ovce = p. owca = у. вівця = р. овца = lit. avis = 
let. ovs = L. ovis = οισ = E. ewe = Ind. avika = D. Au (=F. 
ouaille, It. ovino овечий), L. opiliio (= upilio) “пастух”; L. 
agnus = αµνοσ = E. yean(ling) (AS. geeanian) = р. агнец, 
ягненок (=F. agneau, -eler “ягниться”) чех. jehnĕ(d) (“сережка 
(раст.)”), bahniti = ягниться; Bret. oan; (*vedh “weben”) Wade 
(f)(2) = Wate = невод = let. vads = lir. vedeja (М. weten 
«вязать, связывать»), Wat “Gewebe > Kleidung”, Wat(tig) (f) 
«платье, одежда», Leinwand «полотно» (+<Gewand (winden) 
(beeinfl.)) E. weed(s) (1) (pl) «вдовий траур» (М. vat 
«облачение»); D. (dial.) wadel “brushwood” (AS. watel, watol, 
watul >) E. wattle  «прут, плести», wallet «бумажник» /?D. 
Wallfahrt, ?E. wall “to roll up”/; (*(a)u(e:)i “ткать плести” > 
*uebh (weben), *ue(n)dh “связывать, плести”) 
winden/wand/gewunden = Е. wind/wound (2) «обви(ва)ть, 
оборот», Wind(e) = Е. -lass «ворот», Windel (f) «пеленка», 
Gewinde «витое изделие» > винт(овка), F. guiche(s) (=en-ure) 
«ремень, (pl) завитки», a-er/ant/eur «завлекать, кокетливый»; 
wenden «поворачивать, обращаться», aus/in-ig «внешний, 
внутренний», Wende (f), -eltreppe «оборот, винтовая 
лестница», Е. wend(ed)/went «идти»; Wandel (m), wandeln 
«перемена, меняться», wandern = Е. wander >= у. мандрувати, 
be-t «опытный», Gewand «одежда», Е. wand «посох»; (AN. 
vinda >=) F.guinder, -age «поднимать, подьем грузов», -re 
«мотовило»; Wand (f) «стена (< плетень)», Beunde 
“палисадник”; Wanze (f) «клоп»; Ind. vandhura «колесница» 
/?Wetter/; καν(ν)αθρον «плетеная повозка»; (*uei “вить, 
крутить, вращать”) (*ueis “drehen /гнуть, крутить, вертеть, 
плести”) (ent)wischen «вытирать (улизнуть)», Wisch(iwaschi) 
(m) (n) «тряпка, соломенный жгут (галиматья)»; Е. wisp 
«жгут, пучек», whisk(ers) «метелка, смахивать 
(бакенбарды)»; (*viz-ag) L. virga (>Е. verge (1) «жезл») 
«ветка, розга», viscus “внутренности”, Ind. veška “Schlinge 
zum Erwürgen”, veštate, veštah “извиваться, веревка”, р. веха; 
(*uei-k) Geweih “рога оленя”, L. vicia, vinvire “горошек 
(вика), обвивать”, let. vikt “гнуться”; (*(s)uei(e) > *u(e)ik 
“изгибаться”) weichen/(ge)wich(en), weich «мягкий, с-чать», 
E. weak(en) «слабый, о-лять», Weiche(n) «магнит, 
железнодорожная стрелка, (pl) пах», Wich = Bau-
«расстояние между строениями», ?Wiek (f) «залив» /?Wicht, 
р. вещь/; Wechsel(balg) >= вексель «перемена ((m) уродец)», 
wechseln «менять», Woche = E. week «неделя»; E. wicked 
«порочный», -er(work) “плетенка, прут”, -et (= F. guichet(ier) 
«окошечко (приемщик)») «калитка», F. avachir 
«изнашиваться»; L. vicis «смена», εικειν, οιγνυναι 
«смягчать, открывать (отпускать)», Ind. vijate, vejate 
«развязываться, разрыхляться, дрожать»; (A. wichan 
«уходить прочь» >) E. wych-elm (= witch)  =  вяз; (*uei > 
*uiks “омела”) Weichsel «черемуха», F. guigne, -olet 
«черешня, ликер», L. viscum = ιξοσ  «омела», р. вишня; (*uei 
> *uoino/ueino “вино”) Wein = E. wine = L. vinum = Gr. oinos 
= вино; (*wi “biegsam”) Weide(rich) (f, m) = L. vimen «верба 
(дербенник)»; Eingeweide “внутренности”; E. withe = -y 
«лоза, прут», gyve «оковы(вать)»; Gr. itea “ива”, L. vitis = lit. 
vytis “лоза”, Ind. vayati = lit. vyti = р. вить, р. ветвь, ветла; 
(*uei + ra>) wire(less) «проволока (радио)», -у «жилистый»; 
(A. wieren «крутить» >)  E. garland = F guirland >= гирлянда, 
?E. galloon = F. galon >= галун /?E. gallant, A. wallon “to 
wander”, ?D. Wallfahrt/, F. galandage «кирпичная 
перегородка», galis «чечетка, след козы» (“no satisfactory 
origin” (OED)); ?(*uei + m (Л.)) wi(m)meln «кишеть 
(шататься (dial.))» (M. wimmen “sich regen”); Sw. vämjas 
“питать отвращение” (AN. vama «тошнота», vamm 
«ошибка») E. wamble «пошатываться, тошнить» [?L. vomere 
«тошнить», ενειν (OED)]; ?Sw. (a) wimla, Dan. (a) vimmel = 
MNd. wiemel, wemel = MH. wimmel «бурав» >= E. gimlet = F 
gibelet, E. wimble «бурав (ить)», F. vilebrequin «коловорот»; 
?E. wood «древесина» /?Wüste/, -chuck = wejack «сурок», -ruff 
«ясменник», -cock «вальдшнеп»; ?Wiedekopf (+ L. upupa) 
«удод»; L. vitex «авраамово дерево», vitis «виноградная 

лоза», vieo «вить», viriae (>E. ferrule, F. virole) «браслеты», 
Gr. eitea; р. вить (= lit. vyti), ветла; ?Wiede (f) «плетеный 
жезл»; (*bi (>bei) + *wei “flechten”) Binse (f) = E. bent(grass) 
(2) «камыш»; ?(?*uei “плести, связывать” > *uiros 
“мужчина”) Werwolf «оборотень-волк» = F. loup-garou, 
Wergeld «отплата деньгами за убитого», Welt (+ D. alt) «мир» 
= Е. world; L. vir «муж» = lit. vyras = Ind. vira, р. вира 
«откупное»; winden/wand/gewunden = Е. wind/wound (2) 
«обви(ва)ть, оборот», Wind(e) = Е. -lass «ворот», Windel (f) 
«пеленка», Gewinde «витое изделие» > винт(овка), F. 
guiche(s) (=en-ure) «ремень, (pl) завитки», a-er/ant/eur 
«завлекать, кокетливый»; wenden «поворачивать, 
обращаться», aus/in-ig «внешний, внутренний», Wende (f), -
eltreppe «оборот, винтовая лестница», Е. wend(ed)/went 
«идти»; Wandel (m), wandeln «перемена, меняться», wandern 
= Е. wander >= у. мандрувати, be-t «опытный», Gewand 
«одежда», Е. wand «посох»; (AN. vinda >=) F.guinder, -age 
«поднимать, подьем грузов», -re «мотовило»; Wand (f) 
«стена», Wanze (f) «клоп»; Skt. vandhura «колесница» 
/?Wetter/; καν(ν)αθρον «плетеная повозка»     

Lat. vicis,is “череда, смена, судьба” (F. fois “раз”, 
autre/par/quelque/toute- “прежде, иногда, порой, однако”), 
~issitudo “чередование” (=F.,E. -e “+превратности (E.)”), 
~issim “поочередно”, ~arius “заместитель” (=F. ~arier/ariat 
“+замещать”, E. ~arious “замещающий”) (F.,E. ~aire/ar 
викарий) (F. viguier “земский судья”), (F. voyer “дорожный 
смотритель”, voirie “управление дорог”), ~e (F.,E. ~e- вице-; 
F. vicomte = E. viscount виконт, (VL. vicedominus>) F. vidame 
“наместник епископа”), in~em “попеременно”; Gr. eikein 
“отделять”, Skt. vijate, vejate “отскакивать, отпадать, 
дрожать”,  D. weichen, Wechsel вексель;  vinum вино (=F.,E. 
~(e), F. ~asse “барда”), ~ea/etum виноградник (G. veinagards) 
(F. vigne, -oble “виноград(ник)”; -ette виньетка), 
~olentus/olentia “винный, опьянение”, ~osus “пьяный” (=F. 
a~é), ~itor “виноградарь” (E. ~tner), ~acea/aceus “виноград, 
его косточки”, ~alis, -ia “винный, праздник сбора винограда”, 
~arius, -ium “винный, сосуд для вина”, ~demia “сбор 
винограда” (=F. vendange, E. ~tage) (F. (s’) esbigner “удирать” 
(It. svignare “воздерживаться”)); Gr. oinos вино, рус. вить, 
ветвь; vir, ~i “муж”, ~itim “поголовно”, ~tus “доблесть” (=F. 
vertu(eux), E. -e/ous, F.,E. -ose/oso виртуоз; F.,E. -el/al 
виртуальный), ~ilis, -itas “мужской/ество” (F.,E. -(e/ité/ity) 
“возмужалый”, F. é~é “оскопленный”, ~ago “бой-баба”), vis 
“мощь” (=E. vim), violo (v1) “оскорблять” (F.,E. -(ation) 
“изнасилование”, -er/ate “нарушать”), -entia/entus 
“свирепость, бурный” (F.,E. -ent “неистовый”), -abilis 
“уязвимый” (=F.,E. -able), vindex “защитник, каратель” (F.,E. 
(re)venge(r) = Esp. vengar “мстить” (=Esp. -icar)), -ico (v1) 
“заявлять претензии” (F. revendiquer “требовать обратно”, re-
ation), -iae “требования”, -atio “защита” (F. -te/atif 
“преследование по закону, мстительный”, It. vendetta 
вендетта), -ta “жезл претора”; Gr. (Hom.) is, ?hina, hines 
“сухожилия”, Skt. viras, vayah “жизнеая сила”, Lit. vyras; 
vespa “ оса” (=F. guěpe, -ier “улей”); viscus, ~eris, -atio “мясо, 
его бесплатная раздача” (F.,E. -e/al “внутренности”); ?AN. 
visp “жгут” /?L. virga/, Skt. veska “петля”; virga “ветвь” (=F. 
verge(tte), E. -e “посох, край, клониться”, F. -é “полосатый”; 
F. -ue “рея”, en/de-er “крепить к рее, снимать с нее”, en-re 
“размах”) , ~ula (dim.) (F. -e “запятая”), ~eus “сделанный из 
прутьев”, ~atus “плетеный”, ~ultum “кустарник”; D. wischen; 
virgo, ~inis “дева” (=F. vierge = E.,Esp. ~in/en), ~inalis/ineus 
“девичий” (=F.,E. -), virago “героиня”; vincio, vinxi, ~tum (v4) 
“вязать”, ~ulum “шнур” (E. periwinkle барвинок), vieo, etum 
(v2) “плести”, vietus “увядший”, vitus “обод колеса” (ГИ), 
vidulus (>*-itia) “плетеный сундук” (>It. valigia, F. valise, укр. 
валізка, F. devaliser “красть” (Körting) /?<Ar. waliza “мешок 
зерна” (Dauzat)/); vimen, minis, -ineus “прут (для плетения), 
плетеный” (It. vimine “ивовый прут”), vitta(tus) “головная 
повязка (обвитый священными лентами)” (F. vetille(r), -
eux/ard “пустяк, заниматься ними, мелочный”), vitis, viticula 
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(dim.) “виноградная лоза” (F. viticole, (+E.) viticulture 
“виноградарство”) (F. vis(ser(ie)) “болт, привинчивать, 
винты”, E. vice = vise “тиски, стискивать”; F. vrille(r) 
“бурав(ить)”, -ée/ette/age “вьюнок, жук-точильщик, 
закрутка”, E. frill(ies) “оборка, делать складки, 
гофрированные юбки”); ?vicia =вика (раст.) (=F. vesce = E. 
vetch); ιτεα, ειτεα, Ind. vyayati, vitah “заворачивать”, AN. viot 
“плетенка”, р. вить, ветвь, вью; viscum = ιξοσ “омела, 
птичий клей” (=F. gui; F.,E. ~osite/osity “вязкость” вискоза) 
ixodex “клейкий” (F. ixode “собачий клещ”) oinos “вино” (F. 
oenanthe “кропило”); ?D. Weichsel, р. вишня ?ιρισ “радуга” 
ирис, иридий (F. iridescent, E. -iscent “переливчатый”); E. 
wire  

(Celt.) F. virole(t/r) “кольцо на рукоятке (катушка, 
вставлять для штампования)”, E. ferrule “обруч”, wire 
“проволока” (Gall. viria “браслет”)   

§2.1.1. Qти = обуть, обuвище, обuтіє, обuща, 
обuвеніє = обувь (Дч.)  

Slav. (*uei > *eu/ou (Мельничук, 1986)) (*oued (р. 
вить, lit., let. aust(i)), *ou «обувать ноги» (?> *ob – u – dlo 
/?*ob – oued – lo/ L. subuculum «нижняя туника», lit. aukle 
«портянка», болг. було «покрывало невесты») (Эккерт, 
1972)) взути = obouti = lit. ap/išauti (aunu) (let. ap/izaut) = 
обувать, взуття = obuv = обувь = let. apavi = lit. autuvas 
(apava(la)s); (+p.) onuce (= lit.,let. aut(a)s) = онучи, р. разувать, 
ud (p. udo “бедро”) “член”; L. induo (exuo), induviae «одевать 
(раздевать), одежда» = (Hom.) εννυµι, εσθησ = G. wasjan, 
wasti = AN. verja, vesl = Ind. vaste, vasana (vastra); L. vestis 
«одежда»; αανοσ «женское одеяние»; у. певний = p. pewny, 
pevny «крепкий», р. уповать = doufati, p. (za)ufać, p. zuchwaly 
= у. зухвалий   

Germ. M. wester “christening robe” (A. weeren, werian = G. 
wasjan «носить»), E. wear /wore/worn «носить, изнашивать»; 
L. vestis «одежда» = εσθησ, εννυναι “to clothe”, L. exuo, 
induo, р. обуть, Ind. vas(tra) «одеть/жда», lit. aveti «носить»  

Lat. vestio (v4) “одеваться”, ~imentum =~is (f3) = ~itus 
(m4) “одежда” (F. větir “одевать”, -ement/ure “одежда, 
пострижение в монахи”, ~e/on/iaire “куртка, пиджак, 
гардероб”, E. ~(ee) “облекать, куртка”, ~ed “законный”, 
~(ia)ry/ure/ment “ризница, покров, облачение”); {(F. devětir 
=E. de~ = di~ “раздевать, лишать”), in~io (F.,E. -
(ir/(isse)ment/iture) инвестиции), (F. revětir = E. re~ = revet, 
F.,E. -ment “облекать (F.),  облицовывать/ка”), (F. tra~ir 
“переодевать”, F.,E. -ier/y травести “маскарад”) (травестия)}; 
induo, exuo, ui, utum (v3) “одевать/снимать” (F. exutoire 
“разрядка (чувств)”), indutus (m4) = induviae = exuviae (f.pl.) 
“одеяние” (F. induvie, indusie “плодовая оболочка, чехлик 
(бот.)”, ?indut(s) “стихарник”), reduvia “заусеница”, ?indutiae 
(f.pl.) “перемирие”; ?ενδυω, ενδυτυσ (EM); ?subuculum 
“нижняя туника”; ?vescor, vesci “питаться”, -us “едкий” (It. 
vescicatorio “нарывной”) [< “je me věts” + “je me nourris”, 
vestio + edo; ? “le latin n’a pas de preverbe de la forme * we” 
(EM)]; εννυµαι = Ind. vaste, γεστρα = Ind. vastram 
“одеваться/жда”, ст.сл. ути, р. уповать    

§2.1.1.1. Slav. vosk = воск lit. vaškas = let. vasks = D. 
Wachs; ?L. viscum = ιξυσ “омела” /?вишня/  

Germ. (*ueg “weben, binden”) (ent)wickeln «заворачивать, 
пеленать (развивать)». Wickel (m,f) «пеленка, сверток», Е. 
wick «фитиль, тампон», Wicke = Wieche (+ “фитиль”) = вика 
(Nd. Wieke «корпия»), Wocken «прялка»; L. ve(xil)lum 
«парусина, покрывало (Fahne)», velare “verhüllen”, Ind. 
vagura “Fangstrick”; Wachs (n) = E. wax(en) (1) = lit. vaškas = 
воск(овый) >вакса, Wichse (f), wichsen «(намазывать) 
паста(/ой)»; Wacholder (m) «можжевельник» (M. Queckolter)  

Lat. velum “парус(ина)” (=F. voile “+покрывало” вуаль, E. 
veil “+скрывать”, F. -ier/ure “парусник, его оснастка”), 
~amen(tum) “покров, покрывало” (F.,E. ~aire/ar велярный), 
(re)velo (v1) “(от/)закрывать” (F. -er =E. reveal “выявлять”, 
F.,E. re~ation), ~ivolus “парусный” (F. -e “планерист”), 

vexillum “знамя” (F. -e “морская сигнализация (флажками)”); 
E. wick “фитиль”  

§2.1.2. Germ. ?(*seu/sue “плести, крутить” [? s - mobile]) 
schwimmen /schwamm/geschwommen = E. swim/ swam/swum 
«плавать», Schwemme (f), schwemmen «купать, место -ния» 
(«»в основе метафорического названия текущей воды лежит 
сравнение с зигзагообразным или колебательно-
колыхательным движением» (Л.)); lit. sumdyti “hetzen”; 
?Sumpf (m) = E. swamp «болото, затоплять», Е. sump 
«клоака» /?schwingen/; Schwamm (m) «губка», σοµφοσ 
«пористый» /?D. schwappeln, E. swab (Ptr) «швабра»/ /? D. 
saufen, E. sop (Ptr.) «лакать, подлива»/; (*suei “biegen” > 
*sueip) schweifen «блуждать», Е. sweep/swept «мчаться. 
размах», Е. swift «быстрый», Schweif (m) «хвост, шлейф»; Е. 
sweeper (а) «веник», sweepstakes «пари на скачках», swipe 
«удар(ять) с силой»; schweben «парить в воздухе», Е. swoop 
«налет(ать)»; schwiebeln «жить на широкую ногу», Е. swap = 
swop «обмен(ивать)»; Schwof (m) «танцульки», Е. squib 
«запал, взрывать, пасквиль»; Schwibbogen (m) «упорная 
apкa», (AN. sveifla, svifa «оборачивать; to rove, ramble»>) E. 
swivel «вертлюг (тех.)», swift (=AN. svipta) = swive 
«стягивать», swafe, swayve; Ind. kšipati, kšiprah «швыряет, 
быстрый», let. (a) svaipit, svipstit “peitschen, Zierbengel”; 
Wimpel >= вымпел; Е. wimple «платок монахини», gimp 
«толстая нитка в кружеве для выделения рисунка»; F. guimpe 
«манишка»; (*ueip “drehen”) Weib (n) (= ?Е. woman) 
«женщина»; Е. wife, wive (а) (2) «(брать в) жена(/ы)»; 
?Weibel (a) > Feldwebel /?bieten/; (*uib) Wippe (f.) “качели”, 
wippen «качать», Wippchen (р1) «шарлатанство», -sterz 
(f)/dich «трясогузка, момент», Wipfel (m) «верхушка», Wiepe 
(f) «соломенный жгут»; Е. whip (cord/lash/poorwill/pet) 
«плеть, хлестать (ремень плети, козодой, гончая)», wipe(r) 
«вытирать/ние, полотенце», waive(r) «отказ(ываться)»; 
wabern «качаться, сновать», Е. wave(r) «волна, колебаться»; 
Weife (f) «мотоливо», weifen «наматывать пряжу», gewieft 
«прожженный», Wimpel >= вымпел (!≠<winden), F. guiper, -
ure >= гипюр «обматывать» /?D.weben «ткать»/, ?E.waif 
«брошенная вещь, бродяга» /? L. vacuum/; L. vibro >= 
вибрировать «колебаться», let. viebt(ies) “морщиться”, lit. 
vaburiu “walle”, sveigti; (*suep “метать /слабый, спать” 
(“отпускать, метать > расслаблять”)) (L. supare “бросать”, р. 
сыпать)  Waffe(n) (f,n) = E. weapon = ‘οπλον, waffnen = 
wappenen «оружие, во-ать (< то, чем размахивают и 
швыряют (Л.))», Wappen (n) «герб», Е. wapentake «округ»; Н. 
wippen «качаться» (?МН. wisp «пучок соломы») ?> 
F.goupille(г) «(укреплять) штифт(ом)», -on(ner) «кропило, 
чистить посуду»; (*s(e)ue/su(:) > sue(n)g/k “гнуть, крутить”) 
schwingen/schwang/geschwungen, Schwang (m) «махать, раз-
», E. swing/swung = sway «качание/ться»; Schwinge (f) 
«крыло, перо, веялка», Schwengel (m) «рычаг, коромысло, 
язык (колокола)», Е. swingle(tree = singletree = swingtree) 
«трепало(/ть лен), вага», swinge (ing) «ударять 
(ошеломляющий)»; schwenken «махать, кружить», Schwenker 
(m) «платье со шлейфом», schwank(en) «гибкий, качаться», 
Schwank >= шванк; Е. swank «хвастать/овство», swink (а) 
«хлопотать», switch «прут, включать»; schwach «слабый», 
Schwachmathikos «глупец»; Е. swag(ger) «добыча, 
чванство/иться», swig «пить»; Schwanz (m) «хвост», 
schwanzen «отлынивать», schwängern «оплодотворять», 
schwanger «беременная» = lit. sunkinga, lit. –us/ti „schwer 
(werden)“; Irl. (a) seng „biegsam > schlank“; р. сучить; L. 
sucula “ворот”; ?Sumpf /?schwimmen/ ? (*seu(g/k) «крутить») 
Sucht (f) «болезнь, страсть», Seuche (f) «зараза», süchtig 
«больной»; siech(en) «хилый, тяжело болеть»; Siechtum (а) 
«болезнь» -enhaus/enkorb (а) «больница, носилки»; Е. sick 
(ness/en) «больной/езнь/еть» /?saufen (“Krankheit war in 
Vorstellung unserer Altvordern durch saugende Dämonen 
verursacht” (Kluge))/; (*sue(t) “резать, связывать”) Schwede 
“Wundpflaster”, Schwad(e(n)) (m) (f) = E. swath «прокос», E. 
swaddle (=swathe) «пеленать»; (?*sue/seu “извиваться” > *suel 
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“essen”). schwelgen, Schwelg (m) «пировать, застольная 
песня», Schwelch = Schwalch (m) «отверстие печи»; Е. 
swallow (2, 1) «глотать, ласточка», swill «полоскать(-ние), 
лакать, пойло», groundsel «крестовник (раст.)»; Ir. xvar 
“genießen”   

Lat. vibro (v1) “трясти” (=F.,E. ~er/ate/ion вибрация, 
вибрион, ~atile “мерцательный (мед.)”) (F. vire(r) 
“поворачивать(ся) (узкая площадка)”, -ée/age “поворот” 
вираж, -elai виреле, -evolter “резко обернуться”, a-on “весло”, 
re-er = E. veer “менять аправление”, wear (2) “поворачивать 
корабль”, drill (3) “борозда/ить”, F.,E. en-on(ner/ment) 
“окружать/ение (+) приблизительно (F.)”, F. birloir “оконная 
подставка”); vipera “змея” (F.,E. -e/in(e)/ous “гадюка/чий”, 
vouivre = g(u)ivre =E. weever, wivern “змей (мифолог.)”, 
guibre “водорез (мор.)”); ?Gr. guros “вращение”, Ind. vepate 
“дрожать, беспокоиться”, D. wabern, Weib   

Gr. ?guros “вращение” гироскоп (F. gyrin “вертляга 
(жук)”, giration/atoire “вращение/ательный”, -ie “кривляние”, 
-olle “лисичка (гриб)”, -assol/andole “кварц (опал), сноп 
искр”, E. gyre, -ate “кружиться/ение, вращаться по спирали”); 
?L. vibro /?D. kauern, E. cower/  

§2.1.3. Germ. (*uek “гнуть” > *ueng “gebogen sein”) 
wanken «шататься, качаться», Wank(elmut) (m) «колебание 
(нерешительность)», winken «махать, кивать», Е. wink 
«моргать/ние», lapwing «чибис, пигалица», wince 
«вздрагивать/ние»; F. gauche, -erie/ir/, de-ir/issement «левый, 
неловкость, портить; обтесывать, выпрямление», guigne(r), 
en-onné «щуриться, неудача, увлеченный», Wink(el) (m) 
«знак, намек (угол)»; E. winch «лебедка, поднимать 
лебедкой», wench «девушка»; lit. vingus, -is “krumm, 
Krümmung”, vengti, vingiuti «избегать; Bogen, Umwege 
machen» L. vagari «бродить», Ind. vangati “хромать”; Wange 
(f) «щека», Е. wangtooth (a) «коренной зуб»; E. woo 
“ухаживать, добиваться”; L. vacillare = Ind. vancati = wanken, 
?L. convexus “выпуклый” /?L. veho/, Ind. wakra, wanka 
“gebogen, Krümmung eines Fußes”; (*uat “гнуть”) 
Wade(nstecher) (f,m) (1) «икра ноги (жальник (бот.))» (?L. 
vatius (vatax) (?VL.) «кривоногий»)    

Lat. vagor (v1) “блуждать” (F.,E. ~abond(er) “бродяга 
(скитаться)”, ~ue(r) “заброшенный (блуждаать) (F.),, 
смутный (E.)”, E. ~ary/arious “причуда/ливый”, ~rant 
“бродячий”), ~us “блуждающий” (=E. ~us “(нерв) (мед.)”), ~e 
“туда-сюда”, soli~us “одинокий, узкий” (F. rěve(r) “сон 
(бредить)”, -asser(ie) “грезить (во сне), мечтательность”, 
enděver “чертыхаться, злиться”); {(F.,E. di~uer/ate/ation/ateur 
“заговариваться, отвлекаться от темы, посторонние 
рассуждения, бредовый”), e~or “блуждать”, (F.,E. 
extra~uer/ate/ant “сумасбродствовать” экстравагантный, E. 
stravage “прогулка/иваться”), per~or “бродить”, -(at)us 
“скитающийся (широко распространенный)”}; Ind. vangati 
“хромать”, D. wanken; ?valgus “кривоногий”; Skt. valgati 
“скакать”, ?E. walk; vacillo (v1) “качаться” (=F.,E. -er/ate, -ant 
“шаткий”) /?L. volvo, D. walzen, р. валить/  

§2.2. “Конечный компонент i в корне *uei теоретически 
должен быть поставлен в один ряд с элементом dh в *audh 
“плести, ткать””, что “делает правомерным поиск других 
вариантов того же корня с другими распространителями” 
[Мельничук, 1978, с. 7]; один из таких вариантов - *uer.    

§2.2.1. Slav. vrtĕti, vrtati se = вертеть(ся), vrtkavy 
«шаткий» вертлявый, obrtlik “волчок”, svidřik = у. свердло, 
obratiti = обратить, (по)ворот, оборот, обращение; vřeteno = 
веретено = D. Wirtel [= βρατανον = Skr. vartula]; lit.,let. 
verst(i), vartiti = вращать, vratiti = возвратить, ворочать, 
воротить, vratky “шаткий”, вращающийся, vravorati 
“покачиваться” [?L. vermis, D. Wurm (HK)]; vrstva = у. 
верства “слой”, lit. varstas = L. versus “поворот (плуга), 
довжина борозни” = Ind. vrttas (+ “круглий”); vracet = 
(воз)вращать, извращать, изворот, отвращение, 
отвратительный; время, вереница (< *vern’a “сеть” <*verti 
“плести”) [Меркулова, 4, 1980], у. верем’я “погода”, ?у. 

веремія (ГИ) /?Ярема, Ієремія/; L. verto, versus, D. –wärts, E. -
wards [D. werden, Wert (AN. vargr, vargtra «преступник, 
волчье дерево (для казни)»), αειρω «поднимать»] Ind. vartate, 
vartan(at)i = вращаться (+ «возникать, путь»); верба = vrba (> 
D. Felber), lit., let. virb(a)s «прут», L. verbena, verbera “побої”, 
D. werfen, ραβδοσ “цеп”; Ind. varyati, vrnakti = L. verto = 
повертати; (*uerd (>= вертеть) >) кувыркать, коверкать, 
?ковырять (< ?+ ковылять, вилять) (Петлева, 12, 1983); p. 
wardać się “валандаться”, ροδανοσ, -η “гибкий, уток”, lit. 
rasti (randu) “находить” [Варбот, 8, 1980]  

Germ. (*uer >= вертеть > *uert “sich drehen”) (“с 
фонетической точки зрения многие формы с начальным u- 
восходят к корню sue(:). Этот корень, в свою очередь, может 
быть дериватом базовой морфемы se(:)… «жила, тетива»” 
(Л.)) werden/ward/geworden = E.worth (а) «становиться», 
Wirtel (m) = веретено «>кольцо», wirteln, -ig «сгибать 
жестяные изделия, вихристый», E. weird «рок(овой), 
таинственно», wärts = E. wards «(суфікс напрямку)», L. verto 
= вертеть, р. верста(ть) = Ind. vrt, lit. virsti = werden = Ind. 
samvrt, Ind. vartana “das Drehen”; р. время; (*uer “вертеть” > 
*urei(k), *ur(e)ip) reiben/(ge)rieb(en) = Е. rub «тереть, 
трение», Е. –ber /ble/bly (a)/bish(y) «резина, булыжник, хлам, 
дряной»; Nd. wribbeln “крутить”; Reibling (m), -eisen 
«опилки, терка», F. grivoise >= гривуазный, ribbe(l)n = rippeln 
«двигаться, мять (лен)», F. riboter, -ouldingue (= ripaille(ur)), -
ote/auderie = E. -aldry, -aud = E. -ald «кутить/еж , 
разврат(ный)», ?Е. bawd(у/ry) /?bald, E. bold/ «сводня, 
непристойный, сводничество»; F. riper, -age/ement/e 
«соскабливать /ние, скребок», rupin «богач»; E. wroth “гнев”, 
writhe “извилина”, wreath “венок”, wrest(le) “выворачивать 
(бороться)” (“понятие гнев, злоба может возникнуть из 
гнуть, рвать или давить как русс. гнев” (Л.)); (A. riden, reid 
«крутить, завитой > гневный» >) F.(de)rider «морщить 
(разглаживать)», -е(au) (f, m) «складка, занавес»; ριπ(ο)σ, -η 
“плетенка, трение”; Reitel (m) «палка, штанга»; М. reitel 
«шест, Drehstange» >F.ridelle «дощеная стенка»   

Lat. verto, ~i, versum (v3) = вертеть (F. #er “лить”, (a) #e 
“проливной”), ~ex, ~icis (m) (F.,E. ~ex, -il(le) = -ée “вершина, 
мутовка”, E. vortex, -ical = -ose “вихрь/евой”), ~icosus (F.,E. -
al вертикаль), ~igo (F.,E. -e/o “головокружение, причуды”), 
#o(r) (v(dep)1) “кружить”, ~ebra “сустав, хребет” (F.,E. -l 
“позвоночнный”), #abilis, #atilis (F.,E. -e “изменчивый”) 
“подвижной, ловкий”, #us (4) (F.,E. #(us) “относительно, 
против”, F. parde# “при”), #iculus (=F.,E. #(e(t))/ifier/y 
>версификация, укр. вірш), #ura (F.,E. #ion версия, #o 
“оборот(ливость)”), #utus “линия (строка), стишок, по 
направлению, поворот, изворотливый (=F. #é)” (F. 
#ant/oir/eau/ement “валкий (склон), отвал плуга, Водолей, 
взнос”, F. verveux ?>=верша, -elle “кольцо для птиц”); {a~o 
(=E. - “отвращать”, F. -ir/issement = E. ad~ise(ment) 
“уведомлять/ение”) , a#or (v.dep.1), -io/atio (=F.,E. -(e)/ion), -
or/um “отворачивать (ся)/ние, отвращение, расхититель, зад”; 
ad~o (E. (in)-(ence) “касаться, (не)внимание”, F. in-ance 
“недосмотр”), ad#or (v.dep.1), -us, (ex)-um/a (n.pl.)/arius (-aria 
(n.pl.) “записная книжка”) = -ato (-ativus “противительный”) 
(F.,E. -e/ary/aire/ity/ité “враг/ждебный, беды”, anim-ion 
“порицание”) “обращать на себя, противиться/ник, напротив, 
бедствия, противный”; alio#um = aliorsum “иначе” (F. (d’) 
ailleurs “впрочем”; F.,E. anni#aire/ary “годовщина”; F. 
bartavelle “щеколда, куропатка”, boule#er “ниспровергать”); 
con~o (F.,E. -(ir) конверт(ировать)), con#o(r) (v(dep)1), -io 
(F.,E. -(e(r))/ion “беседовать, обращение” >конверсия), -atio 
(F.,E. -n “беседа”) “поворачивать, обращать, пребывать, 
обращение, обхождение”; de~o, -iculum, devortium 
“сворачивать, у/отклонение”, de#or (v.dep.1, m3) (F. -
er/ement/oir “выливать, сток, водослив”), -orium = di#orium, 
deorsum (vorsum (a)) “сворачивать, гость/иница, вниз” (F. de# 
“кривой”), dorsum (F.,E. -al дорсальный) “спина” (=F. dos, a- 
“откос”, extra- “внешность дуги свода”, E. -s “койка, 
ночевать”, -iere/eret “чересседельник, пилястр”, F. -e/ard/ier 



 113 

“шпунтовая доска, номер гонщика, спинка стула” >досье, F. 
a-er “прислонять”, en-er/ement = E. endorse(ment) 
“расписываться на обороте” >индоссировать);  di~o (= 
divorto, vorti, vorsum) “сворачивать” (F.,E. -(ir) 
“от/развлекать” дивертисмент), -ium =divortium (F.,E. 
divorce(r) “развод(иться)”) “расхождение”, -iculum 
“отоклонение”, di#us (F.,E. -(e)/ion/fier/fy “различный, 
разнообразить, отвлечение” диверсия/фикация),  -itas 
“различный/ие” (F.,E. -é/y); e~o, e#or (F. -if), -io 
“выворачивать, разрушитель/ение”; horsum (+hic) “сюда”; 
in~o (E. -), in#io (F.,E. -e/ion “обратный” инверсия, F. en#, 
ren#er “изнанка, относительно, опрокидывать”) 
“переворачивать”; inter~o (F. -ir “переставлять”) “сдвигать”; 
(F. mal#ation “растрата”); ob~o, ob#or (v.dep.1) (E. -e 
“лицевая сторона”) “обращать, расхаживать”; per~o (F.,E. -
(ir) “извращать/енец”), per#io, -e, -itas (E. -ity) 
“опрокидывать, извращение, превратно(сть)”; prae~o 
(=praevorto, ti, vorsum) “предпочитать”; prorsum “вперед, 
совершенно”, prosus “не связанный” (F.,E. -e >проза); re~o(r) 
(#us, ~i) (dep.) (=E. -), re#io (F.,E. -(e(r)) “оборот 
(переливать)” >реверс, F. -al “взаимнообязательный”, revěche 
“шершавый”) “возвращаться, поворот” (F. (au) rebours, 
rebrousser “изнанка (наперекор), гладить против шерсти”); 
retrorsum = rursum “обратно”; seorsum “отдельно”; sub~o 
“ниспровергать” (=F.,E. -(ir), sub#ion); sursum “сверх”, -
deorsum “вверх и вниз”; trans~o (E. -), trans#us (F.,E. -al 
трансверсаль) “отводить, поперечный” (F. tra#, -e(r)/ée/able, -
in(e)/ier “поперечник, переладина, пересекать, переправа, 
переходимый, валик, сходни, поперечный” >траверс (мор.); 
F.,E. tergiverser/ate “вилять”; F.,E. uni#e универсум)}; 
?oportet, uit (impers.) (?+ob) “следует, должно”}; Ind. vartate 
“вращать”, D. werden, ?L. verbero, verbena (Ptr), р. верста, 
вращать   

§2.2.1.1. ?Връста «мера пути; возраст», верста “мера 
расстояния; иногда возраст”, ?въздрасти = расти (Дч.)  

Slav. ?верста(ть), ?vrstevnik = сверстник, ?Ind. vrddhi, 
vrddha “рост, пожилой” /?*vrdh >= расти (Гавлова, 1969)/   

§2.2.1.2. Slav. воробей (*uerbh) = у. горобець = let. 
zvirbulis (анлаутный спирант) [Журавлев, 1980]  

§2.2.2. врьгнqти, врьгн@ти «бросать» (Дч.; 
Мартынов, 1963)  

Slav. ?(*vorgъ, *vьrgati (L. urgeo)) vrhnout «кинуть», 
ввергать, с/по/от/извергать, изверг, отверженный, 
извержение, у. вергати, navrh “проект”, zvrhly 
“выродившийся”; vrah, vražda “убийца/ство”, у. ворог, р. 
враг, вражда; lit. vergas, vargas, -us/ti “раб, горе, тяжкий, 
терпеть”, let. –s/t “тщетный, суетиться” (> AN. vargr = A. 
warg “опальный человек, разбойник, волк”); (*uerg 
“(чаро)действовать”) ворожба/ить, ворожея = p. wrožka, Ir. 
varzidan “делать” > р. диал. варзать «халтурить», οργια 
[Абаев, 1968]; ?nevražit “ненавидеть” /?frknout/; Ind. vragayati 
«изгонять»; D. Recke, Rache, E. wretch, L. urgeo; vraska = vrap 
(a) (Machek) “складка” (*verp), svrasknouti = svraštiti; D. 
werfen, E. warp, ρακοσ “лохмотья” [Варбот, 6, 1978]  

Germ. (*uer >= вертеть > *uereg/urg “давить, гнать, 
притеснять”) Rache (f), rächen «месть, мстить», Е. wreak 
«дать выход чувству»; Recke (m) «богатырь», Е. wretch 
«негодяй»; Wrack (n) = Е. wrack «обломки 
(кораблекрушения)» = F. varech, Е. wreck «крушение/ить», F. 
(en) vrac «навалом»; Е. rack (2) «мчащиеся облака», rake (5), -
ish «мчаться, быстроходный»; ?F. garçon(ne), gars «парень 
(холостяцкий)», garce(tte) (= Е. gasket) «девчонка, веревка»; 
Brack (n) >= брак, L. urgeo «давить, напрягать», ειργµοσ 
«темница», εργειν “запирать, окружать”; р. враг, 
из/в/отвергать, lit, let. verg(a)s “Sklave”, vargas “беда”, lit. 
vergti “Not leiden”; Rist «запястье» = E. wrist(let) («браслет»), 
Reihen (2) “Rücken des Fußes”, F. guêtre = E. gaiter >= гетры; 
E. (w)rick (2) «растягивать/жение мышцы», wriggle 
«извив(аться)»; F. guette (2) «косая перекладина»; ?E. ray 
«скат (зоол.)» /=?L. raja/, ?wrath «гнев», wroth 

«разгневанный» (AN. reithr), wreath(e) «венок (сплетать)» 
(AN. ritha), writhe «корчиться», (a)wry «криво(й)», wrest(le) 
«вырывать, бороться/ьба», wreed «жестокий», MNd. wrich 
«перекрученный»; ροικοσ «скрюченный», Ind. vreši 
“Wasserwirbel”, lit. riešu “Pferdefuß”, rišti “связывать”, Ind. 
vratah “отряд”, р. вереница; (*uer >= вертеть > *uerg/urorg) 
ringen/rang/gerungen «бороться» (wringen (а) «выжимать 
белье»); Е. wring/wrung «скручивать/ние», wrench 
«вывертывать, вывих», wrinkle “морщиться”, wrangle(r) 
«спорить, пререкания, крикун», wrong(ful) «неправда, 
ошибочный, вредить(ный)»; (ver)renken «растягивать 
(вывихнуть)», Rang (а) «изгиб, уловка», Rank (Ränke (pl)) 
«обман, интриги», Range = Ranken (f, m), ranzen 
«свиноматка, шалопай, спариваться» (“to frolic”); (МН. 
ranten, randen «выжить из ума») E. rant «напыщенно 
говорить, напыщенная речь»; (*rengh) gering (?Е. wrong 
«неправда») («крутить > быстрый > легкий, небольшой»), 
ver-ern «ничтожный, сокращать», Ranke (f), ranken 
«отросток, обвиваться (о растении)»; ριµφα(λεοσ ) “легкий 
(быстрый)”; (*uers) wirren, ver-t, Wirre (f, pl) 
«спутывать/анный, путаница», verworren «беспорядочный», 
Wurst (f) «колбаса»; Е. war(fare) = F. guerre, F. –ier/oyer 
«война/ инственный/евать», Е. worse, -t/en «худший, наи-ий, 
у-ать» F., Sp. guerilla, gorilla >= герилья, горилла; L. verrere 
“schleifen, fegen”, ?ст.сл. врешти «молотить»; Wurm = E. 
worm(y) «червь(/ивый)» = L. vermis = Gr. romos, E. -wood 
«полынь, горечь»; F. gourme(r) «сыпь (мундштучить лошадь, 
бить, колотить)», -ade/ette «туман, цепочка (удила лошади, 
часов и др.)», morve(ux) «can, сопля (/ивый)»; F., E. vermouth 
= Wermut >= вермут, lit. varmas “Insekt”, у. верм’яний 
(Kluge); (*uerg “tun”) wirken, -lich/sam, Wirkung 
«действовать/ительный /енный/ие», Werk (n) = Е. 
work/wrought «работа(ть)»; Е. –aday/manship/shop «будни, 
мастерство/кая», (play) wright «мастер (драматург)»; 
Werkstatt >= верстак, Werg (n) «пакля», Е. bulwark = F. 
boulevard (+Bauch, Ball) >= бульвар, Е. surgeon (+L. rego) 
«хирург»; εργον «работа», εργµα «изделие», ενεργεια (>= 
энергия), οργιον (>= оргия), οργανον (>=орган), ρεζω “tue”, 
Ind. vrajah “ограда, плетень”; werfen/warf/geworfen, Wurf (m) 
«кидать/ок», Ent/Be- «проект, штукатурка», Würfel (m) 
«кость для игры», Maulwurf “крот” (+ E. mow “куча”), 
warpen, Warp (m) = E. warp «буксировать, трос, 
искривляться», Warf (m) (l) = Werft (f) (l) = E. warp «основа 
ткани, уток», F. deguerpir, -issement «срочно уйти, ночной 
обьезд», [?L. verbero, verbena «бить, священная ветвь», у. 
верба (>=D. Felber)]; lit. verpti “spinnen”; E. wrap(per) = ME. 
wap «заворачивать, обертка, халат»; (Substantive “not usual 
before the 19-th century… “This word is often pronounced rop 
rhyming with top, even by speakers much above the vulgar” 
(Walker, 1791)” (OED)); ραπτειν «сшивать», ραπσοιδοσ (F. 
rapsode) >= рапсод «(букв. сшивающий песни)», Skt. varpas 
«хитрый», lit. verpti, varpste «прясть, веретено» lit, varpyti 
“огораживать”, тохар. warp “окружать”; (“корни со 
значениями “вертеть, окружать плетнем, наблюдать, быть 
истинным”… являются … варинтами … распада корня с 
синкретическим значением” (Л.)) (*uer “gewahren, 
achtgeben”)  warnen = Е. warn «предостерегать». F. garant, -
ir/ie = Е. guarantee, -or/у = гарант(ия/ровать), Е. warrant, -
ee/у/able «ручаться, полномочие, обоснование, законный», F. 
garnir = Е. -ish >= гарнир(овать) «украшать», F., Е. -iture >= 
гарнитура; F. -i «меблированная (комната)», -
isseur/issage/ement >= гарнитурщик «отделка, бездельник», 
de/re-ir «оголять, пополнять»; F. -ison = Е. garrison >= 
гарнизон, Е. garment «одежда, облачать»; Werner; Gr. 
rhaptein “шить” рапсодия; E. warp   

Lat. urgeo, ursi (v2) “гнать, теснить, толкать” (F.,E. ~e(nt) 
“срочный, подгонять” ургентный); ειργον “прикреплять”, 
Ind. vrajati “идти впереди”, D. Rache “месть”, р. отверзить 
“открыть”, Lit. vargti “претерпеть бедствие”; (re)vereor (v2) 
“бояться, почитать”, ~ecundor “стесняться”, (in)-us 
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“застенчивый (бесстыдный)”, -ia “стыдливость” (F. vergogne 
“стыд”, devergonder, -é/age “разврат(ничать/ный)”), re~endus 
“почтенный”, -ens/entia “почтительный/ение” (F.,E. -
e(r)/ent/ence/encieux “чтить, благоговение (F.), уважать/ение, 
почтительный (E.), подобострастный (F.)” реверанс, F. -end 
“преподобный”); (Hom.)’ορονται “бдеть”, (Att.) φρουροσ 
“сторож”, οραω (εορον) “видеть”, θυροροσ “привратник”, 
D. warnen (EM), wehren (ГИ); ερυοµαι (Hom.), ερυσιπτολισ 
“беречь, защитница городов (Афина)”, Ind. vrnoti, varnam, 
varutar, varutha, vartra “защищать, защита/ник, войско, 
плотина”; vermis = ροµοσ = Skt. krmih = D. Wurm = червь 
(=F. ver), (F.,E. ~in(e) “паразиты”, -eux/ous “кишащий ими”, 
~icelle вермишель, ~eil “румяный”, ~illon/ilion “киноварь”, F. 
~iculaire/oulu “червеобразный, трухлявый”, E. varment 
“шалун”); р. румяный = ст.сл. вермяный; verbena 
“священная зелень” (=F. verveine, E. vervain вербена), ~er, 
~ero (v1), re~ero “удар, бить, отбивать” (F.,E. re~erer/erate 
реверберация); ρηµβειν “кружиться”, ροµβοσ “колесо 
(прялки)” (> ромб, румб); (F. arrimer “крепить груз”, rombiere 
“жеманница”, E. rumpus “суматоха”); ραβδοσ “коза”, ραπισ 
“прут” (F. rhabdomancie “волшебство с помощью палочки”), 
ραµνοσ “колючий кустарник”, D. werfen, у. верба  

Gr. ergo, ergon, ergasterion “делать, работа, мастерская” 
хирургия, драматургия, металлургия, энергия,орган(изм) (F. 
orgue “муз. инструмент”), оргия, аргон (досл. инертный), 
георгики, летаргия, литургия, эргастерий (F. exergue “низ 
медали для надписи”), katergon “галера” каторга; D. Werk ? 
ορχισ “membrum virilis” орхидея; Pers. erezi, Lit. erzilas 
“жеребец”; οργη “толчок” оргазм; Skt. urja “сексуальная 
сила”   

§2.2.2.1. ?Врhшти «бросать, молотить», вершь «хлеб в 
зерне», ворохъ «куча» (Дч.) (WH)  

Slav. вериги, веревка = lit. virve; у. верзти “базікати”; 
vrš = верша = lit. varža; let. varza “путаница”; ?vrzati 
“скрипеть”, povřislo “перевясло, соломенный жгут”, provaz, 
povraz “веревка”; lit. veržti “сжимать”, viržis “веревка”, 
varžyti “связывать”; D. würgen, (ερ)χαταω, ορ−οσ 
„загроджувати, огорожа“  

Germ. (er)würgen «(у)душить», Würger «сорокопут 
(птица)», E. worry «беспокойство/иться»; L. vergere 
«склоняться», L. ringor “разевать рот”, ?Gr. rembo, rombos 
«крутить, круг», orchatos, e-tein, o-mos «ограда/ждать, 
охранник», lit. veršti «связывать», veržiu «стягивать» (Ptr), 
rangyti (rengtis), ringa “искривлять(ся), кривоходящий”; let. 
verst = Ind. varjati “поворачивать”; р. верстать, разверзнуть, 
веревка, у. верзти;  

Lat. vergo, (versi) (v3) “клониться” (E. ~e “край, 
клониться к”, F.,E. con/di~e(r) “с/расходиться” 
>кон/дивергенция), ~iliae “Семизвездие (Плеяды)”; ?Ind. 
vrnakti “сгибать, наклонять”, D. ringen, renken, E. wrench 
“вывих(нуть)”; (a/prae/e)verro, -i, versum “вы/отметать, 
расчищать”, con-o “сгребать”, e-iculum “метла, грабитель” > 
verrunco (v1) “принимать оборот”, a-o “отвращать”; ερρω “с 
трудом тащиться, бродить”; A. werran “verwirren” (WH) [?L. 
verto (EM)  

§2.2.3. Slav. otevřiti, zavřiti = (от/зат)ворить; vřecko 
«мешок», veřeje = створка, zavora “запор, засов”, vor “плот”, 
svorny “согласный”, svorka “скрепа”, свора, obora 
“заповедник”, otvor = p. otwór = отверстие, lit. (at/už)versti = 
от/затворить, lit. atvirtas = p. otwarty = у. відвертий; L. aperio, 
D. wehren, Gewehr /?warnen, L. vereri/ [Ind. apavrnti = 
отворяет, varas, vrts “крыша, забор”]; vrata = ворота = lit.,let. 
vart(a)i, вратарь, AS. w(e)ordh “загорожа” = lit. (api)varas; у. 
відвертий = p. otwarty, у. верея, верета, вір “огорожа”, обора, 
отвір; р. отворить, затворить = lit. atversti, užversti = let. 
varstit; lit. virtine, verti “в’язка, відчиняти”, let - “нанизувати 
”; L. aperio; D. wehren, αορτη (>=аорта)   

Germ. wehren, -haft/los «препятствовать, 
обороноспособный, безоружный», Wehr (f) «оборона, 

плотина», Gewehr “ружье”; F. guerir, -ison (= Е. warison 
(a))/isseur, (in)-issable «лечить/ение, лекарь, (не)излечимый»; 
Е. weir «запруда/живать»; warten «ждать, ухаживать», 
gewärtig «готовый, ожидающий», Wart (m) >= p. wartowniczy 
(=у.); Е. garret = F. guerite = Warte (f) «чердак, будка, башня 
(часового)»; Е. ward(en/er) «опека, отвращать опасность 
(начальник, часовой; тюремщик)», а/re- «присуждать/ение, 
награда/ждать», -room «кают-компания»; Е. -robe = F. 
garderobe >= гардероб, Е. wraith «дух, являющийся перед 
смертью». F. garder, -е = Е. guard >= гвардия «беречь», 
avant/arriere -e (E. rearguard) >= авангард, арьергард, -erie 
«обход, лесной участок», é- «внимание»; F., E. re-(er) 
«взгляд, смотреть», Е. re-ful = re-ant/less, disre- 
«внимательный, не взирая на, равнодушие, игнорировать»; 
F. -ien(nage) = Е. guardian «страж(а)» (Е. safeguard, -
room/house) «гарантия/ровать, гауптвахта»): L. vereri 
«бояться», ‘οραω, ουροσ «смотреть, сторож» (F. pulore 
“вход/выхоод желудка”) οραµα “видение” (панорама, 
диорама), ωρα, εφοροσ, επιορονθαι “Hut, Aufseher, 
überwachen”, ερυσθαι “охранять”, Skt. varuta «опекун», 
vrnoti “окружать, опекать”, let. verties “bemerken”, у. верея; 
wahren «хранить», -nehmen/schauen «воспринимать, 
предостерегать», ge- «заметный», ver-losen «остаться без 
присмотра», Wahrzeichen «примета», ?gewähren 
“предоставлять” /?Wesen/; ?Ware = Е. ware (2) «товар» /?L. 
venum (*ues) (Л.)/; Е. wary «осторожный», (be/(un)a)-е (1), 
«осторожный (остерегаться, (не) осознающий)», –е (fences) 
(3) «возводить ограду, -a»; F. garer, -age (>= гараж), -e. é-
er/ement «беречь. станция, сбить с пути, заблуждение», F. -
enne = Е. warren «садок, загон», F. vareuse «блуза»; wert =E. 
worth «стоящий», Würde (f), würdig «достоинство/йный»   

Lat. (ad)aperio, perui, ~tum (v4) “отворять” (F. (entr’) 
ouvrir “(при)открывать”, -eur/euse “капельдинер, билетерша”, 
F.,E. o(u)verture увертюра) (F.,E. ~itif/itive аперитив, E. ~ient 
“слабительное”), #us/um “открытый (/ое место)” (F.,E. #ure 
“открытость (артикуляционного аппарата) (F.), отверстие 
(E.)”, E. pert “открытый >дерзкий”) (F. abri(ter/vent/er) 
“приют(ить) (навес, отнять ветер (мор.))”), apricus/um, -or 
(v.dep.1), -itas/atio “открытый, овещаемый (/ое место), 
греться на солнце, солнечный жар, обогревание”; ?aprilis 
(=F.,E. april =апрель /?<L.ab (EM); <?Gr. aphro(dite), Ind. 
aparas “позже, следующий” (Ptr)/); ?apud “подле” (>F. avec 
“с”); (co)operio, perui, pertum “покрывать” (=F. (de)couvrir =E. 
(dis)cover “(обнажать (F.), открывать (E.))”, F. (de)couvreur 
“кровельщик (первооткрыватель)”, F. recouvrir, recouvrement 
“перекрывать, обшивка”, E. recover “возвращать, 
выздоравливать”), -imentum = -culum “крыша” (E. -culum 
“жаберная крышка (биол.)”, F. couvercle “крышка”, E. 
coverlet “одеяло”), -tum “тайник” (E. covert(ure) “убежище 
для дичи, тайный (укрытие)”, -age “охват”, F. couvert(ure/e) 
“покрытый, столовый прибор (покрывало, кровля; глазурь)” 
>конверт), ?рус. от-ворять, за-творить, ст.сл. врети 
“укреплять”, Lit. uz-veriu “закрывать” [“Etant donné que... 
*tw- initial a donné lat. p- (v. paries, v.sl. preti “appuyer”, podu-
pora “appui” ou lit. tveriu, tverti “embrasser”) on peut se 
demander si *tw- interieur appuyé n’aurait pas été de měme et si, 
par suite, *ap/op-tweryi n’auraient pas abouti a aperio, operio?” 
(EM)    

§2.2.3.1. Варити “предупреждать, встречать”, 
вар#ти “упреждать, встречать, застигать врасплох”, 
?варовати(ся) “беречь(ся)” (Дч.)  

Slav. проворный, предварительный, предварить “< 
заставлять идти впереди себя”, проворный; lit. varyti “гнать”, 
let. vere “сила”, vert “бежать” (Невская, 1993); ?варежка    

§2.2.4. Вьрhти (вьр@) “кипеть, течь”, изворь 
«источник, ключ» (Близь же тое горы вроущие воды изворь 
есть (Григ. Богослов)) (Дч.)   

Slav. (*var /vьr) vařit = варить = let. varit, vřiti 
“кипеть”, баранок/ка (<обварити), у. обаринок, vařečka 
“мешалка, мутовка”, vřidlo “горячий источник”, vrouci 
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“кипящий”, vyvĕrati “бить ключом”, p. wywierać 
“oddziaływać”; nesvar “раздор”, (*vьrskati) sevřiti se 
“свертываться (о молоке)”; lit., let. virt(i) (verdu) “бурлить”, 
virtuve “кухня”, virius “вихрь”, versme “источник”, virškinti, 
(pa)virkšti, -is “переваривать, увеличивать (разрастаться), 
растение”, let. vars, versme “похлебка, жар”, virksne “ботва 
картофельная” (Варбот, 11, 1985); vir = у. вир = lit. vyrius = 
let. virags = L. vertex, у. вріти = вирувати; viřiti, овраг /?viti/  

Lat. urina = ουρον “моча” (=F.,E. ~e; F. uree = E. -ea 
“мочевина”, F.,E. ~al/oire/ary “судно, писсуар” диурез/тик, 
урология); ουρειν “мочиться”, ουρια “водоплавающая 
птица”, Ind. var(i) “вода”, varsam, varsati “дождь/ить”, lit., let. 
jur(ei)s (jurios) “море”, ?’ερον “роса” (EM); verres “кабан” 
(=F. ~at); ‘αρσεν “самец”, αρνειοσ “баран” /?р. роса, вепрь/   

§2.2.5. Slav. ветхий = vetchy, ветошь, lit. vetušas = let. 
vecais “обремененный годами”; L. vetus, ετοσ  = Ind. vatsara 
“год”, Ind. vatsas «годовалый теленок» = G. withrus; ετησιαι 
“летние годичные ветры” (F. (vents) etesiens “пассаттные 
ветры” = E. -ian), δυσετηρια “плохая погода”, γετορ (Hes.) 
“год”; ?р. ведро “хорошая погода”, D. Wetter /?≠ ветер, веять/ 
/?≠ p. wędzić/ (Мартынов, 1963)  

Germ. (*uet «год») Widder (m) «баран, таран». E. wether 
«валух, кастрированный баран», L. vitulus «теленок одного 
года», L. vetus «старый», G. etos, etalon «год(ичный)», Ind. 
vatsa(ras) «теленок (год)», р. ветхий; ?Италия («страна 
молодого скота»)   

Lat. vetus, ~eris “дряхлый”, ~ulus “старичок” (F. 
vieux/vieil(le) “старый”, vieillir “старить”, -lot/lard/lerie 
“старческий, старец, ветошь”), ~ustas, -us “старость/ый” (F. -
é/e “ветхий/ость”), ~eres “предки”, -anus  (F.,E. -an ветеран, -
inaire/erinary = E. vet ветеринар, F.,E. in-er/ate “укореняться 
(F.), закоснелый (E.)”), -nus/nosus “вялость/ый”; vitulus, -inus 
“теленок/ячий” (=F. veau, E. -ine; E. veal “телятина”, F. velin 
= E. vellum “пергамент”, F. věler “телиться”), ?vitellus 
“яичный желток” (=F. -in(e)); Gr. etos, neota, perusi “год, 
следующего/прошлого года”, etelon, etalon “годовалый 
детеныш”, Ind. vatsah “теленок”, vatsaras “год”, D. Widder = 
E. wether, G. withrus “теленок”, р.. ветхий  

§2.2.5.1. Slav. ?večer = вечер = lit.,let. vakar(a)s = L. 
vesper = Gr. hesperos, včera = вчера /?<Ind. ava “вниз” +Ind. 
kirati “кидати”, kara “промінь” (L. coruscus “виблискуючий”, 
skairein “стрибати”): “внизу (за обрієм) виблискуючий 
промінь”/  

Germ. (*aue/ues) West(en) (m) «запад» = Е. west = F. ouest; 
L. vesper = ‘εσπεροσ = lit. vakaras = вечер /?*aue/ue “быть 
влажным (Wasser) > капать, течь +?> вниз, прочь (aus)”/ 
/?*aue/ue “”/ /?*aue/ue “плести, ткать” (weben)/ /?*ues “быть 
> покоиться > вечер” (Wesen)/ /?*aue/ue “веять” (wehen) 
(аналогично L. favonius “западный ветер”) (Л.)/  

Lat. vesper, ~i = ‘εσπεροσ = Lit. vakaras = вечер (F.,E. ~al 
вечерний, F. věpres вечерня), ~tilio (=It. vipistrello, F. 
pipistrelle “летучая мышь”); D. Westen “запад”    

§2.2.6. Slav. (?*heu «веять» > *auei (Мельничук)) 
va(nou)t = веять = Ind. va(ya)ti = αεµι; vitr = lit. vejas = у. 
вітер = р. ветер = Ind. vatah = L. ventus = D. Wind, povĕtři = у. 
повітря = Ind. vayus; у. завій, віяло, повія, у. вьюга; lit. vetra = 
D. Gewitter, Witterung, let. vetra “буря” = ‘αελλα, D. wehen, 
wittern; ?у. віхола “метелиця”, вихати, вивихнути, р. вихлять, 
вывих(нуть); vichr = lit. viesulas = let. veisuols = вих(о)р(ь), 
vĕch “пучок”; /?віяти+вити/; ? р. подвох;  

Germ. (*(a)ue “blasen” > *uent) wehen, Wind (m)(l) = E. 
wind(ow) (1) = Ind. vata = L. ventus = lit. veyas = ветер, веять 
(= αησι = Ind. va(ya)ti) «дуть (окно = “глаз для ветра” (+ 
Auge))», windig = Е. -у = ветренный (о человеке), Е. –
flower/gauge/hover/row/jammer «ветреница, ветрометр, 
пустельга, прокос (в посеве), парусник (+болтун)»; 
Windsbraut «ураган», Wehe «занос (снежный, песчаный)», 
?wächeln «гореть на ветру (о костре)», Е. wing «крыло», L. 
ventus = ветер > L. vannus (F. van, E. fan) = веялка > wannen = 

E. winnow = веять (зерно), Wanne (f) >= ванна; (*ua:t/uo:t 
“экстаз, возбуждение”) Wut, wüten “ярость/иться”, E. 
Wednesday, Вотан (Один) (A. Wuotan), L. vates “пророк”, Ind. 
vatah “ветер, божество ветра”, р. вития, ответ, привет, совет; 
(*ue “wehen”) wallen (2), Wallfahrt (f) «странствовать, 
паломничество», Wadel “Mondwechsel”, Wedel, wedeln 
«хвост, обмахивать», Е. wheedle «подхалимничать»,  Е., F. 
gaberdine = gabardine >= габардин «кафтан»; Wetter (n) = Е. 
weather «погода», wettern «греметь (о громе), бушевать», 
(ver)wittern «чуять (выветривать, увядать (=Е. wither))», Ge-
(n) «гроза»; Е. wither «вянуть», weathercock «флюгер»; р. 
ветер, ведро, веять; lit. vetra “буря”   

Lat. ventus = ветер (=F. ~, E. ~ “отдушина, испускать”), 
~osus “подветренный” (F. ~eux), (e)~ilo (v1) “махать, 
возбуждать (подветривать)” (F.,E. -er/ate вентиляция) (F. 
~er/ouse/ail(le)/aison “дуть, банка (мед.), прорез в шлеме, 
болезнь пшеницы (от ветра)”, vantail “створка”, E. fantail 
“трубастый голубь”, F. bielle “шатун, дышло”; contre/para~ 
“ставень, ширма” >Pol. parawan, ?au~ “навес” /? Celt./, é~ 
“вольный воздух, отдушина”, -ail/er/aire “веер, обмахиваться, 
лоток”), vannus “веялка” (=F. -(nette) = E. -, fan “веять, веер”, 
-ner/né/nure/nier/neau “веять зерно, утомленный, мякина, 
корзинщик, чибис”) (>D. Wanne ванна); Gr. haesi, ahura 
“ветерок”, aetes “порыв ветра”, ?aino, Skt. vata(h), va(ya)ti = 
рус. ветер, веять, D. wehen D. Wut vates,is, ~icinor 
“пророк/чествовать” (=F. -er); AS. wod “песня”, AN. odhr 
“вдохнновленный”; lit. j(a)usti “gewahr werden (empfinden)”; 
Вотан  

Gr. aeirein “подниматься”, aiora “летающее”, aer “туман 
>воздух” (=F.,E. air, F. aérer “проветривать”, -age 
“вентиляция”, -stat); аэро(стат, навт); aetes “сильный ветер”, 
meteoros (+meta) метеор(ит, олог(ия), изм) (F.météore(ite, 
isme)), анероид; ahura (>=L. aura) “дуновение, бриз” аура (F. 
orage “буря”, essor(er) “взлет (сушить белье)”, E. soar “парить 
(летать)”, F. -euse “центрифуга”); Skt. vati = G. waian = D. 
wehen “дуть” веять    

§3. Паронимы и синонимы *us (2) (семантическое поле 
извивания, связывания)   

§3.1. Slav. vazati = lit. vižti = вязать, vaz (1) = lit. 
vinkšna = p. wiąz = вяз = E. witch(elm), vaz (2) = связка 
“+затылок”, обязать, обязанность, обуза; узы, союз, uzel = р. 
узел = у. вузол, р. узилище, uzky = узкий = p. wązki = lit. 
ankštas = D. eng = L. angustus, p. węzel (>вензель), motouz 
(+motati) = у. мотузка; ?(*gengh “крутить, плести” > *gąžь) 
houžev «жгут», гуж /?+ lit. verzti “стягувати”, ст.сл.верзати 
(отверзать)/ ?p. zązel “сворка”, M. kanker “паук” (Варбот, 
1981) /g – протетическое (Якобсон) или из разложения 
лабовелярной?/; αγχω = L. ango (angina) = Ir. azanke „жать, 
давить“; L. angor = Ir. azah = Ind. amhas „узость“; D. Angst, 
αµφην = G. hals-anga “затылок”; ?provaz “веревка”, povřislo 
“перевясло (соломенный жгут)” (+viti, lit. viža)  

Germ. (*angh “узкий, сдавливать”) eng «узкий», Angst (f) 
«страх», ängst(ig)en «страшить», bang, Bange (f) «робкий, 
страх» bangen (sich) «беспокоиться», Е. anger, angry 
«гнев(ньй)» (+ L. unguis, D. Nagel), Е. angle (1) «угол»; L. 
angustus «тесный», ango «сужать», angor «стеснение»; αγχω, 
αγχονη, αγχι, ασσον, «завязывать, Strick, Nahe, näher» 
(?αµφην «затылок»); Ind. amhu «узко», anka, lit. ankštas = р. 
узкий, р. узы; Sw. kinka, -ig “запутываться, 
затруднительный” (AN. kengr, kinga, kokkr «изгиб, брошь, 
ком», keikr “bent back”) Nor. kank “паутина”, D. (dial.) kanker 
“паук”, E. kink(у) «перекручивать, узел, загиб, курчавый» 
(MNd. kinke «перекручивание»), ?р. гуж (< вязать, узы 
(Трубачев)), γογγροσ “нарост”, lit. gunga “комок, горб”     

Lat. ango, anxi (v3) “сжимать, душить”, ~or “удушье”, 
~ina (F.,E. -e/a) >ангина (>=E. quinsy), anguis, -lla, -n(e)us 
“змей, угорь (=F. ~uille), змееподобный” (F. ~oisse(r), -ant 
“тоска, пугать, томительный”, E. ~uish “боль”); ~ustus, -o 
(v1)/um “узкий, сужать, теснина, нужда”; #ietas/ietudo/ius 
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“боязливость/ый” (F.,E. #ieux/ious/iete/y “тревожный/га”); D. 
eng = узкий, ’αγγχω, р. вязать; ~ulus “угол” (=F.,E. ~le, -
aire/eux/ar) /?L. uncus “крючок” = ‘ογκοσ,‘ογκη “угол”, AN. 
ongull (Ptr)/; ?inguen “пах” (=F. aine (1), -inal (anat.)); αδενοσ 
“гланды”, AN. oekkr, oekkuenn “опухоль”  

§3.1.1. Slav. ящер = Ir. ažitar (aždar) [Мартынов, 1982] 
?Gr. skaris «червь», koris “клоп” (?skairo “скакать”) аскарид 
(глист) ящерица (ГИ) (askarizo “волноваться”)  

§3.2. Slav. (*ękti “гнуть” >) uhel = (в)угол = L. angulus, 
(*ęčьmy >) ječmen = p. jęczmień = ячмен(ь)/иться «выгибать 
грудь» (р. диал.), (*paonk >) па(в)ук = pavouk, 
па(в)утина/ння, р. диал. объячить “обманыть” [Варбот, 2, 
1974; Меркулова, 1981]; αγκον “сгиб локтя”, L. ancus 
«криворукий», ογκοσ = L. uncus «крючок» = Ind. ankas, 
αγκυλοσ (D. Angel) «удочка», αγκορα, αγκυρα >= L. ancora, 
F. ancre(r), E. anchor(age) >= якорь (ставить на него) = D. 
Anker; αγχω  “суживать, сжимать, душить” (συναγχη > F. 
esquinancie = It. schinanzia “ангина”; F. orobanche (+ οροβοσ 
“вика (раст.)”) “заразиха (раст.)”); αγκοσ “крючок”; Sp. ancla 
= ancora = якорь; анкерный (ход в часах), анкилоз 
(неподвижность суставов); (> F. angon “(старинное оружие)”, 
angle, anguleux, -aire “угол, угловатый/ой”); Ind. ačati 
«сгибать»; udice = у. вудка = р. удочка, удить, udidlo = р. 
удила (HK); L. uncus “зігнутий”, D. Angel, Ind. ankah “гачок” 
(+*dhe) /?ανθεριξ, αθηρ “конец стебля, конец копья”, D. 
winden (HK)/  

Germ. (*ank/onk “biegen; быть острым, кривым”) Anger 
(m) «луг, поляна» (AN. enge), Angel (E. angle) “удочка 
(Krümmung)”, L. ancus, uncus “крючок”, angulus “угол”, 
ογκοσ, αγκυλοσ, αγκοσ, αγκον “Tal, Bug (Ellenbogen)”, lit. 
anka “Schlinge”, Ind. ančati “biegen”; Англия (от формы 
первоначального места обитания); (*anh “гнуть”) Enkel 
(m)(2) = E. ankle «лодыжка», Anke (dial.)(n) «затылок»; F. 
anche «трубка», Ind. anga, -ulih «член, палец»     

§3.2.1. Slav. (*onžь) (в)уж = užovka = p. wąż = lit. angis 
= D. Unke, uhoř = угорь = lit. unguris, угорь (прыщ) = uher, lit. 
ankštara “червь”; D. Engerling (A. angar) «личинка», ακαρι 
«клещ», εγχηλυσ = L. anguilla, L. anguis = ‘οφισ (F. ophiure (+ 
ουρα “хвост”) “змеехвостка”) = Ind. ahiš = Ir. aži «змея»; 
ježek = у. їжак = р. еж = lit. ežis = let. ešis, ezis = D. Igel, 
εχι(νο)σ “змея”, ježdik = йорш/ерш, ежевика = у. ожина, lit. 
eršk(et)is = Ind. rksarah «терен»  

Germ. (*eghi) Igel (m) = εχινοσ  = ёж = lit. ežys = let. ezis, 
‘εχισ = ‘εχιδνα “змея” (=L. excetra) > ехидна; E(i)gel (m) 
«пиявка»; Engerling «личинка», р. уж, lit. angis “Schlange”, L. 
anguis, anguilla; Aal = E. eel = угорь    

§3.3. Slav. (*(o)n(o)gh “ноготь, копыто”) noha = p. noga = 
нога, nehet = p. (a.) nogieć = ноготь = L. unguis = ονυξ = Ir. 
inga = Ind. nakham (nakharas); nohavice = p. nogawice 
“spodnie”; p. paznogieć = ноготь = lit., let. nag(a)s; pazneht 
«копыто» = lit. naga(s); D. Nagel, Nelke; nůž = p. nóż = нож = 
let. nazis, p. nizać = низать, нанизывать, вонзать, пронзать, 
заноза; ?νυσσω, νυττω “вбивать”, ’εγχοσ «копье». Ind. akšu 
“жердь”   

Germ. (*(o)nogh) Nagel (m) = E. nail = L. unguis = ονυξ = 
ноготь (= let. nags) (+ «гвоздь»), nageln «прибивать гвозди»; 
E. tree- (a) = F. trenail «костыль, шип», Е. ag- «заусеница»; 
Nelke «гвоздика (цветы)», Näglein (f) = Nägelchen «гвоздика 
(для приправы)»; Е. anger, -ry/uish (+D. eng) (AS. ang-naege) 
«гнев(ный), боль»; ?L. angulus = E. angle (2) «крючок»; F. 
nable «сток (на корабле)»; р. нога; lit. naga “копыто”   

Lat. unguis,is = ноготь (= F. ongle, -é(e) “когтистый 
(окочененние пальцев)”), ~uiculus (dim.), ~ula “копыто” (F. 
ongule =E. ~ulate “копытный”), uncus = ancus “загнутый” (F. 
onglet “загиб”); ?L. angulus “крючок рыболовный” (= E. angle 
(2)); ονυξ = L. unguis = Ind. nakhas = D. nagel (a) = р. ноготь; 
оникс, панариций (< παρογυχια) ‘ογκοσ “крюк”, ’ογκη 
“угол”, Ind. anka “крюк”   

9. РЕФЛЕКСЫ ЛАБИАЛЬНЫХ – 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ АЛЛОТЕЗЫ *UEI   

§1. (*bha: “говорить” = *bhe: “сиять”) > *bhel “быть 
бедым”, *bher “быть ясным, говорить”, *bheu 
“указывать”,*bhei “(1) убеждать; (2) бить, ударять”; 
“первоначальной функцией корневого элемента *bhe/be в 
доиндоевропейскую (ностратическую) эпоху было 
обозначение удара грома, сопровождавшегося блеском 
молнии” [Мельничук, 1969, с. 64] /?вместе с *bheue (> быть) 
трактуется также как аллотетический вариант *uei, где 
«начальный ларингальный согласный оказывается 
замещенным bh, gh, k, l, s» [Мельничук, 1978, с. 10]/.      

§1.1. Отражения трех омонимичных корней, 
предположительно – одного синкретичного корня (*bhedh 
(1) “stechen” (D. Bett, L. fodio, р. бодать) ?= *bhedh (2) 
“связывать” (D. binden)) ?= *bhedh (3) “гнуть” (D. biegen) 
(Л.)   

§1.1.1. (*bhedh (1)) Slav. бодать, bodati “колоть”, bod(lak) 
“точка (чертополох)” lit. besti (bedu), badyti “колоть, копать”, 
let. bedre «яма»; у. будяк (бодлак); D. Bett, Beet; L. fodio, 
fossa; беда = bida = lit. beda, lit., let. bad(a)s “голод, нужда”, 
let. beda «старость», бедный = bidny = p. biedny = lit. biednas, 
бедовый; lit., let. best(i) (bedu) “колоть (погребать)”, let. badit 
“бить”; ?pobiediti «принудить» победить /?бить/; Ind. 
badha(te) «муки, угнетать»   

Germ. Bett = E. bed «кровать», Beet (n) «грядка»; ?Boot 
(n) = Böte = E. boat = F. bateau >= бот «судно» /?beißen/; F. 
batelet «шлюпка», -ier/ée/age/lerie «лодочник, груз судна, 
перевозка на лодках, речной промысел»; L. fodio «копать», 
fossa, Gr. bothros “Grabe”, lit., let. best(i) (bedu) “stechen 
(begraben)”, lit. badyti, bedre “stechen, Grube”; р. (про)бодить, 
бодать  

Lat. fodio, ~i, fossum, ere (v3) “копать” (F. fouger “рыть 
землю рылом”, fouir, -ssement, en-r “рыть(е), зарывать”, enfeu 
“ниша для гроба в склепе”, (far)-lle(r), -e/is/eur, ca-er/age, -is 
“перерывать (рыться), раскопки, беспорядок, тщательный 
исследователь, барахлить, сумятица, сумбур”, ba-e(r) 
“бормотать/ние”); ~ina “копи”, fovea “западня”, ~ico 
“колоть”; {af~io “прикапывать” (F. af-er “подмывать берег”); 
circum~io “окапывать” (F. serfouir “мотыжить”); con~io 
“пробивать”, de~io “за/вскапывать”, ef~io “выкапывать”, 
in~io “закапывать”, per~io “прорывать”, prae~io “копаться 
перед”, suf~io “подкапывать”}; #a/io/or “ров, копанка, 
землекоп” F.,E. #e (F.#é “ров”), #il(e) “яма, ископаемый”, F. 
basse#e “подземная тюрьма”, #ette/oir/oyer/oyeur “лунка, 
мотыга, окапывать рвами, могильщик”; imper#us 
“надгробный”;D.Bett, р. бодать, (про)бодить (EM); ?(Celt. >) 
E.?bodkin “шило, кинжал” (Wels. bedd) /?F. boite <Gr./   

§1.1.1.1. Slav. бить = biti, убить, убийца, бивни, bič = бич 
(+D. Peitsche), bidlo = быдло (“шест”) = у. било (!≠у. бидло 
“худоба” < у. бути), boj = бой, бойкий, боец, обои, bitva = 
битва; ?победа /?беда/; бечевка; D. Beil,  ?VL. perfines 
“разбиваешь”, φιτροσ   “полено”; бояться = bati se =  lit. 
bijotis = let. bi(ja)ties = Ind. bibheti (bhayate), obavati se = p. 
obawiać się, bazeň = боязнь = lit. bajme, bajle = Ind. bhayam, 
lit. bajus = Ind. bhimas «страшный», Ind. bhita = у. боязкий; 
?bĕs = бес, бешеный, ?беда, lit. baidyti, -as “пугать/ло” 
[Мартынов, 1982] /?бодать/; L. foedus «отвратительный», D. 
beben; ?batoh = у. батіг = р. батог = p. bat(og/ożyć), у. батати; 
байдарка (+< монг. бадир «чаша», let. pataga, lit. botagas); ?p. 
patyk, patyczek = у. патик (<? чуваш. патяк, бат «шест», 
ботать «стучать») (Добродомов, 1969) /?тикати; ?тиснути 
(Machek)/ /? + p. pa - tołęcz, р. па - лец (Br.)/; ?у. байда 
«паля», байдики бити, байдикувати (Добродомов, 1969) /< 
Nd. Beute “діжа, вулик” (ЕСУМ)/; L. battuo (Celt.) ?L. confuto 
“збивати”    

Germ. (*bha:(t)/bhet = *bha(:)u/bhu (+ d/t) “бить”) ( *bheid 
<*bhei “schlagen”) beißen /(ge)biss(en) = Е. bite/bit(ten) 
«кусать», Biß(en) (m), ein -chen, E. bit «(у)кус(ок/очек)», bitter 
(= E. –) «горький», er/ver-n «ожесточать, отравлять» (>F. bitte 
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(= AN. bitti) «поперечный отсек корабля», biture 
«опьянение»), bißig (= beißig) «злобный, зубастый», Ge/Im- 
(n, m) «челюсть, закуска»; Е. bait «приманка/ивать», bet(ted), 
a- «держать пари, подстрекать», beetle «жук, торопиться»; 
bitzeln «кромсать», beizen, Beize (f) «травить, про-а, 
соколиная охота (= М. gebeize)», F. gibier (M. gebeize), -
oyer/eciere/erne/elotte «дичь, охотиться, ягдташ, патронташ, 
фрикассе», Е. giblets «потроха»; F. regimbe(u)r «лягаться 
(строптивый)», ?F. guibole «нога», F. guimbarde (Prov. guimba 
«прыгать») «колымага»; Beil (n) (= Beichl, Beihel) (=A. bihal 
<*bhei) «топор», Bille (f) (2) «кирка», Е. bill «клюв, меч»; ? 
Boot (n) = Böte = E. boat = F. bateau >= бот «судно» /?Bett 
(Kluge)/; L. findo = Ind. bhinatti (?bhedati) «расщеплять», Gr. 
phitros “Stamm, Scheit”, р. бич (>=D. Peitsche), било, бить, 
бой, ?L. foedus (Ptr.) «мерзкий» /? pochen, picken, ?Specht, L. 
pica/; L. (Celt.) battuere, р. батог; (bauz = бац) Amboß 
«наковальня» (<=A. anafalz>= E. anvil A. anafalz >= E. anvil 
«наковальня» /?L. pello «бить»/), Beitel “стамеска”, Beutel 
“резец”, Bäuschel “молот”, bosseln = biesseln «бодать»; Е. 
beat(en) «бить», baste (3) «колотить, засыпать вопросами», 
beetle (2) «кувалда. трамбовать»; L. confutare “сдерживать”; 
Beifuß «полынь» (A. biboz, biwuoz «приправа»), Boße “пучок 
льна”; balzen, Balz (m) «ток(овать) (у птиц)» /?falten, Filz, L. 
pello (Kluge)/; F. but (er/oir/e/(t)ée/), a-ement «мишень, 
упираться (убить), ограничитель, упрямец, опора»; F. re-(er) 
= E. re- «отталкивать, отброс», F., Е. de-(er) >= 
дебют(ировать); F. cul-e(r) «опрокидывать, кувырок», -
te(r)/toir «холм (окучивать), резец для дерева (окучивание)»; 
Е. butt (ocks/ress) «торец, приклад ружья, удар, стык, 
натыкаться (ягодицы, опора)»; F. bout (er/isse/oir/ade/eroue 
(erolle)) «удар, край, конец (ставить, подпирать, выдворять; 
кладка тычком, кабанье рыло, прихоть (каламбур), круглая 
тумба (оправа)», -ure(r)/urage «черенок, почковать/ние)», -e 
en train «душа общества», -eselle «по коням (команда)», arc-
ant >= аркбутан, -rimé >= буриме («стих на заданные 
рифмы»), a-(er/ir/issant/issement) «стык, торец (прилаживать, 
примыкать, приводить, смежный, достижение)», de-(er) 
«стоя (отказывать)», em-(er/ir/isage/issoir) «наконечник 
(насаживать (= Е. emboss), гнуть, чеканить, чеканка, 
штамп)», ra-er/ir «стыковать», re-e(u)r «выправлять вывих, 
костоправ»  -on >= бутон (= E. button «пуговица»), -
onner/onnage/onneux «почковаться, застежка(/гивать), 
прыщеватый», -onniere >= бутоньерка «застежка», -on d'or 
«лютик», botte (3) «удар шпагой», bousculer, -ade «толкать, 
комкать, толкотня»; F., E. boss(e) (2) «горб; удар, опухоль от 
удара»; F. -u = boscot «горбун», -uer/oir/er «выгибать, шлюп, 
работать», em/ca-er «ставить на якоря, измять», (de)bosseler, -
age/ure «гнуть (зачищать), чеканка, лепка, шероховатость», 
caboche «башка», -on/ard «обойный гвоздь, упрямый»; Е. 
cabbage (+L. caput) >= кабачок; ?F. abot «путы (у лошади)»; 
L. fustis, confuto, refuto, futuere (Pokorny), fatuus “глухой” 
(Л.); lit. beldžiu “klopfe”, Gallorom. *bottia (Kluge); Butt(e) = 
E. but(t) (a) «камбала» (A. bozzan “stoßen”)  /?falten/; ?(poch 
“Schlag” (Interj.)) pochen «стучать», Е. poke (2) «тыкать, 
совать», Е. poach(er) (2) «вмешиваться, 
браконьер(ствовать)», Pochhammer = F. bocard(er) «дробилка 
(+F. «толочь»); F. boucharde «валек, молоток», ?F. poquet /?H. 
pokken/ «лунка», poche(tte), (em)-eter «карман(-чик), носить в 
кармане, положить в карман», -etée/er/ade/oir/on/euse 
«глупость, надбить глаз, набросок; трафарет для рисования; 
половник (ложка), синяк; кастрюля для яиц», –ard(ise/er) (se) 
«пьяница(-ство, -ствовать)». /?D. picken, ?D. beissen, ?D. 
Specht/; Pauke(r) (f(m)) «литавра (барабанщик, учитель)», 
pauken «фехтовать»  /?Bausch, Beule (Pokorny)/; ?bohnen 
«натирать пол воском» /?Boden (Kluge)/; (*bhen “бить” > 
*bhengh “толстый”) Bingelkraut (n) «перелеска», Binge (dial.) 
«ямка» (A. bungo «клубень, комок»), E. bing (dial.) “куча”; 
παχυσ “толстый” (F. pachyderme “толстокожий”) = Ind. bahu; 
?(*bheg “бить” > «утрамбованная земля») Bank (f) (>= банк), 
Bänke (pl) = E. bench = F. banc «скамья», E. bank «скамья, 

отмель, вал, насыпь, банк», em-ment «дамба»; Bankett = E, E. 
banquet >= банкет, F. -te, bancelle «скамеечка, лавка», F. 
banque, D. Banken (pl), bancaire >= банк(овский)»; Bank(e)rott 
= F. -route = E. bancrupt >= банкрот, F. bancroche 
«косолапый», F. saltim-= E. mountebank «шут»; Bankert 
(+hart) «внебрачный ребенок», Bänkelsänger «уличный 
певец»; E. bunker >= бункер; F. banche(r) «опалубка, 
укладывать ее», bancal «кривой», banban «хромой» /?biegen/; 
Bengel «палка, рычаг, мальчишка», Bunge (f) «барабан, 
верша»; Е. bang «стук(нуть)», bungle «халтура/ить»; let. 
bungat “колотить”, Ind. bhanakti “ломать” beißen - (*bha:/bho: 
“бить > дрожать”) beben = be(b)bern «трясти(сь)», biebern 
«трястись», Ind. bhayate (bibhemi) = lit. bijotis = бояться, lit. 
baime, -us “страх/шный”; E. boar “хряк”; (*bhoidsi 
“страшный”) L. foedus “отвратительный”, р. бес, бояться 
beißen  

Lat. futuo, ~ui, ~utum (v3) (>= E. fuck) (F. foutre “делать, 
швырять, дать”, -riquet “недоносок”, -aise “вздор”), fustis, -
uarium “палка, забивание до смерти” (F. -iger “пороть”, E. -
ian “напыщенный (о речи)”, -y “затхлый, спертый”, F. fűt = 
E. fust (a) “ствол, бочонок”, F. (l’) af-(er/iau) >лафет “шалаш 
(точить, пустячок)”, futé “хитрый”, -aie/aine/aille “строевой 
лес, бумазея (D. Baumwolle), бочка”, ra(f)- “шум, гам”, 
fustanelle “греческая мужская одежда” (VL. (med.) -
anella/aneum “ткань дерева” <Gr. xulina lina “хлопок”)); D. 
ficken “пороть”, Irl. bot “penis”/?<Celt. (Prt.)/ /?confuto, refuto, 
D. Amboß/ /?fundo (Ptr)/; (Celt. >) battuo, ~ui (v3) “бить” (F. 
battre “бить”, E. -er “колотить, тесто”, F. -
age/ement/e/oir/ant/ue “молотьба, взмах (биение), колотушка 
(пест), валек, ливень, облава (=E.)”, F.,E. -erie/ery = батарея; 
F. a-re/ement/eur/ée/us/ant/ “валить, изнеможенние, лесоруб. 
поворот, куча, откидная крышка”, (+E.) a-oir “скотобойня”, 
abat((t)age) “убой скота, рубка леса”, abat(t)is “куча”, E. abate 
“ослаблять” (>bate “убавлять”), F. abat jour >абажур; F. com-
re/ant, (+E.) combat(if) “сражаться, боец/способный”; 
courbatu(re) “утомленный/ие”; de-re “скакать”, (+E.) debat(e) 
>дебаты; F. s’e-re “резвиться”, ébat(s) “скачки”; em-re 
“насаживать бандажную шину”, ra-re/eur/age/ement “согнуть 
(сбавить), загонщик (на охоте), очистка шерсти, отгиб 
(поворот)”, rabat “брыжи” (>E. rabbet “желобок”), F. re-re/oir 
“твердить (повторять), кирка”, E. rebate “скидка, уступка”; E. 
-le/alion = F. bataille(r), -eur/on “сражаться/ение, сварливый” 
> баталия, батальон; F. bascule(r) “рычаг, качели/аться”; F. 
bat “бита (в игре)”, E. bat (2) “дубина, бить”; ?F. bâton, E. 
baston >батон, E. batten “доска” (Ptr.), It. battuta, F. batonde (a) 
баттута /?<VL. bastum <*dastare “нести” (Dauzat)/) /?<Celt. 
(EM)/ (?F ~eler “зазубривать”, F.,E. ~(e)lement “ряд 
черепицы, бойниц, укрепление”); findo, fidi, fissum, ere (v3) 
“колоть” (=F. (pour)fendre “(рассекать)”, -iller/oir/eur, re-, -ant 
“расщеплять, секач, пильщик, распиловка, хвастун”, F. fente 
“щель”, E. vent (1) “отдушина, выход”); #io (=F.,E. -n =#ure(r) 
“(растрескивать)”), #ilis (=F. -e “расщепляющийся”) 
“расщепление/ный”; F. fesse(r), -ier/ée/u “ягодица, задница, 
пороть/ка, толстозадый”; F.,E. bifid(e), trifid “раздвоенный, 
растроенный”) ? fides “струна” (E. fiddle =D.Fiedel =F. viole, -
on “скрипка”); ?fistuca (1) “баба для трамбовки”; Gr. fitros, 
feidomai “пень, беречь” (EM), Ind. bhinadmi, bhindanti 
“расщеплять” (Ptr); foedus “мерзкий”, ~o (v1) “марать” (It. 
fedo, -ita); foeteo (v2), -idus/or “вонять, зловонный” (=F.,E. 
fetid(e), -ité/ity); ?fatuus, ~uitas “глупый/ость” (F.,E. 
~(uite/uous/uosity) “хлыщ, чванство/ливый” фат), ~uor (v1) 
“болтать вздор”, in~uo (v1) “дурачить” (F.,E. -er/ate 
“пристрастить”) (F.,E. fade “пресный (F.), вянуть (E.)”, F. af-
ir “делать пресным”, -aise/eur “пошлость”); /?L. vapor (EM)/    

§1.1.1.2. Обаваю “напеваю, заговариваю, заклинаю”, 
обаваніє “ворожба”, обаватель = обавникъ = обаятель 
«наговорщик, чародей» (Дч.)  

?Slav. байка, bajit = баять, боян, баян, обаяние/тельный, 
bachorka “сказка”, baseň = басня, баловать; у. базікати, 
балакати (бали), баляси, балясувати (!≠ p. balas < It. balustro) 
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(Мельничук, 1969), р. балагур (+ говор), балалайка, у. 
балаболка, ?бари = р. тары-бары /?брати, L. fero/; 
?забаритися (барити “гаяти, затримувати”), незабаром, р. 
прибаутка, чеш. baviti se (o čem) “рассказывать”, bařtipan (= 
*барю тебя) “пожалуйста” (!≠ р. убавить, избавить, добавить 
< быть), let. baume. –z(i)t, slis “слухи, болтать (медленно 
говорить), заповедь”, lit. –sti/sme “побуждать, наказание” 
(Мельничук, 1969) /?бути, бавити/; φηµι, φαµι (= Ind. bhanati 
= L. fari) “говорить”, φεµη (= L. fama) “повествование”, 
προφετησ “пророк”, φωνη “голос” (фонетика); Ind. sabha 
“сборы”; L. fabula, fas (nefas) «право (бесправие)», fateor 
“признаваться”, fatum, imfans; D. Bann, verbannen “клятва, 
изгонять” (<? beißen)   

Germ. (*bho: “говорить”) Bann (m) «изгнание, 
принуждение, обаяние», -strahl/ fluch (m) «анафема», -kreis 
(m) = -meile (f) «городская черта»; Heer- (m) «созыв 
ополчения» = F. arriereban; D., E. Banner = F. banniere 
«знамя» (G. bandwa >) D., E. Band(e) >= банда /?binden/; 
bannen (A. bannan «назначать суд», ?G. bandwjan) = E. banish 
= F. bannir, -issement/issable «изгонять, ссылка(ьный)»; E.,F. 
ban(ns) (1) «провозглашение, запрещение. проклинать»; F. -
lieu(sard) = for- «пригород, дачник», F., E. -al >= банальный, 
E., F. a-don(ment/ner) «покидать, отказ (ывать), оставление»; 
F., E. band(e), -it, contre-e (contra-) >= (контра)банда(/ит); F. 
de-er/ade «разгромить. бегство», aubaine «находка»; L. for 
(fari), fama «слухи», fabula, Gr. phone “голос, звук”, phemi. 
phanai = Ind. bhanati «говорить», р. баять, басня, p. bawić; Gr. 
phaino «сигналить» /[?beißen (Л.)]/ E. ban(s) > E. boon 
«просьба, благо» (AN. bon «петиция») [?*bha(:)/bho: “сиять, 
звучать (говорить) ?< бить”; Gr. phainein, phainesthai, 
phainomenon, phasis, phos (> фото), phaos, phantasia, phanos, 
phalios “показывать, светить, явление, восход светила, свет, 
сияние, образ, факел, белый”; Ind. bhati “светить”, lit. balas = 
р. белый («значение «сиять /звучать» нередко развивается на 
основе значения «прерывистое движение, бить, дрожать»» 
(Л.)) /?bannen (Kluge)/]; ?Beute “улей, корзина” (=A. biutta, G. 
biutha “стол”) [?> р. блюдо /?G. biuths “предлагаемое” < ana-
biudan “предлагать”, D. bitten/ /?р. блюсти (Мартынов, 
1963)/)] /?Bauch/, ?E. body “тело” (D. Bottich “чан” (Ptr.)) 
/<?L. buttis Gr. pytine/ (“бить > сколачивать > оглушать”) (Л.) 
/?bauen + Bauch + Boden (М.)/ Gr. phao (phae(the)in) “сиять” 
фаэтон, phaino, phantasiein, phaneros “показывать, грезить, 
очевидный” эпифания, теофания, эмфаза, фаза, фантазия, 
фантасмагория, фантом (=F. phasme, fantôme), сикофант 
(+sukon “фига”), фанера (F. phanere “кожный покров”), 
фенол, феномен, фенотип (F. panteler (=E. -), -elant, -ois 
“задыхаться (от чувств), запыхавшийся, изумленный”, E. 
fancy, -iful “воображение/ать, прихотливый,причудивый”); 
phanos (=F. fanal = фонарь); Skt. bhati, bhanus “сиять, свет” 
phos, photos “свет” фосфор, фото   

Lat. for, fatus sum, fari (v1) “вещать, изрекать”; {af~ 
“взывать”, af#us (m4) “речь”, ef~, ef#um “изрекать/чение”, 
prae~, prae#io “предвещать, вступление” (F.,E. preface(r), E. 
pre#ory), pro~ “пророчествовать”}; #uor, ari 
“пророчествовать”, #um “пророчество, рок”, #alis “роковой” 
(F.,E. #al/e(ful) фатум/альный), #ifer/idicus/icanus/icinus 
“смертоносный, вещий (=F. #idique)”, #iloquens 
“пророческий” (F. feu (2) “блаженной памяти”) (F. fée(rie) = 
E. fay (1), D. Fee, feien “делать неуязвимым” фея/ерия) (?F. 
fada, far-et, -er “чокнутый, домовой, делить награбленнное”), 
#eor, fassus sum, eri (v2) “признаваться”; {confiteor, fessus 
sum, eri “признавать”, con#io “вера” (F.,E. -(er/ion) 
конфессия), dif~eor “отрицать”, in~ior (v.dep.1), -iatio 
“запираться/ельство”, pro~eor “объявлять, преподавать”, 
pro#io “изъявление” (F.,E. -(er/eur/or/ion) “исповедовать” 
профессия, F. profes “давший обет”)}; infans, -tia/tilis “немой, 
дитя, детство/ский”, -dus “невыразимый” (F.,E. -t(ile)/cy  
инфантильный, -terie/try “пехота”, F. fantassin “пехотинец”, 
F. enfant(in/illage) “(ребячество)”, enfance “детство”, fanfan 
“дитя”, fantoche (It. fantoccini) “кукла-марионетка”), 

fama(tus), -osus “слава (пресловутый), известный” (=F. -
e/eux/osite = E. -e/ous), dif-o (v1) “порочить” (F. dif-
er/ation/atoire = E. de-e/ation/atory “клеветать” диффамация), 
in-o (v1), -ia/is “бесславить/е/ный” (F. infâme “подлец”, -ie/ant 
= E. -y/ous “позор(ный)”), (con)fabulor (v.dep.1) “беседовать, 
болтать” (F. af/con-uler “развивать сюжет, болтать”), -ula 
“басня” (F.,E. -le/liau), af-ilis/ilitas “приветливый/ость” (=F.,E. 
af-ble/bilité) (F.,E. inef-le “невыразимый”), -ulosus 
“баснословный” (=F.,E. -uleux/ulous), -ella “побасенка” 
(фабула) (F. hâbler(ie) “бахвалиться/ство”, Sp. habla “речь”) 
(E. fib(ster) “выдумывать/ка, лгунишка”); (per/in)facundus, -ia 
“(не)красноречивый/е” (F. faconde “говорливость”), fas 
“закон”, nefas(tus) “грех (запретный)”, nefarius “нечестивый” 
(=E. nefarious), nefandus “ужасный”; φηµι “говорить”, -η/ισ 
(=L.fama) “молва”, φατισ “весть”, φασισ “утверждение”, р. 
баять, байка; fanum “храм” (=E. -e), -aticus “вдохновенный”, 
pro-o (v1) “осквернять” (F.,E. -atique/atic фанатик, pro-
e(r)/ation профан(ировать)); ferior (v.dep.1), -iae (f.pl.), -iatus 
“праздновать/ики/ый” (F. -ié “праздничый”, -ial 
“будничный”) (F. foire (1), -ail = E. fair(ing) (2) 
“ярмарка/очный, гостинец”); festus, -ivus/ivitas 
“праздник/чный, красивый, радость” (F. -on(ner) = E. -oon 
“гирлянда, украшать” фестон) (F.,E. -ival/ivité/ivity/ive, E. -al 
“празднество/ичный” фестиваль, F -in(er) = -oyer 
“пир(овать)” = E. feast) (F. fěte(r) “праздник/овать”, -ard 
“гуляка”) (>D.Fest); θεµισ “учреждение” (Фемида) (EM); 
fastus “служебный, присутственный”, ~i (m.pl.) 
“присутственные дни” (F. (né)~es (jours) “(не)счатливые 
дни”) р. пост Gr. phemi “говорить” эвфемизм, профетизм; 
phasis “речь” афазия phone “голос”, phoneio “кричать” 
фон(етика), како/сим/эвфония, телефон, антифон (E. anthem); 
phtheggomai “говорить” дифтонг (F.,E. prophet “проорок”, E. 
apophthegm “изречение”)  

§1.1.1.2.1. Slav. Боб = bob = L. faba = D. Bohne, ?bobek 
“лавр” φακοσ  “чечевица”, φασεολοσ, φασιολοσ “боб” 
фасоль (= F. faseole, fayot, flageole(t) = E. frijole (a) ?> 
флажолет)   

Germ.?(*bha (? “корень был звукоподражанием треска”)). 
Bohne (f) = E. bean = L. faba = боб, Gr. phakos (+ “verklein. -
ko”)    

Lat. faba = D. Bohne = боб (=F. feve)]   
§1.1.2. Germ. (*bhedh (2)) (?*bha: > *bhei(dh) > *bhendh 

“вязать”) binden/band/gebunden = Е. bind/bound «вязать»; Е. -
er(y)/ing «переплет(чик/ная)»; Binde, -sel (n)/faden (m) 
«повязка, шнурок, веревка» >р. бинт; bändig(en), an-eln 
«укрощать/енный, заигрывать», Bendel (m) «шнурок», Bund 
(m) «союз» >р. бунт, Bündel (n, m) = Е. bundle «(связывать в) 
узел, пучок», (ver)bündig(en) «связный (объединять 
союзом)»; р. (Одесс.) биндюжник, у. бендюга «кий», р. 
бильдюга «суковатая палка» < M. bindinge “узел” (D. 
Bindwagen) (Добродомов, 1969); Е. bend/bent «гнуться, 
вязать, изгиб, тесьма, обруч», bond «связь/ывать, 
крепостной», bunt «парус», bine «побег, стебель, завязь»; 
Band(e) (m, n, pl) >р. бант «связка, узы», Bänder (р1) 
«ленты», Е., F. band(e(r)) «повязка, связывать», F., E. -age >= 
бандаж, Е. -oleer = F. -ouliere «патронташ, плечевая 
перевязь», F. –eau/elette, de/re-er, plate-e «повязка, ленточка, 
разбинтовывать, перевязывать, грядка», F. -erole >= 
бандероль, -erille >= бандерилья; L. offendix “Priesterbinde”,  
πεισµα «связка», πενθεροσ «тесть, свекор», Ind. bandha, -u 
«родственник», badhnati «связывать»; Banse (f), (auf)bansen 
(G. bansts) «закрома, накладывать»; E. boose “стойло”; Benne 
(<Celt., Gall. benna) “Korb”, lit. banda “Vieh < Hürde”, bendris 
“товарищ”, φατνη (πατνη) “Krippe”, L. fidelia, fiscus “сосуд 
из глины, корзинка для денег”   

Lat. fiscus, ~ina/ella “корзина (для плодов), казна” (F.,E. 
~(al) фиск, F. confisquer = E. con~ate конфисковать); fidelia 
“сосуд”; πιθοσ “горшок”, πιθακνη (Att.), πισσακνη (Ion.), 
φιδακνη (Att.), AN. bidha “сосуд для молока”   
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§1.1.2.1. Germ. ?(*bhes “тереть, скоблить”) Bast(eln) = E. 
bast “лыко (мастерить)” , E. -е (1) «сметывать, сшивать» L. 
fascia, βασταζειν (Hes.) «нести»; F.. E, (em)bastion (ner) = 
бастион (>p. > р. башня, забастовка) (F. «арестовывать»), 
bastille = Бастилия «крепость»; F. bastide «средневековый 
город, деревянный дом», batardeau «перемычка, плотина», 
(re)bâtir «строить, перестраивать», -i/iment/isse, mal-i «остов, 
строение. кладка, нескладный» (a)bâtard(ir) >= бастард 
«выродок (/ждать)», bateleur «зазывала» (baastel (а) «помост, 
палка»), basque «оборка на талии», bastingage «бортовые 
сетки (мор.)»   

Lat. (*bhas(ko) “связка”) fascis,is “пучок” (=F. faisceau, 
faix “ноша”, affaisser, -ement “просаживать, ослаблять, 
усадка грунта”, ~e/é/ié “полоса/тый”) (F.,E. ~ine(r)/inate 
“гать/ить” фашина, фашизм), ~iculus (dim.) (F.,E. ~le/ule 
“пучок, охапка”, F. -ulé “пучковатый”), ~ea/ia “повязка” (=E. 
~es), ~iola “перевязка”, ~inum/ino (v1) “чары/овать” (F.,E. -er 
(1)/ate); ?φασκωλοσ, βασκιοι “связка” (Glossae), Irl. (a) basc 
“повязка на шее”, Britt. bascauda (> E. basket) 
(Долгопольский, 1969); ?φακελοσ (>= F. fagot(er) = E. –got) 
“вязанка” (F. “вязать хворост”) (факел)  

§1.1.2.1.2. ?Slav. босой = bosy = lit., let. bas(a)s = D. 
bar(fuß) (?= ψιλοσ); Ind. bhasma “попіл” /?білий/    

Germ. bar = Е. bare «обнаженный/ать, наличный», -fuss = 
Е. -efoot «босой/иком», Bargeld (m) «наличность», р. босый = 
lit. basas, D. (Bair.) aper “Schneefrei”; ψηνοσ “лысый”      

§1.1.3. Проблемное гнездо: рассматривать ли его как 
паронимию к предыдущему (*bhedh (3) > *bheug /bhug 
“бежать - гнуть” [Ондруш, 1986]) или как метатезу  от 
*gheubh “сгибать, сдвигать, искривлять” [Петлева, 1, 1974]? 
В последнем случае его следовало бы отнести к группе 
корней с лабиовелярными инициалами (куча, D. Hof etc.).  

Slav. бег, бежать = bežeti, bĕh =  lit., let. begt(i), lit. 
(pa)bugti «пугаться»; у. бгати; D. biegen = Ind. bhyati, D. 
beugen L. fuga, fugio φεβωµαι, φοβοσ, «бояться, страх», 
πισσω =  у. бгати (?φευγω “убегать”) гнуть, hybati = сгибать 
= lit. gaubti = let. gubt (gubstu), hbity «проворный», hebky = 
гибкий «+нежный», нагибать, загибать, hynouti = у. гинути = 
р. гибнуть, губить, гибель, погибать, пагубный, сугубый; p. 
przegub “изгиб, сустав”; lit. dvigubas, gubaties “двойной, 
нагибаться”; let. gubt, -stu “гнуться, никнуть”, -enis/ezis 
“груда, куча”, -a “согнутость,стесненность”, lit. –
ulas/rys(uras)/užas “клубок, груда земли, куча”, gaubti 
“выгибать”; κυπτω, κεκυφε “горбиться, горб” [Петлева, 1, 
1973]   

Germ. (*bheug/bhoug(h)/bhug(h) “biegen”) 
biegen/(ge)bog(en), Bogen (m) = E. bow = гнуть, изгиб «дуга, 
лук (оружие)», (vor)beugen  = сгибать(ся) «делать поклон 
(предотвращать)», Beuge = Beige =изгиб «кривизна»; F. 
bague(r), -age «кольцо/евание, сметывать»; bücken (sich). 
Bückling (m) (l) «нагибаться, поклон», biegsam = E. buxom 
«миловидный, гибкий»; Bügel(eisen) (=Bögel (m)), bügeln 
/?Bug(spriet)/ «скоба, утюг/жить»; ?Bühl „холм“ /?Bö, bauen/; 
Bucht (f) = E. bight >= бухта, Е. bout «раз, оборот»; ?Bocht 
“мусор”, M. biuchen “выщелачивать” /?Bauch/; Ind. bhujati 
«гнуть»; E. buy/bought «покупать (гнуть > передавать)» (< 
“брать < бежать”) [Ондруш, 1986] (G. us-baugjan «чистить»); 
L. fugio = φευγω = (из)бегать, р. гибнуть, гнуть, бугор, у. 
бгати (Л.), lit. bugti “erschrecken”    

Lat. fugio, ~i, ~itum, ere (v3) “бежать” (=F. (s’en) fuir, 
fuyant “ускользающий”, -(e)/te “бегство”, fuyard “беглый”, 
faux fuyant “увертка”); ~o (v1), ~a (F.,E. ~ue фуга), ~ax, acis 
(F.,E. ~ace, -ité/ity) “мимолетный/ость”), ~acius “прогонять, 
бегство, быстрый, трусливый” (F. fougue, -ueux/ade 
(=foucade) “восторг, пылкий, причуда”, E. fog(e)y “чудак”); 
#o (v1), -ivus (=F.,E. -if/ive) “избегать, беглый”; {au~io (+abs) 
“убегать”, con~io, -ium “(искать) убежище”, de~io “избегать”, 
dif~io, -ium “разбегаться, рассеивание”, ef~io, -ium “убегать, 
бегство”, per~io, -ium/a “перебегать, прибежище, 

перебежка”, pro~io, -us “убегать, беглый”, re~io, -ium/us 
(=F.,E. -e(e)/ié,  (se) -ier)“удаляться (искать защиты), 
убежище, беженец”; (F.,E. subter~e “уловка”, centri~e/al 
центрифуга)}; Gr. pheugein, hephugon “бежать” (EM)    

§1.2. Корни – омонимы *bher: как они соотносятся с 
*bhedh?  

§1.2.1.*bher (1) из семантического поля *bhedh (D. Bett, 
р. бодать)  

qбрqсъ, qбрqсецъ “платъ, полотно, полотенце, узкий 
пояс”, бридъкъ, бридость “горечь, скорбь, суровость, 
осквернение” (Дч.)   

Slav. Боротьба: braniti = p. bronic = у. боронити, branice 
“диафрагма”, brana “ворота”; ?zbraň = zbroj = у. зброя 
/?брати, L. fero (Варбот, 1972)/; brojiti «противиться», zbrojiti 
= у. озброювати, břitky “острый”, břidit “портить”, оборона, 
бороться,  borec = борец; lit., let. bart(i) (bariu) = бранить, lit. 
barnis = брань; ?barouchat “мять, комкать”, (roz)baruchat 
“разрушить” (Варбот, 1988) /?*borti (Machek)/ /*rušiti 
(Трубачев)/; у. борть, бортництво, lit. burna, burtas, -i “уста, 
жереб, ворожити”; ?bradlo “утес”, brdo “ткацкий гребень” 
/+<? břeh/, zabradli «перила» забрало, brk “стержень пера”, 
brany = борона, brazda = борозда = у. борозна = lit., let. 
birze/žis, φαραω «пахать», φαροσ “+плуг”, φορω 
«раскалывать» L. foro “сверлить”, foramen “свердло”, ferio 
«бить», D. bohren let. berzt “терти”; břitva = бритва, Ind. 
bhrinati «ранить», Ir. burridan, pairibrinati «рызати, 
обрызувати», L. friare «дробить»; (*bher (1) “резать” > *briti) 
брезгать, břesk = p. brzazg “терпкость” /?*bher (2) «кипеть» 
(βρουτοσ “пиво”)/ [Горячева, 1982]; p. brzyd, у. бридкий, 
набридати, ?у. бруд /?L. defrutum/; lit. brezti “дряпати”, let. 
bridet, bridinat “застерігати, загрожувати”; борошно, brašna 
“сумка” (“первісне значення плоди рослини з остюками”); L. 
far(ina/ris), frango, G. barizejns «ячменный» AN. barr 
“ячмень”; let. bariba, baruot “еда, кормить”; бросать, бросить, 
obrusati, brus = брусок “точило”; брусника = brusinka (“через 
те, що спілі ягоди легко зривати” (ЕСУМ)); ubrus “скатерть” 
= у. обрус, lit. braukti “отирать”, let. brukt «опадать, 
дробиться»; brzda “тормоз” бразды (правления), rousati, rousy 
“перья на птичьих ногах” /?řasa = ресница, ряса/   

Germ. (*bher “резать” (> “прорезаться, выступать”) (> 
“оживленное движение, быстрый, сверкающий, блестящий”) 
> *bhreg “ломать”) brechen/brach/gebrochen = Е. 
break/broke(n) «ломать», Breche (f) (= -bank (f)), -wurz 
«льномялка, камнеломка», Ge-en “недостаток”, brach(en), 
Brache (1) «(поле) под паром, поднимать пар (на земле)», -
monat/vogel (m) «июнь, кроншнеп»; > брак; Е. brake (1,2) 
«чаша. тормоз(ить)», brash «ломкий, наглый»; prägen, Präge 
(f), Ge-e (n) «чеканить/ка, признак, монетный двор», Bresche 
= Е. breach = F. brèche >= брешь, F. é-ег, -edent «зазубривать, 
потерявший зубы»; (*brag “krachen”) Pracht (f) “роскошь” (A. 
braht “шум”), ?prallen «удариться», prellen «ушибить», Е. 
brawl(er) «ссора, кричать/кун», prahlen = Е. brag(gart) 
«хвастать/овство/ун», Е. bray (1) = F. braire /?Celt./, ?F. 
brailler /?L. bragere (Celt.)/ «кричать (об осле)»; L. fragor 
«треск, шум», suffragium “Lärm > Beifall”, let. brast, brazet, lit. 
brašketi “prasseln”; prall (1) «тугой, упругий»; Brocke (f. m), 
brocken «крошка/ить», bröckeln, -lig «крошить, хрупкий», Е. 
brick = F. brique, -age/er(?) «кирпич, кладка, (?) надраить», F. 
-et (1) «огниво», -eter, -age/te >= брикет «обкладывать 
кирпичом, кирпичная кладка»; Bruch (1) (2) «ломка, пере-, 
дробь», Е. bray (2) = F. broyer «толочь»; ?Bruch (4) “болото”, 
E. brook “ручей” /?*m(e)r(e)g/k “море, вода”/; F. –age/eur 
«измельчение, дробильщик», broie «трепало», brocanter, –
age/eur «торговать/ля старьем, -вщик», broc «жбан», bric a 
brac «хлам», de bric et de broc «отовсюду понемножку», brie, 
brioche >= бри(ош) (булка, сыр)», bricoler, –age/e/eur/ier 
«самодельничать. поделки, безделушка (ремень 
носильщика), кустарь, пристяжная лошадь», brigue(r), 
«домогаться/ельства», brigand(er) «разбойник/чать», brigantin 
>= бригантина, brigade >= бригада, em-er «вербовать»; ?Е. 
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breech «ствол орудия», E. -es = Bruch (3)(а) = Вгах (а) >= 
брюки (A. bruoh “зад, бедра”) /?L. bracae (Celt.)/, ?bra(t)zeln, 
Bra(t)zel (m) «печь с треском, хрустящее печенье» /?raten/, L. 
frango «ломать»; E. brake «заросли» (AN. brake «ветка») ?> E. 
brake (1) = E., Sw. bracken «папоротник - орляк» (*bhres 
“brechen”). bersten/barst/geborsten = barsten (a) = Е. burst/burst 
«трескаться, взрываться», bresten, -haft, Ge-en (n), Brest(e) 
(m) «нуждаться, хворый, недостаток, недуг», prasseln = 
brasteln (а) «трещать», Е. bust «кутеж/ить»; lit. brasske, 
barssku “krache, klappre”; (*bher/bhor “schneiden”) bohren (?= 
L. foro) «сверлить» = Е. bore(dom) (2) «надоедать, скука», F. 
burin(er) «резец, долбить»; > бор(машина); Baron (>= барон 
«сражающийся»); L. fricare, ferio «тереть, бороться», Ind. 
bhrnati, φαροσ, -ο(ω)/υγξ (> фарингит) «вспашка, пахать, 
spalten, зев», р. брить, бортничать, бороться, борона, 
борозда, бор, борзый, у. бридкий, lit. burna “Öffnung”; Bord 
(m) = Bort(e) == E. board (2) = F. bord >= борт «кайма, край»; 
Е. border = F. bordure >= бордюр; Börtel, Bertel «оправа», 
Brett (n) = E. board (1) «доска», F. bordel = E. brothel >= 
бордель, Britsche = Pritsche «нары, колотушка»; ?E. bird 
“(расщепленный > доска, щепка > маленький предмет > 
птица)” /?Brut, brennen/; F. berlingot «леденец, пакет» (M. 
bretling «дощечка»), border, -age/e/ée/ereu «окаймлять/ение, 
обшивка, вахта (сторона), опись», a- (tout d'a-) «подход 
(сначала)», a-age/er/able >= абордаж «подходить, 
доступный», de-er/ement «хлынуть, разлив», re- «закраина», 
trans-e(u)r/ement «перегружать/узка (паром)», plat- «планшир 
(мор.)», sa-(er/ement/age) «бортовой люк (делать пробоину, 
топить, потопление, диверсия)»; ?Borke (f) = Е. bark (of tree) 
(l) «кора»; /?Ind. bhurja = береста/; р. брить; M. briezen, 
br(i)une “лопаться, низ живота (выпуклость)”, E. brittle (= A. 
brodi) «хрупкий» (AN. brjota «ломать»); let. brauna «короста», 
lit briaune «край»; Pfriem(en) «шило», Е. preen «чистить 
перья клювом», Е. prune (а) «подрезать деревья» /?L. pro + 
unguo (Ptr.)/; Barsch, Bersch = Е. bass = F. bar «окунь»      

Lat. (per)foro (v1) “сверлить” (=F. ~er(ie)/et/euse 
“+сверло, бур(ав)”), ~amen “дыра” (F.,E. -en/ine “отверстие, 
дырчатый (биол.)”) (F.,E. per~er/ate перфорация); (Hom.) 
φαροοσι “пахать”, D. bohren, р. бортничество; (af)frico, cui, 
~atum (v1) “тереть, гладить” (=F. frotter, -on/oir/ee “щетка, 
лощило, побои (бутерброд с чесноком и маслом)”) (F. effriter 
“истощить, выпахать почву, распылить”) (F.,E. ~tion(ner) 
фрикция, #if/ive фрикатив, F. affriquer аффрикат, dentifrice 
“зубная паста”) (F.,E. fray(er) “проторивать (дорогу), 
стираться (о монете), метать икру (F.), изнашиваться/ние 
(E.)”, F. -ere/oir “место метания икры, прторина на дереве”, 
E. frazzle “износиться/шенность”, F. frai(e) “икра, мальки” = 
E. fry, F.,E. friable “хрупкий” /?frigo/), frivolus, -a (n.pl.) 
“ломкий, пустяк” (F.,E. -e фривольный, E. fribble 
“бездельник/чать”), ?µαραινοµαι “истощаться” (маразм), A. 
maro “зрелый, нежный”; ferio (v4) “бить” (F. ferir “ударить”, 
-u “увлеченный”) (?E. inter-e (интерференция) (Ptr) /L. fero 
(Dauzat)/), ?-ula “дрот, прут” (F.,E. -ule “линейка”), festuca (1) 
“стебель” (F. fetu, -uque “соломинка, овсянница (раст.)”); A. 
berjan = AN. beria “бить”, р. бороться; frango, fregi, fractum 
(v3) “ломать” (=F.fraindre (a), (en)freindre  “нарушать”, freinte 
“отходы”, F.,E. (in)~ible “(не)хрупкий”); #us “слабый” (F. 
soufraiteux (a), souffreteux “хилый”, E. fritter (2) “дробить”); 
#io (=F.,E. #ion(ner) фракция, #ure(r) фрактура “дробить, 
взламывать”, F. an#ueux, -uosité (+L. ambi) “извилистый/на”); 
fragor, (con)-osus, re-or (v.dep.1) (E. irre-able “неоспоримый”, 
E. ossi-e, F., saxi-e, nau-e(r) “скопа (зоол.), камнеломка 
(раст.), (потерпеть) кораблекрушение”), suf-or, -ium/atio/ator 
(=F.,E. -e) “ломка, изломанный (бугристый), противиться, 
(подавать) избирательный голос, голосование, сторонник” 
(F. frayeur, ef-er, effraie, orfraie, E. de-(al) (+D. Friede, frei) 
“(ис)пуг(ать), сова-сипуха, орлан, оплачивать/та”, F.,E.refrain 
рефрен); (F. fracas(ser) (<It.) “раздроблять, грохот”); fragmen, 
minis, -tum (F.,E. -(er) фрагмент, F. fretin “мелюзга”); 
(in)fragilis, -itas (F.,E. -e = F. frěle, E. frail “хрупкий”) 

“хрупкий/ость (несокрушимый)”); {affringo (af~o), fregi, 
fractum “разбивать, прижимать”, con~o “разбивать”, de~o 
“отламывать”, dif~o (F.,E. dif#(er), -ion диффракция) 
“разбивать”, ef~o (F.,E. ef#ion “взлом”) “взламывать”,  in~o  
“надломить” (E. -e(ment) “нарушать/ение”), in#io “упадок” 
(F.,E. -n “нарушение”), per~o “проламывать”, prae~o, prae#us 
“отламывать спереди, круто(й)”, re~o (F.,E. re#(er), F. -aire 
“строптивый” рефракция) “преломлять”, suf~o 
“подламывать”}; D. brechen (Ptr); frustum “кусочек” (F. 
(de)froisser “комкать (разгладить)”, -ement/ure “трение, 
складка”, ~e “стершийся”); AS. brysan “разбить” (?F. briser 
/?<Celt./), G. druhsnos, Lit. druzgas, ст.сл. брыснуть “царапать, 
тереть”; (*bher > bhren “hervorstehen”) frons, ~tis (2) “лоб” 
(“hervorragender Körperteil” (WH)) (F.,E. ~t(al) “лоб(ный), 
лицо (E.)” фронт(альный)), ~to (m3) “широколобый” (F.,E. -
on/ispice фронтон, фронтиспис, -ier(e) “граница”, F. -eau =E. -
let “налобная повязка”, F. -ail “узда”, E. -age “фасад”) (F.,E. 
af-(er) “оскорблять/ение, дерзать (F.)”, con-(er/ation) 
конфронтация, ef-erie/ery, F. ef-e “наглость/ый”)        

§1.2.1.1. (Celt. >) Lat. ruscus “мышиный терн” (F. bruyere 
=E. brier, briar “вереск”, ?E. broom “метла” (D. Brombeere), 
bur “колючка”, burr “картавить”) (Gall. fraoch “пустошь”) 
(F.,E. brusque(r) “внезапный, резкий, грубить, ускорять (F.)”, 
F. -erie/ement “резкость, вдруг”, E. brisk “оживленный/ять”, 
It. brusco “терпкий”); (?F. brosse(r) “продираться сквозь 
кустарник >щетка, чиститиь ей”, E. brush(wood) “кустарник, 
щетка, чистить”, bristle “щетина” (Skt. bhristi “точка”)) /?D. 
Borste/; (?E. browse “побеги, ощипывать” /?E. breast/); F. 
bruire, ~it(er)/yant  “шум(еть/ливый)”, e~iter “разглашать” (E. 
~it “молва, пускать слухи” /?L. rugio/), ~ant = breant “овсянка 
(птица)”, braire “реветь” (E. bray (1) “крик осла, кричать как 
осел, толочь”, brag(gart) “хвастать/овство/ун”), -iller 
“горланить” (?E. brawl “ссора/иться, журчать/ние” /?D. 
prallen/); L. fragor, frango, D. brechen; L. (Celt.) ruscus   

§1.2.1.2. Germ. (?*bher “резать > срезанный плод” > 
*bhreu(g)/bhru:g “питаться, кормить”) brauchen, Brauch (m) 
«пользоваться, требовать. обычай», E. brook (2) «терпеть, 
переносить, приносить доход», L. fruo, -ctus 
«плод(оносить)», -ges, Ind. bhunakti “поглощать” (без 
инфикса r)    

Lat. fruor, ~itus (~ctus) sum, ~i (v3) “пользоваться, 
наслаждаться” = per~or, frux, frugis = fructus (4), -
uosus/uarius “плод(овый)” (=F.,E. #(ier/ful) фрукт, -ifier/ify 
“приносить плоды (F.), оплодотворять (E.)”, F. -ueux 
“плодотворный”), frugi, -es, um (f3), -alis, -itas “бережливый, 
плоды/овый, их запас” (F.,E. -ité/ity “бережливый (E.), 
умеренный (F.)”), frumentum “хлеб” (F. froment “пшеница”), 
-or (v.dep.1) “заготовлять хлеб”; D. brauchen ?(*bhru 
“genießen”, L. fruor) (per)fungor, functus sum, fungi (v3) 
“выполнять” (E. #ion = F. fonction функция, E. ~ible = F. 
fongible “взаимозаменимый”), (per)#io “исполнение” (E. -ory 
“поверхностный”), de~or, de#us “окончить, покойный” (=E. - 
=F. défunt); /?Ind. bhunkte, bhunjam “тешиться”, φαγειν; 
(“müßte idg. g haben und daher besser fern” (WH)) ?A. buh 
“Bauch”, L. fagus, р. бузина/; ?frons, ~dis “листва” (F.,E. ~d(e) 
“большой лист (папоротника, пальмы)”, ~dage/daison) 
/?(*dhron- di) р. дерн/   

§1.2.1.2.1. Slav. (*bher >) [Г.А.Ильинский, цит. Варбот, 
1963, с. 210] бревно = břevno D. Brücke < Gall. briva; ?бровь  

Germ. (*bhre:u/bhru: “мост, настилать”) Brücke = Е. 
bridge «мост»= Brügel (a), р. бревно; (>*bhru: “бровь”) οφρυσ 
(?+ops /?протетическое о/) == Ind. bhru = бровь = lit. briauna = 
AN. brun >= E. brow = lit. bruvis «(from the shape)» (Ptr) 
(«German Braue is unrelated» (Ptr.) ««бровь» и «мост, кладка» 
были семантическими вариантами одного корня» (Л.)  

§1.2.1.3. Slav. ?(Sl. *borvъ “мелкий скот”) brav “мелкий 
скот” боров; D. Barch (A. barug) «зарезанная свинья» (<? 
brechen ); brt’ = p. barć = борть “улей” (AN. bora “дыра, 
углубление”) (D. bohren, L. foro) /?puchřeti; + φαρ-υγξ 
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«горло» (HK)/ /?< *bъrtь, *bъrti “кастрировать животных” < 
*boriti (чеш. bořiti “разрушать”) (Мартынов, 1963) [?*oriti]/   

Germ. Barch (a), Barg = E. barrow = р. боров   
§1.2.1.3.1. ? Slav. Баран = beran /< тюрк. bar (Трубачев)/ 

/?L. vervex (Хубшмид, 1969) /?L. venum, D. ware (WH)//   
§1.2.1.4. Slav. брюхо = břicho = у. брухо; ?brzlik “железа” 

/Ind. brhati «вздуваться» ?D. Bries/; у. набрякати = lit. brinkti 
(brinkstu), lit. branka = набряк; Ind. bhrunas «зародыш», D. 
Brust, Brausche; brouzdati (1) “урчать” р. брюзжать, у. 
брюзгнути   

Germ. (“можно полагать, что *bhreu “выпирать,торчать” 
и *bhreu “разламывать” являются вариантами одного корня 
*bher «резать»” (Л.)) (*bher “пухнуть, выпирать” > *bhreus 
“schwellen”) Brust (f) = Е. breast «грудь», brüsten (sich) 
«чваниться», Bröschen (m) «вымя»; Е. brisket «грудинка», F. 
brechet «гребень груди»; Brünne (f) >= броня (Irl. (a) bru(ine), 
bronn = D.Brust) (< *bhreu-so, *brosn) [Мартынов, 1982, с. 
23], Brüstung = Brustwehr >= бруствер «укрепление на уровне 
груди»; Brausche (f) «шишка, желвак», Е. browse = F. 
brout(er) «росток (пастись, вздутие)»; F. -age/ement/ille 
«пастьба, хворост» brou «зеленая шелуха»; ?Biestmilch (f) = 
E. bi(/be)estings «молозиво», Bies(t)klos «сыр из молока 
отелившейся коровы» (без инфикса r) /?Bauch/; р. брюхо, L. 
frutex “кустарник”  

§1.2.1.5. Slav. (*bhreus/bhreud «прорастать» >) у. брость 
«почка» /?брати, L. fero/, L. frutex, fruticare “куст, 
отламывать ветки”, D. Brosame(n) «крошка» (?D. brausen, lit. 
bruzgeti «шелестить»)       

Germ. (*bhreus “zerschlagen”) Brosam(e) (m,n,f) = Brose 
(f) «крошка», Brösel, bröseln «сухари (панировочные), 
крошить» L. frustum «кусочек», E. bruise /?Celt./   

Lat. frutex, ~icis “куст”, ~ico(r) (v(dep)1) “пускать 
отростки” (F.,E. ~escent/icose “кустарниковый”); ?L. frutex 
(*bhrom - di) D. (Schweiz.) Brom “junger Zweig”, AN. brum 
“Blattknospen”; ?у. брунька /?брати/    

§1.2.1.6. Slav. brada = борода = lit. bar(z)da(/otas = 
бородатый) = D. Bart = L. barba, D. Barte «секира» (алебарда)   

Germ. Bart = Е. beard = L. barba = борода; Barte (f) 
«секира» = F. hallebarde (+ hehlen) «алебарда» /?brechen, 
bohren/   

Lat. barba = D. Bart = борода (=F. ~e), (E. ~(ate) “ость, 
зазубрина, остистый,. усатый (зоол.)”), imberbis 
“безбородый” (=F. -e) (F. ~ier/illon/et/eau/ue/elé “цирюльник, 
щупальце (усик), спаниель, василек (раст.) (усач (рыба)), 
калкан, зубчатый)”, ~iche/ichon (dim.), bichon(ner) “боолонка 
(собака), подушечка, наряжать”, re~er (a) “сцепиться 
бородами”, -atif “отвратительный”, e~er “обрезать”, ebardoir 
“скребок”)     

§1.2.1.7. Slav. борщ («у борщівника гостре листя» 
(ЕСУМ)); (*bhor “игла > хвойное дерево > лес” > Sl. *borъ) у. 
бір = бор  = bor (?>= AN. borr, burr, barr «еловая шишка, игла, 
хвойное дерево») (Мартынов, 1963); AN. beria = A. berjan 
«бить», A. baro >= барон, φαρω  “розколюю”, Ind. bharas 
«бой»; D. Borste “щетина”, Bürste, L. fastigium, Ind. bhrstih 
«зубець», let. burksnis, -štis “яглиця”   

Germ. (*bher “резать” > *bhar “торчать”, *bhers) Borste = 
E. bristle «щетина/иться», Bürste (f) = E. brush(wood) = F. 
brosse «щетка (E. «валежник»)», F. brosse(u)r, -éе/age 
«чистить (чистильщик обуви), взбучка», ?brousse, -ailles/eux 
«дебри, заросли/ший», em/de-ailler «зарастать, очищать от 
валежника»; Е. bur(r) «колючка, репейник, картавить», 
burdock «лопух»; borstig «щетинистый», barsch «грубый»; L. 
fastigium “Gipfel” (<*farst (с инфиксом r)), πασκοσ, Ind. 
bhrsti, lit. barštis “репа”, p. barszcz = у. борщ; E. brad(awl) = 
AN. broddr «гвоздь, штифт (игла (= A. brotr))», Е. 
(em)broider(y) = F. broderie, -e(u)r «вышивка/ать/льщица», Е. 
prod «тычок, пронзать»   

Lat. fastigium “кровля двускатная, склон”, ~o (v1) 
“делать остроконечным” (F. ~ié “устремленый ввысь”, Esp. 
~ial “крыша, кризис”, Esp. hastial “фронтон, грубиян”); /?D. 

First (EM), р. Перун/; fastus (d4) “спесь” (F. ~e/ueux 
“пышность/ый”) (F. fâcher(ie), -eux “сердить, досада/ный”, E. 
fash “досада, беспокоиться” = Esp. hastiar, -io “+надоедать”), 
~idio (v4), -ium/iosus “брезговать, отвращение, брезгливый” 
(F.,E. -ieux/ious “скучный (F.), привередливый (E.)” = Esp. –
iar/io)   

§1.2.1.8. ?Брашно «снедь, пища» (Дч.)  
Slav. брага, у. борошно L. far, fer(c)tum, φυρβη, φερβω 

“Nahrung, weiden”, Ind. bharnati “жевать” [Маковский, 1967]  
Germ. (*bhar/bhor “остроконечный”) Barn (m) «закрома, 

амбар», Bärme = Berme (f) == E. barm “дрожжи”; E. barn 
«амбар», barley «ячмень», F. berme «отсыпка (в 
фортификации)» /?L. fermentum (Ptr) >= фермент, D. 
brennen/; L. far «хлеб на корню», у. борошно; (*bher 
“выступать, торчать, выпирать”) Brombeere (A. brama)  = Е. 
bramble «ежевика», F. framboise «малина», Е. broom «куст, 
метла, мести»; Bra(h)m = Brame = Bräm = Pfriem(e) (2) «дрок 
ключий», Bräm = Pfriem(en) (l) «шило» ?Ind. bhratis «острие, 
угол»; (*bher “hervorstehen”) ?Bram, Bräm(e) (m,f) «опушка 
леса», verbrämen «лакировать», Е. brim «край» ?(*bhreu 
“hervorstehen, Kante” >*bhreng) (Kluge) Brink «луг на 
холме». Е. brink «край»; ?lit. brinkti = р. набрякнуть; Ind. 
braine “нос корабля”; φορµοσ “корзина” /?brechen, bohren 
(““плести” как вариант синкретического понятия “резать 
/связывать””) (Л.)/    

Lat. far, ~ris “хлеб”, ~ina “мука” (=F. -e(ux), F,.E. -
acé/aceous “мучнистый”), ~rago “кормовая смесь” (F.,E. - 
“мешанина”); ?D. Barn /?L. fero/, у. борошно  

§1.2.1.9. Germ. (?*bher (1) “резать” = *bher (2) “кипеть”) 
([прерывистое движение] > [?приготовление пищи] > 
[кипение] (Л.)) (*bhere “кипеть, бурлить”, *bhret) 
brennen/(ge)brannte = Е. burn(t) (2) «гореть, жечь», Bernstein 
>= p. bursztyn (=у.), Branntwein = Branz, Bränz, Brenz = F. 
brandevin = Е. brandy >= бренди; Brand (m) = Е. brand 
«(по)жар, жечь, клеймо», branden «бушевать (о волнах)», Е. 
brandish ( AN. bruni «факел») = F. -ir «махать мечом»; F. –
on/iller/illement «факел, размахивать, раскачивание», branle 
>= бранль (танец), -er/ement/oire/ebas «качаться/ние/ели, 
суматоха»; Е. brant = brendgoose «черная казарка», brunt 
«главный удар»; brenze(l)n = brengen = bringeln, -lich/lig 
«горелый, пахнуть -м», Bringel (m) «крендель», Brunn(en) 
(m) = Born (m) = Е. b(o)urn(e) (1) = Е. brun = φρηαρ = φρεαρ 
«родник», Brung, brungen = brunzen «моча/иться»; L. ferveo 
«кипеть»; p. brud (>=у. бруд) Ind. bhurati «дрожать, мерцать»; 
Brunst (f) (1 = Feuer-,) «(по)жар»; ?Brunst (f) (2 = Brumft, A. 
breman) “течка”, In- «рвение», brünstig «страстный» 
/?brummen/; brauen = bräuen = Е. brew(age) «варить (пиво) (-
ка)», Е. –ster/er(y) «лицензия для пивоварения, пивовар(-
ня)»; brühen, Brühe (f) (= Е. broth = F. brouet) «ошпаривать, 
бульон, похлебка», brüten = Е. breed/bred «высиживать 
птенцов, порода», Brut (f) = Е. brood «выводок, сидеть на 
яйцах», ?Е. bird «птица» /?bohren, Bort/; brodeln = brudeln 
«бурлить» (М. brodelen = E. bubble, burble (dial.) =  MNd. 
bubbeln «пузырь/иться»), Brodem = Brodel = Brudel (m) = 
Broden (m) «пар, чад», Е. breath(e) «дыхание, дышать»; Brot 
= Е. bread «хлеб», Е. broil (1) «жар (-иться)», Е. brawn(у) 
«мускулы (-истый)»; Brei (m) «каша»; ?D. Bier (n) = Е. beer = 
F. bière «пиво» /?<L. bibere/; F. brouille, -
ard/amini/er/age/erie/on «ссора, туман («конторская книга»), 
суматоха, путать (-ница), свора, черновик (сварливый)», de-
er/ard «выпутываться, ловкач», em-er/ement (= It., E. 
imbroglio) «запутывать, путаница»; Е. (em)broil (2) «шум, 
ссора (нащупывать)»; F. brouillasse(r) = brouée = bruine(r)  
«изморось (-ить)», brouir «опалить, иссушить», ébrouer (s'), é-
ement «вымачивать, плескаться, фырканье», ra-er 
«одернуть», esbroufe(r), -ant/eur «важничанье (-ть), 
ошеломляющий, воображала»; L. ferveo, fer(c)tum, 
fermentum, defrutum «кипеть, жертвенный пирог, закваска, 
сусло», fretum, βρ(ο)υτον «пиво»; braten/briet/ge-en, Braten 
«жарить/кое», Bratpfanne (+L. patina) >= противень, H. braden 
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= F. brader «распродавать», Wildbret «дичь», Brätling «млеко-
точный гриб»; brausen, Braus(e) (m(f)) «бушевать, шум (душ, 
лимонад)», ? E. bruise /Celt. ? (Ptr.)/ «синяк, ушибать»; ?Sw. 
brasa «огонь», E. braze = F. braser «паять», ?E. –ier/e(n) (1, 2) 
«медник/ый» /?L. ferrum? (EM)/; F. braiser, -ière «угли, 
жаровня, тушить (на огне)», brasier «угли, костер», F., Е. em-
ure >= амбразура, F. em-er/ement «зажигать, зарево», é-
er/ement «делать откосы, проем (оконный)», -illler/ler 
«жарить (на угольях), дробить», brasque «толченый уголь», 
bramer, -e(ment) «кричать, вой»; F. Bresil = Е. Brazil = 
Бразилия; ?Braut (f), Bräutigam (m) = Е. bride(groom) (+ G. 
guma = L. homo = lit. žmogus) «невеста, жених», F. bru 
«невестка»    

Lat. ferveo, bui (v2) = ~o, vi “кипеть, клокотать”, ~ens 
“кипящий” (F.,E. -t “ревностный”), ~idus, ~or “жар(кий)” 
(=F.,E. ~eur/o(u)r, E. -id “пылкий”), ~efacio “кипятить”, 
febris, is, -icula (dim.) “лихорадка” (=F. fievre = E. fever; F.,E. 
-ile/ifuge “лихорадочный, жаропонижающий”, E. feverfew 
“пиретрум (жаропонижающее)”), fermentum “закваска” 
(F.,E. -(ation) фермент); {con~esco, ferbui “разгорячиться” (F. 
con~e “нитчатка (водоросль)”), de~esco, ~i (ferbui) “утихать”, 
ef~eo “кипеть”, ef~esco, -ens “вскипать, кипучий” (F.,E. -e(nt) 
“шипеть, пениться (вскипание)”), re~e(sc)o “вскипать”}; 
(Att.) φρεαρ, φρεαιοσ “колодезь”, πορφυρω “багроветь от 
волнения”, D. brennen (G. brinnan); defrutum “кисель”, 
βρυτοσ “горячительный напиток”, A. briuwan (D. brauen) 
“варить пиво”; fretus (d4) = ~um/ensis “прилив, пролив” (wie 
D. Brodem, brüten); (*bher “Wllen, kochen”) frigo, frixi, frixum 
(frictum) (v3) “жарить” (=F. ~ire =E. ~y, F. ~ture “жаренье” 
>фритюр, -age “обжиг”, E. -ter (1) “оладья”, F. ~iand(ise), af-
er =af~ioler “лакомый/ство, приманивать”, ~icot(er/eur) “рагу, 
пировать, скверный повар”, ~icasser, -ée/eur “тушить, 
скверный повар” >фрикассе, ~essure “потроха”, ~isson(ner) 
“дрожь, знобить”) (?>D. Fries = E. friz «кудри, завивать», E. 
frizzle, -у «завивка, вьющийся»; F. (de)friser «завивать, 
разглаживать», -ure/elis /ette/oir/otter >= p. fryzura «прическа, 
кудри, завиток, щипцы, виться», fraise(r) >= фреза/еровать 
(делать дырки)),; φρυγειν = Ind. bhrjati “жарить(ся)”  

§1.2.1.9.1. бuр(ъ)ныи “восточный ветер; сильно 
волнуемый”, бuр# «порывистый ветер с дождем и грозой» 
(Дч.)   

Slav. (*bher “волноваться”) bouře = буря = lit. buris, у. 
буремний, підбурювати, bouřiti «бушевать», bouřny = p. (a) 
burzny = бурный; buraceti «греметь», burcovati “будить”; let. 
bauruot “мычать, реветь”б AN. byrr “попутный ветер при 
плавании”, βορεασ “северный ветер” (Борей), Ind. bhurnih 
“ярый”, bhurati (Сараджева, 1983); ?у. бурити, збурення, p. 
(z)burzyc /?розорити/; Ind. bhurati “ворушитися”, 
φυρω  “змішую”, M. borelos “безвітряний”; L. furor, furo, 
furio ?дурний   

Lat. furor, oris = ~ia, ~iosus “ярость, неистовый” (=F.,E. 
~ie/y/ieux/ious/eur/or фурор, фурия), ~io (v1) “разъярять” (=E. 
in~iate), ~ibundus “восторженный” (F. ~ibond = E. - 
“яростный”, F. ~ibard “разъяреный”), ~ialis “безумный”; Gr. 
θορειν “кидаться”, ?θερυβοσ “суматоха” /?L. turbo/, Ind. 
dvaraiti “бросаться”, ?D. trügen, Traum /?L. fraus/, ?р. буря [“-
r- ne peut ětre que suffixal; une racine n’admet pas la forme 
*bheur” (EM)    

§1.2.2. *bher (2) из семантического поля обозначений 
тяжести   

Бирчій «сборщик податей», бирючъ (биричъ) 
«глашатай», биръ «опись, подать», избиривъ «имея выбор» 
(Дч.)  

Slav. (*birati) брать (беру) = brati, sebrati = с(о)бирать, у. 
прибирати, оберемок, pober(t)a “вор”, paběrek = р. (а) бирюч 
“сборщик податей” (Садник, 1971); поборы, собор, забор 
(забирать реку (диал.) “перегораживать”), убор, сбруя, у. 
зброя = p. zbroja, p. obierz (a) “ubranie”, p. (dial.) bery 
“rozmowy”, ?р. тары-бары (Варбот, 1986) /?бить, баять/; lit., 

let. bert(i), birti “просеивать зерно, сыпаться”; březi 
“стельная”, břimĕ = бремя, беременная, брак “супружество”, 
у. побратися; D. Bürde, Bahre, gebären, φερω = L. fero = Ind. 
bharami (bibharti) «нести», L. fors “випадок”, φερµα “плод”, 
Ind. bharima «вынашивание», bhrtih “винагорожа”; беречь 
(берегу), небрежный, у. оберіг = оберег = brah = p. brog, pol. 
brozek «головной убор» D. bergen; lit. gerbti, garbe “почитать, 
честь”, let. garbet, garbit “беречь, щадить” (метатезы) 
[Трубачев, 1977]; ?brh «нора, халупа» (Br.); берег = břeh D. 
Berg = Irl. bri, p. brog “навес”, чеш. brah “скирда” – 
свидетельства перенесения поселений с открытых 
пространств на прибрежные возвышенности [Петров, 1972, 
с. 140]   

Germ. (*bher) gebären/gebar/geboren (G. bairan =A. ber(a)n 
«нести») «рождаться», E. bear/bore/born (= L. fero = Gr. 
pherein = Ind. bharama «нести») «рождать, нести», Geburt (f) 
= E. birth «рождение», E. bairn = let. berns “ребенок”; 
Ausgeburt (f) «исчадие», (ge)bürtig (а) «урожденный», 
gebärden = gebaren (sich), Gebärde = Geberde (а) «держать 
себя, ужимка», E. forbear «воздерживаться»; gebühren (sich), 
Gebühr (f) «подобать, должное»; ?entbehren «нуждаться» (= 
р. ото - брать) /?bar/; Bahre (f) = φερ(ε)τρον «носилки», E. 
(wheel)barrow «тачка»; aufbahren «ставить на катафалк», E. 
bier = F. bière «гроб», Bürde (f) = E. burden(some) (= burthen) 
= Ind. bharas “ноша” = бремя, о-енительный; Börde (f) 
«плодородная равнина», empor «наверх», empören (A. burian, 
-jan/lich, in bor(e) «возвышать(ся), высокий, верх») 
«возмущать», Zuber (m) (A. zwibar «сосуд с двумя ручками») 
= Eimer (A. einpar «сосуд с одной ручкой») = Amper (+ Gr. 
amphoreus >= амфора) «сосуд», E. tub(by) /?L. tubus/ 
«бочонок, короткий и толстый»; E. berth «койка, стоянка, 
ставить на якорь», bore «приливная волна», burly 
«дородный», burgeon «бутон, росток»; р. брать, бремя; L. fors 
(fortis) “Zufall”, Ind. bhrti “das Tragen”; lit. berti “сыпать”; 
?Bär(e) (m, f) «копер», bären «трамбовать», ?L. ferio «бить» /; 
(Celt.) kümmern, Kummer (m), Kümmernis «печал(ит)ь» (M. 
kumber “Schutt”); Е. (en)cumber(some) «затруднение (-ять), 
громоздкий, за-ждать», encumbrance, -ous «обуза, 
громоздкий». F. encombrer, de-es (Celt.) «загромождать, 
щебень» < Gall. comboros “Zusammengetragene”; (*bhronk) 
(“bring укладывается в фономорфологическую пропорцию… 
werg: wring, steg: sting” (Л.)) (φερω + ενεγκειν, gebären + 
genug, L. nanciscor, р. нести >) bringen/(ge)brachte = E. 
bring/brought «приносить, доставлять»; Korn. (a) hem-bronk 
“wird führen”; (*bhergh “hoch” <*bher “tragen”) Berg «гора», 
Burg (f) «замок»; Е. barrow «курган», belfry (=Bergfrieden) 
«колокольня» = F. beffroi; Bürger >= бюргер (E. burgess); F. 
bourg(ade/uignotte) (=E. borough, burgh) «поселок (посад, 
местечко; шлем)», -eois >= буржуа, fau-(ien) «пригород, 
слобода/ской»; ?р. берег, Ind. brhant «высокий», Gr. pyrgos 
«башня», Бургундия, Борнхольм; ?(*bher + gh “tollendo 
servare”). bergen/barg/geborgen = беречь «прятать», borgen = 
E. borrow «занимать»; bürgen, Bürge (m) «ручаться, порука»; 
Е. bury, -ial/row «хоронить, по-ы, нора», burglar «взломщик», 
bargain «сделка»; F. barguigner, -age/eur «колебаться, 
нерешительность, мямля»; ?Herberge (+ Heer) /?Berg/ 
«убежище»; Е. harbour(age) «порт, убежище, место в порту», 
harbinger «предвестник, квартирьер», F. héberger, -ement 
«приют (ить)», F. auberge «гостиница», р. беречь (берегу) = 
lit. birginti; ? (Celt. >) F. berge “берег” (Gall. bargod “край”)    

Lat. fero, tuli (tetuli (a)), latum, ferre “нести”, ~tilis. -itas 
“плодородный/ие” (= F., E. -e/ité/ity/iser/ize “удобрять” 
фертилизация); forda (f1) “стельная корова”, ~ax, 
“плодородный, обильно” ; ~etrum =~culum “носилки” (F. 
fierte (a) “рака, оправа”); ~entarius “стрелок”; ~alis, -ia (n.pl) 
“погребальный, поминки”; fors = fortuna (=F.,E. (in/un/mis)-
(at)e фортуна “случай”), -o (v1), (in)-atus/ate/ium 
“осчастливить, -ый/о, не-ый”, fortuitus, -o/u/um (=F.,E. -(ous) 
“случай(ность/ный/но)”), forte “случайно”, forsan =forsit 
=forsitan (<fors sit an) = -assis (<-e an si vis) “возможно”; { 
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af~o “доставлять” (F.,E.-ent афферентный); au~o, abstuli, 
ablatum, auferre “уносить”; con~o “сносить, собирать” (=F.,E. 
-(er) /?E. ferry, D. fahren (Ptr.)/, -ence конференция, 
конферансье); de~o “доставлять” (F.,E. -(er) “присуждать, 
уступать, отсрочивать”, -ence/ent “уважение, выводящий 
наружу”); dif~o “разносить”, (in)-ens/entia “отличный/ие” 
(F.,E.-(er/ence/entiel/encier) дифференцировать); ef~o, extuli, 
elatum “уносить” (F.,E. -ent эфферентный); prober, probrum 
(<pro~o), -osus, op-ium “позор(ное дело)” (=F.,E. op-e/ous, ex-
o (v1), -atio “упрек(ать)” (E.-ation “брань”); of~o, obtuli, 
oblatum, of~re “выставлять” (F. offrir, of~t (E.of~) 
“предлагать” =E. prof~ (+F. pour), -ande/e “приношение, 
предложение”, of~toire (E.-ory) “дароприношение”, D. Opfer 
“жертва”); suf~o, sustuli “переносить, просматривать” (F. 
souffrir (E. suf~), -ance (E. suf~ance, in-able) “страдать/ние 
(нетерпимый)”); prae~o “выдвигать вперед” (F.,E. 
pre~(er/ence) “предпочитать/тение” преферанс, 
преференция); pro~o  “обнаруживать, выносить” (F. -er 
“изрекать”); in~o “вносить” (F.,E.-(er/ence) “делать вывод”); 
per~o  “приводить”, -ens “терпеливый”; re~o  “возвращать” 
(F.,E. -(er), -endaire/endary/ence/endum 
реферировать/ент/ендум/ат); re~t, rettulit (impers.) (+res) 
“важно”; trans~o “переносить” (=F., E. -(er/t/ence) трансфер; 
?F.,E. inter~(er) нтерферировать (Dauzat) /?L. ferio (Ptr.)/; F. 
circon~ence “окружность”, voci~er (+L.vox) “вопить”, F. 
calori~e калорифер, argenti/auri/cruci/somni~ (E. somni~ous) 
“серебро/золото/крестоносный, снотворный”) ; superfero 
“переносить”; ?infestus “подверженный нападениям”, 
manifestus (>E. infest “кишеть”, manifest) (Ptr.) /?  L.defendo 
(Дворецкий)/}; φερω, φεραµ, D. gebären, р. бремя, беру, брать  
?G. baurgs = D. Burg; farcio, farsi, far(c)tum (v4) “набивать, 
начинять” (=F. ~ir/issure, (+E.) ~e фарс, фарш, F. ~in “кожный 
сап”, fatras(ser) “груда (заниматься путяками)”), fartor 
“колбасник”; {confercio, fersi, fertum “туго набивать”, con-im 
“сжато”, effarcio, -um “начинять”; in~io, farsi, far(c)tum 
(farsum) “втыкать” (F. in~tus инфаркт)}; φρασσειν 
“фехтовать, огораживать” [“Le rapprochement se heurte au 
principe suivant lequel une racine commençant par une sonore 
aspirée ne se termine pas par une sourde. Le vocalisme lat. -ar 
est populaire. Si l’on admet que lat. f peut representer un ancien 
*ph (v. fallo), le rapprochement avec phrasso serait possible, le 
*ph etant aussi populaire” (EM)]; frequens “частый”, -to (v1) 
“увеличивать численность”, -tia, -tatio “обилие, учащенние” 
(F.,E. -t/ce/cy “частый/ота”) [“Le rapprochement ne se rends pas 
compte du vocalisme” (EM) φερω, φοροσ “нести/ущий” 
Христофор, амфора, метафора, фосфор, периферия, эвфория 
(E. paraphernalia “убранство”); προσφορα просвира, αφαιρεω 
“снимать” афереза; φορ >=L. fur ?= вор (омоним) (F., E. -(r)et 
“хорек”, -oncle/uncule фурункул, -tif/tive “скрытый, тайный”, 
F. -eter/on “раться, отпрыск”, fourgon (1) (VL. furico) 
“кочерга”) φερω > L. fur > furetus (>Fufunkel) > fretten = 
friezen (A. frat «рана») «мучить, тереть до ран»; φρασσω, 
φρην “закрывать, огораживать”, φραγµα “забор” диафрагма; 
фрегат (E. frigate) (<αφρακτοσ ναοσ “некрытый корабль”); 
?фарс, фарш (F. farcir, E. -e) (Ptr); L. frequens, ?fors, fortis  

§1.2.2.1 ?Абрhдь(~),абрhди~ “гриб сморчок” (“акрида 
саранча переводилась вследствие… мнения, что Иоанн 
Предтеча питался растениями”) (Дч.) (“прuтьнии коньци, 
прuгъ”) (цит. Иванова, 1981, с. 56)  

Slav. (*brěd “побег, плод”) ?у. брунька (на дереві), brnka 
“послід”; lit. bresti (brendau), branda “созревать, зрелость”, let. 
briest, bruods “зреть, почка” (Иванова, 1981) /?D. Kraut/; 
?бриніти “червоніти, цвісти” /? *bher “блискучий”, бобер 
(ЕСУМ)/    

§1.3.1. Бhдити “убеждать, понуждать” (Kluge, EM)   
Slav. (*bheidh/bhoidh/bhidh “плести, связывать > 

связывать договором > убеждать, принуждать”) (Л.) 
убедить/ждать, у. бідити “ганьбити” [?≠ беда (< бить, 

бодать)]; L. fido, foedus (> федерация) D. bitten (AN. beidha 
«требовать»)   

Germ. bitten/bat/gebeten, Bitte (f) «просить/ьба», E. 
bid(den)/bade «приказывать, предлагать, заявка» /?bieten 
(Kluge)/, Е. (a)bide(d)/bode «выжидать (пребывать)», Е. abode 
«жилище»; ?р. блюдо (<G. аnа-biudan) /?< G. biutha, D. Beute, 
beißen/; beten, Ge- (n), Beter «молиться/ва, богомолец», Е. 
bead(sman) «четки, бусинка, нанизывать, богомолец»; ?Bede 
(f) «оброк» /?bieten/; betteln, Bettel (m), Bettler 
«нищенство(вать/ий)», F. bélître «жулик»; anbieteln 
«показывать начальству без нужды»; L. fido, foedus «верить, 
союз», πειθω «уговаривать, убеждать» ?р. беда, победа, 
убедить /(?*guh > *bh (D. begehren, gern, р. ждать) (?как 
рефлекс лабиовелярного *gu > *bh) (Л.)) /    

Lat. fido, fisus sum, ere (v3)“доверять” (=F. fier (1)), ~es, ei 
(f5) “вера” (=F. foi = E. foy, fay (a), faith, F.,E. ~eism(e) 
фидеизм), ~us = ~elis, -itas “верный/ость” (=F.,E. -e/ité/y, F.,E. 
feal(té/ty) (a) “преданный”), ~ucia(rius) “доверие (временный, 
занятый)” (F.,E. -iaire/iary “бумажный (о деньгах) (F.), 
доверенный (E.)”) (F. fiancer, fiançailles = E. af-e 
“обручать/ение”); {(F.,E. af~avit “показание под присягой”, 
E. davy (sl.) “клятва”), con~o “быть уверенным” (=F. confier 
=E. -e, F.,E. -ent/ence = F. confiance конфиденциальный, F. 
confiant “доверчивый”), -entia = con#io “упование”, dif~o “не 
доверять”, -entia “недоверие” (E. -ent/ence “неуверенный, 
застенчивый”) (F. defi(er) = E. defy, defiance “(бросать) 
вызов”, F. defiance “недоверие”), per~ia, -(ios)us “измена. 
вероломный” (=F.,E. -e/ie/y/ious)}; foedus, -eratus/ifragus 
“договор, союзный, вероломный” (F.,E. federation, -al/ate 
федерация); πειθω (−εσθαι/ειν, πεστι) “доверять, 
убеждаться”, D. bieten     

§1.3.2. Бдhти “бодрствовать” (Дч.) (бдhхъ и быхъ яко 
птица (Эфес. 6, 18)), бдhніе (бъдhни~); будень  

Slav.?bditi = бдеть = lit. budeti = Ind. bodhati; бдительный, 
блюсти, со/наблюдать; buditi = будить = lit. pabudinti 
(Невская, 1993) = Ind. bodhayati, у. будень, р. будоражить, lit. 
busti (bundu) «очнуться», Ind. budhjate «познавать»; bodry = 
р. бодрый = у. бадьорий = lit. budrus, Ind. buddhas = 
бдительный (Будда), ?Ind. bhadras (+= добрый) «+годный» 
[?D. besser]; lit. bausti (baudžiu) «укрощать», bauslis, 
pasibaudyti “заповідь, вирушати”; πευθοµαι (πυνθανοµαι) 
«узнаю»; D. Bote, (ver/ge)bieten “посланец, запрещать”   

Germ. (*bh(e)idh/bhudh “наблюдать, бодрствовать”) 
bieten/(ge)bot(en) «предлагать», Gebiet “область” ?Verbot 
«запрет», ?Е. forbid(den)/forbad(e) «запрещать» /?bitten/; Bote 
(m), -schaft (f) «вестник, весть, посольство», Gebot (n), -mäßig 
«заповедь, приказ, подначальный», Е. (fore)bode, -eful (AS. 
bodian, boda «объявлять, посланец») «предвещать, 
зловещий»; (A. biotan (=D. entbieten) > A. butil >=) Büttel 
«сыщик, палач», Weibel, Feldweibel = Feldwebel >= 
фельдфебель «служащий»; Е. beadle «надзиратель», F. 
bedeau «церковный строж», Pedell >= педель; ?Bede (f) 
«оброк» /?bitten/; let. bauslis = D.Gebot, lit. bausti “züchtigen”, 
lit. budrus = бодрый, р. будить, бдеть, бдительный, блюсти, 
соблюдать, бодрый; Ind. bodhati = бдеть, Будда (= бдящий) 
πυθεσθαι “erkunden”, Gr. pynthanesthai, peythomai “узнавать, 
спрашивать”   

§1.3.2.1. Slav.?*bl’udъ stolъ (>= н.луж. blidovy stol “стол 
для пищи > козлы”) > *bl’udo “доска для пищи” р. блюсти > 
блюдо (“праслав. *stolъ … с первичным значением «сидение, 
стул» приобрело … значение «стол», для чего оно должно 
было заменить в этом значении какое-то древнее слово… 
Таким словом неизбежно оказывается *bl’udo”) (Мартынов, 
1963, с. 194) /D. Bann (G. biutha)/ /?D. bitten (G. anabiudan, 
biuths)/  

§2.1. Slav.?белый = bily = lit., let. bal(t)as  = Ir. ban, lit. 
balditi, boluoti = белеть, let. bals = бледный, р. белка, bilek, 
bĕlmo = белок, бельмо, белье; оболонь; blana “луг”, p. biel 
“заболоченный лес” (Каралюнас, 1981); blato = болото = lit. 
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bala = let. balts (!≠ D. Pfuhl = L. palus = βαλτοσ); 
φαλ(ι)οσ, φο(το)σ «блестящий, свет» (?L. fenestra «окно»), 
Ind. bhati, bhalam «сиять, блеск»; lesk = блеск, blesk 
«молния», блестки, lit. blizgeti «сиять», blyskati se = блистать 
= lit. blyšketi, блестеть, блеснуть; D. Blick, blicken, bleichen, 
Blech, blecken, blitzen, Blitz; p. błyskać – łyskać, połysk – 
blask; бледный = bledy = у. блідий =  D. blaß = lit. blainas, у. 
блекнути, р. блеклый, let. blaiskums «пляма», lit. blaikštytis 
“прояснятись”; D. blinken, Blitz, F. blanche; блуждать = у. 
блукати = let. bluodities = blouditi = bloumati, blud = 
заблуждение; bloud “дурак”, блуд, блядь; lit. blandyti, 
blandus, priblinde «темнеть/ый, сумрак», blankti, let. 
blankstit(ies) “піти вбік (тинятися)”, bluods “злой дух, 
сбивающий путника с дороги”; (AN. blunda “закривати очі”); 
(?D. blind, verblenden, E. blend)    

Germ. (*bh(e)le(:(i)) “сиять, блестеть”) [? “l” как инфикс] 
(“значение “блестеть, гореть” сочетается со значением 
“бить”” (Л.)) blicken «смотреть», Blick(feuer) (m, n) >= блик 
«взгляд, мигающий сигнальный огонь», Blitz (m) >= блиц 
«вспышка»; bleichen/(ge)blich(en) = E. bleach «белить», bleich 
= E. bleak = блеклый, бледный = F. blafard, E. blight 
«увядание», Blech (n) >= бляха, Bleichert = Bleichart (m) 
«розовое вино», Blei(he) (m, f) «лещ», Blicke, Blecke 
“пискарь, белорыбица”, blechen «бить», blecken «скалить 
зубы», blikken (Paul) «дать увидеть», M. blichen = р. 
блестеть; Е. bliss, blithe «блаженство/ный»; blaken «чадить, 
коптить», Е. black(en/smith/guard) «черный/ить (кузнец, 
подлец)»; blinken = Е. blink(ers) «мерцать/ние (наглазники у 
коня)», blinze(l)n «мигать»; blank «блестящий», Blankett (n) = 
Е. blank >= бланк, Е. blench (2) = blanch (dial.) «побледнеть, 
забелить, уклоняться»; F. blanche = blanc, -
ir/et/âtre/aille/issage/eur/erie/ement «белый/ить, белая шерсть, 
белесый, живцы (в рыболовстве), стирка, прачка, 
поседение», blanquette «белая груша», blancbec, -seing/d'oeuf 
«молокосос, бланк с подписью, белок»; ?Bleor «бельмо», Nd. 
bleer «слабо видящий», Е. blur «пятно/ать)», blear 
«затушевывать, смутный»; L. flagro = Gr. phlegein «гореть», 
?L. fulgur, fulmen (Tzn) «вспышка», ?Gr. phlox (Tzn) «огонь»; 
blaß «бледный», Bläße = Bleße (f) «бледность, белая метка на 
лбу животного» (= Е. blaze (1)(2) «пламя, сиять, клеймить»), 
Е. -er «яркая куртка» , -on = F. blason(ner) (Ptr) «эмблема, 
метить, заниматься геральдикой», Е. blush «краснеть, краска 
стыда», Е. blowze (а), -у «краснощекая, толстая», Е. blizzard 
«буран», Е. bluster «рев(еть) бури»; ? F. blême, -ir (Ptr) 
«бледный/неть» ?Е. blemish (Ptr) «портить/ча», р. белый /?D. 
blau ?F. blesser//? D. blähen, Е. blow (of air)/; E. bald(ness/ly) 
(G. bala «белый конь») «лысый, плешь, открыто», L. flamma 
= φλεγµα “пламя”, ?φαλιοσ «белое сияние»; р. блеск, 
бледный, белый = lit. balas, блистать, чеш. blyskati /?L. fullo 
«суконщик»/; blau (=lit. blyvas) = Е. blue = F. bleu «синий», F. 
-âtre «синеватый», -et «василек, черника», -ir, -issage 
«синить(-нька)», L. flavus «желтый»; (*bhel>) р. благо(й), 
Ind, bhargas “сияние”, let. balgans = белесый; (*bhel/bhle: 
“светить, сиять” > *bhlendh/bhlondh “мерцающий, 
затененный”) blenden «ослеплять», blind = E. blind, -lings, 
(er)-en «слепой, в-ую, о-лять», Blindschleiche «медуница», 
Blende (f) «ниша, глухая дверь, цинковая обманка (= F. 
blende)»; Е. blunder «идти наощупь, ошибка», blend 
«ослеплять (a), смешивать (<?G. blandan)»; Blendling (m) 
«ублюдок», blinder, -é/age «бронировать (-нный)» >= 
блиндаж, р. блуд, блуждать, lit. blandyti, -us “dir Augen 
niederschlagen, trübe”, blisti, blestis “dunkel werden, sich 
verfinstern”; blond = Е., F. blond = блондин, F. –asse/eur/ir 
«белобрысый, золотистый, желтеть» (M. blunt “als Beiwort 
der blonden Isolde”); Ind. brandhna “rötlich”;  

Lat. (ef)fulgeo, fulsi (v2) “сверкать” = ~o (F. foudre (2), -
oyer “молния, поражать ею”), ~ur, uris “блеск (молний)”, -o 
(v1) = re~eo “блистать”, -alis, -ator “громовой/ержец” (F. -
ant/er/ation “сверкать/ющий, зарница”, E. -ate “сверкнуть 
молнией”), ~or “блеск”, ~ens = ~idus “блестящий” (E. 

(ef/re)~ent “сияющий (лучезарный, сверкающий)”), ~etrum 
“зарница”, fulmen, minis “молния”, fulmino (v1), -eus “метать 
молнии, молниеносный” (F.,E. -er/ate/atoire/atory  
“взрываться, греметь (E.), провозглашать/ющий, гремящий 
(E.)”, -ant “гремучий, шумящий (F.), скоротечный (E.)”, F. -
ation “взрыв, вспышка, оглашение”, fulmicoton “взрывчатый 
порох”); fulvus “бурный”, (de)flagro (v1) “сгорать (утихать)”, 
-ans/antia “жар(кий)” (F.,E. -ant, con/de-ation “жгучий, явный 
(F.), ужасный (E.); сгорание, потрясение, вспышка”), flammo 
(v1) “пылать”, -ma “пламя” (=F.,E. -(m)e, F. -meche/erole 
“искра, блуждающий огонек”, D. Flamme “пламя”, flimmern, 
flirren «мерцать, сверкать»), -meus/meum “пылающий. 
покрывало невесты пламенного цвета” (F. -(m)ant фламинго, 
F. en-mer, E. in-e, F.,E. in-mation/mable/matoire/matory 
“воспламенять/емый, воспалять/ительный”) (F. flamber, -
oyer/oyant (>E.) “прокуривать, пламенеть/ющий”, -eau (>E.) 
“свеча, факел”, -age/e/ée/art/ard “опаливание ткани, 
заокругленный меч, яркое пламя, головешка. хвастун”); 
φλεγω “воспламеняться”, φλοξ “пламя” (флокс (раст.)), 
φλεγµα “воспламенение” (флегматик), φλεγµονε 
“воспаление”, φλογµοσ “пламя”, Ind. bhrajate “сиять”, D. 
bleichen, р. блистать, блеск, белый φλεγω “гореть” флегмона, 
флегматик (F. flemme, -ard “лень/тяй”) флогистон; Skt. 
bhargas “сияющий”, φλεψ, φλεβισ “вена” флебит (F. flamme 
(2) =E. fleam “ланцет”)   

§2.1.1. Slav.?благо, blahy = благой, blažiti = блажить, 
blahovy = блаженный, blazen = у. блазень; ?φλεγω «пылать», 
?L. flagro, φλεγµα «пыл» ?L. flagrare, flamma, Ind. bgargah 
“сяйво”   ?let. blags “schwach”   

Lat. flaccus “вялый” (=F. flasque =E. ~id; F. fletrir, -issure 
“иссушать, вялость”, flache(ux) “сердцевина дерева, с 
ободранной корой”); Gr. blax (blakos) “вялый, ленивый”, 
blekhros “слабый”, ?µαλακοσ “вялый, нежный”, µαλακνη 
“подушка” амальгама, малакология (изучение моллюсков) 
((VL. bonacia>) F. bonace“затишье”); µαλασσειν, µαλαξαι 
“размягчать” (F. malaxer “месить”); (?F. flaque “лужа” 
/?Picard. flache “вялый” <H./) (?!≠ L. floccus;  ≠ р. блекнуть 
(WH))      

§2.1.1.1 Не входит ли в в тот же ряд, как и белый?    
Болєстинъ «болезненный», близна «рубец» (Дч.)  
Slav. (*blizna “рана”, *bъlznь “трещина, мозоль”) 

(Меркулова, 1969) боль, bolavy “страдающий”, blizki, bližni = 
близкий, ближний, близнец, blizna  «рыльце (раст.)» (p. 
«шрам»), let. blaizit «дробить, жать», bliezt “рубати” (по 
семантике аналог F. pres < L. pressum) L. fligere «бить, 
толочь» φλιβω  “тиснути” /?более, больше (по семантике 
аналогично р. лишний > лихой, D. üppig > übel) (Мартынов, 
1963)/  

Germ. (*bhlei/bhlai (lit. blaugzna “шелуха”)) bleuen = 
bläuen (?= L. fligere = Gr. plessein (Ptr.), р. близкий, p. blizna 
(*bhlig “давить”)) =E. blow/ blew/-n (3) «бить, удар», Bleuel 
(m) «колотушка»; ?blöd «слабоумный, близорукий, робкий», 
F. éblouir «ослеплять», é-issant, é-ement «ослепительный (-
ление)»,  (A. blodi «ломкий») (G. blauthian «устранять») bloß 
«чистый, голый, только», Blöße «нагота» (А. bloez «гордый») 
/?L. fluo “fließe”, Gr. φλυδαροσ, φλυω “weich (von Nässe), 
walle über”/; ?E. bale (1) (A. balu) «бедствие» /?blasen/ (G. 
balweis = боль, AN. böl «зло»), р. боль; (*bhel “бить” > 
*bhlo(:)k “обрывки, пакля”) Blahe (f) = Blaue = Pla(h)ne 
«парусина»; L, floccus “Wollbüschel” /?L. plaga (Grimm) 
«сетка охотничья»/: ?Blei (n) «свинец»   

Lat. (con)fligo (flixi, flictum) (v3) “ударять, повергать 
(сталкивать, бороться)”, #us (4) “удар”; {af~o (F. -er/eant 
“поражать, огорчать, прискорбный”) = af#o (v1) “ударять, 
разбитый горем” (F.,E. -(ion) “огорчать (печаль)”), -io/atio/or 
“уныние, мучение, губитель”, con~o “сталкивать, бороться”, 
con#o(r) (v(dep)1) “бороться (попадать в затруднения)” (F.,E. 
-(uel), F. conflit >конфликт), -io “спор”, -us (4) 
“столкновение”, ef~o “забывать”, in~o “ударять” (F. -er 
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“наказывать”, E. in#(ion) “причинять”), pro~o (v1), -atus 
“повергать на землю, пропащий” (E. -ate/acy 
“распутный/ость”)}; φλιβειν “давить”, φλαω, φλαδειν, D. 
bleuen (A. bliuwan, G. bliggwan), ст.сл. близна (p. blizna) 
“рана”; floccus “клок” (=F. ~on(neux) =E. ~k (2), ?D. Flocke (f) 
«хлопья (снега)» /?D. flechten/; F. ~he “мохнатый, 
пушистый”, ~(uler) “помпон (выпадать хлопьями)”, E. 
floss(y) “шелк-сырец (шелковистый)”, D. Pflocken (dial.) 
«клочок» > let. plaukas, -i “клочок, снежинки”)   

§2.1.2. Germ. ?(*bhel “weißlich”) Bilsenkraut (n) (A. bilisa) 
= белена, L. filex «папоротник» /?blasen/   

Lat. filex, filix “папоротник” (=F. fougere, ~icine)]    
§2.1.3. Germ. Belche (2) (f) «водяная курочка», L. fulica 

«лысуха (птица)», φαλαρισ = белый = lit. baltas, let. bals 
“bleich”  

Lat. fulica “лысуха” (=F. foulque) φαληρισ (φαλαρισ)    
§2.2. Брhзгъ, брезжиться «начало утренней зари, 

светать» (Дч.)  
Slav. (“можно допустить, что *bherg и *bhleg являются 

вариантами одного корня” (Л.)) (*bh(e)re:g “белый, 
блестящий”) брезжить = lit. brekšti = Ind. bhrajati = Ir. brazaiti, 
Ind. bhrasate “пылает” (Горячева, 1983); p. brzask, rozbřesk = 
zabřesk “рассвет” = lit. apibreškis, rozbřesknout (= mřiždĕt se) = 
(за)брезжить, zabřesknouti “прокисать”, р. брезгать, lit. virkšti, 
varške «тухнуть, прокисшее молоко»; ?břečka «слякоть» 
(<VL. bracium)  

Germ. (*bher “блестеть, белый, коричневый”) braun = lit. 
bĕras = Е. brown = F. brun «коричневый», F. -âtre «смуглый», 
-е «сумерки», -et, -ette = брюнет, -ir, -issage «полировать(-
ка)» = Е. burnish, F. -issoir «лощило»; Bräune (f) «ангина», Е. 
brownie «домовик»   

§2.2.1. Slav.?бровь = brva = lit. bruvis = ?D. Augenbraue = 
οφρυσ = Ind. bhruš, белобрысый /?бревно, D. Brücke/    

Germ. (*bherek “glänzen”) (“нечто мерцающее, мигающее 
> веко с ресницами”) Brau(n)e (f) «бровь» (AN. bra 
«ресница») (G. brahw «взгляд»); Wimper “ресница” (< A. 
wint-bra (Irl. find)); (“развилось из значения нечто сияющее, 
мерцающее” (Л.))  

§2.2.2. Slav. бурый, бобер = bobr = lit. bebrus (debras) = D. 
Biber = L. fiber; бобрик (?L. burrus “багряний”) D. braun, Bär 
Ind. babhruš «гнедой» = lit. beras  

Germ. Bär = Е. bear = Е. Bruin = Ind. bhalla «медведь», 
Petz = Bätz = Batzen «мишка (медведь)»; Biber = Е. beaver (1) 
= Ind. babhrus = lit. bebras = L. fiber = бобер; φρυνη «жаба»; 
Е. burnet «кровохлебка (раст.)»; у. бриніти, бреніти, бурий; 
„евразийское слово“ (В.И.Абаев)         

Lat. fiber = бобер = D. Biber; φρυνη “жаба”, D. braun  
§2.2.3. Slav. береза = břize = p. brzoza = lit., let. berzs/žas = 

D. Birke = Ind. bhurdžas = Ir. berza, L. fraxinus “ясень”, Ind. 
bhradžati = Ir. brazati «блестеть», lit. beršti «белеть» (G. bairts 
«светлый»), břest “ясень”, březen = у. березень, береста, 
Брест  

Germ. Birke (f) = E. birch = береза, Ind. bhurja «береста 
для письма», E. bright «яркий»; (*brehman “glänzen”) (“Der 
Name des glänzenden Fisches”). Brasse(n) (2) (m) = Brachsen = 
E. bream «лещ», F. breme «игральная карта», ?F. brame 
«слиток»; (*bha “glänzen”) Beere = E. berry «ягода», Besing 
«черника»; Ind. bhasati “сиять”, Ind. bhrasate «светиться», L. 
fraxinus «ясень», farnus; φορκοσ “белый”, Ind. bhargah 
“блеск”  

Lat. fraxinus “ясень” (=F. frěne, ~elle “ясенец”); D. Birke 
= р. береза; (*bherag “weiß glänzen”) brassica “капуста” (It. 
brasca), ~a eruca> брюква /?(*urad - so) ?L. radix ?Celt./    

§2.2.3.1. Lat. ?(Celt. >) L. betula “береза” (=F. bouleau, -
aie, ~acées “+березняк/овый”, -in “крепеж на лесах (строит.)”, 
bouillard “шквал (мор.)”)   

§2.2.4. Germ. (*bha “сиять”) Bake (f) = Boie (f) = F. bouée 
= E. buoy, beacon >= буй, бакен; E. buoyant, -ancy 
«плавучий/есть», E. beck(on) «кивок/ать»; φαινω, φωσ 

“zeigen, Licht” /?L. boja «ошейник»/; ?(*bha: “сиять” > *bha:d 
“хороший”) baß «весьма, крайне», besser, best = Е. better, best 
«(наи)лучший», Busse (f), büssen «каяться, искупать, 
покаяние», Zubusse (f) «доплата», Beute (f) = Е. booty 
«добыча»,  Е. boot(less) (1) «выгода,  помогать 
(бесполезный)», Е. batten (2) «жиреть», -els «отчет о 
расходах колледжа в Оксфорде»; erbeuten «захватывать», 
aus-en «эксплуатировать», F. butin(e(u)r) «добыча, 
добывать/тчик, грабить», Е. freebooter = F. flibustier >= 
флибустьер, Е. bot (1)(a) «прибыль» Ind. bhad-ra 
«счастливый» (ГИ), subhadrah “herrlich”.  

§2.2.5. Germ. (*bhrag-ros “riechend”) Bracke (f) = F. 
braque «легавая»; F. –er/ement/age «поворачивать, 
прицеливать, наводка, поворот», braconner >= 
браконьерствовать, L. fragro «пахнуть»;  

Lat. fragro (v1) “пахнуть” (F.,E. ~ant “ароматный”, 
flair(er) “нюх(ать)”, F. fleurer “благоухать”); Ind. ghrati 
“пахнуть”, D.Bracke; fragro > fragum “землянника” (=F. 
fraise); ραξ “виноградина”.     

§3.?(*bheu(e) “расти, развиваться, существовать” ) /как и 
предшествующие корни, рассматривается в качестве 
аллотезы *uei/   

§3.1. Быліє травноє “трава, корм, перевязка ран”, 
обuєваю «делаю глупым», qбqhти («приставка q в 
значении «лишение»» [Львов, 1976, с. 78]) (Дч.)  

Slav. бушевать, буять, бухнуть; быть = byti = Ind. bhutiš = 
lit., let. bu(vo)t(i), byt = обиталище, bydleti ?= обитать 
/?витать/, p. bydło = у. бидло, быт, бытие, былина, былое, 
будущее, былинка (быльем поросло), у. билина, ботва; у. 
чорнобиль = серб. црнобил = p. bylica = чеш. černobyl 
[Сараджева, 1981]; zbaviti = у. позбавити; забывать, 
забвение, убывать, убыток, убавить, до/с/прибавить; baviti = 
p. bawić się = у. бавити(ся), p. wybawić = р. избавить, zabava 
= забава;  бухнуть /?D. Bausch, bausen «выпкулость, 
набухать»/, разбухать, бушевать bujny = буйный; быстрый = 
bystry  “+острый” (AN. bysia “мчатися”, Ind. bhusati “бути 
жвавим”); L. fio, fui, futurus, D. bauen, φυω, φυσισ «плодить, 
природа», φυτον “рослина”, Ind. bhuyan “великий”, lit., let. 
burys/a «багато, купа»     

Germ. ((?*bhe + u/i (L. filum “образ”) >) 
*bheue/bho(:)u/bhu: “расти > быть > жить” /? *bheue > *bhue 
> *bhuei > *bhei/) (Л.) (AN. bua, buin, bol «жить, пребывать, 
ферма», G. banan «жить») bauen = E. build/t, Bau (m), -te = 
Gebäu(de) (n) «строить, постройка, строение», (Er/Acker)-er 
«селянин (строитель, хлебопашец)»;  -de(f) = Bude = E. booth 
(>= будка; > p. budować, у. будувати), Büdner «бобыль»; E. 
bower (1,2) «жилье, селянин, валет», -y, em- «обсаженный 
деревьями, осенять»; Nachbar = E. neighbour «сосед»; E. 
forebear (A. buari) «предок», boor(ish) «грубиян 
(неотесаный)», byre «хлев» (>F. bure (2) «шахта»), bustle 
«суматоха, торопить», bound (1) «готовый», bondage (AN. 
bondi, buandi «селянин») «рабство», husband(ry) (+ Haus) 
“муж (хозяйство)”; р. былинка; E. (ca)boodle /?H. boedel 
«собственность», M. budel = D. Beutel «кошелек»/ «толпа»; р. 
быть; ?Buhle (m,f), buhlen «любовник/ца, любезничать» (Gr. 
pholeos “лежбище”) (Л.) /?Bube (Kluge)/; bin, E. be, L. 
fui(sse), fio, futurus; L. fio “становиться”, filum “образ”; Ind. 
bhavati «(форми дієслова буття)», Ind. bhutas = бытие, bhumi 
«земля», bhavati “становиться”, φυω, φυναι, φυσισ «рождать, 
быть рожденным, природа», р. быть, быль (< “трава”), 
былин(к)а (быльем поросло); ?Busch (m) = E. bush = F. 
buisson «куст», Büschel «пучок», ?Böschung “откос” (Л.) 
/?Bauch (Kluge)/; Büh(e)l (m) = Pöhl «холм»: ?Вö (Paul) 
«порыв ветра» /Bauch/; E. (a) bing «куча», It. bica «копна»; 
?(*bil “unterscheiden”). bilden, Bild (n) «образ(-овывать)», 
billig «дешевый, справедливый», Unbill (f) 
«несправедливость». Weichbild (n) (+ E. wick = G. veiks = L. 
vicus = весь «село») «округ» (? M. billen «толкать», ? G. bi + 
lipus «член»); Bille (1) “Hinterbacke”, L. filum “образ” (Л.) 
φυω, φυειν “рождать, выращивать”, φυναι “производиться” 
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неофит; эвфуизм (<ευφυησ “хорошо сложенный”), анчоус 
(<Esp. <αφυη “плохо сложенный”); emphuein “сажать” (E. 
imp “черенок, пострел”); phusao “дышать, надувать” 
эмфизема; phusis “природа, рост” физика (F. symphyse 
“полуподвижное сочленение”);  phuton “растение” 
фитотерапия (F. emphytéose “договор о недвижимости”)   

§3.1.1. Germ. ?(*bhu) Biene (f) = E. bee = р. пчела = lit. 
bitis = let. bite ?L. apis ?L. fucus «трутень» /?bauen/ (Kluge) 
/?*bhei/bheu (Л.)/    

Lat. fucus “трутень” (It. ~o); D. Biene = пчела; ?D. bauen, 
L. fui (*bhauos) favus “соты пчелиные” (F. ~us “парша”) 
/?*bhouos/ (WH)ö ?apis (=F. abeille) “пчела”, ~iarium “улей” 
(E. -y “пасека”), ~ium “сельдерей” (=F. ache) апикультура, 
апизартрон; ?D. Biene   

§3.1.1.1 Slav.?Бык = byk, bukač “выпь”, bučeti,  boukati se 
= бучать, букашка, бука (а) “шум”, včela = lit. bite = пчела = 
D. Biene bzučeti “жужжать” L. bucina; βυκλησ «трубач» ≠ 
мычать, L. mugire, D. muhen ономатопея; ?L. bubo = 
βυασ, βυζα = Pers. bum = Arm. bu “филин”, butio, buteo 
“сарыч” (=F. buse, -ard “лунь”, E. buzzard “канюк”, bittern 
“выпь”) /?D. Kauz, L. gaudeo, р. говор/   

§3.1.2. Germ. ?(*bhou “расти”) Baum (m) «дерево» (=G. 
bagms), (auf)bäumen «становиться на дыбы, (навивать на 
основу)», E. beam, boom, bum(p)kin, -boat «брус, шест, 
хулиган, заграждение»; φυµα “растение” /?biegen/   

§3.1.3. Slav.?бедро, бедренец = bedro, bedrnik, берцовая 
(кость) /?L. femor, femen (feminis), р. дети, дева, доить/ /?let. 
bedre “яма”, у. бадати, бости/   

Germ. ?Bein (n) = Е. bone «кость, нога», Е. –у/fire 
«костистый, костер»; beinhart «крепкий», Beinhaus (n) 
«склеп», -brech «мягкий мергель» (“Entsprechung fehlt”); ?L. 
femur, femen, р. бедро (*bhe + u/i) /?*bhue/ (“кость < сущее, 
мирское”) (Л.) /?beißen/ /?L. femur, р. дева/]  

§3.2. Germ. ?Boden (n) = Е. bottom(ry) (+ «ссуда под 
залог судна») = L. fundus ?= πυθµην /?L. fodio/ = Ind. budhna 
= Ir. buna [?= дно] (?Sl. *bъdno /?как метатеза *dъbno/, Ir. 
Bundahišn “будней деяние”) [Топоров 1976,, 1978)] /?(*bhu: 
“расти” > “место, откуда что-то произрастает” (Л.))/ 
/”ошибочно предположение, что указанные слова восходят к 
… *bhu: (ср. инд. bhuman «земля»)” [Топоров, 1976, с. 5]/ 
/метатеза *dъbno > дно/, Bühne (f), bühnen «сцена, помост, 
настилать доски», Buhne (f) «перемычка», ?bohnen «натирать 
пол воском» /?beißen (Л.)/; Е. bum (2) «зад»; Византия  

Lat. fundus = Ind. budhnax ?= πυθµην /?L. fodio/ = р. дно 
(=F. fond = Esp. fondo), (F. fonds “почва” фонд, tre- “владение 
недрами земли”, E. ~ “запас”, Esp. ~o “имение” латифундия), 
~o (v1) “основывать, снабжать” (=F. fonder =E. found (1), F. -
é “обоснованный”), ~atus/itus “с прочным основанием, до 
основания” (F.,E. fo(u)ndation), -or фундатор, ~amen(tum) 
фундамент (F. fondament(al), E. -t(al)) (F. (ef)fondrer 
“обрушивать, пропахивать”, ef-é/ement, -iere “удрученный, 
обвал, рытвина”, -ille “отстой, подонки”) (F. foncer 
“углублять, рыть, вставлять днище”, -ier(ement)/eau/et/é 
“поземельный (основательно), конец мундштука, расшива 
(большое речное судно), темный”, en/de-er “вбивать гвоздь, 
погружать (вышибать дно)”, fonçage, -ailles “рытье, 
поперечнные доски”) (Esp. hondo = pro~o «глубокий» (canto 
hondo)) {(F. profond(eur) = E. profound, pro~ity 
“глубокий/ина”, F. ap-ir “углублять”)}; πυνδαξ “ваза”, D. 
Boden, Bühne  

§3.3. Slav. ?Бог = Bůh = Ind. bhagas («Подающий», bhajati 
“давати”) = Ir. baga “владыка”, Ind. bagahja radi = Бога ради, 
subhagah «щасливий»; bohaty = богатый = lit., let. bagotas/ats, 
zboži «товар», p. zbože = у. збіжжя, zbožny = набожный, 
убогий; Ir. bažaiti «уделять»; ?словен. bohot “изобилие”, р. 
бухнуть, буять [см. Куркина, 1968]  /?φαγειν “їсти”/   

 
 
 

10. РЕФЛЕКСЫ КОРНЕЙ С ЛАБИОВЕЛЯРНЫМИ 
ИНИЦИАЛАМИ –  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНТИНУАНТЫ *VS 
§1. Группа корней *keu / *geu / *gei, определяющих 

семантическое поле кривизны (?аллотеза *uei, где 
«начальный ларингальный согласный оказывается 
замещенным bh, gh, k, l, s» [Мельничук, 1978, с. 10])    

Кuпа = куча, ?(*kou) куконосъ «горбоносый», кукорачь 
= карачки «четвереньки»; ?сqє(тьнъ), сqи «ненастоящий, 
ложный» (слqхъ бо сqєтьнъ с#тъ) [Львов, 1972] /?совать 
[Варбот, 1985]/, в(ъ)сuє «тщетно»  (Дч.)  

Slav. (*keu “сгибать” >*keug (lit. kauge “копна”, let. 
kaudze “стог” = AN. haugr = M. schoche, D. hocken “сесть на 
корточки”), *keuk (> куча)) [Варбот, 1980] купа, куча = kupa 
= lit. kaupas = let. kuopa, skupina = совокупность = у. 
сукупність, lit. kupstas = у. купина “горбик, кущ”, lit. kupeta 
“копиця”, lit. kumpas, kumpti “кривой/иться”, let. kumpt 
“горбиться”; кучери = kučera, kštice «шевелюра» кочка, lit. 
kaukas “вершок”, kukurs; ?D. hoch; Ind. kučati, kvitah  
“кривитися, зігнутий”; куча, кутать, у. кучма; kout = p. kąt = 
у. кут = κανθοσ (>L. Cantus, D. Kante) = lit. kampas, καµπη 
“кривой”, L. campus “поле”, lit. kiautas «лушпиння, лузга», 
let. kuts “хлев”, (?Ir. kaupa “гора”) D. Haufen (E. heap); κυφοσ 
“горб”, κυπη «впадина» L. cupa, Ind. kupa «яма, погреб» 
(*keu/kam “гнути”); ?(*kou) кавычка, закавыка, ?кукиш, 
kvaka (a) “пастушеская свирель” (Куркина, 1972); губа = 
huba; lit. gembe «сучок»; губка, houba «гриб» = lit. kempe [?= 
L. fungus] ?= σφογγοσ (>E. sponge) = D. Schwamm (*swamb), 
AN. kumpr “гуля”; lit., let. gumba(s) «нарост»; ?суета (L. 
cavus) /< чуваш. суе, суя «мнимый» < китайск. цзуй «грех» 
(“выводить значение безумный из пустой едва ли 
возможно”) (Львов, 1972, с. 224)/ [однако имеется 
сопоставление D. Wahnsinn – D. Wuhne]   

Germ. Haufe(n) = E. heap = куча, купа = lit. kaupas, häufen 
= let. (a) kupt «нагромождать», -ig «часто»; Ind. kaofa «холм» 
D. Hüfte (=E. hip) “бедро”, Haufen (= E. heap) “куча”, Haube 
“колпак”, Hübel „холм“, Hof, hübsch, hoffen hüpfen, humpeln 
„хромать“ (E. hump „горб“), Hümpel „куча“; «нагнуться, 
чтобы лучше рассмотреть – предвидеть, надеяться» (Л.);  
>E.hoop (= H. hoepel) «обруч, скреплять», hope (2) «залив» 
(=AN. hop(r )), κυφοσ, Lit. kabe «крюк»; (*(s)keu “гнуть” > 
*koug/kug) hoch = E. high, Höhe = E. height, F. haut, -ement, -
eur «высокий (-о) (-та)», -ain/in «высокомерный,  
виноградный куст (растущий вверх по подпорке)», -relief = 
горельеф; Е. heyday «вершина (жизни)»; Hochzeit «свадьба», 
Hoffart (f) «высокомерие», Haug (in) = Hügel «холм», E. huge 
«огромный», Höcker = let. kukurs «горб», Hocke, hocken 
“сноп (вязать его)”, hocken = hauchen (1) = kauchen 
«присесть на корточки», Hocke (f) «приседания», let. (a) 
kukša, Ind. kunčate “krümmen”; ?Hucke «корзинка для 
ношения на спине» /?hacken/, ?Hocker «табуретка» /?hacken/; 
L. conquiniscere „согнуться, сесть на корточки“; Е. hijacker 
«разбойник»; F. hausser, -e, -ement «повышать (-ение), 
подставка», -epied «ступенька» -ier «биржевик, играющий на 
повышение», ex-er, ex-ement «возвышать (-ение)», exaucer 
«внять мольбе», F. hautbois = гобой /?D. alt, L. alo, altus/; lit. 
kaukara, -as «холм, опухоль», Ind. kuncate “krümmt sich”, р. 
куча (*keu “biegen”) Hocke = Schock = Е. shoek, shook 
«скирда», Höcker «горб», κυφοσ «согбенный», Ind. kubja 
«горбатый», let. kaudze “куча”, lit. kugis, kaugure “скирда, 
холм”; купа, куб; (*keu “гнуть” > *kouel >=) hohl = E. hollow 
«пустой», Höhle (f) «полость, пещера», E. hole(у) «дыра (-
явый)», Е. howe (a) «яма», F. houle(ux) «зыбь, бурный»; L. 
cavus = κοιλοσ, Ind. sunam “пустой”, ?р. всуе, суета /L. caulis 
<= καυλοσ (Paul) «стебель» (>D. Kohl, E. cole, F. chou); Ind. 
kulya = lit., let. kaul(a)s “Knochen”/ /?*kel > D. hehlen (Л.)/; 
?(*keu “гнуть” >*kaun “низкий”) Hohn (m), höhnen 
«издевка/аться» = F. honte, honnir «стыд, позорить» (G. hauns 
«низкий»); καυνοσ “schlecht”, let. kauns “стыд”, lit. kaunas, 
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kuvetis “низина, валиться” /?(*ka:u “бить”) hauen/; hoffen = E. 
hope «надеяться/жда», hupfen, Hupf (m) = E. hop (2) 
«прыгать/жок», hopsen «скакать» > у. гопак, Е. grasshopper 
«кузнечик», Е. hip-hip «ура»; ?L. cupio /?р. кипеть/, ?κυπρισ 
“Liebe”; ?E. happy; (*keu “biegen”) Hof (m) «двор», hübsch = 
hövisch (а) «прелестный», let. kupenis “сугроб”, Hobel 
«рубанок» = (Sw. hyjfel), hobeln “строгать”; lit. kupra, kupstas 
“Buckel (Höcker), холм”; (*keu-b “sich biegen”) Hüfte (f) (= E. 
hip (1)) «бедро», hufen «отступать», E. hivc «(сажать в) улей, 
роиться»; L. cubo «лежать», cubitus «локоть» cupa «бочка» 
(>Е. cooper, cowper (M.Kuper) «бочар»), κυπη = Ind. kupas 
“cavity”, κυπελλον “a beaker”, Ind. kupika «кувшин»; κυβοσ 
«чресла»; ?Nd. Hump(el) = E. hump «горб, бугор»; E. –
tydumpty/back (= hunchback) «коротышка, грорб(ун)», hunk 
«толстый кусок», hummock = hammock «холмик» /?Kumme, 
Humpen/; ?(*hanka (Ptr)) Е. haunch (=F. hanche) «бедро», 
hunch «горб», hunker(s) «(на) корточки(/ax)» /? hinken/; 
?(Celt. >) E. cub “детеныш, щениться” (Airl. cuib “собака”)  

Lat. (*keu “schwellen”) (“sowohl “Einbiegung, Höhlung” 
und “Ausgiebung, Haufe”” (WH)) (*qeu “biegen”) (*keu(p) “a 
curving”) cupa “чан” (=F. cuve, E. ~(board) “чашка (буфет)”; 
F. -er/age/ée/ier/eler/elage “бродить/жение (о вине), урожай 
виноградника, корыто, крепить шахту, крепление”, -ette 
“таз” кювет, cuffat “подъемная люлька в руднике”) (F. 
coupe(lle(r)) “блюдце (черпак, очищать металл)” купель, -ole 
= E. ~ola купол, F. ~ule “чашечка желудя”, gouape “оболтус” 
(<Esp. guapo), E. coop(er) “курятник (бондарь)”) ((> D Kopf 
(m) «голова», Корре = Kuppe (1) (= M. gupfe) = Е. сор (1) 
«верхушка, глава»; F. coiffe((u)r), -ure «головной убор, 
парикмахер, прическа/ывать», colifichet «безделушка», 
escof(f)ier «укокошить»; Gipfel (m) «верхушка», Gupf (m) 
«куча»; Е. cup «чашка»; Küpe (f), Kübel (m) «(красильный) 
чан», Kufe «кадка», Küf(n)er = Nd. Küper «бондарь»; Е. 
coop(er) «курятник, сажать в курятник (бондарь/ить)»; F. 
cuve «чан»); κυπη “полость, дыра, прорубь” = Ind. kupas, 
κυπελλον “кувшин” = Ind. kupika /; cubo, bui, ~itum (v1) 
“лежать” (F. couver “высиживать цыплят”, -
aison/euse/ée/oir/ain/et “разведение цыплят, наседка, выводок, 
гнездоо наседки, расплод, жаровня”, E. coop “курятник, 
сажать в клетку”, covey “выводок”), #o (v1) “полеживать”, 
~ile, is (n) “ложе”, ~iculum, -ari(u)s “спальня/ый, слуга”; 
{ac~o, -io “лежать подле, застолье” (E. accumbent 
“облокоченный”), concumbo, ~ui, #itum, con~ina/us, -i(t)us 
(m4, adj) (=F.,E. -in(e/age)) “сожитель(ница/ство), спальный”, 
discumbo “размещаться, возлегать” (E. de-ent “лежащий”), 
ex~o “бдеть”, ex#us (m4), -or “страж(а)”, in~o “возлежать” 
(F.,E. -ate/ation инкубатор, -e/us инкуб), incumbo ((Part. Fut.) 
~aturus) “нападать, прилегать” (F. incomber “выпадать на 
долю”, E. -ent “возложенный на”), oc~o “покоиться”, 
occumbo “падать, умирать”, procumbo “нагибаться”, re~o (v1) 
“покоиться”, recumbo “ложиться, опускаться” (E. -ent 
“лежачий”), succumbo “спускаться, поддаваться” (E. -(ent) = 
F. succomber “поддаваться”, F.,E. succube/us)}; κυβοσ 
“подвздошная полость, игральная кость” (>E. cube, куб), 
κυβιτον, D. Hüfte;, κυπη, κυπελλον (= Ind. kupas, kupika) 
“cavity, a beaker”; lit. kuopa = р. кипа, за/откупорить; D. Hof 
(Kluge)/; cubitus(um) “локоть” (E. cubit “локтевая кость”, F. -
al/us “локтевой, кость локтя”) (F. coude “локоть”, -er/oyer/ée 
“гнуть, толкать локтем, локоть (мера длины)”, s’ac-er, -oir 
“облокачиваться, подлокотник”) (F. accoter “прислонять”, -
oir/ement “подпорка, обочина”); cacumen, ~inis = Ind. kakud  
“верхушка, окончность” (It. ~e), ~ino (v1) “заострять” (F. -al); 
cumulo (v1) “нагромождать” (F.,E. ~er/ate, F. ~(ard) 
“совместитель(ство)”, Sp. ~o “куча”, colmo “избфток”) (F. 
comble(r) “кровля, вершина (заполнять)”), ~us “куча” (=F.,E. 
- “+кучевые облака”), ~atus, -e “умноженный, вполне” (F. -
if), {ac~o “копить”, -ate “щедро”, -or (F.,E. -er/ate 
аккумулятор)}; κενεων “пустое место > пах” (Вейсман), 
κυµα “волна”, κυεω “быть беременной”, κυοσ “fetus” 

?κενοσ “пустой”; ?L. inciens “беременная (о животных)” 
(EM); ?L. tumulus “холм”; (*keu “schwellen”) cornus “кизил” 
(=F. ~e/ouille, ~aline “сердолик”) = κρανοσ;  L. cerasus = 
κερασοσ (>= F. cerise = E. cherry = D. Kirsche) “вишня” > 
черешня = třešnĕ; ?καστανεα (> L. castanea каштан F. 
chataigne =E. chestnut) шатен (F. chatain), кастаньеты; lit. 
Kirnis “Божество вишневых деревьев”; campus “поле” (=F. 
champ), (F.,E. ~(er/ing) “лагерь, разбивать его” кемпинг, 
~agne/aign кампания “+село (F.)”, F. ~agnard/agnol “селянин, 
полевая мышь”, F.,E. de~(er/(e)ment) “удирать, побег”, E. 
en~(ment) “укреплять”, (It. s~are>) F. es~er/ette (a) = s~er 
“удирать, бегство”, s~ “мерзавец”), ~ester, -re, is (n), -ria 
“полевой, пояс борцов, равнина” (F. champětre “сельский”, 
F.,E. -ion/ignon/agne чемпион шампиньон шампанское, E. -
aign “равнина”); cavus “полый”, ~um “впадина” (=F.,E. 
~ité/ity, F. ~et “выкружка (архит.)”, ~atine каватина), ~o (v1) 
“выдалбливать” (=F. ~er, chever “подрезать, выгибать”; 
en/de~er “ставить в погреб, выиграть ставку”), ~ea “клетка” 
(>D. Kaue “будка, клетка”, Kebse (f) = -weib (n), -en 
«наложница, брать ее») (=F.,E. cage (= D. Käfig); F. -eot/ier 
“ящик, птичник”, en-er, E. -ey “уклончивый” [“from birds’ shy 
of capture” (Ptr)], cadge(r) “попрошайничать/ка”, decoy 
“приманка”) (F. geôle, -ier = E. gaol(er) “тюрьма/емщик” = E. 
jail(er), F. en-er = enjoler “обольщать”; F.,E. cajole(r(ie/y)) 
“холить, льстить, лесть”) ((It. gabbia>) F. gabie(r) 
“марс(овый)”, -ion “тур, корзина для земли”, ?F.,E. cabinet 
кабинет /?E. cabin (Celt.), ?AH. gabben “смеяться” [“originally 
cant for a gaming house, a word born in the underworld of the 
rich Flemish cities” (Ptr)]/), ~erna “пещера” (=F.,E. -e, -eux/ous 
“пористый”); (F. ~eau “погребок”, H. kovi = D. Koje “чулан” 
>= койка); {con~o “выдалбливать” (F.,E. -e “вогнутый”), ex~o 
“выдалбливать” (=F.,E. -er/ate экскаватор), sub~o 
“подкапывать” (F. souchet “исподний камень (строит.)”)}; 
caulae (f.pl) “хлев” “Gehege”, D. hegen, E. hedge /?Hof (WH)/; 
colum “цедило” (“…die älteste Form des zur Klärung des 
Weines benutzten Seihgefäßes ein Geflecht aus Weiden oder 
Binsen ist” (WH)) (F. couler “течь”, -e/é/ée/age/ure/oire “курс, 
легато (муз.), плавка, сито”, -oir “коридор” кулуар, E. culvert 
“дренажная труба”, ~ander = cullander “дуршлаг”; F. -is 
“подливка”, -isse кулиса “паз”, -isseau/isser “рама, скользить 
вдоль нее”; é/de-er “сбивать, вытекать”) (E. per~ate 
“просачиваться”, F. per~ateur “кофейник”) /?let. kast, р. 
каша/; ?inchoo (v1) = incoho “начинать”, -atus 
“незаконченный”, -ativus “начинающий” (F.,E. -if/e 
“зачаточный”), cohum “крепление дышла в упряжи”; gajus 
“сойка” (=F. geai = E. jay), gaja “сорока” (?F.,E. gazette газета 
/?γαζα > казна/); χυαρ, κυαθοσ “ковш”  

Gr. kampe “искривление, сустав” (F. jambe “нога” (E. 
jamb “косяк”), -ier/on(neau)/age “голенный, окорок (=E. 
gammon), цоколь”, en-er/ement “переступать” анжамбемент, 
gambe “ванты (мор.)”, -er/ade/iller/ette “скакать/чок (=E. -ol), 
болтать ногами, бекас”, in-e (It. in gamba “на ногах”) 
“веселый”, E. -rel “конские поджилки, крюк”, gams “девичьи 
ноги”, F. camboler “шататься”, chambouler “переворачивать 
верх дном”, decaniller “удирать” (Lyon. canille “нога”)); 
?καµαρα (>L. camera) “свод, судно со сводчатой палубой” 
камера (F. (anti)chambre, E. -er “комната (передняя)”, F. -
ree/ranle “общая спальня, наличник”, -relan/riere, -ellan (E. -
erlain), camerlinque, camerier (D. Kammerling) камергер 
“дворецкий, горничная”) (F. camarade = E. comrade >камарад 
(>=E. chum), камарилья); (>L. camella “чаша”>F. gamelle 
“солдатский котелок”); (?>L. camur “кривой”> F. cambrer, E. 
-er, “выпуклость, выгибать”, F. -rioler “ограбить”, -rousse 
“село” /?<Gr. kampe/); καµινοσ (=L. caminus >F. cheminée, E. 
chimney >камин, комната); Skt. kmarati “скрюченный”, AN. 
humarr (D. Hummer, F. homard омар); κανθοσ “угол глаза, 
обод колеса” (>L. cantus) кантовать (ставить углом), кантон 
(округ) (E. cant (1) “косяк”, -een =F. -ine “лавка”, E. -ilever 
“консоль” ; F.,E. de-(er) “процеживать, выяснять”) (F. chant 
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(2) “ребро (куба)”, F. -eau/ignole/ourner “отрез, “кобылка” 
строителей, выпиливать”, -erelle “? струна-квинта; ?лисичка 
(гриб)”, chanfraindre (a) “срезать”, ?chanfrein(er) “кромка, 
лошадиная морда (стесывать)” , E. chamfer “желобок, 
обтесывать”, F. enchifrener “вызывать насморк”) /?Eg. khab 
“сгибать”> (Ptr)/  

§1.1.1. Gr. ?κυβισταν = Ind. kubhanyus «танец» κυβερνω 
(>L. guberno = F. gouverner = E. govern) “править” 
кибернетика губерния, гувернант (F. -ail “руль”); Skt. 
kubhanyns “танцующий”  

§1.1.2. Slav. džban =p. dzban = у. дзбан = р.жбан, džber = 
p. ceber (у. цебер) = р. чан = lit. kibiras; lit. kibeti “ruchać się”, 
kabeti (kimbu), kabinti “wisieć, wieszać”, let. ciba “посуд”; L. 
cumba “човен”, Ind. kumbhah “горщик” > куб; p. cwany, 
cwaniach «sprzytny», у. чваний, р. чванливый «nadęty» (Br.); 
?p. chobot (Br.)    

§1.1.3. (*kat “сплетать”) (возможно ли сопоставление 
кошик – D. Hagen через посредство L. qualum – colum – 
caulae – cavus – или это рефлекс лабиовелярного (из того же 
гнезда, что и вить < *uei < *vs)?)  

Кошъ, кошница, кошуля, кошара “короб, корзина, 
сплетенная из тростника, заячья или овечья шуба, 
покрытая… тканью, хлев” (Дч.)  

Slav. koš = у. кіш  = L. qua(sil)lum = lit. kašus “плетеная 
корзина” = у.кошик, р. кошелка      

Germ. hegen = heien (A. heg(g)an «ограждать забором») 
«оберегать, ограждать, лелеять», Gehege “ограда”, Heie (f) 
«колыбель», ?(AN. hugga «успокаивать, как мать дитя в 
объятиях») E. hug «сжимать, объятия»; Hag(en) (m) (l) 
«роща, живая изгородь», -edorn = Е. haw (thorn), -
ebutte/ebuche «боярышник, шиповник, граб», -estolz «старый 
холостяк», hagestolz «молодящийся, заносчивый», be-en/lich 
(A.hagu «гордый») «нравиться, уютный», -ег = Е. haggard 
«изможденный», F. hagard «суровый» (? А. hagan «самец-
производитель»), Hain = Hahn (а) «роща», Нехе (f) = Е. hag 
«ведьма, карга («обитающая на заборе»)» (Gall. dusius), 
Hecke (f) (1) (M. hecken «колоть») «живая изгородь», Е. 
hedge, hay (a) = F. haie, hayer «изгородь о-аживать», Е. 
hedgehog «еж», Е. hawfinch «дубонос (птица)» /?Hagen (2) /; 
hecken = Е. hatch (2) «выводить птенцов», Heckdrüse 
«яички», -е (2) «выводок», Hagen (m) (2) «самец-
производитель», Hacksch «кабан»; let. kakale “membrum 
virile”; he(i)kel = häkelig «щекотливый, деликатный»; Kai = 
F. quai = Е. quay (Celt.) «набережная»; L. caulae “Schranken”, 
Bret. (a) caiou “Schanzen”     

Lat. qualum, quasillum = кошик; ?L. colum (< caulae, 
cavus)  

§1.1.4.?(*(s)ke(m)b “сгибать”) Кобь “волхование, 
ворожба, гадание по приметам”, кобенить(ся) «корчить», 
кобец = кобчик (Дч.)  

Slav. скоба, у. кобенити (“… і кобенив народ хрещений 
/Як водиться в шинках у нас” (Котляревський, Енеїда)), р. 
кобениться = kobiti se (Kůň bujny divně se kobi, boči, nohami 
mece), Ind. skabhnoti “укреплять”, κοµβοσ “завязка” (Варбот, 
1981); kob “гадание по полету птиц”, у. кібець (“Ой 
намостив кібець гніздо /На високій тополі” (Гр.)), у. кобеля 
«кошик» = p. kobiałka /?< D. Koben (Br.)/ (Орел, 1986) 
/?καµπη/  

?Germ. (*kumbh) Kumme «чаша», Kumpf (m) «футляр 
для точила», Kumpe(n) (m,f) = Humpen (m) «чаша, миска»; Е. 
coomb «мера зерна», κυµβοσ «чаша», ?Ind. kumbha «горшок» 
κυµβη «полость»; Napf (A. hnapf) «миска», F. hanap «чаша», 
Е. hamper (1) «корзинка» (AN. hnapper “Becher”), niffen (AS. 
hnipian «наклоняться») «тереть». Е. nip «щипать», ?knifflich 
«закушенный»; lit. gnybis «щипок» /?D. kneifen, kneipen/ 
(*knei-b “гнуть, наклонять”, *ken/kne “тереть, скрести”) 
Niet(e) (f, m, n) (1), nieten «заклепка/ать» (А. hniotan 
«укреплять»), Niednagel = Neidnagel «заусеница»; Gr. knythos 
“шип”, lit. knute “гибкая палка”, Nut(eisen) (f (n)) «желоб» 

(M. nüejen „glätten”); κνεσµα, -τερ/τισ “Abschabsel, 
Schabmesser, Schabeisen”; ?E. nod “кивать” /?neigen, nicken/   

Gr. kumbos “полость” цимбалы (E. chime “звонить, 
перезвон”); Skt. humbha “кувшин”, E. hump  

§1.2. (*geu “сгибать, округляться” >* geulo “нечто 
круглое”) Slav. у. глек, глечик; gaulos (gullas, gualas) = Ind. 
golah = AN. kjoll = M. kel “корабль” (Гавлова, 1968)   

Germ. (*geu “biegen”) Kugel (f) «шар» = Ind. gola (> p. 
kula > у. куля(стий) > р. пуля, гуля), Kaule (f) «шарик», -
quappe (f)/backen (m)/kopf /=barsch/e(r) (f,m)/er (pl) 
«головастик, шинка, бычок, клубни, яички»; Keule (f) 
«дубинка» ?= E. cudgel /?Kegel/; Kogel (m) «верхушка горы», 
Kogge “парусное суднос шарообразным парусом”; ?E. cog 
“зубец, выступ” /?Kegel/;  Kiel(wasser) (2) = Е. keel (1) (?(2) 
«баржа-плоскодонка») = F. quille (2) >= киль, кильватер (n) 
«след за кормой», kielholen «сворачивать в сторону», E. -
son/haul >= кильсон, «протаскивать под килем (в наказание)» 
/?Kehle/; γαυλοσ  «большой корабль», γυλιοσ “сумка”; ?Kiel 
(1) «остов пера, перо для письма», Е. quill «птичье перо, 
гофрирорать»; F. quille(r), -ier/on/ette «кегли, бросать их, 
кегельбан, скоба винтовки, ивовый черенок»; lit. guga, 
gaugaras “Knopf, Gipfel”, р. гугля; Koben = Kofen (m) 
«лачуга», Kober (m) «корзинка», Kobold >= кобольд 
«домовик» /?D. hold/; Е. cove (1), cub «бухточка, пещера» 
(Sw., Nor. kubb(e) «полено»), cobalt >= кобальт; ?F. gobelin 
>= гобелен; Е. cobbyhole «уютное местечко»; ?F. coffre (?Gr. 
(Dauzat)) «сундук»; γυπη «пещера»; Kobel (n) «пещера, 
лачуга», ML. kovel «монашеский капот» /?D. Kopf, Kübel <L. 
cupa/ E. chump, chub(by) «голавль (чурбан), круглолицый», 
Nor. kubben «коренастый», р. диал. губа = houba “гриб”; E. 
cob (= H. kobbe) «глыба, швырять», -ble «булыжник, чинить» 
(AN. kobbi «печать, перемычка»),  E. cub (Celt.) «детеныш»; 
(*geu “biegen”) Kote (f) = Kot (n) = Kate (m) = Kotten (m) 
«хижина», Kotsasse = Kossat = Kätner «однодворец»; 
?Kutteln “требуха” /<? L. caleo (Kluge)/; Keutel “рыболовные 
сети”; Е. cot «хлев, хижина», Е., F. -tage >= коттедж; Е. –
е/tar/t(i)er «хлев, батрак, бедняк-арендатор», cosset 
«любимый ягненок, баловень, пестовать»; F. coterie «кружок, 
группа», Kiepe «короб, шляпа»; (?κευθειν «прятать, 
покрывать» /?D. Haut/, Ind. kutaram «дыра» (Ptr.)); Kauz (1) = 
Kaute “яма”, kauzen «сидеть на корточках», E. kite «коршун, 
парить в воздухе», E. kite “Weihe”, ?Е. comely, -liness 
«миловидный (-ость)» /?kaum/ ?(AN. kok «рот, глотка», 
M(Nd). kake «челюсти») E. cheek “щека”, choke «душить, 
удушье»       

?Lat. botulus “кишка” /(*guot > *gued ?L. guttur)/ (=F. 
boyau = E. bowel, D. Kutteln; F. -derie “колбачный цех”, E. 
embowel “потрошить”, F. (s’)ébouler, =eux/ement/is 
“обрушивать, рыхлый, обвал, осыпь”, biellevesée “вздор” 
(+veze (a))), botellus “сосиска”, ?buttis “емкость” (?>VL. 
butticula F. bouteille, E. bottle бутылка) /?Celt./ /?(*geu 
“biegen”) γυροσ “rund”, L. volvo/ /?(*gue(n)) γυνη, р. жена/  

§1.2.1. Slav.  гуля > гулять «бить в гулю (шарик) > играть 
в гулю >  гулять» [Львов, 1963, с. 114]  

§1.2.2.?(*geu/gou “выпуклый” > *geu(r) /gou(r) /gu:(r) 
“нечто отклоняющееся, изогнутое, выпуклое и вогнутое” 
(Топоров, 1985, с. 131))  

Гворъ “пузырь” (Дч.)   
Slav. гиря [Петлева, 3, 1975] /<? Ir. giran “тяжелый”/, 

hourati “качать”, ?у. гиря(вий) (“У його стільки землі, як у 
гирявого чуприни” (Гр.)) /βαρυσ (УСУМ)/; ?γαυροσ, -οµαι 
“гордый, надменный, хвастаться” (Вейсман), Ir. gur 
“могила”, ?let. gaurs “рыхлый” (gaura zeme), -at “гудеть”, lit. 
gveryne, -ti “отверстие, расшатываться”, ?γυροσ “округлый” 
/?L. vibro/ (Топоров, 1985); lit. gurinti, -as/elis, gauras (gaurai) 
“плести, шарик, выступ горы, космы”, let. (a)gurat(ies), 
guorities, gauris «потягиваться (лентяйничать), работать в 
согнутом положении, медлить, лентяй», lit., let. gurn(a)s 
“бедро” (Куркина, 1972)   
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Germ. (*geu “biegen”) (*gei “drehen, biegen”) (“*gei 
включает в свою семантику и «резать, расщеплять» и «гнуть, 
крутить, плести»» (Л.)) /?Kegel/. kehren (1), ver-en 
«поворачивать, общаться, двигаться» , Kehre «извилина 
дороги»; E. char(coal) «(обращать в) древесный уголь», 
char(e) «случайная работа, прислуживать» (AS. cerr(an), 
cyrr(an) «поворачивать, случай»); kauern = Sw. kura 
«присесть на корточки», Е. cower «съеживаться», γυροσ 
“кривой”; ?keifen /kiff/ge-en (а) «бранить», let. geibus 
“plump”, L. gibbus “gebogen”     

?Lat. gibbus “горб” (F.,E. ~eux/ous “горбатый”); κυφοσ 
“горб, согбенный”, Ind. kubjah “горб”, ?Pers. jigar “печень” 
/?L. jecur/, kuz, Let. gib(s)t, gibbis “скрючиваться, горбатый”, 
AN. (s)keifr, kippa “кривой, отодвигать”, M. hogger     

[?Gr. guros “вращение” гироскоп (F. gyrin “вертляга 
(жук)”, giration/atoire “вращение/ательный”, -ie “кривляние”, 
-olle “лисичка (гриб)”, -assol/andole “кварц (опал), сноп 
искр”, E. gyre, -ate “кружиться/ение, вращаться по спирали”); 
D. kauern, E. cower; ?L. vibro /?D. schwingen, Weib < *uei/]   

§1.3. Примыкает ли сюда семантическое поле покрытия, 
укрытия  как выпуклости, полости? *(s)ked “покрывать, 
закрывать” (Ind. chadayati (Ir. sadayanti), chadis “накрывать, 
крышка”, A. haz “предмет одежды”) (Долгопольский, 1969); 
*(s)keu “umhüllen, bedecken” (Михайлович, 1971)   

Кuтати, скuтъ «покрывать, лоно», скqтати «крыть, 
погребать», скuтоваю «убираю (о теле мертвого), 
обертываю, покрываю», прhкутити «украсть», кышька = 
кишка, ?чиста «чрево»; хызъ, хыза, хыж(да/ица) = хижина 
(Дч.)  

Slav. Кутать, ?kutat “добывать (руду)” (>Kutna Hora) 
/?купа, кут/; κυτοσ “выпуклость, сосуд, объем (содержание)” 
D. Hütte /<Haus, Haut/ (>hut’, у. гута); серб. куча, кучица 
“дом, кожура” (Михайлович, 1971); (*(s)keu “покривати, 
затуляти”) p. kiszka, kieszeń = кишка, у. кишеня /?*kus 
“склепіння”/, ?р. кушать /?кусать/; ?Ir. kata “погреб” > хата 
(Мартынов, 1963) /?копать/; ?> кутить, kutit  “копошиться”, 
skutek, skutečny “дело, действенный”, p. skuteczny 
“успешный”, pokuta = у. покута ?kucmoch = кутеж   

Germ. ([? *keu >] ?*speu “bedecken” (Kluge)) Haut (f) = E. 
hide (2) = L. cutis = σκυτοσ «кожа», häuten «обдирать кожу», 
Hode (f) «яичко» Haus = E. house (1) «дом», Hütte (f) = Е. hut 
= F. hutte = F. cahute (>= каюта) ?>= хижина, у. хижа /Sl. 
*xyzъ, chyže = p. chyża (Мартынов, 1963)/; F. huche = E. hutch 
«ларь»; E. husband(ry) = hubby «муж (хозяйство)», household, 
-keeping «домочадцы, -ашний, -оводство», hovel «навес, 
лачуга», hoy «береговое судно», huddle «куча», husk(y) 
«шелуха; сухой, рослый», hussy «мешочек», hustings (+ thing) 
«трибуна, выборы»; (?E. hide (1) /?hüten, Obhut/ =) κευθω 
«прятать», Ind. kuhara «дом»; Hausen (m) «белуга», E. 
isinglas «рыбий клей» < Н. huysenblas «рыбий пузырь»; Hose 
«штаны» (Nd. huske “оболочка” (Мартынов, 1963)), Е. hose 
«штаны в обтяжку, кишка», -ier «трикотажник»; F. 
houseau(x) «креш», heuse «обувь, насос»; Ind. kisas 
«вместилище»; Hort (m) = E. hoard «клад, запас»; A. hort 
“спрятанный клад”, L. custos «сторож», scutum «щит», κυτοσ 
«сосуд», κυσθοσ «полость» (с дентальным суффиксом 
(Мартынов, 1963)), Ind. skauti, skunati «покрывать»; Sheune 
(f) = Scheuer (f) = Schauer (f) «сарай», Schote (2) «стручок», 
Schuh (m) = E. shoe/shod, shoon (pl) (a) «обувь /ать», Schuster 
(Schuh + Saum) «сапожник»; E. scow «шаланда», sky(lark) 
«небо, жаворонок», skewbald «пегий»; L. scutum «щит», 
obscurus «темный»; Ind. kosa «ящик», skutos «покрытый», 
skunati “bedecken”; σκυλον, σκυλοσ, σκυνια “Rüstung, Haut” 
Schaum (m) = Е. scam «пена (+снимать пену/иться)»; Е. 
scummy «пенистый», scumble «лессировать (накладывать 
краску)», skim «снимать накипь, едва касаться»; F. écume 
((u)r (du mer)), «пена/иться (пират)», -oire = Е. skimmer >= 
шумовка, L. scutum; Schote, Scheune, Scheuer, Schaum 
“стрючок, амбар, сарай, пена”, E. scowl «хмуриться, хмурый 

вид», skulk «скрываться», E. shieleng = shealing (Scot.) 
«пастбище, шалаш» (AN. skjol «укрытие») Dan. skul(k)e 
«коситься, уклоняться»; L. obscurus, σκυλοσ «шкура»; Hotte, 
Hotze = E. hod = F. hotte = hottée «корзина (за спиной)», E. 
hodman «подручный каменщика»; (*ke:t/ka:t “покрывать” > 
*ka(dh) “schützend bedecken” (+*dhe “setzen”)) hüten 
«беречь»; E. hide/hid(den) (3) «прятать», heed(ful/less) 
«(следить со) внимание(м), (не)-тельный»; Hut (f) = Obhut 
«попечение», Hutung «пастбище», Hut (m) = E. hat(ter) 
«шляпа/ник»; E. hood(wink) «капюшон, покрывало, завязать 
глаза», L. cassis «шлем», ?Ind. chattra «зонтик»; (!≠Ir. *kata > 
у. хата (<копати))         

Lat. cutis,is “кожа” (F.,E. ~icule/icle “кожица”, -ané/aneous 
“кожный”, F. couenne(ux) “свиная кожа, дифтерийный”), 
intercus “подкожный”; scutum, -ale, -atus >щит, защита, 
(вооруженный) щитом “ремень пращи” (E. -e/um/ate, F. -
iforme “щит(овидный)”; F. écu “щиток монета”, (VL. 
scutella>) -elle “миска”, E. skillet “сковородка”, scuttle “ведро 
(угля)”, F. -sson(ner) “герб, скреплять им”, E. (e)scutcheon 
“щит герба”, F. -yer/rie “всадник, конюшня”, E. (e)squire 
сквайр, squireen “помещик”, ?skew “арка, укос”); ?scutica 
“ремень” /<? σκυθικοσ/; ?р. щит /?кидать < *ks/; ?obscurus 
“темный” (=F.,E. -(e) обскурантизм), -atio/itas/um “тьма”, -o 
(v1) “затемнять” (F. -cir); ?D. Scheune, Scheuer; (σ)κυτοσ 
“кожа (шкура)”, Ind. skauti, skunati “покрывать”, D. Haut 
/?*(s)ker, L. carno, scorium/; cassis, idis “шлем”; ?κορυτοσ; 
custos “страж”, ~odia “надзор”, -io (v4) “стеречь” (F.,E. -e/y 
“опека”); κευθω (κευσω) “скрывать”, Ind. kuharam “дыра”, 
D. Haut, Hut, hüten  

§1.4. Паронимы *geu «давить» и *ge(m)bh “грызть” (с 
общим рефлексом > γοµφοσ “гвоздь”): могут ли 
рассматроиваться как один корень с различными 
расширениями?    

§1.4.1. Зобаю “рву, грызу” зобати, зобанецъ “хлебать, 
похлебка”, зобь “корм птичий”; ?з #бити “произрастать”, 
з#бнути = зябнуть (Дч.)  

Slav. zub = зуб = Ind. jambhas = let. zuobs, γοµφοσ 
“гвоздь”; зубр (“рог  >животное”); zobat = у. дзьоб(ати), 
дзюбати, р. зоб [Ir. zafan «пасть», Irl. gop “рот”]; ?зябь 
“осенняя вспашка”, прозябать, ?zabsti = знобить, зябнуть, 
znobiti “отморозить”, зяблик [Куркина, 1967] /?зима/; lit. 
žambas, -is “рог, соха”, žemb(e)ti (-eti) «розтирати (= Ind. 
jambhayati «дробити») (пускати паростки)»; D. Kamm 
“гребень”, L. gemma “брунька”; ?р. забота, ст.сл. зобати (у. 
дзьобати)   

Germ. (?*gebh “грызть” > *gembh “кусать, рвать”) Kamm 
(m), kämmen = Е. comb «гребень, причесывать», Kampel 
«гребешок» > р. камвольный (+Wollc); Kimme (f), kimmen 
«насечка/ть, зарубка, прорезь прицела»; Е. cam(shaft) (= F. 
came)  «кулачный валик», oakum «пакля»; γοµφοσ «болт, 
гвоздь…, скрепа» (Вейсман), Ind. jambhas «клык», р. зуб = 
lit. zuobs, let. (a) žambas “Balkenkante”, р. зябь «поле, 
вспаханное осенью», прозябать, Ind. jambhate “хватать”, L. 
gemma “почка”; Käfer (m) «жук» (A. cheva «стручок»), E. 
chafer = cockchafer «майский жук», Kiefer (2) “челюсть”, 
Kaff (n) «мякина, высевки, дрянь (< отбросы)», Е. chaff(inch) 
(1) «мякина, рубить, зяблик»; (*geb(h) “грызть”) Kiefer (m) 
(?) = Käu «челюсть», Kieme = Kimme ?= Kiepe = Kieffe (f) 
«жабра»; F. gifle(r) «оплеуха, давать ее» (M. kifel «челюсть»); 
Käfer «жук» =  E. chafer, Kiefer (2) = E. jawl (jole) “челн”; lit. 
žebeti = др.сл. зобати “essen”    

Lat. gemma, -o (v1), -atus, -eus “почка (жемчужина), 
пускать почки (украшаться), драгоценный, украшенный” 
(=F. -e(r)/ation/ule =E. gem(mate), -iferous >гемма), γοµφοσ 
“гвоздь, колышек”, Lit. zemba “почковаться” ст.сл. 
прозебнуть “прорастать” (EM)     

Gr. gomphos “гвоздь” (> F. gond, engoncer, -ement 
“дверная скоба (крюк), стеснять, мешковатость”)   
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§1.4.1.1. Slav. ?hnisti = р. гнести = у. гнітити, р. угнетать 
“+жать”, гнет, D. kneten /?гнать, жать/   

Germ. (*geu “давить”) kneten «мять», Е. knead «месить», 
knietschen «помешивать», knutschen “мять”, р. гнет, у-ать; 
knapp «тесный» (=AN. hneppr), ver-en (а) «суживаться», Е. 
knap «отрывать, дробить, чеканить слова», -per (a), -sack 
«ранец»; knicken, knacken “щелкать”, E. knack, knock 
“трещать, стучать”; kneifen; (*geu “geballtes, давить”) Knecht 
«слуга», Е. knight «рыцарь»; («слова со значением «мальчик, 
парень» развиваются из слов со значением «колода, 
чурбан»» (Л.)); Knabe (m) «мальчик», Knappe 
«подмастерье», Knebel (2) «кляп, узы, сочление», Е. knave 
«негодяй»; ?Knuppc = Knirps = Knurps = Knorps = Knorre 
«карапуз»; lit. gembe “Nagel”, γοµφοσ “Pflock”; ?(маринизм) 
E. coaming «прикрытие от воды на палубе», Nor. karm 
«рама» /?Kamm/ /?Knie/; Knorren (m) = Kn(a)ust «лодыжка, 
желвак (= Knorz (m))», Knorpel (m) «хрящ», Knirps 
“карапуз” /?Knabe, Kamm/; Е. knar (ry) (a) «узел, узловатый», 
knur(r/l) «нарост, шишка, узел (= M. knoche); шишка, 
чеканить», -ly/led = gnarled «сучковатый»  (*gerebh) Knochen 
(m) «кость», Knoten (m) «узел», Knödcl (m) = F. quenelle >= 
кнедлик, Nudel = E. noodle = F. nouilles «лапша», knütten, 
Knütte (f) «вязать, ткать, инструмент для вязания», -el(vers) 
(m) «дубинка, стих мейстерзингеров»; Е. knit(ted/ter) «вязать 
(-льщик)», knot «узел»; Knobel = Knöbel = Knebel (m) 
«костяшка», knobeln = knofeln «играть в кости, тянуть 
жребий», Knüppel = ?Klüppel «дубинка» /?klieben (Tzn.), 
?klopfen (Paul)/, Knebel (m) «дубинка, кляп», knuffen 
«толкнуть кулаком»; Knöchel (n), knöcheln «кость, лодыжка, 
играть в кости», Е. knuckle(bone/duster) «сустав пальца, 
постучать (им), голень. бабка, кастет», Knöterich «горец 
(раст.)», Knoll(en) (m) = -е (f) «комок», Е. knoll(ly) «бугор (-
ристый)»; knüll(en) «мять, из-ый» /?L. necto, nodus, D. Netz/, 
р. кнут; ?γοµφοσ; lit. gaube “Nagel zum aufhängen”; (*gen 
“kneifen” > *gneig) knick(s)en «ломаться, подгибать колени 
при ходьбе (приседать, трескаться)», Е. knick «безделушка», 
knistern «потрескивать, шуршать», Knicks (m) >= книксен, -
ern = knackern «скупиться», -(s)en «хрустеть», Knacker (m) 
«скряга, щипцы для орехов»; Е. knack(у) «треск, ловкость(-
ий)», knick-knack «мишура»,  knock «удар(-ять)»; Knospe (f) 
= E. knop, knospen «почка, распускаться», Knubbe = Knobbe = 
Knuppe (f) «сучок», Knauf (m) «набалдашник»; E. knap (1) 
«вершина»,  nub(ble/by) «шишка, комок, узловатый», nob(by) 
«башка, шишка. шикарный»; knüpfen «связывать», Knopf 
«пуговица» >= кнопка (Н. knoop), E. knob(ble/by) «шишка(-
ечка), выпячеваться, узловатый» kneifen/(ge)kniff(en), Kniff 
(m) = E. nip «щипать/ок». E. –per/py «клешня, пенсне; 
морозный, официантка»; Kneif = Kneip (m) = E. knife = F. 
canif «нож», Kneipe (f), kneipen/(ge)knipp(en) «пивная, 
пьянствовать»; E. nibble «клeв(ать), обгрызание», nap (4) = 
kidnap «похищать», nab «поймать на месте преступления», 
nobble «украсть, подкупить»; [?χαπτω «рвать, царапать»], lit. 
gnybti, -is (gnaibau, -is) «щипать/ок»  /?D. genau, ст. сл. накъ, 
р. изнанка, навзничь/   

§1.4.2. Пароним со значением силового воздействия   
Slav. (*g(i)eu “жевать”) žv(yk)ati = у. жувати, жвакати = 

р. жевать = Ir. džavidan = D. kauen (E. chew) = Ir. jaevidaen = 
тадж. javidan (Дадашев, 1971), let. žaunat “потроху 
харчуватися”; lit. žiaunas= let. žaunas “щелепи, зябра” ?L. 
gingiva; ?живиця/а  

Germ. (?ga:/ge: “резать” (“сема [резать] нередко 
продуцирует сему [воспринимать] (Л.)”)) («пускать ростки > 
лопаться, раскалываться > приспособление для 
раскалывания (клин) > отколовшийся кусок дерева (лучина) 
> залив в виде клина» (Л.)) Kegel (m) >= кегля «конус», ?р. 
жезл, Keilег = Keuler «дикий кабан»; Е. cudgel «дубина, 
бить», ?cog «костровая крепь (у верхолазов, шахтеров)» /?Е. 
cock (Celt.)/, cag “пень”; Kufe “полоз, салазки”, lit., let. 
žagar(a)s “хворост, прут”, lit. –iniai “палисад”; ?E. keep 
“держать” (AS. cepan «наблюдать, заботиться»), р. забота 

/?gähnen/; (*gei/gu “keimen”) Keil (m) «клин», keilen 
«загонять, забивать»; Е. кеу (1) «ключ», kill (1) «поток, 
канал, пролив», chine (<L.) «ущелье, хребет»; F. cale(r) (2), 
(de)-age «(вбивать) клин, за/рас-ивание», re-er, -epied 
«провалить на экзамене, металлическое крепление»; Keim 
(m) «зародыш, росток», Е.. F. scion «черенок, побег» Kien 
“лучина”; E. chink (1) «щель» (G. keinan «лопаться»); lit. 
žydĕti “цвести”, ziet (zeiju) “hervorblühen”, Kiefer (f) (1) 
«сосна», Kien (m) «сосновая лучина»; ?Kies(el) (m) «гравий 
(кремень)» = lit. žiezdra = Gr. kakhlex; («раскалывать > 
жевать») kauen = Е. chew = жевать; Е. chaw(bacon) «чавкать, 
неотесаный», [?L. gingiva «десна»], lit. žiaunos = let. iaunos 
“жабра”; (*gegh/gogh “Ast”) Kufe «полозья», lit. žaga(ra)s 
(*geid “колоть” > *kit). kitzeln = kützeln = E. kittle «щекотать, 
обидчивый», E. tickle, -ish «щекотать (-ливый)»   

Lat. gingiva “десна” (=F. gencive, (+E.) ~ite/itis)  
§2.Корень с лабиовелярным, обозначающий вращение, 

изгибы, кривизну (*qel “biegen”) – или континуант 
предыдущего (вариант с протетическим лабиовелярным, из 
*uel как расширителя *uei? (Мельничук, 1978))   

§2.1. (*qolk/q > *(s)qel “biegen; gekrümmt > verhehrt, 
unrecht”)  

Клъка “подколенок” (Дч.)  
Slav. koleno(/ano (p.)) (“тазобедренный сустав < бедро” 

(Шустер-Шевц, 1969, с. 74)), lit. kulšis “Hüfte”, pokoleni(e) 
(p.) = коліно/ено = lit. kelys = let. celis = lit. kiltis «род», kilme, 
keltis = let. zilts, lit. kelenas “колінна чашечка”, kulnas “пятка” 
(Шустер – Шевц, 1969); клячати = klečeti = klekat = p. 
klęczeć, klekani “благовест”, kleč “низкорослая сосна”, 
klecavy “хромой”, lit. klenketi “быстро идти”, let. klinkat 
“кульгавити” ?D. Gelenke “член”, lenken (A. hlenken) “вести”; 
?čelist = челюсть /?кол(оть)/; κωλην, κωληψ “кістка 
кінцівки, колінна суглоба”; ?член [?= κολον (>L. colica 
(passio) > коліки “біль”)], članek “сустав” (p. członek, 
członkować), pokoleni = поколение, челядь, человек /?кол 
(Шустер-Шевц, 1986)/; щиколотка = lit. kulkš(n)is 
(“сочетание архаичного элеменета ши- с корневой морфемой 
кълк”) (Куркина, 1981)    

?Germ. (*kleng “гнуть”) lenken, Gelenk (n) «направлять, 
сустав», Flanke (f) “бедро” = E. flank = F. flanc >= фланг; F. 
bat-, -garde, tire au-«перегородка, фланговый отряд, лодырь», 
(ef)flanquer = фланкировать («истощать»); E. flange 
«кромка», flinch «уклоняться», flunk(у) «провал(-иться), 
ливрейный лакей», lank(у) «худощавый, долговязый», link 
«звено (цепи); F. flanchet «пашинка (часть туши)», ?F. 
flancher «ослабеть, струсить»; L. clingere “umgürten”, у. 
клячити  

Lat. calx, calcis “пята”, ~e(ol)us = ~o “башма(чо)к” (F. 
caleçon кальсоны), ~eamentum “обувь” (F. ~aneum “пяточная 
кость”, Esp. ~ano “пята”), ~ar “шпора”, caliga “сапог” >рус. 
калика, corrigia (+rego) “башмачный ремень” (F. corroyer 
“дубить кожи”), ~o (v1) “наступать, топтать” (F. (de)calquer 
калькировать = E. calk “+шип подковы, чеканить”, ?E. caltrop 
“василек колючий” [“a trap for the calk or heel” (Ptr)], F. 
caucher, chauderet “пергаментная /листовая форма”, E. culk 
“конопатить”, F. côcher “топтать (о птицах)”, chaucher 
“давить, мять”), ~eo (v1) “надевать обувь” (=F. chausser, -
ure/e(s)/ette/on “обувь, штаны, носок, туфля”, de/en/re-er 
“разувать, прикрывать соломой, переобувать”, gosse “кольцо 
на канате”), ~itro (v1) “лягаться” (?E. cockatrice “василиск” 
/?E. crocodile/, ?F. cauchemar кошмар); {ex~eo “разувать”, 
exculco (v1) “утаптывать”, in-o “втаптывать” (F. inculquer 
“вдалбливать, внушать”, E. in-ate “внедрять”), oc-o 
“попирать”, pro-o “топтать” (F. re~itrer/ant “брыкаться, 
строптивый”, E. -ant/ance “непокорный, упорство”)}; Lit. 
kulkis “каблук”, E. kick; σκελοσ “голень, бедро, нога”, 
κωλον “член” > колит (F.,E. côlon “ободочная кишка (F.), 
двоеточие (E.)”), колики (F. colique, -ibacille, E. -ic), κωλην 
(κωλεα) “окорок”, σκελισ “бедро”  (E. scalene 
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“косоугольный”), σκαλλω = σκαλευω “рыть, разгребать”, 
skalis “”, σκολιοσ “кривой”    ?clunis,is, es (pl.) “ягодицы” 
=AN. kloun =Gall. clun =Ind. cronih = Lit. šlaunis =Avest. 
sraonis; ?Gr. klonis “крестец”; coluber “уж” (=F. couleuvre, E. 
~ “полоз”, Port.,E. cobra кобра) 

§2.2. Slav. колесо = κυκλοσ = E. wheel; kolo = коло, 
кольцо = Ind. čakra (“колесо воза”); кольчатый, кольчуга, 
колея, калач, около, околица; vůkol = у. навколо; L. colo 
“обробляти” (?colus «веретено»), πελω “вращаться, бывать, 
быть” (=  Ind. carati), πολοσ «ось» (> полюс), πολεω 
“вращаться, пребывать”, lit. kaklas “шия”    

Germ. (*kuer + p/b “вертеть”) werben/warb/geworben >= 
вербовать «вертеть», Werbe (f) = Wirbel (m) = E. whirl 
«кружение», Gewerbe “ремесло”; E. –igig /pool/wind 
«вертушка, водоворот, вихрь», whorl «завиток», warble(r) 
«трель, петь, певчая птица»; Werft (2) >= верфь, Warf (m)(2) 
«кочка, возвышенность», Е. wharf(age/inger) «причал, 
швартоваться (пошлина, владелец пристани)»; Gr. karpos (E. 
carpus) «запястье (< место вращение)», karpalimos “скорый” 
[Ind. šurpam, čurpam «опахало»]; (*kuel “drehen”) Hals (m) 
«шея» = L. collum (>E. collar) = lit., let. kakl(a)s (“als Dreher 
des Kopfes”); Е. hawse «якорное отверстие»; F. haubert 
«кольчуга», halecret (D. Halskragen) = hausse col «шейные 
латы» (M. halsling «сорванец», A. halslagon «оплеуха»); L. 
colere, colonus, incola, Gr. pelomai, kyklos, Ind. cakra; H. wiel = 
E. wheel (= AN. hvel, hjol, MNd. wel) «колесо», -er/ barrow 
(+E. bear) / wright (+ Е. work) «коренная лошадь, тачка, 
колесник»; Gr. kyklos = Ind. cakras = р., у. коло, колесо, Gr. 
pelein (pelomai) = Ind. carati «двигаться», Gr. telos «цель», L. 
colo «возделывать», Gr. polos “ось”, lit. kaklas «шея»; werben, 
Hals (*kuel “drehen”) wölben «закруглять (свод)», Wulst (f) 
«опухоль», Walm «скат крыши, стог сена», Е. (over)whelm 
«заливать, поглощать (преобладать)», Gr. kolpos «грудь» 
/?walzen/     

Lat. collum = D. Hals = Lit. kaklas“шея” (=F. cou, li- = li~ 
“недоузок”, - de pied “подъем ноги”) (> D. Koller (m) «шар», 
kollern «катиться») (F. ~ = ~l(er)et = E. ~lar “воротник”, F.,E. 
~lier/lar “ожерелье” колье, F. ~leter/tiner/porter/is “хватать за 
шиворот, носить груз (на голове), торговать вразнос, тюк”, 
torti~is “боли в шее”, en~ure “шея лошади”, de~er “отрубать 
голову”, ra~er “вербовать”, ac~er = E. cuddle “обнимать, 
объятия”, F. ac~ade акколада) /?L. colo, ?L. celsus/ (F. 
quenouille “веретено”)  (*quelp “wölben”, κολποσ “Wölbung, 
Busen”) culcita “тюфяк” (F. couette = E. quilt “перина; 
зашивать (E.), ?хвостик, ?полозья (F.)”, F. coite (a) = E. quoit 
“плоский камень >метательное кольцо”, F. coutil, 
cou(r)tepointe “тик (ткань), стеганое одеяло”); Ind. kurca 
“связка”; colo, ~ui, cultum (v3) “взращивать”, in#us 
“небрежный”, ~us (f4) “пряжка”, ~onus/ona/onicus 
“поселянин/енческий” (F.,E. -ie/y = колония), us (m4) = #io, 
#or/rix “земледелие/ец”, #um/ura (F.,E. #(e/ure) , #iver/ivate = 
культ(ура/ивировать)); {ac~o, -a “сосед(ствовать)”, ex~o 
“отделывать”, in~o, -a, -entes “населять, житель, население”, 
inquilinus “постоялец”, ancilla(ris) “служанка” (>= D. Enke), -
ariolus “волокита” (F.,E. -aire/ary “служебный”) (F. re~er 
“зачитывать показания”)}; κυκλοσ (> цикл) = E. wheel = 
колесо, у. коло    

Gr. kuklos “окружность” цикл, цикламен, циклоп, 
циклон, энциклопедия, энциклика;  Ind. cakras = E. wheel = р. 
колесо karpos “горсть, сустав” (F. carpe (2), E. -us 
“запястье”)  kolpos (kolphos) “лоно, залив” (F. golfe = E. gulf 
“залив (+пучина, всасывать в нее (E.))”, F. engouffrer = E. 
engulf “поглощать”, ?F. goufffre “прорва”) гольф; G. 
hwilftrjos “труп”, D. wölben “выводить свод” pelein, polein, 
polos “вращать, ось” полюс (F. pôle), (циркум)полярный (F. 
poulie = E. pulley, -ot “шкив, блок”); E. wheel, рус. колесо 
telein “совершать”, teleios “законченный” (F. teleosteen 
“костистые рыбы”, protele “гиена”); tel(e)os “цель” 

телеология, энтелехия (+ekhein “иметь”); (? telesma>) 
талисман /?<Pers. denikhmand “ученый”/ р. колесо   

§2.3. *uel как расширение *uei (< *vs) или как рефлекс 
лабиовелярного ((?*kuel =>) *uel “drehen”)?   

Slav. валить, valit = lit. volioti = let. valat = Ind. valati 
“катить”, valoun = валун, валежник, валенки, вобла 
(<*обвла), valny «значительный», sval «мускул»; p, walka, 
walny, waleczny; lit. velti = валять (сукно); veleti, vole 
“стирать, валек для стирки”, valkata “бездельник”; vlna (1) = 
lit. vilnis = волна, вал, vlat “развеваться, реять”, obly = p. obły 
= lit. apvalus = let. apals = р. (а.) облый «округлый», obloha 
“небосклон” у. облога, oblazek «галька», (o)baliti 
«завертывать», p. obalić; [?] oblast = область [?]; :р. 
валандаться, lit. valanda “продолжение времени” (Невская. 
1993); let. aplis «круг»; L. volvere, ελυω “гнуть”, D. wallen, 
walzen, walken; vleci = у. волокти = р. волочить, obleci = р. 
облечь (р. влечь = lit.,let. vilkt(i)), (раз)облачить, облачение, 
раз/за/увлечь, развлечение, у. зволікати; vlačeti = волочь, 
vlačihy “крест для волочения плуга”, волок(ита), сволочь, 
pavlač “галерея”, povlak “чехол”, oblak = облако, оболочка, 
проволока, наволочка, vlak «поезд», vlačeti = влачить, 
волочить, vlačihy “крест для волочения плуга”; у. вовтузити 
= р. (Курск.) волтузить [Куркина, 1986, с. 112]; ?vlakno = 
волокно Ind. valka “гілка”, λαχνοσ [?=вовна]/?у. вовна/; 
ελκω = волоку, ολκοσ (ολαξ, αυλαξ, αολξ) = волок (+ 
“борозда”), ευλακα «плуг»; L. sulcus “борозда” = ολαξ; AS. 
sulk «плуг», Ir. fravarčaiti “оттащить”; Волк = vlk = lit., let. 
vilk(a)s =  D. Wolf = L. luous = Gr. lykos = Ind. vrkas /vleci + L. 
vellere «рвать»/; Вовна = vlna (2) = lit. vilna = Ind. urna = Ir. 
varna = ληνοσ = L. lana = D. Wolle “шерсть”, bavlna = у. 
бавовна;, vlas, волос, власяница, lit. valai “конский волос”, Ir. 
varsa = волос [Мартынов, 1982], Ind. valsa “гілка”; L. vellere, 
vellus, vulnus; ουλοσ “кучерявий”?vlakno = волокно, Ind. 
valka “гілка”, λαχνοσ [?=вовна]    

Germ. walzen/wielz/gewalzen (a) >= вальцевать 
«прокатывать,  странствовать»,  wälzen  «катать, 
обваливать», Walze(r) (f) (m) >= валик, (вальс) 
«путешествие», wallen/wiel/gewallen (a) (1) «бурлить, 
кипеть», wellen «завивать», Welle = волна; [?(AN. valr 
«круглый», G. walus «кол» >) F.gaule(r) «жердь, сбивать 
плоды жердью»,-is/ette «поросль, прутик», E. weal = wale 
«полоса/овать плетью, рубец», wheal «рубец»]; E. wall(ow) = 
вал(яться), «стена, обводить стеной (лужа)», well «источник, 
родник, бить ключом», weld «сварка/ивать», welt(er(weight)) 
«бить, рубец, рант башмака (сумбур, валяться;  добавочный 
вес на качелях)», whelk «прыщ», willow(у) «ива, корзина»; 
Wolle, wollen = wüllen = Е. wool(len/ly) «(покрытый) 
шерсть(ю/яной)», L. vellus = L. lana= Gr. lenos = у. вовна 
«шерсть», р. волокно, Ind. ur(a)na «ягненок» = lit. vilna; L. 
volvere «катать», vallus «шест, изгородь» “Pfahl”, Gr. eiluo, 
helix, elytron «заворачивать, спираль, обертка»), αλλοσ, helos 
“Pflock”, Ind. valati “dreht sich”, valate «оборачивать», р. 
вал(ить), lit. valus “rund”, velti, vilnis “катать, волна” (> 
Вильно), р. вал(ить); ?Wulst “опухоль” (?Walm “скат крыши, 
стог сена”, E. (over)whelm “заливать, поглощать 
(преобладать)”) /?wölben, Hals, E. wheel (Kluge)/;?wühlen 
«копать, подкапываться» (Л.) [?Walstatt «поле боя», 
Wallküre, p. walka „Krieg“, lit. veles „Geister der 
Verstorbenen“, L. volnus „Wunde“]; (“корень *uel обладал 
синкретическим значением “рвать” и “плести”” (Л.)) (*uel 
“рвать”>) Wald (m) =E. wold (а) «лес», wild = Е. wild(erness) 
«дикий,», be-er(ment) «смущать/ение»; Wild(bret/fang/erer) 
(n,m) «дичь (жаркое, сорванец-мальчишка, разбойник)»; Е. 
weald «южные графства (Кент и др.) Англии», vole(mouse) 
«полевка (мышь)»; L. vellere «рвать, шипать», lit. valtis 
“колос овса” = у. волот, р. лес (<*uloi + kos) [?Gr. alsos 
«роща», Ind. vata «сад»] Wolf = волк = Е. wolf (pl. wolves) = 
L. lupus = Gr. lykos = Ind. vrkas = lit. vilkas, E. wolfram >= 
вольфрам, E. wolverine = wolverene «росомаха», L. vellere 
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«ощипывать», Gr. elkein «schleppen» = lit. velku = р. влечь; 
?L. vulpes “лис”; (“*uel “крутить” и *uel “смотреть” являются 
не различными корнями, а звеньями распавшейся 
полисемии” (Л.)) Antlitz “лицо” = L. vultus (“вить, крутить > 
огораживать > наблюдать” (Л.))     

Lat. volvo, ~i, volutum (v3) = валять “катить” = ειλεω (=F. 
vautrer), #o (v1), #atio/abrum “скатывать/ние, болото (где 
катаются свиньи)” (F.,E. #e/ion “завиток” волюта, volt(e(r)), -
eface “(полный) оборот/ачивать”, F. -ige(r), archi-e “порхать 
(канат гимнаста), наличник” вольтижировать, F. voüte(r) = E. 
vault “свод, дуга”, F. voussure, -oir “вздутие, щит, камень 
свода”); volubilis, -itas “вертящийся, бегло, непостоянство” 
(F.,E. -ilité/y, -(i)le “говорливость/ый”), con~lus “вьюнок” (=F. 
volubilis), volumen, inis (n) “изгиб” (F.,E. -e/ineux/ous “свиток 
(том), обьем(ный)”), valvae “створки” (F.,E. -e/ulaire/ar 
“клапан(ный)”, vulva (=F.,E. -e/a, F. volve, F.,E. -ulus “намет у 
грибов, заворот кишок”); {circum~o “скатывать” (F. 
circon#ion “извилина”), con~o “свертывать” (=E. con~e), de~o 
“скатывать” (E. de~e “передавать”, F. devolu “доставшийся 
по праву”), e~o, e#io “развертывать/ние” (F. evoluer, E. e~e, 
e#ion эволюция), in~o (E. in~e “вмешиваться”, F. in#ion 
инволюция), in#us “катить, запутанный”, involucrum 
“покров” (F.,E. -e “обертка соцветия”), re~o “откатываться” 
((E. re~e(r) револьвер, F. revolu, -in “завершенный, 
отраженный ветер (мор.)”, F.,E. re#ion революция, revolt(e(r)) 
“бунт(овать)”)}; valles = (con)vallis (3) (=F.,E. -(lee)/e/ley 
“долина”, F. -lon(ner/nement) “ложбина (избороздить, 
холмистость)”, a-(er) “низовье, глотать” (E. vail = avale 
“склонять(ся)”), ra/de-er “скатываться, обесценивать”, 
ravauder “чинить”, -eville  водевиль); D. walzen, wallen, 
Welle, Gr. helutron “оболочка”, gelike (Hom.) = helix 
“спираль”, e(i)luein “катить (заворачивать)” (Ptr), Ind. valate 
“обращать”; ?vallum, -lo (v1) > вал (обносить им) (F. contre-
lation “оборонительный вал”), inter-lum (F.,E. -(le) интервал), 
Gr. helos “гвоздь”; (?F.,E. develop(per), en- (per) (<AF. voloper 
(Dauzat)) “раз /завертывать” (Ptr)); (*uel “drehen”) adulo(r) 
(v1) “вилять хвостом, льстить”, ~atio, -or(ius) “лесть, 
льстец/ивый” (=F. ~er, E. -e/ory), Ind. vala “хвост”; (*geu 
“biegen”, L. volvo) γυησ > bura = ~is, is (f) “рукоятка сохи”; 
γυροσ, −ιον/αλον “круглый, сустав, выпуклость” (> 
гироскоп); (*uel “drehen, flechten”) L. valles, vallus, volvo 
(*ulero) lorum “ремень”, ~ica “панцырь” (F. -aire “панцирный 
сом”), di-o (v1) “распахнуть”; ειλλω, ειλεω “теснить”, 
ευληρα “вожжи”, Arm. lar; lit. suvalyti “zusammenbringen”; 
vello, vulsi (volsi, velli), vulsum (volsum) (v3) “рвать, драть”, 
~ico (v1) “щипать” (F.,E. velvet, velours вельвет велюр); {a~o, 
a#io “отрывать/ние” (=F.,E. -n), con~o, con#io (F.,E. -e(r)/ion 
конвульсии) “потрясать”, di~o, di#io (=F.,E. -n) 
“разрыв(ать)”, e~o, e#io (=F.,E. -n) “выдергивать/ние”, re~o, 
re#io “отрыв(ать)” (F.,E. -n “отвлечение”, E. svelte 
“стройный”)}; ~us/era (pl.)  = ?lana“шерсть”, -ugo “пух”;Gr. 
lenos =Ind. urna =D. Wolle; vultur(ius) “коршун” (E. -e “гриф” 
= F. vautour); volnus (a) = vulnus, -ificus (3) = -eratio, -o (v1) = 
рана/еный/ить (F.,E. -able “уязвимый”); Gr. oule = Ind. 
batranam = рана; villus “шерсть” (F. velours велюр =E. -ure 
(a), F. -oute(r) “бархатистость (придавать ее)”, F.,E. -vet 
вельвет), ~osus “волосатый” (=F. velu, ~eux, E. ~ous); L. lana, 
D. Wolle; lana = у. вовна “шерсть” (=F. laine, -er/age 
“ворсить, руно”), ~itium/icium “шерсть, руно” (F. ~ice “очесы 
шерсти”), ~eus “шерстяной” (=F. laineaux), ~atus 
“шерстистый” (=F. lainier), ~ificium, -us “обработка шерсти”, 
~ugo “пушок” (F. ~ge(r) “пеленка/ать”), ~iger “покрытый 
шерстью, баран” (F. ~ier/eret “сокол-балабан”); Gr. lanos, 
lenos = Ind. urna = у. вовна;  lupus = λυκοσ (> лицей. F. lice 
“сука (охотничья)”, lycopode “плаун” ликоподий) = Ind. 
vrkah = D. Wolf = волк (=F. loup, louve(teau) (fem., dim.), -eter 
“щениться”, ~us “волчанка (мед.)”, loupe лупа, loupgarou = D. 
Werwolf “волк оборотень”, -cervier “рысь”, -er/iot 
“отлынивать, малыш”, loulou “шпиц”) ; ~inus волчий (=E. -e, 
F. - люпин (раст.), ~uline “люцерна”), ~anar лупанарий (F. -); 

(*uel “pressen”) vulturnus (volturnus) “юго-восточный ветер” 
(L. voltur “(имя горы)”) ειλ(ε)ω “теснить, оттеснять, гнать” 
(F. ileus “заворот кишок”)   

Gr. elisso, (Att.) helitto “вертеть”, helix “улитка” (E. helix 
“спираль”) геликоид, геликоптер; elutron “чехол” (F. elytre 
“надкрылье жуков”); L. volvo, G. walwjan “катить”   

§2.3.1. Slav. liška = p. lis(a) = лис(иця/а) = lit. lape = let. 
lapsa = L. vulpes (volpes) = αλοπηξ; lisat se «ластиться к 
кому-л.»  

Lat. vulpes “лиса” (=F. goupil; -ille(r)/iner “штифт 
(укреплять), украсть”); ?L. lupus (Ptr)  

§2.3.2. Germ. Seehund (<Seelhund) = Sw. säl = E. seal (1) 
«тюлень» (AN. seir); L. sulcus, sulcare «плуг, пахать», Gr. 
eulaka, holkos “плуг, борозда”, р. волочить = lit. vilkti    

Lat. sulcus, ~o (v1) “борозда/ить” (F. ~iforme 
“бороздчатый”); ?ulcus, ~eris, -osus = ελκοσ “ рана (язва), 
израненный” (=F.,E. -(e)); Ind. arsas “геммороид”  ulciscor, 
ultus sum, ulcisci (v3) “мстить (< schwären, gegen jemanden 
Eiter ansammeln)”, #io/or, in#us “месть, мститель, 
неотмщенный”, It. #o(re) /?ολεκω (= ολλυµι),  αλγοσ 
“губить, боль”, р. алкать (WH)/   

§2.3.3.? Germ. (*ualg “ein rollendes, walzendes Hin- und 
Herbewegung”) walken «мять», ?walge(r)n = wälgern = wolgen 
«катать», Е. walk «идти», It. gualcare, L. valgus «кривоногий», 
Ind. valgati “bewegt sich”, let. valgs “веревка”  

?Lat. varius “разнообразный” (=E. ~ious), ~io (v1) 
варьировать (=F.,E. ~ier/y), ~iatio вариация (F.,E. -ion), ~iantia 
вариант (F.,E. -), ~ietas “разнообразие” (F.,E. -é/y варьете),  
(F.,E. vair “с неодинаковыми глазами”, ~iole “оспа”, F. verole 
“сифилис”,  -aison “изменение цвета >созревание”, E. mini- 
“горностаевый мех”), ~iabilis вариабильный (F.,E. -le), ~iego 
“расцвечивать” (=E. -ate); ~us “вздутие, выгнутый”, ~ix, icis 
(m) варикозное (вздутие вен) (=F.,E. ~ice/iqueux/icose, 
~icelle/a “ветряная оспа”), {di~ico (v1) “расширять”, prae~icor 
(v.dep.1) “идти в обход, лицемерить”, -atio/ator “вероломство, 
лицемер” (F. prevariquer“нарушать свой долг”, E. pre-ate 
“увиливать”)}; valgus “кривоногий”; Ind. valgati “скакать”, 
?E. walk; vacillo (v1) “качаться” (=F.,E. -er/ate, -ant “шаткий”) 
[“We are dealing with the English resultants of four Latin words: 
vacillare “to waver, to totter”, varius (especially of human and 
animal skin) “speckled, spotted, hence diverse”, varix “a swollen 
vein, esp. in the leg”, and varus “bent apart, whence - prob. 
influenced by varius - turned crookedly, hence diverse”. E&M 
treat these four words as having each a distinct origin; but that 
the 2nd, 3d and 4th are interrelated seems at least possible; the 
relationship of the 1st to the others presents the greatest 
difficulty... Varicare becomes *valicare whence, by methatesis, 
*vacilare, whence, by expressive gemination, L. vacillare” (Ptr)  

§2.4. Является ли пароним *kel того же семантического 
поля рефлексом лабиовелярного?  

Slav. (*kel “наклоняться” > *kli) ?Клонить(ся) = kloniti, 
lit. klanas «вгиб, ложбина», Ind. śranajati “жертвовать” 
Клятва, kletba = проклятие, kliti = клясть >= let. klentet; 
/?AN. hlymja “дзвеніти”/ L. (in)clino = κλινοµαι  = A. hlainan; 
?sloniti = cloniti = заслонять, Слоняться, прислонить, zaclona 
«занавеска»; lit. šlieti, šlaitas (= D. Leite), slites (= D. Leiter) = 
клониться, склон «лесенка»; let. slenet. Slanit “бить, 
накладывать” [Варбот, 2, 1974]; sluj «пещера» ?р. слой 
/?лить/  lit. šlieti, šlaitas “клониться, склон” Ind. śrajate 
«прислониться» D. Leite «откос»; κλινω, κλινη, κλιµαξ 
клонить, “ложе, лесенка”; L. clinare = клонить D. lehnen, 
Lehnstuhl,  Leite(r)      

Germ. lehnen (2) = прислонять, Lehne (f) «спинка стула», 
Е. lean(ed/t/ness) (2) «клониться, прислоняться, наклон (а)», 
E. heel “крениться”, low “холм”; Leiter = Е. ladder «стремянка 
(лестница)», Leite (= lit. šlaitas) «откос (склон горы)», Е. link 
(2) «хребет горы, подводная скала», E.lee = H. lij (= AN. hle) 
«убежище, подветренный», Е. leeway «дрейф, отставание» 
/?+ L. caleo/; Lid (m) = Augenlid = E. (eye)lid «веко (глаза), 
крышка»; L. clivus (= G. hlaiw) “Hügel”, clino = клонить(ся), 
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Gr. klinein = прислоняться, klisia “Lehnstuhl”, klimax = Leiter, 
lit. šlyti, šlieti “neigen, anlehnen”; (*kel/kol “наклоняться”) 
hold «(благо)склонный, милый», Huld (f) «милость, 
прелесть», huldigen «почитать» (M. holde «преклоняющийся, 
служащий») (A. holdo «дух-защитник»), halt “мол, бишь”, 
Halde (f) (A. hald(a) «склонный») «откос, склон, осыпь»; 
Kobold «домовик» (?G. hallus «скала») (?AN. hallr «холм»); р. 
хлев (<AN. hlaiwa) /? Holm, Hallig?/; lit. šalis “Gegend”, Gr. 
klinein, L. collis “холм”, р. клонить, прислонять (“сатемный 
вариант слова клонить” (Л.))  

Lat. (de)clino (v1) “(отклонять)”, clinatus “наклонный” (F. 
~ “стык внакрой”); {ac~o “прислонять”, -is “наклонный”, 
de~o “от/склонять”, -atio “склон(ение), отвращение” (=F.,E. -
(e(r)/aison/ation/atoire) “+закат (F.), (приходить в) упадок (E.), 
буссоль (F.)”, E. declension “упадок”), in~o “сгибать”, -atio 
“наклонение”, -us “склонный” (F.,E. -e(r)/ation/aison/able 
“клонить, склоняться, наклонная плоскость (E.), наклонение, 
крен (F.),   склоннный (E.)” =F. enclin) (E. re~e 
“облокачиваться”)}; clitellae (f.pl.), -arius “седло, вьючный”; 
cliv(ul)us, ~osus “холм(истый)”; {ac~is = -us 
“поднимающийся”, -itas “скат” (E. -ity/ous “подъем, 
уступчатый”), de~e, is (n) “покатость” (F.,E. -ité/ity, -e/ous 
“покатость, отлогий”, F. -er “понижаться”), pro~is “покатый” 
(F.,E. -ité/ity “покатость(F.), склонность (E.)”)}; cliens = 
clienta (F.,E. - >клиент), -ela “покровительство”, /?<L. clueo, 
gloria <Gr. kluein, kliein, D. laut, E. loud (Ptr)/; Gr. κλινειν 
“клониться” (син/гетероклиналь), klitos (klitus), klisia, klision, 
kline “ложе”, klinikos (клиника), κλιµαξ “лестница”, 
klima(tos) “наклонение” (климат) (эн/проклитика), D. lehnen; 
(proclivis >) clemens, ntis “кроткий” (F.,E. ~t 
“милосердный”); (triclinium >) trichila “шалаш”(F. treille, -
age(r) “беседка из лоз, сетка, отгораживать”)      

Gr. klino, egklino “склоняться” климат, про/энклитика, 
геосинклиналь; kline “ложе” клиника; L. clino; parakletos 
“пред кем молятся о помощи” параклит (F. paraclet “святой 
дух”)  

§2.4.1. Slav. ?klec = клеть, клетка, у. клітина; lit. klotis = 
let. klets = клеть, G. hleithra “палатка” = κλισια «палатка», 
κλιµαξ = D. Leiter(wagen) “лестница”; Irl. cliath, clithar 
“плетень из прутьев, навес (хижина)”, lit. šlitis “сеновал” (“В 
основе этих форм лежат глаголы с общим значением 
“складывать, прислонять””) [Мартынов, 1982, с. 26]     

Germ. (?*(s)kel “гнуть, резать” > *kel “прислонять” > 
*kloibho) Laib = E. loaf/loaves (pl) = хлеб «каравай»; Е. lord 
(+ ward) >= лорд = laird (Scot.) «помещик», lard(e) >= лярд, 
«свиное сало; шпиговать», Lammas «праздник первых 
фруктов (1.08)»; L. libum «священное печенье», ?κλιβανοσ 
“irdenes Geschirr”; ?≠lit. kepalas, kliepas “Laib”; ?Е. loaf(er) 
«бездельничать, бродяга» /?=D. Landläufer (laufen)/  /?lehnen, 
р. клонить/ /?scheel/    

§2.4.1.1. (Celt. >) F. claie “плетенка, изгородь”, clayere 
“устричный садок”, -on(nage/ner) “плетенка, корзинка 
(плетень, укреплять им)”, cloyere “корзина для рыбы 
(устриц)”, clisse(r) “плетенка (для бутылок), пеленать” 

§2.5. Корень – омоним *kel «возвышаться» может ли 
рассматриваться по семантической мотивировке как 
«выгибаться» (L. clino > excello?)  

Slav. чело = čelo = p. czoło, učel, čeliti «цель, 
сопротивляться»; p. (bez/na)czelny, czołowy = у. чільний, р. 
начальник, бить челом; chlum = p. chełm = холм = lit. kalnas = 
L. collis = D. Holm; chloum (a) “pomenovanie hromady, vrchu > 
množstvi lidi” (Machek); lit. kelti, kilti «поднимать, встать»; 
Ind. kulyam “кость” (Br.) D. Holm (AN. holmr “wyspa”) Gr. 
kalinos = L. culmen “верхушка” (HK), Gr. kolonos, kolophon 
«пригорок, вершина» (ГИ); L. (ex)cello, excelsus 
«возникающий, выдающийся», collum ?= D. Hals “затылок, 
шея” /?коло, колесо/, collis = холм, columna >= колонна (ГИ)   

Germ. (*kel “возвышаться”) Holm (1) = lit. kalnas, E. hill = 
L. collis = Gr.kolonos = холм «островок (Е. holm)» (Bornholm, 
Stockholm (G. hallus «скала)); Hallig(e) (f) «низменный 

островок»; Е. hilly-billy «альпинист»; L. culmen, columen = 
Gr. kolophon «верх(шина)», celsus «высокий», excellere 
«возвышаться», collis = Gr. kolonos, lit. kelti (keliu) “heben”, р. 
чело    

Lat. (ex)cello, (~ui), (celsum) (v3) “выдаваться”, (ex)#us 
“высокий”; {ex~ens, -enter “высокий, отлично” (F.,E. -(er/ent) 
“превосходить/ный”  >эксцелленция), ex#um/itas “высота”, 
prae~o “превосходить”, -ens “превосходный” (F. pre~ence 
“первенство”), prae#us “высочайший”}; culmen, minis = 
columen “верхушка” (F.,E. culminer/ate/ation >кульминация); 
collis, is (m), -linus “холм, на холме” (=F. -line; -mater/matage 
“закупоривать, нанос (засорение)”); -umna, -umella (dim.) 
“столб” (=F.,E. -onne/umn >колонна, F.,E. -onel “полковник”, 
F. colombe (2) “штукатурка (заполнение каркаса фахверка)”), 
-umnarius “бродяга (у Columna Maeria)”; D. Holm, р. чело  

Gr. kolonos “холм”, kolophon “вершина” (F. colophane = 
канифоль); Kolossos колосс(альный); L. collis, D. Holm 
=холм keleo, -eu(s)ma “повелевать, песнь галерных гребцов” 
(>VL. celeusma >It. ciurma >F. chiourme “каторга” ?тюрьма), 
keleuthos “путь”, akolouthos “слуга (=E. acolyte), 
следующий” анаколут (ритор. ); L. collis    

§2.5.1. ?Семантиичекая мотивировка еще одного 
паронима сгибанием или возвышением как выгибанием?  

Slav. Солома = slama = p. słoma  let. salms «стебель 
соломы» D. Halm «стебель» = Ind. kalamas, καλαµοσ = L. 
calamus «тростник»  

Germ. Halm (m) = E. halm = E. haulm = L. culmus (E. 
culm) «стебель»; ?L. culmen «верхушка» /?L. excello, р. чело/,  
καλαµοσ «тростник» = L. calamus, Ind. kalamas «писчая 
ручка», р. солома = let. salms, ?κηλον “стрела (жгучее) 
(Аполлона, т.е. луч солнца, или Зевса, т.е.перун) (Вейсман)”, 
Ind. salah “палка”    

Lat. culmus = καλαµη = D. Halm “стебель” (=E. culm); 
?καλαµοσ (>L. calamus) “тростник” (F. -e/ite “аир, ладан, 
белая глина”) (L. -ister “прут для завивания волос” F. -istrer 
“завивать”) (F. chaume (1) “соломина”, (de)-er “скашивать 
жнивье (распахивать)”, -ine/iere “избушка, хижина”, 
chalumeau “свирель”)]  

§2.5.2. Slav. Ключ = klič, klika “рукоятка”, клюка, 
ключица, включить, исключить, исключительный, у. 
виключний, заключний, р. приключиться, приключение, lit. 
kliuti «зависнути, зачепити», let. klaut(ies) “нахиляти, 
нагинати (опертися)”; у. клюкати = клювати, клюв; L. 
claustrum, claudo = D. schließen = κλειω, κλεισ = L. clavis, L. 
clavus “гвіздок”; Kлюв, kloun «зоб», klovati = клевать, (?lit. 
kliasinis “яйцо”, gliudyti “вилущувати”, ?A. hliuning 
«воробей» (HK))   

Germ. (*leu “гнуть, вертеть” > *skleu “цеплять когтем, 
крюк”) schließen/(ge)schloss(en), Schloß(er) (n) «замыкать, 
замок» >= слесарь, Е. slot «желоб, прорезать», Schluß (m) 
«завершение», Schlüßel (m) «ключ», schlüßig 
«решительный», Schleuse >= шлюз, L. claudo «закрывать», 
clavis, clavus (= κλεισ) “Riegel”; Los (n) = E., F. lot >= лот 
«доля, жребий» (+«делить, гораздо (E.)»), losen (n) «метать 
жребий» > лозунг; E. allot(ment) = F. (al)-ir/issement/isseur 
«уделять, распределять/ение, торгаш земельным участками», 
E. -tery >= лотерея = F. –erie, It. –to >= лото; lit. klutas, kluti 
«судьба, зацеплять», р. ключ /?schlottern (Л.)/    

Lat. claudo, clausi, clausum (v3) “запирать” (=F. clore = E. 
close, -ure/et “чулан” >клозет; F. -erie/eau) “закрытый, 
огороженный (хутор)”, clign(ot)er “щурить (мигать)”, clin 
(d’oeil) “мгновенние”, deglingner “сломать”), #trum “засов” 
(F. cloître, -al/er/ation = E. cloister, -ral (=#tral) 
“монастырь/ский, заключать в него”, F. clôture(r) “ограда, 
закрывать”), #ula “заключение” (F.,E. #e “статья, 
предложение” клаузула >кляуза; F. cluse “теснина. ущелье”, 
clovisse “ракушка-венерка”, cloison(ner/nage) 
“перегородка/раживать”); {concludo, clusi, clusum 
“заключать” (F. con~re “решать”, E. -de), con#io “вывод 
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(=F.,E. -ion), осада”, -e “округленно”; dis~do “разрознить” (F. 
déclore “снять ограду”, E. disclose/ure “обнаруживать/ение”); 
ex~do (=F. -re =E. -de), ex#io (F.,E. -ion/if/ive эксклюзивный) 
“исключать, удаление”(F. éclore “распускаться, вылупиться”, 
é#e(r) >E. sluice, D. Schleuse шлюз); in~do (=F. -re =E. -de), 
in#io (F.,E. -ion) “включать, арест” (F. enclore = E. enclose 
“огораживать”, F.,E. -(ure) “загон (огораживание (истор.))”); 
oc~do “замыкать”(F. -re “закупоривать, смыкать”, E. -de 
“преграждать”, F.,E. oc#ion/if/ive “закупорка, замыкающий”); 
prae~do “преграждать доступ” (E. pre~de, pre#ion 
“препятствовать/ие”, F. per# “парализованный”); re~do 
“отпирать” (F.,E. re#(e)/ion “отшельник. заточение”); E. 
se~de, se#ion “уединять/ение”}; clavis = ключ (=F.,E. clef = 
Sp. llave (!) = F.clé), -iger “ключеносец (эпитет Януса)” (F. -
ier/ecin клавиатура/есин, -ette/eau “клин(чатый кирпич)”, 
F.,E. -ic(u)le “ключица”, Sp. –e/ija/icula “основа, болт, 
ключица”, F. chevillé, -e(tte)/er/ard “укоренившийся, 
колышек, скреплять, мясник-оптовик”, F. cabillot, glaviot 
“костыль, плевок”, E. gavel (2) = kevel “молоток на 
аукционе”), conclave, is “комната” (F.,E. con-e конклав, F.,E. 
en-e(r)/ement “вклинивать/е, чересполосица” анклав, F. -elée 
“овечья оспа”); clavus “гвоздь” (=F. clou, (en/de)-er 
“заколачивать (заклепывать /выдергивать)”, E. (ac)cloy 
“пресыщать”), F. -ter(ie)/tier “подковывать (скобяная лавка), 
скобянщик”), clava, -iger “дубинка. вооруженный нею 
(эпитет Геркулеса)”, -arium “деньги на сапожные гвозди”(F. -
aire “гриб-рогатик” клавария; E. clove “гвоздика”); κλεισ = 
ключ, D. schliessen   

§2.5.3. Slav.  калhка  р. клюкать, ключить “hinken”; let. 
klume “Hindernis”, ?klumzat “идти, тяжело ступая”, lit, 
kliadyti “hindern”  

Lat. claudo, (clausurus) (v3) = ~ico (v1), ~us (=clodus, 
cloppus), ~icatio “хромать/ой/ота)” (=F. ~iquer/ication/icant) 
(F. clocher, -ard “хромать, нищий”, cloper “хромать”, é-é 
“искалеченный”, -in-ant “кое-как, ковыляя”, -orte “мокрица”, 
-iner = clampiner, - “ковылять, лентяй”)  

§2.5.4. Возможна ли семантическая мотивировка 
покрытия как выпуклости (изгиба) подобно гнезду L. cavus?  

?(*xlěvъ) Хлhвъ, хлhвина “укрепление и огороженное 
место”  

Slav. chlev = p. chlew = р. хлев (?< *kleu < *k’el (L. celare, 
Ind. šala “дом”, καλτα “хижина”)) (Мартынов, 1963) /<= L. 
caulae( <= ?Celt. ?Irl. cro)/ /?G. hlija, hlaiw “шатер, могила” (L. 
clino, р. клонить, D. lehnen), AN. hlaiwa, A. hleo “курган, 
пещера” (HK)/   

Germ. hehlen /verhohlen (a), Hehl (m, n) «скрывать (-
тость)», Helling «док, канава (для корабля)», Е. hull 
«скорлупа, шелушить, корпус корабля (старый, E.hulk)», Е. 
hold «трюм», Halfter (2) = Hulfter (f) = Е. holster (A. hubaft 
«ящик») «кобура», Halle (f) = Е. hall >= холл, F. halle, -age 
«крытый рынок, обложение налогом», Е. -mark «клеймо 
(пробы)», Hallore «солевар из Галле», Hülse (f) >= гильза. -1е 
(f) «чехол», hüllen «укутывать», Hölle (f) = Hel = Е. hell «ад», 
F. arlequin = hellequin (a) = Арлекин, Helm (m) (2) = Е. 
helm(et) (2) = F. heaume, armet >= шлем, Helmstutz «султан на 
шлеме», Е. housing(s) «попона», F. housse(r), -age (A. helan, 
hulst (?>= р. холст /?холостить, холить (Мельничук)/) 
«утаивать, покрывало») «чехол, покрывать, чистить(-ка)», 
?Höhle, hohl “пещера, пустой”, L. сеllа (>  целлюлоза) 
«комнатка», clam, color «тайно, цвет», ?καλυπτω 
«укутывать», καλια = Ind. šala “Hütte”, Ind. sarman “Schutz” 
/?heilen, E. heal, whole/ /?крыть, скрывать, прикрывать /?D. 
rüsten//    

Lat. celo (v1) = occulo, ~ui, ~tum (v3) = #o (v1) = 
“скрывать” (F. celer =E. conceal “таить”, F. re-(er) 
“укрывать/ельство”, de-er “обнаруживать”) (F.,E. #(e/ation) 
“затмение” оккультный), clam “тайно”, clandestinum 
“тайный” (=F.,E. -(e)), cell(ul)a “комнатка” (F.,E. -(e/ule) 
“ячейка, клетка (помещать в нее)” >целюлоза. целлюлоид 
>келья; F. -ier = E. -ar “погреб”, F. -erier >келарь (в 

монастыре)); καλεοσ “ножны”, καλυπτειν “покрывать”, 
κελυφοσ “покров, кора”; [?κρυπτω “скрывать”, κρυφα 
“тайно” (криптография) /?р. крыть, D. rüsten/]; D. hehlen (A. 
hulsa “стручок”, hulst “покров”, hulla “оболочка”), /?р. крыть, 
скрывать (EM)/; cilium “веко” (F. -(ler) “ресница (моргать)”, 
E. -iary “ресничный”, F. de-er = dessiller “раскрыть глаза”, E. 
seel “завязать глаза (сокола)”, F. sillet (<It. ciglietto) “порожек 
(у струнных инструментов)”, sour-(ier/ler/leux) “бровь 
(надбровный, хмуриться, нахмуренный)”); καλια(s) 
“хижина”, καλυβη “кров” (> колиба; (?*kolyba>) chalupa (p. 
chałupa) = халупа  [Трубачев] ?chaluha “водоросль” /?*lupa 
D. Laube (Machek)/ /?haliti, haluzna (p. gałąż =у. галузь), 
прогалина, голый (HK)/ /?Ind. sala(s) (=>salaš, шалаш) (HK)/; 
color, -oro (v1) “цвет, красить” (=F. couleur, -or(i)er/oris, E. -
our >колорит, F. coudrer (a) “выделывать кожу”), ?χροσ = 
χροµα “цвет” (хроматический) /?крыть/]    

Gr. kaluptein “покрывать” Калипсо, апокалипсис; 
kaluptra “покрывало” (F. cale “трюм”,  E. caul “покрытие 
новорожденного”, F. calotte “чепчик” /?F. ecale “скорлупа”, 
G. skalja “черепица”,E. hell/) kaluptos “скрытый”, эвкалипт  

§2.6. Обособленное обозначение membra corporis (жила) 
или семантического поля кривизны? *sei как аллотеза < *uei) 
[Мельничук, 1978, с. 10; 1986] – или как  один из трех 
вариантов (наряду с сеять (*ps) и сень, тень (*ts)) [Варбот, 
5, 1977]?  

?Slav. Шить = šit = p. szyć =  lit. siuti (siuvu) = L. suo = E. 
sew = Ind. suvyati, šity = lit. siutas = Ind. sjutas = шитый, šidlo 
= p. szydło = шило, švec (=švadlena) = p. szewc = швець/ачка = 
lit. siuvikis = L. sutor, швея = lit. siuvejas, šije = p. szyja = шея, 
šev = p. szew = шов, Ind. syuman «шнур», podešev, pošva = 
подошва, почва, ošatka = ošitka «плетенка»; ’υµην «жила»; 
?pochva “ножны, влагалище”, pošva «чехол» = p. pochwa, 
poszwa /?пах/ ?подошва, почва/ ?Сучить = soukati   suknĕ = 
p. suknia, sukno = сукно, суконный  lit. sukti «вертеть(ся)» 
Ind. suvati «двигать»   L. sucula «ворот, лебедка»   

Germ. (?*se(i) “жила” > *sei/seu “шить”) Saum = E. seam = 
Ind. syuman = шов, säumen (1) = Е. sew(ed/n) = L. suere = Ind. 
siuyati = lit. siuvu = (об)ши(ва)ть, ’υµην “Häutchen”, E. 
seamstress (= sempstress) = швея, Säule (f) =L. subula = шило, 
L. sutor > Schuster (+ Schuh) «сапожник», ‘υµνοσ “ткань > 
песня”    

Lat. suo, sui, sutum (v3) = шить, con~o = сшивать 
(F.(re)coudre (cousons) “(за)шить”, decoudre (de-u) 
“распороть/ый”, couture, -(i)er/é “шитье, исполосовать, 
портной, рябой”, F.,E. accoutre(r), -ement “вырядить, наряд 
(F.), снарядить/жение (E.)”); #ilis/or(ius), #rina, -us “сшитый, 
сапожник/ый” (F.,E. #ure “шов”); subula = шило (F. subulé 
“заостренный”); D. säumen, Ind. syuman, swyati, syutas = 
шить, сшитый, sutra “нить” >сутра   

Gr. humen “пленка, плева” Гименей; humnos “песня” 
гимн; Skt. syuman “шов”, D. Saum “кайма”   

§2.6.1. Slav. žila = жила = lit. gysla = let. dzisla ?= υµην; 
let. žine «конский волос», lit. giya = Ind. jiya = L. filum “нить”, 
βιοσ “лук” /?D. Geissel “батіг”/; сила = sila (+p.) (“Сила есть 
материальный предмет, гибкий шнур… Первым 
специфически восточноевропейским результатом обобщения 
и абстрагирования понятия гибкого шнура, носителя силы, 
было было украшение керамики изображением вьющегося 
шнура”) (Мурьянов, 1982, с. 54-55), silice «эфирное масло, 
эссенция»   let. sinu = Ind. sinati «вязать»   сеть = sit’ = у. сіть 
= lit. saitas = Ind. setuš, osidlo «сеть» р. силок; siti(na) = p. 
sitowie = ситник (раст.), L. saeta «щетина», sito (+p.) = сито = 
lit. sietas, ηθεω «просевать», D. Seil(e), ’ιµασ «ремень»; ?Ind. 
silam «сильная воля» /?шить/   

Germ. Sehne (f) «сухожилие, тетива, струна» = Е. 
sinew(у) («мускулистый»); Saite (f) «струна»; Hom. 
ιµα(ντο)σ «ремень», ‘ιµονια “Brunnenseil”, ‘ιµαο “ziehe”, р. 
сеть, Ind.. syati (sinati) «связывает», sima “Scheitel”, setar 
“Fessel” (= lit. sietas, saitas = let. saite), setuh “путы”; Seil(er) 
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(n,m) «канат(чик)», (an)seilen «оснащать судно», Siel(e) (n,f) 
= Sille (f) «ремень для упряжи, вожжи», р. силок, шлея, сила 
(< “жила” (Л.)); lit., let. sena “Wand < Flechtwerk”, let. pasainis 
“Schnur”; ?Seele (f) = Е. soul «душа», let. siela “чувство” /?See 
< *saiwalo “die vom See stammende” (Kluge)/   

Lat. filum “нить” = р. жила = lit. gysla = let. dzisla (=F. ~, 
mor~ “тупая сторона лезвия”, F.,E. ~aire/ar(ial) “нитяной”, F. 
bi~aire бифилярный) (F. ~er/age/eur “прясть/дение, сыщик”, 
F. ~et(er) “сеть (волочить проволоку, наносить резьбу)”, E. 
~let “лента”, F.,E. ~ature “прядение”, ~e “ряд, папка” файл, F. 
~on/iere “рудная жила, волока (инструмент)”) (F.,E. 
~ament(eux/ous) “волокно/истый”) (F. ~andre/andiere “жила, 
пряха”) (F. ~adiere/ardeau/arets “плоскодонка, щучка, 
поручни”; ~asse/assier/oselle “кудель, чесальщик, шелк-
сырец”; ficelle, -er/ier “веревка, перевязывать, шпулька”; 
?~ou(ter) “жулик (стянуть)”, E. ~ch “украсть” (Ptr) /?L. flos 
(Dauzat)/) (F.,E. ~igrane = E. ~igrain/igree филиграннный) {(F. 
af~er “заострять”, (d’) -ée “подряд”) (F. ef~er “выдергивать 
нити”, -é “заостренный”, -ocher “щипать”) (F. en~er, E. 
en~ade анфилада) (F.,E. de~e(r)/ade дефилировать) (F. (se) 
fau~(er) “сметка/ывать (втираться)”, e-er “выдергивать 
нити”) (F.,E. pro~(e) профиль, E. purfle “кайма, украшать”) 
(F. tré~er “волочить поволоку”)}; funi(culu)s = -ale, is (n) 
“веревка” (=F.,E. -icule/icular фуникулер), -alis “веревочный”, 
-ambulus “канатоходец” (=F. -e); πιλοσ “волос”,?L. hilum 
“пустяк” (Ptr, Дворецкий), ?pilus, pilleus “волосок, войлочная 
шляпа” (Ptr); fibra “волокно” (=F.,E. ~e = E. fiber; F.,E. 
~eux/ous “волокнистый”, ~illation фибрилляция, ~ome 
фиброма); seta, ~osus/iger “щетина/истый” (=E. ~a(ceous), F. 
~acé; F. soie(rie) “щетина, шелк(а)” сатин, ~on “заволока”, 
sasse(r) “сито, просеивать”); ?(*guens - na) vena 
“жилка”(=F.,E, vein(e) вена, E. ~ous, F. -ard “удачник”, ~elle 
“переулок”) ?A. weisunt “Ader”   

11. ΛΣ -  КОРНИ  
Корни – омонимы *ls (1) “ходить, искать, собирать” и 

*ls (2) “липкий, слизь, скользить” («Возможно,.. генетически 
тождественны (… близость значений «след» к значениям 
обоих выделенных корней)») (Мельничук, 1986, с. 145)   

§1. *ls (1) (?след, слой /?липнуть, *ls (2)/; ?D. schlagen 
/?*kes, р. колоть/)    

§1.1.1. Ладитися “мирить”, лагодно “помалу”, 
лагодити “предаваться чему с сильным желанием”, ладьно 
“однаково” (Дч., Бл.) лhть (~сть), лhти> ~сть «можно, 
дозволено»  

Slav. (лад значит “покой”) ladny = p. ład(ny) = 
лад(ный), lahoditi (lahoda) “льстить”; p. (za)ła(go)dzić 
(“zgadzać się”), łagodny = у. (за)лагодити, лагідний, 
обладнання, злагода, розлад, р. лад(ить); lakota (=lahůdka), -
it/ny “лакомство, -ый/миться” /?+lakomy (Machek)/; lit. loga, -
oti “раз (черга), складати”, let. laga, lags «красивый, 
порядок»; ?E. lack; L. languere, laxus, λαγαροσ “кволий, 
тонкий” /?ст.сл. лони “торішний” + годний (ЭССЯ)/ 
/?ложить, уложение (*lagoditi), lit. loga = let. laga «слой» 
(ТПр. 5)/; (*le(i) “оставлять, отпускать, ослабевать”) liny = p. 
leniwy (leniwe pirogi z serem) = лінивий/ленивый = lit., let. 
len(a)s, p. leń, leniuch, у. ліньки, лінощі; ?(*lĕto “χρονοσ, 
‘ετοσ”) лето, ст.сл. леть, letenstvie (a) “добродушие”, p. (a) 
lecieństwo “свобода”, lit. letas «податливый» (Каралюнас, 
1986); (*leu «ослабить, nachlassen») (u)leviti “облегчить”, 
levny «дешевый», obleva «оттепель» (HK), р. отлынивать, у. 
лівити, M. slun, sluren “лентяй(ничать)” /?lit., let. l(i)aut(i) 
«перестать, позволить» (Machek)/ [Куркина, 3, 1975, 1985, 
Петлева, 14, 1985]; let. luju, lens “позволять, повільний”; L. 
lenis «мирный», lassus, letum, ληδειν “бути стомленим”; /?D. 
lassen (A. laen “отказываться”), ?λυω «освобождать»/; ?loudat 
se «тащиться» < toulati se (Machek); αλυω (Hom.) “irren”, D. 
schlunzen    

Germ. (*s(e)le(:) “[быть расслабленным] [отпускать, 
позволять] [выпускать метательтный снаряд] [выпускать 

воду, лить]”> *le(;)i/le “расслабляться” > *lad) (Л.) lassen 
/ließ/ge-en = E. let = lit. leidžiu «побуждать, допускать», E. 
inlet «вход, залив»; lass, lässig «вялый, неряшливый», lasch 
“слабый”; E. lazy «ленивый», ?lass “девушка, служанка”, 
liege(man) «вассал(ьный)», allegiance «преданность»; letzt = 
E. last «последний», (ver)-en (sich) «веселить(ся) 
(повредить)» (>F. frelater (H. verlaten) «разбавлять вино, 
подделывать»), -lich/hin «в конце концов, недавно», Letzt (f), 
-e (f) «итог, прощание», E. late «поздний», L. laedo 
“портить”, laxare, lassus «расслабляться, вялый», sublestus 
“слабый”; λεδειν «уставать», lit. palaida “Zügellosigkeit”, let. 
letas, lenas “медлительный, кроткий” /?los, verlieren, E. loose 
(Ptr.)/; р. лень, ?лето («послабление, время, когда холода 
отступают» (Л.)); (*le:(i/u) “расслабляться” > *le:u 
“оставлять, прекращать”) чех. leviti “уступать”, lit. liauti(s) 
“прекращать, переставать”; (*sleu “schlaff”, *(s)leut) 
schlummern, Schlummer = E. slumber (G. sluwan 
“schweigen”), E. slumb(e)rous «дремать/ота/отный», E. sloven, 
Nd. schlubbern «хлебать», E. slab (2) (a) «грязь, ил», Dan., Sw. 
slab, slap «помои», ?H. slabb(er)en «лакать молоко»; (*sleu 
“быть вялым, обвислым” > *sleut) liederlich (= lotter(ig) (a)), -
n (= lottern, loddern) «неряшливый, беспутный, кутить», 
Lotter(bube) >= лодырь, -bett «кушетка» /?Laub (<*leu “рвать, 
теребить”)/; (*(s)le(u)g “matt sein”) Lauchen (n) «платок, 
одеяло, простыня» = Nd. Laken (n) (= H. laken), Leilachen 
«покрывало»; L. languere, laxus, λεγειν, λαγονησ, λαγανον 
“ablassen, Weicher, dünner Kuchen”, Ind. langa “хромой”; 
Lasche (f) «язычок ботинка, клин на платье», р. лоскут = lit. 
laskane; (*le:i “быть слабым, позволять” > *le(:(i) “обладать”) 
Gr. >L. latro “наемник”, latron “плата”, Ind. rati “одалживать”, 
?lit. laima “счастье”, ст.сл. леть; link «левый», Linke (f) 
«левая рука», L. languere = λαγαρω “matt sein”, Ind. langa 
“lahm”; lechzen «жаждать», lechen «трескаться от сухости», 
E. lack «не доставать» (= MH. laken), -aday/sical «досуг, 
томный», lag(gard) >= лаг «оставание/ть (увалень, 
бездельник)», slack(en/ness) «слабый, о-лять, -ость», slake  (= 
A. schlack, slah) «вялый» (AN. sloekua «угасать»), L. languere 
«быть расслабленным»; ?schlimm «плохой» (A. slimbi 
“Schräge”), Е. slim «дешевый, хитрый», let. slips «крутой», 
/?L. limus (>E. lime) «ил» (Ptr.)/     

Lat. (re)laxo (v1) “расширять (ослаблять)”, -
us/e/itas/amentum “простор(ный/но), расширение, 
облегчение”, re-atio “ослабление” (F.,E. re-(er/ation) 
“расслаблять, отпускать (на волю)” релаксация, -atif/ative 
“слабительное”, E. -(ity) “вялый/ость”; F. (dé)laisser 
“(пред)оставлять (покидать)”, dé-ement “заброшенность”, -e 
“поводок собаки”, E. (re)lease “аренда (освобождать/ение)”, 
lessee, -or “нанимающий, сдающий (в аренду)”, leash “свора, 
держать на привязи”, lush “буйный, сочный (о растениях)”, 
?lash (2) “плеть, стегать”; F. lâche(r) “вялый (ослаблять)”, -
eté/eur/age “трусость, вероломный, ослабление”, re-e(r/ment) 
“перерыв (отпускать), дряблость”, legs “отказ по 
завещанию”, E. laches “нерадение”, lurch (1) “крен(иться)”); 
ληγω “прерывать”, (Hom.)’ αλληκτοσ “непрерывный”, 
λαγνοσ “уставший (от разврата)”, λαν(γ)γον 
“медлительный”, λαγαροσ “вялый, пустой”, λαν(γ)γαζω 
“утихать, отставать”, (Hes.) λαγασσαι, λαγγευει, AN. slakr 
“вялый”, E. lack; (*le(i) “nachlassen”) letum “смерть”, ~alis (F. 
- летальный), ~ifer “смертоносый”, ~o (v1) “убивать”; laedo, 
laesi, laesum (v3) “портить” (F. lese, -er “ущемление/ять, 
поражать” =E. leze (a)) (F. (crime de) lese majeste = E. lese 
majesty (<L. crimen laesae majestatis) “преступление 
оскорбления величества”), #io “повреждение” (=F.,E. 
lesion(nel) (“патологический”)), il#us “неповрежденный”; 
{collido, lisi, #um, col#io “сталкивать, столкновение” (=E. 
col~e, (+F.) col#ion >коллизия), e~o (F.,E. -e(r)), e#io (F.,E. -
ion) “выбивать, выпадение” >элизия}; θλιβω 
“сжимать”,’εκθλιπσισ = L. elisio (EM); (de)lasso (v1) (=F. -er; 
de-er/ement “развлекать/чение”), lassus (= F. las; in-able 
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“неутомимый”), -itudo “утомлять/енный/ение” (=F.,E. -e) (F. 
helas = E. alas “увы”); λεδειν, D. lassen, р. лень (EM); lenis, -
itas/itudo “мягкий, нежный, кротость” (=E. -ient, (+F.) -ity/é 
“милосердие (E.)”, -itif/ve “мягчительный”), -io (v4)/imen (n) 
“облегчать/ение” (F. -ifier); lento (v1) “гнуть”, -esco 
“размягчать”, -(ul)us “медленный/ительный” (=F. -(eur)), 
lentus “biegsam, sich rankend”, -itudo “вялость” (F. ra-
ir/issement “замедлять/ение”,(+E.) re- “затхлость (F.), 
смягчаться (E.)”, E. -less “безжалостный”) (F. lantiponner 
(<+L. lanterne) “пустословить”); ?D. Linde, gelinde, р. липа, р. 
диал. олим “лубок” (EM) /?лепить/; lens, ~tis “чечевица”; ? -
dis “гнида” (=F.,E. –i(ce)l(le), “ее пора”, ?F. -e “гнида”, F.,E. -
icula(i)r(e) “двояковыпуклый”, >= D. Linse линза); λαθυροσ 
“отросток”, ст.сл. леща “чечевица”; lentiscus “маслина” (F. 
~que “мастиковое дерево”); langueo (v2) “быть 
расслабленным” (F.,E. ~ir/ish “чахнуть, вянуть, слабеть”, F. 
a~ir/issement “расслаблять, истома”, ~issant/issement 
“немощный, томление”), -esco “слабеть”, -efacio 
“расслаблять”, ~or “слабость” (=F.,E. ~eur/or(ous)/oureux 
“+томный, вялый”), ~id(ul)us “вялый” (=F.,E. -(e)), (F. delai 
“отсрочка”, E. delay “откладывать”), re-esco “утихать” (F.,E. 
relay(er) “смена (лошади) (заменять)”, F. relais “место смены” 
реле)  

§1.1.1.1. Germ. ?Schloße (f), schloßen (es schloßt) «(идет) 
град(ина)», schlohweiß = schloßweiß «белый как снег», E. 
sleet (it sleets) «(идет) дождь со снегом, слякоть» = schlaudern 
(1) (es schlaudert); schleudern «швырять, размахивать», 
schludern = schlaudern (2) «халтурить», Schleuder (f) «праща, 
катапульта», Schla(u)raffe «кутила», schlottern, schleudern 
“трястись, швырять”, E. slender «стройный, скудный»; 
schlottern «трястись»; λευτον “fahrlässig”, let. lutekle, lutet 
(lutinat) “баловень/ать”, р. (а) лытать “sich umtreiben” 
/?schleißen, schlagen (Л.)/  

§1.1.1.2. Germ. ?(*lei “лить (?< отпускать, дать течь)”) 
Leitgeb (m) «винодел» (A. lit «плодовое вино»); [?L. liquor 
«жидкость»]; L. littus «берег», αλεισον “сосуд для вина” 
(Л.); ?р. лить (> наливка) = lit. lieti];  

§1.1.2. Slav. slaby = слабый = lit., let. slab(na)s, slabina = let. 
paslepenes «пах»; D. schlaff, schlafen, L. lab(or)are, lapsus;  

Germ. (*sle(:)b/sla(:)b “быть расслабленным, свисать”) 
schlafen/schlief/ge-en = Е. sleep/slept, Schlaf (m) «спать, сон» 
> шлафрок (+Rock «платье»), schlaff = Nd. schlapp >= F. flapi 
= слабый, Schläfe(r), schläfern, -rig «виски (pl) (соня), клонить 
ко сну, сонный»; Schlappe (f) «неудача», schlappe(r)n (= 
schlabbern) «шаркать, обвиснуть (истекать, волочиться)»; Е. 
slap(dash/stick/jack) «шлепать/ок, стремительный, хлопушка, 
блин», limp «слабый, хромой», L. labor, labi (lapsus) 
«соскальзывать», Ind. lambate «свисать», р. слабый, слабеть = 
let. slabet = lit. silpti; schlumpen (=Ind. lambate) «свисать», 
Schlamm, Schlampe “грязь, неряха”, E. slamp, slump 
«хромать, гибкий», limp “хромать”, slabber = slaver 
«слюни/явить, пачкать», slob(ber) «слякоть (слюни/явить)», 
slubber «слюнявить, пачкать»; Nd. slabberen (= H. slebb(er)en) 
«слюнявить»; Lappen «тряпка», -alie/erei/e «пустяк, 
безделица, щеголь», läppisch «пошлый»; Е. (dew)lap (1) 
«пола, подол (подгрудок)», -el/pet «отворот, складка», label 
«наклейка, ярлык», lop(pings/sided/eared) (1) (2) «(off) 
подрезать сучья. свисать, ковылять (обрубленные сучья, 
кривобокий, вислоухий)» (F. lambeau «лоскут, лохмотья», 
lampas >= лампас); lappig «вялый», F. lambin 
«медлительный»; L. labi, labare «соскальзывать», labo 
«шататься». λοβοσ (Paul) «лоскуток, долька»; Lump(en/erei) 
>люмпен «тряпка (босяк, подлость, пустяки)», Glimpf(lich) 
(m) «снисхождение/дительный»; ?(*slot “etwas schleppendes”) 
Schleier (m) «покрывало, пелена»; ?Schlump(e) (m,f) «тряпка 
(неряха)», schlump((e)r)ig «неряшливый», -e(r)n 
«волочиться», schlunzen = lunzen = linsen «распускаться, 
дерзко смотреть» /?bleiben, schleichen/; (*lab “schlaff” > 
*(s)lamb) Schlamm (m) «ил», Schlamp (m) «попойка»; E. 
slump «падение/ать (о ценах)», slamp (dial.) «грязь, слякоть»; 

?D. schlamp(amp)en «неряшливо работать»: Schlempe «барда, 
помои»: schlemmen «кутить», schlämmen «промывать руду», 
λαµπη “Schaum” /?schleichen/;  

Lat. labor, lapsus sum, labi (v3) “спадать, разливаться”, ~o 
(v1), ~asco/efacio/efio /efacto (v1) “шататься, угрожать 
падением, расшатывать, трясти”, ~es, is (f) “оседание, позор, 
пятно”, ~ecula “пятнышко” (F.,E. ~ile лабильный), #o (v1) 
“шататься”, #io/us (4) “скольжение, обвал” (F. # (de temps) 
“промежуток времени”, (+E.) #us/e ляпсус, col#e коллапс) (F. 
avalanche (<AF. lavanche) ?>лавина); {de~or “соскальзывать” 
(F. -rer/rement “повреждать, расстраивать”), e~or 
“выскальзывать” (E. e#e “пролетать (о времени)”), pro~or, 
pro#io “доходить, падение” (F.,E. -e/us “выпадать/ение 
(органов)”), re~or “скользнуть назад” (F.,E. re#(e) “еретик, 
рецидив (E.)”)}; ~or = ~os, -o (v1), -iosus “труд(иться/ный)” 
(F. -ieux =E. labourious “трудолюбивый”, F.,E. -atory/atoire 
лаборатория, F. ~eur “тяжелый труд”, F.,E. ~our(er) “труд 
(чернорабочий) (E.); пахота (пахать) (F.)”);  {(F.,E. 
col~orer/orate “сотруднивать” коллаборация), e~oro (v1) 
“стараться” (F.,E. -er/ate/ation “переваривать пищу (F.), 
вырабатывать, обработка”)}; D. schlafen, schlaff, р. слабый;  

Gr. lobos “долька” (F.,E. lobe) лоботомия /(?Gr. lepein) 
(Ptr)/; ?D. schlafen (Ptr)   

§1.1.2.1. Germ. ?Lappalie «пустяк», ?lappe(r)n = labern = 
laborieren «болтать, лакать», ?läppern = E. lap (2) «хлебать», 
L. labo «шататься», -or “Mühe”, λοβοσ «мочка уха» /?L. 
lambo “лизать”, λαπτειν “хлебать”, р. лобзать, лопать 
(*lab/lap) (ономатопея) (Л.)/  

§1.1.2.2. Germ. (*(s)le(:)b/sla(:)b “расслабляться” > *leb 
“herabhängen”) Lefze (f) «губа животного» Ind. lapsuda 
“Bocksbart”; Lippe (f) = E. lip = L. labium (=A. leffur) «губа» = 
Ir. laeb = тадж. lab (AS. lapian “пить, хлебать”, A. laffan, luof 
“лизать”) (Дадашев, 1971), F. lippe, -u/ée «отвислая 
губа(стый), глоток»; laff “schlaff”; Löffel «ложка», E., F. 
lap(er) (2) «лакать», laffen = lappen (1) = läppern «хлебать», 
Laffe «щеголь», verläppern (sich) «исчерпываться)»; E. 
lampoon «пасквиль» (AF. lamper «пить в компании», 
lampons! «выпьем!»), lampas = lampers «опухоль на небе 
лошади»; L. lambo «лизать» (>labium); F. balafre(r), -é «рубец, 
рубцевать, меченый» Laffe (in Lippe)  

Lat. lambo, ~i, ~itum (v3) = лакать, “лизать” (E. ~ent, -cy 
“сияющий/ние, скольжение”, F. (=E. (a)) lamper “жадно 
пить”, -on “застольная песня” (E. -oon “пасквиль” <F. -ons 
“выпьем!”), -ée/as “глоток, глотка”, F. laper = E. - (2) = 
лакать); labrum (F. -re “верхняя губа, губан (рыба)”) = -ium 
(F.,E. -ial “губной”) = -ea, -ellum (=F. -e “(раст.)”)“губа” (=F. 
(ba)levre “(нижняя) губа” =E. lip “(+целовать)”); λαπτειν = 
лакать, λαφυσσω; ?littus, ~oris, -eus “берег” (F. -al 
литтораль); /?L. libo, λειβειν (Ptr)/   

§1.1.3. Slav. laska “любовь”, ласка(ть), p. łaskawy = у. 
ласкавий, у. будь ласка, p. łasić się = р. ласиться, let. lakstiba 
“похотливость”, у. ласощі, у., р. –ий/ый/ун; L. lascivus, laxus, 
?λασκοµαι «кричать», λιλαιοµαι = Ind. lašati «жадати», Ind. 
lalusah, abhilasah “желающий/ние”; D. Lust; /?D. lesen, lit. 
lasyti, lesti “збирати дзьобом, дзьобати”/;  

Germ. (*l(a:/e)s “желать”) Lust (f) «радость», lusten = 
gelüsten «страстно привлекать к чему-либо», Lüstling 
«сластолюбец»; E. lust «вожделение, жаждать», list (3) 
«желать»; L. lascivus «веселый», λιλαιοµαι «жаждать», Ind. 
lašati “желать”, lit. lokšnus “нежный” р. ласкать, ласый    

Lat. lascivus “веселый” (F. ~f =E. ~vous “похотливый”), 
~io (v4) “резвиться”; λιλαιοµαι “желать”, ληνισ 
“вакханалия”, D. Lust, р. ласкать, ласый; (ληναι (Hes.) >) 
lena, ~ocinor (v.dep.1) “сводня/ичать” (It. ~ona)     

§1.1.3.1. Slav. lasice = p. łaska = ласка (зоол.) (“co 
przed kotem dziatwę i domowych bawiła” (Br.)), let. los 
«желтый» /ст.сл. власка, D. Wiesel/  

§1.2. Slav. lovit «охотиться» = p. łowić (łowiectwo), 
ловити/ь; p. połów = у. полювання, obława = р. облава; lit. 
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lavyti, -inti «приручать», let. -ities «добиваться»; ловкий = lit. 
lavus, ловчий; D. Lohn; L. lucrum = λεια = Ind. lat(r)am 
«добыча»  

Germ. (*la:u/leu “добывать в борьбе”) Lohn (m), lohnen 
«плата, о-чивать», E. guerdon (A. widarlon) «награда/ждать», 
L. lucrum «прибыль», р. лов(ить), lit. lavus = ловкий, Gr. leis, 
apalauein “Beute, genießen”  

Lat. lucrum, ~or (v.dep.1), ~osus/ativus “барыш, получать 
его, прибыльный” (=F.,E. ~e/atif/ative = Esp. ~o/ar “доход, 
наживаться”, Esp. logro, -ar “барыш, достигать”); Gr. apolauo 
“получать выгоду”, D. Lohn  

§1.3. Ложесна «утроба» (Дч.)  
Slav. (*leg’h) (*loziti /*laziti /*lězti) (Варбот, 1972) 

ležet = p. leżeć = лежати/ь = D. liegen = λεχεται, у. ляг(а)ти, 
лігма, заліжка, залог, лежень, облога; p. leże (zimowe)= у. 
лігво = р.логово; p. (przy)należeć = у. належати, 
приналежність, р. принадлежность, p. należyty = у. 
належний, p. zależeć = у. залежати; p. połóg = lit. palegis = у. 
пологи, uloha «задача», let. parlags = lit. atlagai “поле під 
паром”; р. полог, слог, у, р.. лог(овина); у. ліжко = р. ложе = 
λεχοσ, λεκτρον = L. lectus (>F. lit), λοχοσ “засада”, ?λαγων 
“пещера”; L. lex = уложение «закон»; p. łazić= у. лізти = р. 
лезть, (*loza /*lazъ) (Варбот, 1972) лаз(ити/ь) = чеш. (dial.) 
loziti, p. łazeka = лазутчик, р. елозить; ?p. łaznia = у. лазня /?< 
D. Lauge, L. lavare (Л.)/, p. znaleźć; лестница, лоза; let. ležat 
«спускаться на санках», -uot/et “волочитися, підкрадатися”, 
lezens “плоский” (= A. laege >E. low [?= λαχυσ] «низкий»); у. 
лаз “лука, галявина”, lazy (в названиях местностей), p. łazy, 
/?D. schlecht. E. sleck, sleek «гладкий, ровный»/ /?ласий, ?ліс/ 
?L. lego = λεγω = AN. lesa = D. lesen “збирати”, AS. laes 
“пасовисько”; (*ležati > *log - sno *lono) лоно, ст.сл. ложесна  

Germ. (*legh/logh) liegen/lag/gelegen = Е. lie/lay/lain = 
лежать, legen = Е. lay/laid = ложить. Е. be/al-, -er «закреплять, 
успокаивать, слой, наслаивать», Liegenschaft 
«недвижимость», Lage (f) «положение», Lager = E. 
(be)leaguer >= лагерь, läg “обрывистый (шахтер. жаргон)”; Е. 
lair «логово», ledge «выступ, рудная жила»; Lehde (f) 
«склон», Leede (f) «пустошь»; Е. low(er) «нижний, спускать», 
log(gerhead) «бревно, болван», laughter (dial.) «кладка яиц», 
law(ful/less/yer), out- «(без)закон(ный/ник), изгнанник, 
изгонять»; (A. laga >=) F.élaguer «подрезать (деревья)»; (MH. 
loeye (AS. lad)>) F. laie = layon, -er «просека, прорубать ее»; 
(er)löschen/(er)losch(en) (1) «тушить, гасить < sich legen»; L. 
lectus = λεκτρον = ложе, λεχοσ, λοχοσ «лагерь, засада», 
λαχυσ “низкий”, let. lezns «плоский»; р. лежать, лазить    

Lat. lect(ul)us ложе (=F. lit, -erie/ée “постель, выводок”, 
a/de-er “укладывать в постель, расслаивать”, -er “укладывать 
(рыбу в бочку)”, châ- “койка”, E. coverlet “одеяло”), ~ic(ul)a 
“носилки” (=F. litiere =E. -ter); λεκτρον = λεχοσ = ложе, 
λεξασθαι, λοχοσ “деторождение”, D. liegen, р. ложить, 
лежать (F. lie =E. lees “осадок” (<Celt.)); ?L. lego, D. lesen 
“собирать”, р. лечить; lex, legis “закон” (= F. loi, F.,E. loyal 
=F. leal лояльный, F.,E., Esp. ~al легальный, Esp. leal 
“верный”), ~itimus (F.,E. -e/ate легитимный), ~ulejus 
“буквоед”, ~ifer “законодатель” (F. -er “издавать законы” =E. 
~islate, F.,E. ~islation “законодательство”), ~o (v1) “посылать 
послом”, ~atus, -io/um “посол(ьство), завещанное 
наследство” (F.,E. -(ion) легат “посол(ьство)”, E. ~acy/atee 
“наследство/ник”), ~io(arius) легион; {ab~o, -atio “удалять”, 
al~o, -atio “посылать, отправление” (F. -uer “ссылаться на”, 
E. -ation “заявление”), (F.,E. col~e коллеж, F.col~ue =E. 
colleague коллега), de~o, -atio “отсылать, указание об оплате” 
(F.,E. -uer/ate делегация), (F.,E. privi~e привилегия), re~o, -
atio, -atus “отсылать, ссылка, изгнанный” (F.,E. -uer/ate 
“ссылать (F.), отсылать (E.)”)}; Ind. (Ved.) rajani “по закону”  

Gr. lektron, lokheia “ложе, роды (=F. lochies)”; L. lectus  
§1.3.1. Germ. (“собирать” значит “укладывать, ложить”) 

(*les) lesen/las/gelesen «собирать (= L. lego = λεγω = let. lasit), 
читать», E. lease (а) «собирать колоски»; leer(en) «пустой, 

опорожнять»; ?E. leer (AN.hlyr), -у = leary /?lehren/ «косой 
взгляд (косо смотреть), хитрый», lit. lesti “подбирать”; L. 
legere, λεγειν, λεξισ, λογοσ “собирать, речь, слово”;  

Lat. lego, -i, lectum (v3) “вырывать, собирать” (F. lire 
“читать”, lisage (m) “заправка нитей”, -eur, (il)-ible “книжник, 
(не)разборчивый”); (de)#us (m4 = di#us), #io (F.,E. #ure, E. 
#ion “(разно)чтения”, F. leçon = E. lesson “урок”, F. lutrin = E. 
#ern “аналой в церкви, конторка”) “избранный, выбор, 
избрание”, #or (F. #eur), #iuncula/ito (v1), il#us “чтец, беглое 
чтение, читать вслух, непрочитанный” >лекция, лектор (F.,E. 
~end(e) легенда, sacri~e, sorti~e, F. flori~e “святотатство, 
колдовство, антология”); legio легион; {al~o, al#us  
“выбирать, сборщик налогов”, intel~o (=intelligo!)  (F.,E. -ent 
нтеллигенция), -ens, -ter/tia “понимать”, intel#us (m4) = -io 
“понимание” >интеллект; (Sp. co~ir “соединять, делать 
вывод”, coger “брать”); neg~o (+nec) (=negligo!) (F.,E. -er 
неглиже), -ens, -ter/tia “пренебрегать, небрежный/о/ение”, 
neg#us =-io >E. -(ion)) “равнодушие”, per~o, pel#io 
“просматривать, прочтение”; prae~o “читать для обьяснения” 
(E. pre# “читать лекцию”); re~o “восстанавливать собрание”; 
sub~o “подбирать, похищать”}; ?~umen, minis (n) “бобы” 
(F.,E. -e/ineux/inous “овощ(ной)”); {colligo, legi, col#um 
“собирать” (F. col~er “составлять сборник”,  F.,E. 
col#(ion(ner), -if/ive коллекция, коллектив, F. -e(r)/age 
“складчина”,  (ac)cueillir, ac- “срывать, собирать (принимать, 
прием)”, -ette/aison/age “сбор плодов”, recueil “сборник”, re-
ement “сосрдоточенноость”, E. coil (AF. coillir) “наматывать, 
сложенная веревка, виток”, cull(age) “отбирать, брак”); 
recol~o “вспоминать”(=F.,E. -(ion), F. recolte(r) “урожай 
(собирать)”); de~o “выбирать”, di~o, (in)-ens, -ter/tia (F.,E. -
t/ce “усердный/ие”), di#us “предпочитать, 
(не)старательный/ние, любезный”; e~o (F.,E. (in)-ible 
“избираемый”, F. elire, élite элита) “отбирать”, (per)elegans, -
ter/tia (F., E. -t/ce элегантный), e#us (m4) “прихотливый, 
отбор”, e#io, -e/a (n.pl) “выбор, с разбором, избранные места” 
(F., E. -(ion) “выбирать/оры” электорат); se~o, se#io (F.,E. -
(ion) селекция) “выбирать, отбор”}; lignum, -eus (F.,E. -
eux/eous), -eolus, or (v.dep.1), -atio/ator/arius “полено, 
деревянный, изящный (из дерева), рубить лес, рубка, 
дровосек, дровоторговец”; λεγειν, λεγω “собирать, считать” 
(EM), λογοσ “слово, разум” логика, ана/апология, 
диа/моно/ката/эпи/пролог, силлогизм, логарифм (>L. 
prolegomena) ((ευλογια>) F. éloge “похвала”), λεχοσ “ложе”, 
р. лечить (ГИ) Gr. lexis “слово” лексика, эклектика (F. 
electuaire), диалект(ика), аналекты, каталектика, антология, 
эклога (F. eglogue)   

§1.3.1.1. Лhчити, лhч(ь)ба, лhчитель = лhчецъ > 
лекарь (Дч.)  

Slav. (*lep – agi >) Irl. lieig, lega, liaig (= p. lekarz = лекарь) 
“тот, кто заговаривает болезнь” (Мартынов, 1963) (Ind. lapate 
= лепетать) > G. lekeis (lekinon), A. lachinon, A. lahni = p. 
leczyć = лікувати/лечить (лекарь <? Sw.) («отыменный глагол 
от… *lek = лекарство») (Мартынов, 1963, с. 211), лекарство, 
лечебный ( = G. lekeins, lekinon <Celt.); “*vračjь /*lĕkarjь = 
лечащий заговором /лечащий травами” (Мартынов, 1963, с. 
213) /L. lego = λεγω «собирать»/ /?L. loquor “говорю”, ληκεω 
“кричу”/ ?Sw. läkare >= лекарь = E. leech (2) (= AN. laeknari, 
G. lekeis = лекарь, лечить     

§1.3.1.2. Slav. les = p. las(owy) (leśny) = у. ліс = р. лес; 
lesy (a) “листва”; lisa = леска, liska = p. leszczyna = у. ліщина 
=р. лещина = lit. lozda = let. la(g)zda [?=D. Hasel = E. hazel]; 
lešeni = леса (строительные), у. ліса “плетена огорожа”, let. 
lesa, less “склад збіжжя, зрості корені”; ?lit. laiškas “листва” 
(*listъ); ?L. lignum (*lik’ - nom), ’αλσοσ = L. lucus «роща» 
(микросистема семантики обозначения леса: *lěsъ /*borъ 
/*gora /*gvozdъ /*šuma /*xvorstъ) (Мартынов, 1963) /?лоза, 
лаз; AN. lesa = L. lego “збирати”; AS. laes “пасовисько” 
(Мельничук)/ /?*uel «рвать» («с операциями, характерными 
для подсечного земледелия – рвать (корчевать)») (ТПр. 5)/  
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§1.3.1.3. Slav. lado “pusta zemĕ” (Machek), ladem «под 
паром (поле)», ст.сл.лядина (а) “бур’ян”, у. лядо «грядка в 
долині», у. ляд (на який ляд), ?лядвенець /?ledvina “нирка”/; 
D. Land (<Irl. lann)  

Germ. (*lendh/londh “пустошь”) Land = E. land = F. lande 
(a) «земля», landen «высаживаться на берег», Gelände 
«местность», Elend “несчастье (< чужая земля)”, Landschaft 
>= ландшафт = Е. landscape, E. lawn(у) «поляна,  
изобилующий ими», р. диал. ледо, лядина «пустырь»; Bret. 
lann “Heide” > F. lande  “песчаная равнина”; Лондон    

§1.3.1.4. Slav. лезвие = у. лезо; let. lezet, ležat, -(e)ns 
“подкрадываться, ползать, плоский”, p. –iwo 
“приспособление для влезания на бортное дерево”, lazbić 
“вырезать соты”, λαχυσ “низкий” [Варбот, 1965]    

§1.4. Slav.?(*lei “отнимать, убывать, исчезать, худой, 
тощий, стройный, слабый”) (*lail “мотив нежности,… 
мягкости, слабости-малости” (ТПр. 5)) лелеять, люли, 
люлька, lit., let. lel(i)uot(i) = D. lullen = L. lallare «баюкать», 
lit. lelinti, lelioti “кричать, бранить”, lit. leilas “стройный”, lit., 
let. liel(a)s “большой”; Ind. lelayati, lalayati, lolati «колисати, 
пестити, гойдатися»; (*lei “исчезать” (ТПр. 5)) linat = p. lenić 
(linić) “obłupywać skórę” = линять, ?lit. leinas, lainas “слабый, 
стройный”; ?lebavy “скверный” (Machek); ?L. polire, lino, levi 
= αλινω “мажу”; A. bilinnan “поступиться, ослабнуть”; Ind. 
liyate (= layate) “прилегать”, (vi)linati “критися, тулитися 
(розсипатися)” /?D. leise, M. lützel = E. little (*lei/li-) (Л.)/ 
/?*ob-plinati, lit. plynas, laibti “ровный, худеть” (Machek)/; 
?(*lei “уменьшаться, худеть, сходить на нет” (ТПр. 5)) libovy 
= любовий/ый = lit. liebas, liesas “постный, нежирный”; lit. 
leib(e)ti “слабеть (ухудшаться)”, lit. leibenti “волочиться”, let. 
liebt “бежать” /?let. liesa “селезенка”; lit. leinas, lainas, laibas 
“слабий, стрункий, тонкий”, let. liels “великий”, λειροσ 
“худий”/  

Germ. lullen = Е. lull = L. lallo «убаюкивать», Е. -aby 
«колыбельная»; lallen, Lallen «лепет (-ать)», Е. loll(ard) >= 
лоллард (сектант) «разваливаться, свешиваться», Gr. lalleo, -
e, -ia «лепетать, речь, болтовня»   

Lat. lallo (*lel/lul) lolium “бурьян” (It. loglio) lolligo 
“каракатица”]      

§1.5. Slav.?(*lei + k >) (*leik/loik) (“держать-
оставлять”) lichy = p. lich(o) (liszka) “o nieparzystym”= у. 
лишка, р. лишний = lit. liekis; ?lichotit (se) “льстить” /?=Nor. 
slika (Machek)/; p. lichotny “nędzny”, lichotarz (a) (świeckie 
lichotarze Pan karze); ?ulisny /?=у. улесливий, licha/; (*leiku 
“оставаться > стройный + вялый, медлительный”) (Трубачев, 
1971) liknavy “медлительный” (<liknovati se “straniti se”), р. 
диал. ликоваться «разлучаться», lit. lieknas «стройный», Ind. 
reknas “благо, богатство”, D. lehen; лишати/ь, -ити/ь; p. licho 
(do licha!), у. лихо, p. lichw(i)a(rz) >= у. лихва(р), р. лихой, у. 
лихий, р. лишь, у. лише(нь), р. лишения; p. licholecie = 
у.лихоліття, p. lichoradka = р. лихорадка, p. przelisz “nadto”; 
lišej = p. liszaj = лишай = λειχην (F. lichen); lyšaj «бабочка»; 
lit. laikyti “держать”, (pa)likti «оставить», leisas «бедный» 
(=let. liess), let. lieks “остаток”, laikas “время”, atlykis 
“przestanek”, atlaikas “pozostałość”; λειπω, λελοιπα 
“оставить” (F. lipothymie (+ θυµοσ “дух”) “обморок”), 
ελλειπω, εκλειπω “опустить” (эллипс(ис), эклиптика, F.,E. 
eclipse “затмение”) (паралипомена (“дополнение”) λοιποσ 
“лишний”; L. relinquo; D. leihen  

Germ. (*l(e/o)iku) leihen/(ge)lieh(en) = E. lend/lent = E. 
loan, Lehen (n) «ссужать, заем, ленное поместье», Lehne(2) 
(be)lehnen (2) «ссуда/живать», ölf (E. eleven), zwölf (E. 
twelve) «11, 12», L. (re)linquo «оставлять», reliquus 
“оставшийся”, λειπειν «позволять»; Ind. rinakti, reku, reknas 
(=rikta) “освобождать, пустой, наследие”; lit. li(e)kti, palaikas 
“оставлять/ток”; p. lichwa (= у. лихва), р. лишний, излишек, 
лихой     

Lat. linquo, liqui, lictum (v3) “оставлять”, #eo, #i (licui) 
(v2), (de)#esco, licui (v.inc.) (F.,E. -e(nt) “растворимый/яться, 

расплывчатый”), #o (v1) (F.,E. #efier/fy, E. #ate “плавить”,  F. 
delayer, -age “разбавлять” = E. - (a)) “разжижать(ся)”, #or 
(v.dep.), #or (F.,E. #eur (#or(eux)) ликер) = #idum, -us “течь, 
жидкий/ость” (F.,E. -(e(r))/ate “жидкий” ликвидировать), -e = 
#et “ясно”, #amen, minis “сок, отвар”, #efacio, #efio, il#efactus 
“расплавлять, неразбавленный”; de~o (F.,E  -ant/ent 
“преступник”), delictum (F. -ueux, délit “преступный, 
правонарушение”) “недоставать, ошибка”, re~o (E. -ish 
“сдавать”), re#iae (F.,E. -e(s)/aire/ary “мощи, рака” реликвии), 
-us = relicuus, -um = relictum (E. relic(t) “след, пережиток, 
вдова” реликт), -io “оставлять/тки/льной/ок, оставление без 
помощи”, dere~o, de-io (=E. -(ion)) “покидать, 
пренебрежение”;  lix, licis, -a  (F. lessive(r) “щелок для 
стирки”, -iviation “выщелачивание”) “щелочной раствор, 
маркитант”, pro-us (F.,E. -(e) “многословный”), elixus 
“широкий, благоприятный; вареный”, colliciae (colliquiae) 
(f.pl) “водосток” /Gr. (ek)leipo(mai) “наклоняться” 
(>эклиптика, эллипс), helipe, D. leihen (EM, Ptr), Ind. rinakti, 
reknas, Lit. likti, lieku =  у. лишати/; limpidus (=F.,E.,Sp. -(e/o)) 
“чистый” (= Sp. limpio); ?lympha (lumpha) “чистая вода, 
влага” (F.,E. -(e)) лимфа (EM) /? Gr. numphe, nuos (D. Schnur, 
L. nurus, р. сноха), L. nubo, nuptialis (Ptr)/; Liquor, liqueo > 
sublica “свая”; ?sudis,is “кол, острие”, ~es (pl.) “рогатина”      

§1.6. Лhха «ряд, куча, группа» (и возлегоша на лhхи) 
(Дч.)   

Slav. licha “борозна” = p. lecha (a) (siedli tłuszcze lechami) 
= ст.сл. ліха = у. ляха (= A. leisa “колея”) (Мартынов, 1963), 
lit. lyse (-ia/te) «грядка»; ?lech = лях /?у. ляда, лядина/; у. 
лестощі, улесливий, р. лесть, lest «хитрость» (< D. List), 
льстить, прелестный; D. lehren, lernen, Geleise “колея, 
борозда”, List; L. lira “колея, борозда”, delirium  

Germ. (*leis/lois/lis “gehen; оставлять след, бороздить”) (G. 
lais, -ts/jan/tjan “ich weiß, Ziel, wandern, folgen”). lehren, Lehre 
= Е. lore; -er/satz/stuhl «учить(-ение, -тель), правило, 
кафедра», lernen = Е. learn(t/ed) «учиться, узнавать», leisten 
«выполнять, осуществлять», Е. last (4) «оставаться, 
пребывать, длиться», Leisten (m) = Е. last (3) «след ноги, 
сапожная колодка», Gleis = Geleis(e) (а) «колея, след», 
entgleisen «сбиться с пути», List = лесть «хитрость», listig = 
E. leery, leary = у. улесливий «хитрый», er-en «выманивать», 
F. leste = It. lesto «лгун. проныра». L. lira, delirium «колея, 
безумие», lit. lyze “Gartenbeet”, ст.сл. леха “Ackerbeet”; Liste 
(L. lira) E. list (= A., AN. lista) «край, кромка, список», F. -е 
>= лист «список», -on/el «край, выступ»; L. lira (delirium), lit. 
lysve “грядка”, ст.сл. леха    

Lat. lira “борозда”, de~o (v1) “отклоняться от колеи, 
безумствовать”, -us “безумный” (F. -e(r) “бред(ить)” 
делирий); ст.сл. леха “грядка” = Lit. lysia, D. lehren, lernen, 
leisten  

§1.7. Germ. (*leit(h) “fortgehen” “передвигаться > 
пропадать > страдать”, *lipan “gehen”). leiden/(ge)litt(en) 
«страдать», leiten (A. litan) = Е. lead/led >= лидировать 
«вести», ge-en = begleiten «сопровождать», Lotse = Е. 
loadsman = F. lamaneur (Н. lootsman) >= лоцман, Leitstern = E. 
loadstar «полярная звезда»; E. load «груз(ить)», lode(stone) 
(dial. «рудная жила») = loadstone «магнит»; Nd. forleden (A. 
lidan «идти») «уходить», λοιτη(υειν) «могила, хоронить»; 
(*leig “прыгать”) Laich (n) «рыбья икра», р. диал. клен 
«лягушачья икра»; Leich “песня, игра”, frohlocken, 
Wetterleuchten, Sw. lek “игра (любовная) > икра” (Л.) (> р. 
ликовать), Ind. rejate = ελειζω “zittern, прыгать”, lit. laigyti 
«дичать, бегать (о жеребцах)»; E. lake (3) = lark(y) (AN. leika 
«играть») «шутить, проказливый», larrikin «проказник, 
грубиян» /?laut, Leumund «молва», beleumden, р. слух, слово, 
Ind. srutah, L. in-clutus/    

§2 *ls (2) “липкий, слизь, скользить”. Не связано ли с 
этим корнем (например, через имя дерева липы) также 
гнездо луб /лупить (терминология «липово - лубяного» 
хозяйства, по В.Н.Топорову)?  
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§2.1. Лhпо «пристойно,подобно, хорошо», лhпкость 
«клейкость, вязкость», лhпковый = липовый (Дч.)   

Slav. (*leip >=) lpit = липнуть = Ind. lipayate, lnout 
«прилегать», льнуть = p. l(g)nąć; p. lep (na ptaki z jagod 
jemioły), p. lepić = ліпити/лепить, p. lepki = липкий, p. lpieć 
“przylegać”; lit.,let. lipt(i) (limpu), lipnus «прилегать, 
прилипчивый»; липа = lipa = lit. liepa; lepši = у. ліпший = p. 
lepszy (lepiej) (“co przystaje (przylepia się) > stosowne > dobre” 
(Br.)); лепота, нелепый, великолепный /?+lit. slepti “прятать”, 
?слепой (Л.)/; L. lippus “слезливый”; [L. lino «мазать»]; 
λιποσ, λιπαροσ “жир(ный)” (липид) [?αλειφω, αλοιφη =] 
Ind. limpati, lepayati, lepa “мазать, мазь”; D. leben, Leib, 
bleiben; λιπτοµαι (“связь между значениями липнуть… и 
кругом значений, связанным с неким побуждением – 
велеть… молить” (ТПр. 5))    

Germ. (*(s)lei (+ p/g/m etc.) “быть вязким, липким, 
смазывать” > *leip) Leben = E. (a)live(ly), life, E. (en)liven 
«жить /во(й)/знь, оживить(ся)», bleiben/(ge)blieb(en) 
«оставаться», E. leave/left (2) «оставлять», Leib (m) = H. lijf 
(>= лиф) «тело», leben(dig),?Leber (f) = E. liver «печень», Е. –
у/ish/wort «печеночный больной, печеночница» /?(*lieku + r/n 
< *leiku “оставлять”) “оставленный богам орган при 
принесении жертвы” (L. linquo >) D.Leber ?= L. iecur = ‘ηπαρ 
= Ind. yakrt (Л.) /?икра, играть//     

Lat. lippus “гнойный”, ~io (v4) “страдать гнойным 
воспалением глаз”; λιποσ, λιπαροσ “жир(ный)”, D. leben, 
bleiben, р. липнуть   

§2.1.1. Germ. ?ölf (= E. eleven), zwölf (= E. twelve) 
/?(*l(e)iku) leihen, L. relinquo/; L. lippus «гнойный», λιπαρειν 
«пребывать», λιπ(αρ)οσ «жирный», Ind. limpati “мазать”, lit. 
lipus = липкий, р. липнуть = lit. lipti, ?р. слепой [L. caelebs 
“неженатый”  

§2.2. Slav. (*(s)lei “клейкий”) слюна, слизь, линь, р. 
(диал.) лемена “лишайные пятна”, D. Leim, lit. liemno, lepe 
“тело, кувшинка” [Меркулова, 1972]; lejno = p. łajno = у. 
лайно “кал”, L. lino = αλινω «мажу», limus “бруд”; λειοσ 
“гладкий”; D. Leim, Lehm (E. loam), L. limax; slina (+p.) = у. 
слина = р. слюна = lit. slienas, slin «мергель»; D. Schleim = 
Ind. slešma = sliz = p. śluz, śliski = слизь; Leim, Lehm = hlina = 
глина; slimak = p. ślimak = у. слимак = слизняк = lit. sliekas, 
šlizis = let. slieka = λειµαξ = L. limax  (“k skupinĕ “slizkych” 
vĕci” (HK)) ?p. chełst(ać) “szum fali morskiej, szumieć”, 
?chełt(ać) (ochełtały boki “o spracowanym zwierzęciu”), 
chełznąć “o wędzidle końskim” (co konia chełsta) /<?холст/ 
(Br.); линь = lin =  lit. linas = let. linis; D. Schleie [/?(“patři k 
skupinĕ kořenů pro vĕci “slizke a kluzke”, “hlinite a hlenovite”” 
(HK)): 1) lit. šližis = скользкий, let. slikt, slidet = скользить, 
slieka “дождевой червь”, D. Schlitten, schleichen, E. sleek, 
slick; klouzat = у. ковзати; 2) lin, slin(a), slimak, ?sloj = слой 
/?лить/; 3) ?hlina = глина, hlist = глист, hlen “гной”, hlemyžd’ 
“улитка”, klih = клей, lit. glieti, glitus “лепить, гладкий”, D. 
Klei, kleben, E. glide = slide/];   

Germ. Leim «клей» = E. lime (1) (+«известь, штукатурить 
(E.)», Lehm (m) = Е. loam «глина»; Schlutte = Schlutz (Nd.) = 
E. slut = Sw. slusk «неряха»; E. slush(y) = slosh «смазывать 
(слякотный)», sludge = slutch «тина, ил» , slick «гладкий/о, 
делать им»; Sw. slask «сырость»; αλινω “bestreichen”, lit. 
laistyti “verschmieren”; р. линь = lit. lynas = let. linis, ?λινευσ; 
L. limax = λειµαξ = у. слимак, р. слюна; Letten (m) «глина», 
λαταξ (>L. latex), Bret. latar “Flüssigkeit”; D. (dial.) Schlier 
“глина, ил”, schlieren “скользить”, Schlaraffe (+Affe); ?E.slur 
«ил, пятно, смазывать», sleare, sleer «смазывать», Н. sleuren 
«волочить, делать дренаж», sloerie «неряха» /?schlummern 
(Л.)/; Schlei(e) (m, f) = λινευσ = lit. linis = = линь (рыба), p. 
ślimak (= у. слимак) = Gr. (L.) limax, let. slieka “дождевой 
червь”; Schleim (m) (= let. slekas), schleimen = E. slime 
«слизь/иться, проскользнуть»;     

Lat. limus, -osus “тина/истый”, il-is “очищенный от нее”, 
limax, acis “слизняк” (F. -ace, (co)-açon, E. -aceous “слизняк, 

улитка”  у. слимак, F. -on(eux/age) “ил(истый), удобрение 
(илом)”, -oselle “лужайник (раст.)”, lumachelle (It. lumace 
“слизняк”) “ракушечая скала”, ?liquette “рубашка”); λειµον = 
λειµαξ “луг”, λιµνη “болото”, αλινειν “мазать”, D. Leim, 
schleichen, р. слюна;  

§2.2.1. Slav. p. łotok = лоток/лотік; lit. latakos “калюжа, 
жолоб”; D. Letten “глина”, ?L. latex “рідина” (ЕСУМ) (< 
λαταξ) /?D. Latte “планка”/  

§2.3. Slav. р. скользить = у. ковзати = klouzati (= р. диал. 
лызгать) = let. služat = lit. šliaužti; р. слизь, D. schlecht; ?p. 
kiełzać “zakładać koniowie uzdę”, okiełznanie 
“przyhamowanie”, p. ślizgać; ?p. łyżwa/iarz = у. лижва = р. 
лыжи = let. lužas /?лук, излучина/    

Germ. (*(s)le(i) “липкий, вязкий, влажный, скользкий, 
гладкий, мазать” > (s)l(e)i + g/b “schleimig”) 
schleichen/(ge)schlich(en) «ползти», Е. sleek = slick «гладкий, 
приглаживать»; Schlich (m) «лазейка», Schlick (m) «ил», 
Schleicher (m) «проныра», Blindschleiche (f) = E. slowworm 
«веретеница (зоол.)»; schlicht(en) «простой, скромный; 
обтачивать», Schlichte (f) >= шлихта, Е. slight 
«пренебрегать/жение/жимый); schlecht(hin/weg/erdings) 
«плохой, просто (напросто)», schlecht und recht “ровный и 
прямой”; L. limus «ил», (ob)lino «замазать». ?λισσοσ 
«гладкий» (Ptr), р. слюна /?р. лить/, слизь, у. лайно  

Lat. lino, livi (levi), litum (v3) “мазать”, ~imentum 
“обмазка” (=F.,E. -), litura “смазывание”; {(?E. delete, -ion 
“устранять, уничтожеие”),  ob~o “замазывать” (F. oubli(er) 
“забвение (забывать)”, -iettes “подземная тюрьма”), 
obliviscor, oblitus sum, isci “забывать”, -ium/io(sus) 
“забвение/ывчивый” (=E. -ion/ious), oblittero (v1) 
“вычеркивать”}; levo (v1) “сглаживать”, -is/itas 
“гладкий/ость” = λειοσ = AN. linr; λιαζοµαι “удаляться”, 
ελινυω “отдыхать”, Ind. linati “приклеиваться”; ?polio (v4) 
(F.,E. -ir/ish >=полировать, F. -issoir, de-ir “гладило, заменять 
лоск матовым покрытием”), (im)-itus “изящный 
(неотесаный)” (F.,E. (im)-i(te(sse)) “вежливый/ость”); {( F.,E. 
extra-er/ate >экстраполяция), inter-o (v1), inter-is 
“разглаживать, обновленный” (F.,E. inter-er/ate 
>интерполяция)}; ?D. Filz; (*(s)lei -ma/(s)li: - ma > *lei - no 
“glatt”) (WH) lima “напильник” (=F. ~e, ~er/age/eur/ure/aille 
“подпиливать, опиливанние, опиловочный станок, 
обработка, опилки”, é~er “изнашивать”, ~ande “ерш”) L. lino, 
?levis (WH), λειοσ = λιτοσ “гладкий”, M. slim “Schlamm”, A. 
slimen “glatt machen”    

§2.3.1. Slav. след, sledovat = следовать, sliditi = p. śledzic, 
(na)ślad(ować), lit. slisti = скользить, slidus «гладкий»; D. 
Schlitten, E. slide; ολισθανω “скользить” Ind. sredhati 
“съезжать”    

Germ. (*(s)l(e)idh) schlittern = E. slide/slid 
«скользить/жение», E. slither «скатываться», Schlitten = E. 
sleigh = E. sled (ge/ding) >= F. luge(r) «сани, ездить(-а) на 
санях»; ολισθανω = let. slidet «скользить», Ind. sredhati 
“соскальзывать”, lit. slidus «гладкий» , р. след(ить)   

§2.3.2. Germ. (*sleub “gleiten”) schleifen /(ge)schliff(en), 
Schliff (m) «точить, острие, лоск, закал»; schleifen 
«скользить, тащить» (<G. sliupan «проскользнуть») 
(“Bewirkungswort”), Schleife (1) = Schläufe «петля, бант»; 
schleppen «тащить», Schlepp(e(r)) (m,f) >= шлейф «тягач»; 
[(?*sel “резать /гнуть, крутиться, извиваться > ползти, 
скользить” > *(s)leu (+ bh) “скользить, быть скользким”) 
schliefen /(ge)schloff(en) (<=G. sliupan) «проскользнуть» >. 
шлифовать, schlüpfen, -rig = E. slip(pery) «скользить 
/нуть/жение/кий»; E. -per(s) «тапки», cow- «первоцвет»; 
Schlupf(e) (m, f) «лазейка, ущелье, убежище», Schlipf = -pe 
(m) «оползень», -s «галстук», Е. sleeve «рукав», Е. (slip)slop 
«лужа, проливаться (пойло, вздорный)»: Sch(a)luppe (f) = F. 
chaloupe = Е. sloop = Е. shallop >= шлюпка, Schluft(m) = 
Schlucht (f) (G. sliupan) «овраг», E. (a)slope «склон, косой, 
клонить», L. lubricus «скользкий» = ολιβροσ, ?L. libo, -atio 
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«отведывать, возлияние» (λειβειν «лить»)(Рaul); Schlauch 
„рукав, кишка, шланг“, Schlaube (dial.) “оболочка”, Schleife 
„бант“ > шлейф, E. slough, sleeve «сброшеная шкура змеи, 
рукав» /?D. shlucken/; let. služat “glitschen”, lit. sliaukti 
“ползти”, р. лыжи («корень…  с синкретическим значением 
«резать» и «гнуть, крутить, извиваться > ползать, 
скользить»» (Л.)); (AS. slaefan «отделять» >) E. slive(r), sleave 
(a) «щепка, откалываться (рассучивать нить)»; (М. slappe)> 
шляпа  

Lat. lubricus “скользкий” (E. ~ate/ant “смазывать/ка”, 
~ous/ity “гладкий, увертливость, похотливый/ость” F. -ité 
“похоть”, It. ~o); D. schliefen, Lit. slidus “скользкий”; libo (v1) 
“отведывать”, ~amen(tum) “жертва”, ~atio “возлияние” (F. -
ion), de~o “вкушать”, de~uo, ui, utum (v3) “смазывать” (F. 
pre~er “отведать первым”); λειβω “лить”, λοιβη “возлияние”, 
λιβα “капля”; libum “пирог”; ?lutum “ил, грязь”, ~o (v1) 
“обмазывать глиной” (F.,E. ~(e(r)) “клей, замазка/ывать”), 
~eus/ulentus “грязный” = pol~us (F.,E. polluer, -te/tion 
поллюция), lustrum “нора, лужа”; λυµη “грязь, пятно”, λυµα 
“ущерб”, λυθροσ “кровь, смешанная с пылью”; ?L. lues 
“зараза” /? λυω/  

§2.3.2.1. Slav. ?(*lei/loi/li) liti = p. lić (lać) = лить; p. linąć 
(lunąć) (o deszczu), licie (ulewa) = у. злива; p. łój (łoisty) = у. 
лій, p. (wy)łoić (skórę), łojówka «świeca»; lit. ilajai, atlajis 
«glina, odpływ» (Br.); p. licina “posąg”; lit. litina = литье 
«чугун»; lit., let. li(e)t(i) (lyti) = лити/ь «+дождить» let., lit. 
l(i)etus, lytus = ливень; vliv = у. вплив(ати) = р. влияние, 
влиять; ?sloj = p. słój = слой /?p. słonić (Br.)/; [?p. lato = лето 
/Celt. laitte “dzień”/]; L. libo = λειβω = выливать, αλεισον 
«посуд для вина», L. lino (ТПр. 5); [?L. luere, lavare, latex] /D. 
Leitkauf “напиток”, L. litus “побережье” (Л.)/   

§2.3.2.2. Slav. Слеза = slza = p. łza, lit. žliukti (žliungu) 
«промокнуть» D. schlucken, schluchzen; λυζω 
«всхлипывать»;   

Germ. (*(s)l(e)ug). schlucken, Schluck(en) (m) «глотать/ок 
(икотка)», у. лигати; λυγξ, λυγνοσ, λυζειν 
“всхлипывать/ние/я”, lit. slugti “abnehmen”; schluchzen 
«всхлипывать», ?р. лыжа, lit. šliaužti “ползти”; (*sleug) schlau 
= Е. sly «лукавый», Е. sloven «подлый, неряшливый» /?D. 
schlagcn /?р. колоть (*kes)//    

§2.4. Slav. (*leigh /loigh /ligh >) lizat = p. lizać = лизати/ь = 
lit. laižiti, liešti = λειχω = L. lingo = D. lecken = Ind. lehmi = Ir. 
lisidaen = тадж. laesidan= курд. alastin (Дадашев, 1971), 
λιχνευω = облизувати, у. облизень, лизкати; lit. liežuvis = L. 
lingua «язык»; ?lžice = у., р. ложка, у. лижка = L. ligula /?lit. 
laužti = Ind. rujati “ламає”, ? Ind. lunati “відтинає”/;  

Germ. (*(s)leigh/ligh) (sch)lecken = Е. lick(erish) = lit. 
liežiu = L. lingo = λειχειν = Ind. lihati = (об)лиз(ыв)ать 
«+лакомый», F. léche(u)r, -e(frite) = облизывать,  «лакомка, 
ломтик, лакомства (подхалимаж), поддон под вертелом», 
pour-er = облизывать; Е. lecher(у/ous) “разврат(-ник)(-ный)”, 
F. licher = нализаться   

Lat. lingo, linxi, linctum (v3) “лизать”, (ob)ligur(r)io (v4) 
“лакомиться (тратиться на лакомства)”, -itio “гурманство”; 
λειχω = Ind. ledhi, lihati = D. lecken = лизать (>Gr. leikhen >E. 
lichen, лишай(ник)); Gr. (ek)leikhein, leikhen “лизать”  (F.,E. 
lichen >=лишай(ник), E. electuary “кашка (мед.)”); D. lecken  

§2.4.1. Germ. ?leck = lech «с течью» /?schleichen/, lechzen 
«жаждать» (Irl. (a) legaim “zerschmelzen”); Е. leak(у/age) 
«(быть) с течью, течь», leach «рассол, выщелачивать»; L. 
limus «ил, грязь»   

§2.4.2. Slav. ?Язык = jazyk = Ind. jihva (= Ir. hizva) = D. 
Zunge = L. lingua = lit. liežuvis /?вязать (ЕСУМ)/   

Germ. Zunge = E. tongue = L. lingua = Ind. jihva = lit. 
ližuvis «язык»; ?Е. tang /?D. Zange (=E. tongs) «щипцы»/ 
«стержень»  

Lat. lingua ?= γλωττα /у. глід, р. глодать/ = Ind. jihva = D. 
Zunge = р. язык (EM) (>F.,E. langue, -age/ette >лангет, F. -eyer 
“ставить клапаны в органе”), li(n)gula = язычок (=F. -ule (“у 

злаков”), E. -o “жаргон”), elinguis “немой”; ?δακνω = Ind. 
dasati “кусать” (Ptr) [“The tongue-language dualism is as 
widespread as it is natural” (Ptr)]  

§2.5. Является ли следующее гнездо только паронимом 
(любы – лhпо или D. lieben - leben)? Семантические поля 
также близки.  

Любы = любовь, любо = либо, любезно “усердно” (Дч.)  
Slav. libiti se, liby “нравиться, приятный”, libezny = p. 

lubieżny = р. любезный, p. lubować się = р. любоваться; p. 
lubić, luby = люби(мы)й, любити/ь, любов(ь), у. любощі, 
перелюб, p. lubo “albo” = у. люб(о) “хоча (або)”, у. любка 
“орхідея”, любидра, любижник [любисток < D. Liebestöck]; 
р. любой; slib = p. ślub (poślubić) (= D. geloben, Gelübde (Br.)) 
= у. шлюб, slibit «обещать»; lit. liaupse, -inti «хвала /ить»; L. 
libens, lubens, libido, libet; λυπτα “гетера”; D. lieben, loben, 
glauben, erlauben, Ind. lubhyati, lobhayati “жадати, збуджувати 
жагу” [«обособившись на лето» (Андреев VI 15); ?лето, лить, 
лють («любовная пора, течка»); ?лад, ласкать, лелеять, L. 
neglegere («заботы о беременности»); лень, L. lugere 
(“утомляться от любви”)]   

Germ. (*leubh/loubh) lieb(en/lich), Liebe = 
любить/овь/имый «миловидный», Heil-chen >= F. philippine 
«игра в фанты»; Е. love, -er/leman/able/ely = 
любовь/ить/имый  «милый»,  lief = lieve «охотно», livelong 
«целый»; loben, löblich, Lob (n) «хвалить (по-ьный, -a)» (lit. 
liaupse, -inti “kirchlicher Lobgesang, lobpreisen”) (G. galaubjan, 
galaubei «верить, стоящий» >) F.galoubet «свирель» (Prov. 
galaubia «величие»), glauben = gleuben (a) = Е. believe, Glaube 
(m) = E. belief «верить, вера», erlauben, Er-nis (f) = Ver- = E. 
leave (1) «позволять (-ение)», Ur- = E. furlough «отпуск», L. 
libido «желание», libere “нравиться”; [Ind. lubdhaka 
«охотник»] Ind. lubhayati, lobha “завлекать, алчность”, р. 
любить    

Lat. libet (v2) “хочется”, ~ens “охотно делающий”, ~ita 
(n.pl.) “прихоти”, ~ido “желание”, -inosus “похотливый” (=F. 
-ineux); Ind. lubhyati “желать”, D. lieben = р. любить  

§2.6. Льзh «можно», льг(ост)ыни = легкость, польза, 
облегчение, льгъкъ = легкий (Дч.)  

Slav. ?lehky = p. lekki (lżejszy) = легкий = L. levis = Ind. 
laghus “легкий” (+ “быстрый”) = D. leicht (E. light); p. 
lekceważyć = у. легковажити; D. Lunge = lit. lengvas = let. 
liegs; lze = льзя “можно”, lhůta “срок”, p. lgota = льгота, др.р. 
польга, у. пільга, р. польза; lhostejny “равнодушный”; p. ulga 
“stan odprężenia”, obelga (obelżywy) “zniewaga”, lgi (a) (zima 
lga), lża (a) = lekkość, letki “lekkomyślny” (≠ lot); ελα χ υσ 
«мелкий» /?L. lassus, р. лад/  

Germ. (*le(n)guh) leicht = E. light = L. levis (E. lever) = 
ελαφροσ = Ind. laghuh = lit. lengvas = легкий, -en «сниматься 
с якоря», -ern = облегчать, gelingen/gelang/gelungen, 
mißlingen «(не) удаваться»; Е. alight «высаживаться», Leichte 
(I) = легкость «легкомыслие», Lunge (f) = Е. lungs = легкие, 
lungern, Lungerer «лениться, тунеядец»; ελαχυσ 
“небольшой”, Ind. langhati “вскакивать”, р. легкий, льгота, 
(не)льзя     

Lat. levis,is = легкий (=F. léger), ~o (v1) “поднимать” 
(=F.,E. ~er “+рычаг (E.)” = F. ~ier, F. ~ée “снятие”, E. ~ee 
“дамба, прием”, ~y “сбор налога”, F.,E. ~ant(in) “восток/чный 
(F.), скрыться, сбежать (E.)”) (F. ~iger/igation “растирать в 
порошок, отмучивание”), ~itas “легкость” (=F. légereté, liege 
“пробковая кора”, E. ~itate “подниматься”, -y 
“легкомыслие”), ~amen(tum)/atio “облегчение” (F. ~ain/ure = 
E. leaven “дрожжи, закваска/шивать”), ~iculus 
“пустоватый,тщеславный”, ~ipes “легконогий”; {al~o 
“облегчать” (=E. -iate/iation = F. alleger, -e “тендер (мор.)”, 
a~in(er/age) “малек, разводить их”), e~o “поднимать” (F.,E. 
e~er/ate “возвышать” элеватор, F. é~ure “прыщ”, é~age/eur 
“скотовод(ство)”, é~e “ученик”), (F. en~er/ement “снимать, 
убирать, уборка”), (F. pre~er “взимать”), re~o 
“приподнимать, облегчать” (F. -er/e/ée/ailles “поднимать, 
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смена, выписка (перечень), молитва после родов”, E. relieve 
“облегчать”, F.,E. (bas/haut)relief “облегчение (E.)” рельеф, -
ant “уместный” релевантный), sub~o “приподнимать” (=F. 
sou~e, soulager “облегчать”)}; ελαχυσ “короткий, 
маленький”, Ind. laghus “быстрый, легкий”, D. leicht, 
gelingen, р. легкий   

 
12. ΜΣ  КОРНИ 

Омонимичные корни *ms (1) “метать, бросать, отвергать, 
разбивать, растирать” (2) “тянуть, трогать” (“Возможно,… 
лишь частные проявбения одного общего круга значений, 
свойственного генетически единому корню”) (Мельничук, 
1986, с. 142)  

§1. *ms (1) ?> *smet- / smot- , *smed- /smod- < *smeit- , 
*smeid-, *smeud-, *smert-, *smerd- (“… если рассматривать 
внутрикорневые сонанты в качестве инфиксов” (Мельничук, 
1986, с. 141) > метать, мотать  

§1.1. Мотитис# = мотаться (Дч.)  
Slav. (?*met, me (>= мерить = D. messen) ?> *metti 

[Л.] > (*mesti (meton) /*motiti /*matiti) [Варбот, 1972] mest, 
metat = p. mieść, miatać = мести, метати/ь, metla «прут», p. 
miotła = метла, помело, metelice = метель = сербохорв. 
mecava, р. диал. матить = сербохорв. smetati “крутить > 
препятствовать” [Варбот, 1972]; p. podmiot, przedmiot = у. 
підмет, предмет; ?matlat se «копаться» [Machek] = p. matlać 
(Br.); lit., let. mest(i) (metu) «кидать», let. mets «куча зерна»; 
?p. śmietana = сметана /?мутный/; smet’ «сор», р. помет; most 
(+p.) = мост = у. міст, p. pomost, mościć; motat (se) 
«шататься», p. mot(ać), matać; мотать(ся), у. мотати; ?matoha 
= p. matoga “duch domowy > widmo” /?маять, махать 
(Machek)/; motouz = p. motowąz = мотузка, p. motowidło = 
мотовило; ?hmatati «щупать», p. gmatwać “wikłać, plątać” 
/?makati, p. macać (Machek)/; motyl (+p.) = р. мотыль = p. 
metelica = у. метелик, метелиця /?мягкий/ ?L. metus «страх» 
(HK); ?L. messis, meto, metiri «жать/ва, мерять» /?мера/; 
?misto = p. miejsce = р. место, mĕsto = p. miasto = у. місто, p. 
zamiast = у. замість, p. mieścić = у. містити; p. mieszczanin = 
у. міщанин; поместье, помещик; p. miejski, miejscowy = у. 
місцевий; ?lit. maistas, misti (mintu) «питание, кормиться»; 
let. mist «обитать» /?L. meta «коническое возвышение, цель» 
(>у. мета), Ind. methi(š) = lit. mietas «кол» < L. meo <*mei 
(Br.)/ /?L. moenia, munire, munus/; motyka (+p.) = у. мотика = 
р. мотыга, Ind. matyam “дрючок” L. mateola (A. medela 
“плуг”)  

Germ. (*sme(i(d))) schmeißen/(ge)schmiß(en) «швырять», 
Е. smite/ smote/smitten «удар(ять)», Schmiß = Schmitz 
«рубец», Schmitz(e) «кончик бича», schmitzen «стегать», 
Schmicke «бич», Е. smithereens «осколки»; D. schmeißen = 
schmettern, schmaddern (=A. smizan = G. bismeitan «мазать»), 
schmeicheln “льстить”, Schminke «краска, грим» («значение 
мазать развилось на базе значения «швырять глину» … 
связано с техникой обмазывания глиной плетеных строений» 
(Л.)); ?AS. smethe > E. smooth «гладкий, приглаживать»; L. 
macula «пятно», σµαειν, σµαω «стирать, мазать» (Paul), L. 
mitto = метать (ЕМ)   

Lat. mitto, misi, missum (v3) “(за)пускать” (=F. mettre 
“+ставить”, -able/eur “годный, строитель-кладчик”, mets 
“блюдо” = F.,E. mess “(похлебка>) столовая (+кутерьма, 
мешать (E.))”, F. messe “обедня” >месса) (F. mot “слово”, -us 
“ни слова!”, -et >мотет), #ito (v1) “посылать” (F.,E. message, -
er (=E. messenger) “послание/ник”, -erie “экспедиция”), #ile,is 
(n), -is “копье (дротик), метательный” (F.,E. -e “снаряд”), #or 
“стрелок”, #io/us (4) “посылка” (F.,E. -n(aire/ary) 
>миссия/онер, #ive “послание”; F. #el = E. #al 
“молитвенник”; F. mise(r) “ставка/ить” (-e en scéne 
>мизансцена)); {a~o, a#us (4) = -io “отпускать, потеря”; ad~o, 
ad#um “допускать (=F. admettre =E. admit), проступок”, -us/io 
“быстрый, доступ” (=F.,E. -ion), -arius “произодитель в 
стаде”; com~o “соединять” (F. commettre, -ant =E. 
commit(tee)“совершать, доверенное лицо” >комитент, E. -

ment, -tal “вручение, погребение”, F. comité = E. -tee 
>комитет), com#io “состязание” (F.,E. -ion(naire/nary)/aire/ar 
>комиссия/ар, F. -oire “обязательный для контракта”, F. 
commis(e) “приказчик (конфискация)”), -um “предприятие”, -
ura “связь” (=F.,E. -e >комиссура); de~o, de#io “спуск(ать)” 
(F.,E. -ion(ner =E. demit) “отставка (выйти в нее)”, E. demise 
“передавать (наследство)”), -us “скромный”; di~o, di#io 
“рассылать/ка” (F. démettre “вывихнуть”, E. dis#(al) 
“отпуск(ать)”); e~o, e#io “выпускать, бросание” (=F. emettre 
=E. emit, F.,E. -ion >эмиссия), -arius (F.,E. -airre/ary 
>эмиссар), -arium “сточнаая канава”; im~o “отправлять”, 
im#io “позволение”; F. entremettre/eur, entremise 
“посредничать/к/ество”, F.,E. inter~(ent/ence), inter#ion 
“п(е)рерваться/рыв(ный)”; E. manumit, manu#ion 
“освобождать/ение”; o~o “упускать,  небрежный” (F. omettre 
= E. omit, F.,E. o#ion); per~o, per#io = -us (4) “пускать, 
позволение” (=F. permettre = E. permit, F.,E. -ion, F. permis 
“пропуск”); prae~o “предварять” (F.,E. prémise (=E. pre#) 
“предпосылка”); E. pretermit, preter#ion “упускать/щение”; 
(ap)pro~o “обещать (ручаться)” (=F. promettre = E. promise, F. 
-eur “многообещающий”), pro#io = -um, -or 
“обещание/ющий” (=F. promesse, F. promis “жених, невеста”, 
-ion “обет”), -us “отпущенный (о волосах)”, compro~o (= 
repro~o) “взаимообязываться” (F. compromettre 
>компрометировать), com-um (=re-io) (F. com-ion = F.,E. 
compromis(e) >компромисс); re~o “отпускать” (F. remettre 
“восстановить”, F.,E. remise(r) “возвращение (убрать (в 
сарай)) (F.), уступать (E.)”, F.,E. re~ent/ence/ance 
“перемежающийся, переменчивость (F.), пересылка, 
получатель (E.)”), re#io “ослабление, освобождение” (F. -
ion/ible “прощение/стительный”, E. remit “прощать”, -(ive) 
“вялый (прощающий)”); sub~o “спускать, подсылать, 
спокойный”, sub#io “понижение” (F. soumettre, sou#ion = E. 
submit, -ion “подчинять/ение”, F. sou#ionner “брать подряд”); 
E. surmise “предположение/агать”; F. transmettre = E. transmit, 
F.,E. trans#ion “передавать/ча” >трансмиссия}; D. schmeissen, 
Avest. maith “посылать”; mateola = мотыга (F. masse (2) = -ue 
“дубина”, -ette/ier/er “кувалда, привратник, ударить по шару 
сверху (в биллиарде)”,  E. ~tock мотыга, mace “булава”, D. 
metze(l)n, Metzger “(об)резать (скот), мясник”); Ind. matyan 
“борона”, р. мотыга; macula “пятно”, ~o (v1) “пятнать” 
(=F.,E. ~a/e =D. Makel = Esp. mancha (+ “колочок, изъян”), 
~er/ate; F. ~ature макулатура) (F. maquis “заросли” маки)  (It. 
macchia, -ietta> F. maquette макет), (F. maille, -lon (dim.) 
“петля”, -ler/lot “плести, трико”, E. - (1) “кольчуга” майка, F. 
em/de-lotter “опутывать, распеленать”, ca/tre- “мантия, 
рыболовная сеть”, de/re-ler “распутывать, поднимать петли”; 
A.masca “ячейка сети” (=F. macle, E. mascle)  

§1.1.1. Slav. mez = p. miedza = межа, mezi = p. między = 
между, lit. medis «дерево (на меже)» (let. “лес”); µεσ(σ)οσ = 
L. medius, D. mitte, Ind. madhya(s) «между тем (средний)» 
(“Значение “средина”… является производным, оно 
развилось на основе значения “межа, граница, край”” 
[Мельничук, 1986, с. 141]; “… поляризация значения 
“соединение - разъедигнение” на основе нейтрального 
значения “середина, сердцевина”” (Л.)) (? “межплеменное 
умыкание” (Андр. VIII-9))  

Germ. (*me(dh)) Mitte = E. middle «середина», -el (n), 
(ver)mitteln «средство, посредствовать», -elgart/ernacht/woch 
(m,f,f) «земля, полночь, среда»; Mittag (m) «полдень», mitt (a) 
= L. medius = µεσοσ = Ind. madyah «средний» = E. (a)mid(st) 
«посредине»; р. межа, между, let. mežs “лес”, lit. medis 
“дерево”; mit «(вместе) с», µετα «за, после», µεχρι “до”   

Lat. medius= µεσοσ = Ind. madhyas = D. mittler “средний” 
(=F. moyen(ne) =E. mean(ness) “(+подлость)”, -time/while 
“тем временем”; ?E. de-(our) “вести себя (поведение)” /?L. 
mineo (E. minatory)/; F. moyennant “посредством”, moye 
“мягкая часть рудной жилы”, meneau “средник окна”), ~ium 
“середина” = ~ietas (F. moitié “половина”, parmi “среди”, 
mitoyen “срединный”, méche (It. mezzo) “средство”, F.,E. 
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mezzanine мезонин, F. misaine = E. mizzen бизань (мор.) 
(средний парус), F. mezair “полукурбет (прыжок)”, F.,E. ~ian 
“срединный” медиана, ~iate/iateur/ation “посреднический” 
медиатор, ~ium медиум, It. intermezzo интермеццо), (VL. 
im~iatus > F.,E. -(e) “непосредственнный”), ~iocris, -itas 
“посредственный/ость” (=F.,E. -e/ité/ity), ~iastinus “раб-
чернорабочий” (F. metayer, -age “испольщик/на”, metairie 
“аренда”), dimidia, -ius, iatus “половина/чатый, 
располовиненный” (=F. demi, mi); межа; Gr. mesos “средний” 
мезозой, мезентерий (+enteron “кишки”)  

§1.1.2. Germ. ?(*sme “schmieren, hinreiben”) Schmach 
«стыд, позор», schmählich «позорный», (ver)-en «хулить 
(пренебрегать)», schmachten «томиться» schmächtig «тощий» 
(*sme “schmieren, hinreiben”); (σ)µικροσ “klein”, L. mica, 
micidus “ein Bißchen, winzig”; schmieren (1) = E. smear 
«мазать», Schme(e)r (n) = Schmiere (f) «жир, сало», E. smarm 
«прилизывать»; Schmarre(n) (f,m) «язва, рубец (куча)», 
Schmirgel (2) «жидкое масло, выделения» (?= σµυρισ, µυρον 
>= миро «бальзам», L. medulla «сердцевина, костный мозг» 
(?L. medius, D. Mittel) (Мельничук, 1986))  

Lat. medulla “костный мозг” (=F. moelle, F.,E. ~e(ux)/ary 
“сердцевина/ный”)  

Gr. muron (> L. murtus) “аромат” мирт, мирабель, 
миро(помазание) (F. mirobolant (+balanos “миндалина”) 
“чудесный”) (F. myrtille “черника”) (It. mortadelle “колбаса”); 
L. medulla, D. Schmiere; murrha (материал для ваз) мирра; 
smyris, smeris (F. emerie =E. -y “наждак”)  

§1.1.3. ?Смага «жар, пламя», пресмя(#)гнути 
«сохнуть», ?осм@дити «клеймить» (Дч.), см#глый = 
смуглый, осм#нuти «почернеть» [Куркина, 1988]   

Slav. (*smeg /*smog /*smaga) смуглый = osmahly = p. 
smagły = у. засмаглий, smahnouti, smaha “пламя”, p. smażyć = 
у. смажити; lit. smogos “жажда” [Куркина, 1988]; ?smĕdy = 
snĕdy (= p. śniady) = смуглый, smoud(iti) (<+? čmoud(iti), čad 
= чад(ить) < kaditi) (Machek); (*smьldj > *(с)молж >) 
можжевельник = словен. smolje [Трубачев, 1971 (рец. 
Bezlaj)]; ?smůla = p. smoła = смола /?lit. svilti = D. schwelen 
«тлеть»/; ?p. smuga šmouha «грязная полоса» /?у. смикати/; 
lit. smaugti “душить”, D. schmauchen (E. smoke); L. macula 
«пятно», σµυχω /+svĕdĕti “зудить”, vadnouti = вянуть, uditi 
“коптить”/    

Germ. schmoren «тушить мясо» (MNd. smurten 
“ersticken”), E. smore (dial.) = smother «душить, чад» 
(*smeugh/smeukh “rauchen”) schmauchen = schmäuchen = Nd. 
smöken = E. smoke «дым(ить)», schmökern, Schmöker (m) 
«зачитывать /анная книга)», σµυχω (= σµυγεναι) «сожигать, 
истреблять медленным огнем» (Вейсман), Lit. smaugti 
«душить»    

§1.2. Slav. mira, mĕřit = p. miara, mierzyć = мера/ить (= 
Ind. mati, mimati, matra(m), manam), smĕr «направление», 
smĕřovati = p. zmierzac, temĕř «почти»; p. wymiar = у. вимір, 
p. zamiar = у. намір, p. nadmiar; lit. metas, metai «время, год», 
mĕsic = lit., let. menesis = месяц = µην = L. mensis = D. Mond, 
Monat = Ind. mas(as); ?у. мітити = р. метить, p. przymiot 
“cecha” (µητισ “рада, розум”) («мерит (бросая предмет, ср. р. 
– прикидывать)» [Мельничук, 1986, с. 140] /?G. maitan 
“рубати, висікати”/; µετρον = мера, µητιαω 
«устанавливаться», µεδιµνοσ, µεδοµαι “мера, учитывать” 
Μηδεια > Медея (целительница); L. metior, meditor 
(meditatio), modius, modus; D. Mahlzeit, einmal, messen, Maß; 
?D. mähen = L. meto «жать» /?мести (HK)/ /?мизинец, 
мережа, меч (Л.)/; ?Ind. minite «созревать» /?много 
(«измеренный, крупномерный, многочисленный»); ?L. macto 
(“многожертвие”); ?мясо, L. membrana («мясо отмеренными 
долями»); ?мех («шерсть стриженая»); ?мед < L. mederi 
(«лечить - знахарь»); ?L. mulleus («ягода»); ?мотыга – 
(по)мост (?A. mast, L. malus), морковь – мережа 
(«пограничная изгородь»); ?мысль, L. meditor («месяц - 

думать») (Андр. 139, VI-13)/; mĕd' = p. miedż = мі/медь, 
σµιλη “ніж”, D. Schmied /*s(e)me “резать” (Л.)/  

Germ. (*me:/mo: “мерить” > *med) müssen/(ge)musste = E. 
must «долженствовать», -ig, Musse (f) «праздный, досуг»; E. 
empty “пустой” (AS. aemetta “досуг”) /?E. meet (2) (D. Mahl 
(2)) (Ptr.); ?D. emsig, E. mad etc. (M.)/; (“…связь значений 
“отмерять” и “быть должным” проявляется, например, в 
русском “намерение”” (Л.)) (ge)messen/mass = L. metior (>=E. 
mete) = Ind. ma(s)ti «измерять (Gewicht)», mässig = E. meet (1) 
«умеренный, подобающий», Mass (n) = L. modus = Ind. 
mas(a) = µετρον «мера», -e (f) = L. modius «мера зерна», L. 
meditor, modestus (>медицина); Metze (f) = Meste (f) = 
µεδιµνοσ «осьмушка, четверик, солонка», maßen «пока», 
mut-en «предполагать», Mahl(zeit) (1) (n, f) = E. meal «еда 
(время еды)», E. piecemeal «по частям»; Mal (n) (2), damals, -
ig «раз, тогда(шний)», Mond = E. moon = месяц (луна), 
Mondkalb = E. mooncalf «уродец, мясной нарост», Monat = E. 
month = L. mensis = µην = месяц (время), Montag = E. 
Monday «понедельник»; µεδοµαι «взвешивать» /?mähen, L. 
meto/; Maut(=< A. muta «пошлина») > мытарь,  у. мито; 
Mund (f) (2) = L. manus = µαρη «рука», mündig 
«совершеннолетний (21 год)», Mündel «питомец», Vormund 
«опекун», Mande „Korb“, E. mound «держава (эмблема)», L. 
matula “горшок”   

Lat. metior, mensus sum, iri =~or (v.dep.1) = мерять, 
~a(tor) “межевой столб (землемер)” (It. ~a “рубеж”, F. 
moyette = D. Miete “небольшой стог”), #io = #ura, #or, #arius 
“измерение, землемер, меняла” (F. -er/ation “измерять/ение” 
>мензур(к)а) (F. mesure(r), E. measure мера/ить, F. dé-é, im-
able “чрезмерный, неизмеримый”), #a “стол, обед” (F. #e, 
com#al “столовые (церковные) доходы, сотрапезник”, D. 
Mensa “столовая” >миска) (F. moise(r) “распорка, 
укреплять”) (?E. mesa “столовая гора” /?<L. membrum/), #is = 
месяц (=F. mois, #uel/ualité “ежемесячный, зарплата”), 
#truus/truum = месячный (запас) (F.,E. -es/ation менструация, 
F. semestre = семестр, tremois (<L. tri#e) “яровой хлеб”); 
{ad~ior “отмеривать”, com~ior “мерять” (F.,E. 
(in)com#urable/urate “(не)соизмеримый”), de~ior 
“отмеривать”, di~ior “размерять”, di#io “измерение” (F., E. -
ion), e~ior “пройти, измерить”, im#us/um “безмерный, 
бесконечность” (F., E. -e/ité/ity “огромный”), per~ior 
“измерять”, re~ior “перемерять”}; µητισ “осмотрительность, 
хитрость”, µητιαοµαι, µητιετα, µην(οσ) = месяц (время), 
µηνη = месяц (луна) = Ind. masas, µενιγξ “мембрана” мениск 
(в форме месяца), менингит; менопауза, меноррагия; 
καταµηνια “менструация” (F. en catamini “тайком”), µετρον 
(>метр) = Ind. matra(m) = мера, Ind. matih “мера, точное 
знание”, mita = мерять = (Ved.) mati, mimite, mimati, ?µεροσ 
“бедро” (Ptr); D. messen, ?mähen, Mond, Monat, ?Mahl, ст.сл. 
мен (EM); ?metuo, ui, (utum) (v3), -us (d4) “бояться/знь” (F.,E. 
-iculeux/ous “кропотливый”) /?L. metior [“excessive measuring 
of - hence excessive thought about a situation or a potentiality 
causes fear” (Ptr)]/; modus мера модус (F.,E. ~e мода), ~ius 
“мера сыпучих тел” (F. muid “бочка”, moyeu “ступица колеса 
(желток)”, (VL. trimodium>) trémie “мельничный насып”, -
ue/illon “загородка люка на рыбачьем судне, колпак”, a~ier 
“сдавать в аренду под пол-урожая”), ad~ium “точно” (F. 
comme(nt) “будто, как”, combien “сколько”), ~ulus, -or 
(v.dep.1), -atus мера, размерять, мерный  (F.,E. -e/ation 
модуль модуляция, ~al(ite/ity), ~el(e(r)) модальность модель) 
(F. moule(r) = E. mo(u)ld “литейная форма, отливать, 
формовать”, F. -age муляж, -ure/ée “резьба (лепка), 
вылитый”, moellon “песчанник”), ~icus “умеренный” (F.,E. 
~ique/ish) (E. ~icum “чуточка”), ~estus “умеренный” (F.,E. -(e) 
“скромный”), ~ifico(r) (v(dep)1) модифицировать (F.,E. -
ier/y), ~eror (v.dep.1) “ставить предел”, -
atus/ator/atrix/atio/amen “умеренный, усмиритель(ница), 
обуздывание, руль” модератор (F.,E. -er/ate “умерять”), -nus 
“новый” модерн (F.,E. -n) {com~o (v1), -us/um “угождать, 
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удобство, подходящий” (F.,E. -(e/ité/ity) “удобство” комод), 
ac-o “прилаживать” (=F.,E. -er/ate аккомодация)}; medeor 
(v.dep.2) “лечить”, ~ella “лекарство”, ~ico(r) (v1) “смешивать 
>лечить”, -us/abilis/amen(tum)/a (n.pl) “лечебный, излечимый, 
лекарство, целебные травы” (F.,E. ~ecine/icine/icament 
медицина медикамент) (F. mégis “щелок для дубления кож”, 
-i(sse)r/issier “выделывать сыромятные кожи, сыромятник”), 
re~ium “целебное средство” (=F.,E. -e/y), meditor (v.dep.1) 
“думать” (=F.,E. -er/ate), -atio/amentum/abundus 
“размышление, обдумывание, беспрестанно 
размышляющий” {com-or “воспроизводить”, prae-or “заранее 
обдумывать”}; µεδοµαι “думать”, µεδεον “глава”, µεδοντεσ, 
µεδεα “мысли”, µεδεσθαι “оценивать”, D. messen = E. mete 
“измерять”; manus (d4) “рука” (=F. main) (F. (re)~ier 
“трогать, упраавлять (переделывать)” , F. ~iere = E. ~ner 
манера, E. ~age(r) “править, справляться” менеджер, It. 
~eggio >F. ~ege манеж), ~ualis “ручной” (=F.,E. ~uel/ual 
“+учебнник” мануал(изм)), ~tile/tele “полотенце”, ~tica 
“сума”, ~ubiae (f.pl) (+habeo) “добыча”, -rium “ручка” (=F. 
~ette/ivelle “+рычаг”), ~umitto (+mitto), -ssio “отпуск(ать) на 
волю” (=E. ~umit, F.,E. ~umission), ~upretium = ~ipretium 
“плата за труд”, ~icae (f.pl), -atus “длинные рукава (оковы), с 
ними” (E. ~acle = F. menottes “наручнники”, F. ~icle = ~ique 
“рукавица, рукоятка”, ~celle “гуж хомута”, manche(tte) 
“рукав, рукоятка” манжет, -on “муфта”, em-er/ure 
“насаживать на ручку, пройма”, La Manche “дословно рукав 
моря”, ?It. mannata “узел” >манатки), ~ufesto (v1), -us = 
~ifesto, -us “обнаруживать, явный” (=F.,E. -(er) манифест), 
~ipulus “горсть” (F.,E. -er/ate манипуляция), -aris/atim 
“рядовой, поотрядно” (F. -e, E. ~iple), ~cipo (v1) (+capio) 
“продавать”, -ipium “покупка, раб”, -eps “подрядчик”, e-ipo 
“освобождать сына от власти отца”(F.,E. e-iper/ipate  
эмансипация), comminus “вблизи” (F.,E. ~(o)euvre маневр, F. 
~oeuvrier маневренный, ~ouvrier “поденщик” >E. ~ure 
“удобрение/ять”, F.,E. ~icure маникюр, ~ufacture(r), E. 
~ufactory мануфактура, F.,E. ~uscrit/script манускрипт, 
~suetude “благодушие, кротость” >E. mastiff (AF. mastin) 
мастиф; F. maintenir, -tien = E. -tain, -tenance “поддерживать, 
сохраннять, поддержание, осанка (F.)”, F. -tenant “сейчас”, F. 
~utention(ner) “управление/ять”, ~igance(r) “происки, 
замышлять”); mando (v1) “вручать” (F. ~er “извещать”, E. 
~amus “приказ (юр.)”), ~atum/us (m4) “поручение” (F.,E. -(e) 
мандат), {a~o, -atio “высылать, ссылка” (=E. re~), commendo 
(v1), -atio (F. -e “духовное место”, E. (re)- “хвалить” 
рекомендовать/ация =F. recom~er, F.,E. com~(er) 
командовать, commodore коммодор, F. contre~er = E. counter~ 
“отменнять приказ”), de~o “поручать” (F.,E. -(er) 
“спрашивать (F.), требовать (E.)”), prae~o “приказывать”} 
(+L. do /?L. mandere/); D.Mund “рука”; (?> *am “fassen”) 
/?*am “fassen” = *em “nehmen” (L. emo)/ amplus “большой” 
(F.,E. -e “просторный, обильный”, F. ~eur “ширина платья”), 
~i(fic)o (v1) “увеличивать” амплификация (F.,E. ~ifier/ify 
“расширять”), ~iatio “откладывание дел”, ~itudo амплитуда 
(F.,E. -e); ansa “рукоятка” (F. ~e “петля”);, APruss. ~is 
“боковой крюк” D. Öse (AN. oes “дырка в борту для каната”) 
(WH) (!≠ Ohr (Kluge)); ηνια “вожжи”; ames, itis “шест”, ~ites 
(pl.) “носилки”   

Gr. metis “мысль, совет”, metron мера, метр, симметрия, 
периметр, параметр; L. metior, Skt. mati “измерять”, Lit. 
metas “время”  

§1.2.1. Slav. (*morui) mravenec = p. mrowie = мураха/вей = 
D. Miere = L. formica = µυρµηξ = Ind. vamras; (?lit. mauroti 
«копать») мурашня, мурава (?monisto, L. mons (“уносящий 
личинки”) (Андр. VI-16))  

Germ. (*moruo) Ameise (f) = Ems, Ammes, Wammes = E. 
ant (+ D. Meissel) = Miere (f) = муравей; ?Е. mire «трясина»   

Lat. formica = µυρµηξ (βορµαξ, ηορµικασ, ρυρµαξ) 
“муравей” (=F. fourmi, -iller/illement “кишеть, муравейник”, 
F.,E. ~ol/ic > формалин) (F., E. myrmidon “прислужник (E.), 
пигмей (F.)”)  

§1.3. Мhзинъ «младший, меньший», мhзиньць 
«младший сын; название самого малого пальца» (Дч.)  

Slav. (*(s)me “резать” > *(s)me:g “урезанный, 
укороченный” (Л.)) mezenec (a) = p. mizinny = мизинец, у. 
мізинний (Л.), lit. mažas «малый» = let. mazs (Л.))  

Germ. (*me:(t)) mähen (1) = E. mow(ed/n) (1) = L. metere = 
αµαω, αµαειν «жать, косить», Mahd (f) «покос», Mähder 
«жнец», zweimähdig «дающий два урожая в год», Grummet 
(+*gro “wachsen”) = Öhmd „zweite Mahd des Grases“, Е. 
aftermath «последствия», Matte (f) = Е. mead(ow) (2) «луг», F. 
mate (a), -ois «место казней, мошенник», ’αµητοσ «урожай» 
/D. messen, L. metior/; ?E. mad “сумасшедший” (G. gamaiths, 
maidjan “искалеченый, искажать (слова Бога)”); ?(*me(i)/mi + 
t >) L. meta, moene (*moini), murus (>D. Mauer) “кол (конус), 
частокол (городская стена), стена” /?L. migro, muto, meo/; 
(*(s)meg “урезанный, укороченный”) [?> меч]; р. мизинец; L. 
miser, ?L. membrum (G. mimz = р. мясо), р. мясо (Л.); (*(s)mei 
“обрабатывать режущим инструментом”) Meißel «резец, 
долото» /?Steinmetz, machen/, Miete = E. mite «клещ»; 
Schmied = Schmidt = E. smith, Schmiede (f) = E. smithy 
«кузнец/ица», schmieden «ковать», Geschmeide (n) 
«ожерелье», ge-ig «ковкий, гибкий», σµιλη «нож, резец», 
σµινυη «мотыга»; р. медь   

Lat. meto, messui, #um (v3) “жать”, #is/or(ius) 
“жатва/енный, жнец” (=F. moisson(ner); messidor “10-й месяц 
революционного календаря”), ’αµη “серп”, αµαω, αµαν 
“косить, пожинать”, αµητοσ “урожай”, р. метать (EM); 
maestus, maeror, -eo (v2) “печаль(ный)/иться” (It. mesto); 
miser, ~a/um “жалкий” (E. ~ “скупой”, F. ~eux “нищий” 
мизерный), ~ia “горе” (F.,E. ~e/y “нищета (F.), страдание 
(E.)”), ~abilis “жалкий” (F.,E. ~able), ~or (v.dep.1), ~eo (v2) = 
~eor, seritus (sertus) sum, eri “(со)жалеть”, ~e “плачевно” 
(It.,F. ~ere мизерере), ~icordia (F. -e), com~or (v.dep.1) 
“жалеть” (F.,E. -ation)    

§1.3.1. Slav. ?mazdra «пленка» = p. miazdra (mięzdra) = у. 
міздря = р. мездра, p. miezdrzyć (skórę z mięsa surowego) /?p. 
miazga (Br.)/; L. membrum, µηρ(ι)α «мясо бедра»; ?G. mimz, 
Ind. mamsa (Br.)  

Lat. membrum “член” (=F. ~e =E. member, ~al, F. ~u 
“крепкий”), ~ana “кожица” (F.,E. -e мембрана); Gr. menigx 
мембрана >менингит, merus “бедро”, ?Ind. mamsam, mas =G. 
mimz = р. мясо /?L. umerus/  

§1.3.1.1. Slav. /?*s(e)me “резать” > *memso [Л.]/ /(*omso 
“плечевой сустав > сырое мясо”) (> ωµοσ, L. umerus “плечо”, 
Ind. amah “сырой”) (>Sl. *męso) [Трубачев, 1972]/ maso = p. 
mięso = мясо = lit. mesa = let. misa = G. mimz = Ind. mamsam; 
(>Sl. *onsъ >) ус = vous = p. wąs = let. usa (“плечо > волосы 
до плеч”), housenka = гусеница; (!≠ D. Wimper (A. wintbrawa) 
“ресница” (+Braue); ιονθα “пушок” (<? *uei – u = виться)) 
[Трубачев, 1972]   

Lat. (*omso) umerus “плечо” (= Ind. amsah) (It. -ale); 
humerus “предплечье” (F.,E. ~al “плечевой”); ωµοσ “плечо, 
?сырой (омоним?)”, εποµµαδιαισ (Theocr.)   

§1.3.1.2. Slav. (*mozg(h)/mosk (Л.), *mastrigen (Machek)) 
mozek = p. mózg (móżdżek cielęcy) = р. мозг = у. мозок = lit. 
smagenis = let. smadzenes = Ind. madždžau = D. Mark  

Germ. (*mozg/mosk) Mark (n) (1) = мозг (костный) = lit. 
smagenes = E. mark, marrow = Ind. majjan; markig «сильный»; 
?L. mergo «погружать», Ind. mastaka «череп»  

§1.3.1.3. Slav. mĕch = p. miech = мі/ех; lit. maišas = let. 
maiss, мі/ешок; AN. meis, mes “кошик, ноша” Ind. mešas 
“баран, его шкура”; ?(*mak (Л.) >=) mošna = p. moszna = 
мошна = let. maks, lit. makšna, makštis «коробка» D. Magen 
«желудок», Mosche (bayerisch) «кошик»;  

Germ. (*mak “бурдюк”) Magen (m) «желудок», E. maw 
«утроба». It. magone «птичий зоб», р. мошна = lit., let. 
mak(a)s;  

§1.3.1.3.1. Slav. ?мак = mak (+p.) = let. magone = lit. 
aguona (<*magona) = µηκων (F. meconium “маковый сок”) = 
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D. Mohn, p. makutra = у. макитра /?мах, манить/; 
маковка/ушка  

§1.3.2. Slav. (*menk/monk>= µασσω) mnout = м(‘)яти/ь = 
lit., let. mi(n)t(i), let. mine “місце, де мнуть глину”, µατεω 
“топтати”; mĕkky = м(‘)я(г)кий = lit. minkštas, mič = мяч, 
mouka = мука (из зерна), lit. minkyti “замешивать тесто”, 
muka, mučit, mučednik = мука, мучить (= lit. mankiti, mankau), 
мученик; mačkat = мять (?+<magati (a) “давить” = µαγηναι 
(Machek)); D. mengen «смешивать» /?Menge, многий/ ?Ind. 
mačate “дробить”, µασσω, µαγηναι “місити” /?мазати, D. 
machen/ Slav. (*mag (Л.)) mazat = p. mazać (maż) = мазать, 
mazlit se = подмазываться «ласкаться», maslo (+p.) = масло, 
маслины, mast = мазь; p. maść = масть, маститый, p. maścić = 
мастить (ostatnie namaszczenie), p. mas(t)ny = у. масний, p. 
mazgaj (mazgaić się) “o człowieku powolnym”, p. mazepa “o 
brudasie” (Br.); lit. (iz)muozet “бруднити > одурювати”; D. 
machen Gr. (?magma = мазь) µασσω «жать» (>масса), magis, 
µαζα “жертовний пиріг, тісто” /?D. Schmalz, σµαω ?= мажу; 
?р. смеяться («от щекотки при намазывании»); ? D. Schmerz, 
р. смердеть; ?L. mica, µινυθω («вырезать (жир для похлебки) 
> уменьшать»); ?мать, мокрый, мыть, мак, молоко, молодой, 
махать (Андр. VIII-23) /    

Germ. (*menk/monk “kneten”). mengen = Е. mingle, 
Mengsel (n) = E. mongrel, mong (а) «смешивать, -анина, 
помесь, ублюдок», mang = Е. among «между»; µασσω (>E. 
mass) (Ptr.), lit. minkyti «месить», Ind. macate “размалывать”, 
р. мука, размякать, мягкий; (*mag “месить, мазать, придавать 
форму”) machen = E. make/made «делать», ge-, Ge- (n) (>= p. 
gmach) «спокойный, покой (комната)», Mache (f) «работа, 
об-ка», Gemächt (n) (2) «изделия, поделки», (all)mählich = 
mächlich (а) «постепенный», makeln = mäkeln, Makler = 
Mäkler >= маклер(ствовать), ?Steinmetz (G. maitan, A. meizan) 
«каменотес», E. match (2) «сочетать (под пару), 
подходящий»; F. maçon >= масон, -ner/nage/nerie «каменщик, 
замуровывать/ка, кладка»,  maquis «румяна», micmac 
«интрига», maquillage >= макияж, -e(u)r/euse 
«грим(ировать/ер(ша))», maquignon (ner/nage) 
«барышник/чать/чество», maquereau (1,2), -elle/aison 
«макрель, сводня, сезон ловли»; µασσω. µαγισ, µαγµα >= 
магма «тесто» > масса, р. мазать, масло, let. izm(u)ozet 
“избить > одурачить”   

Gr. maza “тесто” масса (F. masse (1) = (r)amas “куча 
(груда, сброд)” (=E. a-), F. -if = массивный, -er “скоплять”, 
(r)a-er, ra-is, -elotte “собирать, сборище, инерционный груз 
(маховик)”); magus “кусок теста”, magdalia “вылепленное 
тесто”; >L. magis (F. maie “квашня, ларь”); massein, mattein 
“месить” магма (?массировать, массаж); E. mingle  

§1.3.2.1. Slav. ?(*meik/moik/mik >=) misit = p. miesić = 
месить = lit. maišyti = let. maisit, michat = p. mieszać = 
мешать; p. miechrać (włosy); µιγνυµι, µιγασ, µισγω = мешать, 
месить, смешанный L. misceo A. miskan (D. mischen) Ind. 
mekšajati = мешать;  

Lat. misceo, ~ui, mixtum (v2) = смешивать (F. měler 
”смешивать” = E. mell = #, meddle(r/some) “вмешиваться 
(надоедливый)”, F. -ée “свалка, драка”, em/entre-er 
“спутывать, перемешивать”, de-er/oir/é “распутывать, 
мотовило (гребень), распря” pěle-e = E. pellmell “путаница”; 
F. mélange(r) “смешение/ивать”) (F.,E. ~ellanées/ellany 
“смесь”), (F.,E. #te/ture микст(ура)) (F. metis метис, мустанг, 
E. maslin маслин) (F. méteil “суржа (смесь пшеницы и ржи)”) 
(D. mischen = E. mix = F. mêler «смешивать», -eln «тасовать 
карты», Mischling (m) «помесь, ублюдок», -masch (m) 
«мешанина» (“mit dem rheinischen Weinhandel entlehnt” 
(Kluge))); {ad~eo, ad#tio “примешивать, примесь” (=E. -
(ture)), com~eo “смешивать” (E. com# “смешивать”), im~eo 
“смешивать” (F. (s’)-er “вмешиваться”, F., E. im#ion/ture 
“вмешательство (F.), соучастие (E.)”), per~eo “смешивать”, 
per#tio/te “смешение, вперемежку”, pro~uus “смешанный, 
общий” (F.,E. -uite/uity “теснота, толкучка (F.), 

разнородность (E.)” промискуитет)}; µειγνυµι (εµιγεν), 
µισγω “смешивать”, Ind. misras “смешанный”, meksayati 
“качать, взбалтывать”, amiksa “творог”, р. месить   

§1.3.2.2. Slav. miza “лимфа”, p. miazga “masa 
bezkształtna”, p. miąższ “masa tkankowa”, р. (а) мезга «гниль»; 
?mĕždit (a) «пятнать», hmožditi «мучиться», p. miażdżyć = р. 
размозжить (*mog-skati) (Machek); lit. mežti «грязнить», let. 
mizt «мочить», lit. mazgoti “мыть” , Ind. majjati “поринати”; 
D. Maisch(e) (E. smash) (Machek); ?p. miazdra (мясо) (Br.); 
?(*moigh/meigh/migh >=) мочиться /?мокрый/ = οµιχειν = L. 
mingere, D. Mist(el)   

Germ. Mist (m) (1) «помет», -el (f) = E. mistletoe «омела 
(распространяемая в птичьем помете)»; οµιχειν = L. mingere 
(>=E. mixen) “harnen” = Ind. mehati = lit. mišti = serb. mizhati, 
р. мезга, размозжить; (*meigh) maischen, Maisch(e) = Meisch 
= E. mash = E. mush «брага, готовить ее», Gemeusch 
«тестообразная масса», Semmelgemaisch (n) «блюдо из 
молока, яиц и сухарей»; Е. mash(er) (slang) «щеголь», smash 
«разбить вдребезги», p. miazga “bezkształtna masa” р.  месить, 
смешивать; L. miscere (mixtus) (> D. mischen)  

Lat. mingo, minxi, minctum “мочиться” (F. miction 
“мочеиспускание”) = οµιχεω /?L. mucus, mungo/  

§1.3.2.2.1. Slav. ?(*meug/meuk >) (AN. mygla “плесень”, 
Nd. maugd “туманный”) mžiti (1) «моросить», p. mżyć (mżeć), 
у. мжити, мжичка (!≠mžiti (2) “жмуриться”, р. мигать 
(Machek)) (“моросить” / “мигать” – “совмещение двух 
значений”) [Куркина, 1985]; (*m(e)igh > Sl. *mězga >) mlha = 
lit., let. migla = p. mgła = р. мгла = у. (і)мла = οµιχλη, p. 
mi(e)goć “wilgotność”; р. (про)мозглый, мзга «гниль, 
сырость»; ?млака, молокита «болото», mlkly = lit. mukls 
“сырой”, let. mukt “тонуть, вязнуть” [Куркина, 1985] 
/?мокрый, молоко/; H. miggeln «моросить» (?Ind. mehatri = 
AN. miga “harnen”); Ind. meghas, mihati “мрак, моросить”, 
mih «дождь» /?L. micare/  

§1.3.2.3. Slav. ?mak(a)t “давить”, smakat (a), p. macać = у. 
мацати, p. po (o)macku (= macając) = у. навпомацки; hmatati 
(šmatati, chmatati) «щупать» (протеза h) ?= šmatrati “(ve tmĕ 
při hledani)” (Machek) /?р. смотреть (HK)/  

§1.3.2.4. Пом#стис# “завертеться,заблудиться, 
погрязнуть” (Дч.)   

Slav. matny = p. mętny = мутный, moutit = мутить/неть, 
masti (matu) «путать, сбивать, вводить в заблуждение», у. 
ом’янутися “помилитися”, метіж, р. мятеж, мясти (а), смута, 
смущать; smutek (= p.), смутний/ый, rmoutit “огорчать” (+ 
D.Harm), смятение, всмятку [Мельничук, 1986] (*męsti 
“крутить, мутить, смешивать, путать”) [Варбот, 11, 1985]; 
?сметана; p. kałamęcić = у. каламутити, p. bałamut = баламут, 
p. mątew(ka) “drewienko do mieszania”, p. za/odmęt 
“zamieszanie, otchłań”; lit. męsti (menčiu), mente 
«мішати/лка»; Ind. ma(n)thati «перемешивать» ?D. matt /?D. 
Mandelholz (Br.)/   

§1.3.3. Мрежа «сеть» (Дч.)  
Slav. ((*(s)me(i) “резать” (D. mähen, меч) >) *(s)mer 

“плести, резать, колоть” >*mer-egh “связывать” > *mer(e)g 
“край” (Л.)) mřiže «решетка», p. mrzeża “sieć na ryby”, 
мережа, let. merga, merkškis “плетений намет”, lit. marška, -
iniai “сітка, сорочка”; βροχισ, βροχοσ “ячейка сети, узелок”; 
?D. merken, Mark, L. margo (Л.);  

Germ. (*(s)me:(i) “обрабатывать острым инструментом” > 
*(s)mer “плести /резать, колоть”) (“резать > режущий край, 
кромка > граница > область, страна”) (*mereg “Rand”) 
merken «замечать», Marke (f) = F. marque >= марка, marken = 
E. mark «метка/ить», F. marc (1) «мера веса (8 унций)»; Mark 
(f) (2)= E. march (1)= F. marche (1) >= марка «граница/чить, 
по-чная область», F. marquis (= Е. marchionness) >= маркиз, 
F. amers «маяк», F. marcassin «кабанчик», Е. marquee 
«шатер»; markieren = F. marquer >= маркировать, F. –
age/eterie(= Е. marquetry) /ant/eté/oir/eteur >= маркировка, 
маркетри «заметный, инкрустированный, крапчатый, метка, 
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деревянная мозаика, мозаичник по дереву», re-e(r)/able (= E. 
remark, remarkable) >= ремарка «отмечать, замечательный». 
de-er (=E. demarcate), demarcation, -if >= демаркация/онный 
«проводить разграничение»;(*meregh “связывать”) мережа, 
let. merga, merškis “поручни, решетка; плетеный шатер”, lit. 
marška “рыбацкая сеть”, βροχοσ, βροχισ “веревка, петля”, 
?L. mergae, merges “вилы, сноп” /?L. mergo/; marschieren, 
Marsch (m) = F. marche(r) (2) = E. march (2) = марш (-
ировать); F. de-e(ur) >= демарш (“коммивояжер”), -age/epied 
«топтание, мятье, ступенька», contre-e «поворот в 
противоположную сторону»; F, E. marc (2) «выжимки», Е. 
mush «путешествие (-овать) с собаками пешком» /? L. 
malleus, E. mall (Ptr.)/; L. margo «край», Bret. bro = Irl. (a) 
mruig “Bezirk”; E. merry, mirth «весёлый/ье»; A. murgi 
«короткий» = L. brevis = βραχυσ («исходным значением 
было… обрезанный, укороченный, ограниченный» (Л.));  

Lat. margo, inis “край” (=F.,E. ~e/in, F. ~elle “край 
колодца”), ~ino (v1) “обрамлять” (F.,E. -al маргинальный, F. 
marner (2) “подниматься при приливе (о море)”); D. merken  

§1.3.3.1. Germ. ?(*m(a)is “восклицать” (<? *sem/(s)me 
“резать” (>D. mähen, L. miser) (Л.))) Meise «синица» = F. 
mesange = E. titmouse (+ E. teat = D. Zitze, L. titillo), F. 
mesangette «клетка для ловли птиц»; (*ames) Amsel (f) = E. 
ouzel, ousel «дрозд»; Bret. mouillach = D. Amsel; L. maerere, 
merula “горестно восклицать, дрозд”      

Lat. merula = D. Amsel “дрозд” (=F. merle, -an/us/uche 
“хек” мерлан мерлуза)   

§1.3.3.2. Germ. ?(*mrog> ) Bruch (2) “болото”, Е. brook 
(1) «ручей»; Brühl (n) «сырой луг», Briel «болото», ?It. 
broglio «мятеж, происки» /?brauen/, ?F. breuil «сырой лес» 
/?Celt. (Dauzat)/ Gall. broga “Acker”, Bret., Schott. bro “Bezirk”  

§1.3.4. Slav. (?*(s)mer “резать, связывать, вить, крутить” 
(>D. merken, мережа) > *mer(k) “мерцать, сверкать” (Л.)) 
mrak «туча», p. mrok ((za)mroczyć), (су)мрак, мрачный, 
сумерки, морок(а) (обморок, морочити/ь), меркнути/ь, 
смеркаться; ?обморок /?мор, смерть/; ?смерч; chmura (+p.), 
(po)-ny (+p.) = у. хмара, p. chmara “nieokreślona iłość”, 
похмурий, р. хмурый, пасмурный, смурый, chmuřiti = p. 
chmurzyć się = хмуриться; ?mour(ov)aty “серый с темными 
полосами”, (α)µαυροσ “temny” (Machek) /?chmyr, мех (HK)/; 
mrkat = lit. merkti = моргать, p. mrugac; мечта [Трубачев, 
2003]; ?mrskat «хлестать», mrštny «гибкий, ловкий»; lit. 
(at)merkti «прижмурить глаза», lit. mirgeti, merketi = let. 
mirdzet “миготіти”, lit. mirgas “вспышка”; D. Morgen, Ind. 
markas «затмение»; ?мокрий [?D.Morgen ≠ L. macerare]  

Germ. Morgen = Е. morn(ing) «утро», Е. (to)morrow 
«завтра, утро»; Morgengabe «подарок за брачную ночь» (>Е. 
morganatic >морганатический (брак)); Е. murk = mirk = мрак 
«темный/ота», mere (1) «явный, простой»; L. merus 
«чистый», µαρµαιρειν «сверкать», Ind. marici «луч света», 
lit. mirgeti, merkti, margas, mirgas «мерцать, жмуриться, 
пестрый, вспышка прерывистая», р. мрак, меркнуть, моргать   

Lat. merus = ~ acus “чистый”, ~um “чистое вино” (E. ~e 
“простой”); αµαρυσσω, µαρµαιρω “блестеть”, D. Morgen  

Gr. marmairein, marmaros ”сиять, блестяший” >L. 
marmor (F.,E. -in/eal, F. marbre =E. -le =D. Märbel 
мрамор(ообразный); D. Marmel, Mürmel “шарик” ); L. merus 
“чистый”, Skt. marici(s) “луч”  

§1.3.5. Slav.  (*(s)mer “тереть” (>L. marcere “быть 
вялым”, D. morsch, Mord, Mörser „ступка“, mürbe “мягкий, 
рыхлый”) (Л.)) (*merti /*moriti /*mariti) mrtvy = p. martwy = 
мертвый = L. mortuus, p. mór, norzyć = мор(ити/ь), p. (sen go) 
zmorzył; p. (u)mrzeć = у. (у)мерти = р. (по)мереть, умирать = 
mřit = lit., let. mirt(i) = L. mori = Ind. marati, mařiti = морить 
[Варбот, 1972], εµορτεν = помер, смерть = smrt = p. śmierć = 
lit. mirtis = L. mors = Ind. mrtiš, D. Mord; p. martwić, 
zmartwienie “zgrzyzoty”; mermo «всячески», mrhat 
«расточать», mrcha «падаль», mrt' «крошка», mrva «сор»; 
mařit “терять, расстраивать” zmar “гибель”, marny (+p.) = у. 

марний (+A. marrjan = E. mar “braniti, kaziti” (Machek)); 
mrňavy «маленький», ?let. mernet «худеть» (HK), mrňous 
“малыш” [Петлева, 1, 1974] /?krněti (a) (1) (zakrněly 
“недоразвитый”), lit. kerna “гном” (+maly) (Machek)/, ?vrnĕti 
“скулить”(HK) /?ономатопея (Machek)/; {?marny = у. марний, 
марити, марево ?můra “ночная бабочка” у. мара, D. 
Nachtmahr F. cauchemar}; L. morbus, D. morsch (Л., ЕСУМ); 
µαρασµοσ «болезнь», αµβροτοσ «бессмертный» (амброзия, 
F. ambroise), L. morior, mortuus, morbus, D. Mord (Л., ЕСУМ) 
Ind. mrijate, maranam, mrtas, amrtas «умирать/ние, 
бессмертный» /?D. merken, L. margo («поганичный знак 
(грозящий чужакам) (Андр. VII-9)»)/; Смрад, смердеть = 
smrad, smrdĕti = p. smród, śmierdzieć = lit. smirdeti, lit. smarša 
«запах», lit., let. smard(a)s, смородина σµερδνοσ 
«уродливый»  L. merda = G. smarma/os “испражнение”   (+D. 
schmerzen (E. smart), L. mordere)      

Germ. (*(s)mere > *(s)merd “тереть”) Schmerz, schmerzen 
«боль/еть», E. smart «жгучая боль, болеть, резкий»,?Е. smirch 
«пятно/ить»; L. mordeo, mordere «грызть»; Gr. smerdnos, 
smerdaleos «ужасный», marainein «изнашивать, тратить», Ind. 
mardayati «стирает, разрушает», let. merdet “морить”; (*mere 
+ g/d/k/s “растирать”) mürbe(n) «разрыхлять (рыхлый)», 
morsch «гнилой», E. mar “ушиб”, Nor. moren, maren «гнилой, 
хрупкий» [Петлева, 1, 1974]; L. morbus «болезнь», mortarium 
= D. Mörser „ступка“, µαρασµοσ = маразм, µαραινω 
“обессилеть” амарант (“неувядающий”) L. mordere, marcere 
“кусать, быть вялым”, Ind. mrdnati “растирать”’ L. merda 
“навоз”, р.смердеть; (*mer “умирать”) morden, Mord (m) = E. 
murder = F. meurtre «убивать (-йство)», F. –ir/issure/ier «ушиб 
(-ить), губительный», L. morior = Ind. marate = мереть, 
умирать, L. mors = βροτοσ = Ind. mrtah = смерть = lit. mirtis, 
let. meris = мор; Mahr (n)=E. mare (2) «привидение», F. 
cauchemare = E. nightmare >= (ночной) кошмар, Ind. mrnati 
«дробить», р. кикимора, у. мара, марище   

Lat. mordeo, mo~i, morsum (v2) “кусать, грызть” (=F. ~re, 
~iller “покусывать”, ~ancer “протравлять”), ~ax, acis “острый, 
кусающий” (F. ~ant “язвительный” мордент) (F. ~icant/acité 
“едкий/ость”, ~ache “деревянные клещи”, -icus “упорно”), 
#us (m4) “укус” (F. #(ure) “удила (укус)”) (F. morceau = E. #el 
“кусок”, F. a-e(r) “приманка/ивать”, amorçage “закуска”, -
eller/ement “дробить/ление”) (F. morpion (+L. pes), morgeline 
“вошь, мокрица”); {(F. de~re “выпускать из зубов”), re~eo 
“терзать” (F. -re, -s “пытаться. угрызения совести”)}; (*mer 
“reiben”) L. mortarium, µαραινω > moretum “тюря”; morior, 
mortuus sum, mori (v3) = умирать (=F. mourir, -ant 
“умирающий”), mors, tis (f) = смерть (=F. #; E. # 
“множество”), #uus “умерший, мертвец” (F.,E. #uaire/uary 
“похоронный”, E. #ician “содержатель похоронного бюро”), 
#ifer “смертоносный” (F.,E.,Sp. #ifier/ificar/ify/ification 
“оскорблять/ение; умерщвлять, усмирять (E.)”, Sp. a#ifiguar 
“ослаблять”), (im)#alis/iter/-itas/ia (n.pl.t.) 
“(бес)смертный/ость/ие, бренность” (=F. (im)#el =E. (im)-, 
F.,E. (im)-ity/ité (”смертность”)) (F.,E. #gage/main 
“заклад(ывать), владение без права передачи  (“мертвая 
рука”)”) (?F.,E. morgue морг) (F. #aille “право феодала на 
наследство крепостного”); ~ibundus “умирающий (=E. -, F. 
~ibond), гибельный”; {(F. a#ir “ослаблять”, F.,E. -issement/ize 
амортизация), com~ior “соумирать”,  e~ior “умирать”, ine~ior 
“умирать от чего-либо”}; (?E. murrain (<AF. moreine) “ящур, 
коровья чума” ); ?morbus, -osus (=F.,E. -id(e)) 
“болезнь/енный”; βροτοσ, Ind. marate = умирать, D. morden; 
merda “кал” (=F. ~e, em/de~er “надоедать, выверннуться”); 
G. smarna, р. смердеть; mortarium “ступка, ящик, известка” 
(F. ~ier “известка”, E. ~ar “ступка”, smirch “пятно/ать”); 
µαραινειν “тереть”, µαρµορ, Ind. mardati, mrnati “разрушать, 
сокрушать”; marcor, oris “вялость”, ~esco “увядать” (F. -
ent/ible “увядающий”); Lit. mirkti “смягчаться”, markyti 
“мочить”  
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1.3.5.1. Slav. brotiti “обагрять (кровью)” p. broczyc 
?βροτοσ «кровь» ?lit. markiti «намачивать лен», L. marcidus 
«увядший»   

§1.4. Slav. (*(s)mel/m(o)l (Л.) >=) молоть = mlit = p. mleć 
= lit., let. malt(i) = Ind. mrnati = D. mahlen = µυλλω = L. molo, 
L. molina, mulinum = µυλη = p. młyn = у. млин = р. мельница 
= p. mielarnia; ?p. mlewo “ziarna do mielenia”, p. mlon “drążek, 
drobny proszek”; p. młyniec “cios” /?L. milium = Gr. meline 
(Br.)/; блин = у. млинець; mela «суматоха»; p. mielony; D. 
mild, schmelzen, Malz, Schmalz, Mehl “мука”, Gemüll, L. 
mollis, mulier «женщина», µελδοµαι “таять, размякать” Ind. 
mardati = размалывать  

Germ. mahlen/gemahlen = L. molere = lit. malu = µυλδω 
(µυλλω) = молоть, µελδω, αµαλδυνειν “erweichen”, lit. 
melmuo, melmenys “Nieren(stein)”, Е. melt/molten 
«плавить/ка/ленный», Mehl = lit. miltai = Е. meal «мука, еда», 
Mühle = E. mill = L. molina (F. moulin) = µυλη = мельница, 
Müller = мельник, Malz (n) = Е., F. malt(ose) >= мальтоза 
«солод», F. –age/er «соложение/дить»; Milz (f) = Е. milt (2) 
«селезенка», Milbe (f) «клещ», Mehltau = Е. mildew 
«плесень», Melde (f) «лебеда», Maulwurf (m) = Е. mole (1) 
«крот»; malmen, Mulm (m), Müll (m,n) «растирать. труха, 
щебень», Schmolle “хлебная крошка”, Е. mould(er/у) 
«рыхлить, рассыпаться, ветхий», Malter (m,f,n) «мера 
сыпучих тел», Е. mellow «зрелый, созревать», Е. maelstrom 
«вихрь», L. mollis «мягкий» = µαλθακοσ = Ind. m(a)rdu, Ind. 
–a(ya)ti “zerreiben”, р. молодой, молоть, мелкий; 
(*(s)mel/m(o)l “zerreiben; растирать, молоть” > *(s)meld) 
schmelzen/(ge)schmolz(en) = µελδειν, µελλω «таять»; 
schmelzen, Е. smelt(er(y)) «плавить/ка/ильня, сталевар», melt 
“таять”; Schmalz (n) >= смалец, Schmalte (f) = Smalte = Е. 
smalt >= смальта, F. email, Е. enamel >= эмаль/ировать; E. 
malm(stone) = maum «мергель», smell/smelt «запах, обонять», 
smo(u)lder «тлеть, угли»; Nd. schmelen «дымить»;   

Lat. molo, ~ui, ~itum (v3) = молоть = µυλλειν (F. moudre 
“молоть”, é/re-re “точить, перемалывать”, mouture (E. 
multure) “(плата за) помол”, F. remous “водоворот”), ~a(ris, is) 
= µυλη “мельничный жернов” (F. moulin = E. mill(stone) =D. 
Mühle, Müller “мельница (жернов)”, F. -inet/iner/inage 
“вертушка, стачивать (сучить шелк), сучение”, re-eur, e-u 
“точильщик, отточенный”; ver-er (se), -u(re) “быть 
изъеденным червыми, трухлявый (чревоточина)”) (F. molette 
“шкив, колесико”, -aire “коренной зуб”, E. -ine “жерновой”) 
(?E. mull(er) (a) “плесень, труха” /?<L. mollis/); {e~o 
“размалывать”, -umentum/imentum “помол, благо, успех” 
(F.,E. -s “жалование”), im~o (v1) “посыпать мукой 
жертвенное животное”, -atio/ator/itus “жертвоприношение, 
жрец, вознесенный” (F.,E. -er/ate/ation “(совершать) 
жертвоприношение”)}; /?L. moles, molestas; ?µολοσ 
“тяжелый труд”, µολισ “едва” (EM); ?L. mollis (Ptr)/; 
mulier(arius/cula/osus/ositas), eris (f) “женщина (женский, 
бабенка, женолюбивый/ие)”, -ebris, -ia (n.pl.) “женский (/ая  
участь)” (It. -e) “< мелящая”; (*mel > *al) αλεω, ’αλευρον 
“молоть, мука”, Ind. anuh “тонкий (раздавленный)” (“Слово 
для называния этого занятия приняло в языке мужчин 
непристойный смысл. Поэтому женщины изменили форму 
этого слова путем табуистического усечения”) [Кноблох, 
1988, с. 128]; (?L. milium E. millet, -iary “просо/яный”, 
mealies “маис”) (?L. malleus = E. mall, maul “молот”, mallet 
“колотушка”) (Ptr); Gr. mule “жернов” (F. amyle = амил, 
amidon(ner) “крахмал(ить)”, E. mole “сгусток крови”); L. 
molo  

§1.4.1. Slav. ?(*mel > meldh (1) (Л. - Семереньи) >=) mlat 
= p. młót = молот(ить/и), молния = AN. mjollnir «молот Тора» 
= у. молодня, L. malleus martulus (“зажигающая с грохотом 
дробления” (Андр. VII-7)) /?мести/; p. młóto (“o słodzie”) (= 
D. Malz) (Br.)   

Lat. malleus = marcus = р. молот (=F. marteau, -el(et) 
(dim.) = E. maul, ~ (var.), F. -eler/elage/element/eleur 

“ковать/ка, молотобоец”, E. mauler “мучитель”; F. mail(loche) 
“деревянный молоток”, -let = E. ~et “колотушка”, F. -lotin/loir 
“пресс, гладкая плита”, cha-ler “ссориться”, F.E. ~eable 
“ковкий”, F. ~eole “лодыжка”, merlin “колун”); ?Mars (F. 
mardi(gras) “вторник (последнинй день карнавала)”, F.,E. 
martial “воинственный”, E. -in(et) “ласточка (педант)”, -let 
“страж черный (птица)”) /?L. margo, D. merken, Marsch (ГИ)/; 
matella = ~io (m3) = matula “горшок”     

§1.4.1.1. Slav. (mel > *meldh (2) «произносить 
ритуальные слова» (Л. /Покорный)) (Sl. *modliti “давать 
обет, сопровождая принесением жертвы” /*prositi “просить, 
обращаясь к божеству /просить вообще”) (“не относится к 
глаголам говорения, но благодаря перестройке 
семантических микроструктур вошел в их число”) 
[Мартынов, 1963, с. 171] modlit se = p. modlić się = lit. melsti 
= молиться, modla = p. modła «кумир» lit. malda, -yti = 
мольба/ить, lit. mildus «набожный», болг. молитва “жертва” 
D. melden “жертвувати > звинувачувати > повідомляти” 
((ЕСУМ)); ?L. promulgare (Л.) («умилостивлять перуна» 
(Андр. VII-7)); mluvit = p. mówić = молвить, p. mowa = у. 
мова, р. молва, мол, p. niemowlę = у. немовля; let. muldet 
“бормотать” /?mumlat/;  

Germ. (*mel “бить, дробить” > *meldh “молния, молот 
бога грома” ?> *mel “торжественно говорить” > *meldh 
“обращаться к богам” (Семереньи)) melden, Meldung 
«сообщать(-сние)», р. молить = lit. melsti (meldžiu) (A. 
meldon “anzeigen”); µελπω “петь”, L. promulgare 
“обнародовать”, Ind. braviti “говорить”, р. молва, у. мова  

Lat. ?promulgo (v1), -atio “объявлять/ение” (=F.,E. -
uer/ate/ation) /Irl. du-r-iumailc “обещанное” (EM)/ /?L. vulgus 
(Ptr)/ /?L. mulgeo, D. melken “(ans Licht bringen < weggehen 
machen)” (WH)/   

§1.4.2. Slav. ?mlady = p. młody = молодой, младой, 
младенец, молодец, p. młodzież = молодежь, młodość = 
молодость; Ind. mrduh “м’який”, mardati “пом’якшувати” 
/?месить/, µελδοµαι, L. mollis, D, schmelzen  

Germ. mild = E. mild = molsch = E. melch (of weather), -
ern, Milde (f) «мягкий (-ость), с-чать», E. meal (2) «мука», 
mulch «настил из соломы»; µαλθη, -ακοσ/ον “Wachs, zart, 
Weichling”, Ind. mardhati “vergißt, läßt im Stich”; р. молодой   

Lat. mollis,is “мягкий” (=F. mou, ~le; ~et “нежный”) (F. 
molene =E. mulle(i)n “коровяк”), ~itia/itudo/ities (f5) 
“мягкость” (=F. ~esse, ~etiere “обмотка, портянка”, F.,E. 
e~ient “смягчающий”), ~io (v4) “делать гибким” (=F. ~ifier, E. 
~ify “успокаивать”), ~esco “смягчаться” (F.,E. ~usque/usc 
моллюск) (F. mouiller “смачивать”, -eur/ere/ette “якорная 
машина, луг, обмакиваемый хлеб”, molard “плевок”, E. moil 
“выполнять тяжелую работу”); αµαλοσ “нежный”, ?µολοσ 
“ослабленный”, αµαλδ’υνω “расслабляться”, µαλ(θ)ακοσ 
“мягкий”, βλαδαροσ “вялый”, Ind. mradiyan, mrdich “слабый, 
мягкий”, D. mild, р. молодой, младой  

§1.4.2.1. Slav. (*mal /*mĕlъ(ь)) [Варбот, 1972] maly (+p.) = 
малый, мелкий “дрібний”, mol (+p.) = моль = D. Milbe = Ind. 
malukas; L. malus, D. schmal; µηλον “мелкий скот” (Br.); p. 
(nie)omal, niemal “prawie”, maciutki; mĕlky = p. miałki  = у. 
мілкий = мелкий (? ”1)дрібний ?≠ 2) неглибокий”) (p. 
mielizna = мель); мел, мелочь (G. smals = малый); lit. mailius 
= let. (a) maile = мальки (рыба), мелюзга, lit. mailus, smelis 
мелочь «песок» = A. melm; AN. melr = мілина   

Germ. schmal «узкий», Е. small = малый (= G. smals), 
Schmaltier = µηλα, -ον (*melo “мелкое животное”) «малый 
рогатый скот», Schmiele = Schmehle (1) «стебелек», L. malus 
«злой», let., lit. smilga    

Lat. malus, ~um “зло(й)” (=F. ~) (F. ~adie/ade 
“болезнь/ьной”), ~itia “злость” (=F.,E.,Esp. ~ice/icieux/icious 
/icia, Esp. ~ezza “бурьян, гной”), ~ignus, -itas “злобный/а” 
(=F. ~in, E. -(ant) “+пагубный”, F.,E. -ité/ity), ~evolus = -ens 
“недоброжелательный” (=F.,E. -e(nt) =F. ~veillant), ~edico 
“бранить” (=F. maudire, maudit “окаянный”, -tion 
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“проклятие”), -us/tum/tio “злоречивый, брань”, ~efacio 
“причинять зло”, -tum = ~eficium, -ius “злодеяние, 
преступный” (F.,E. -e(nce) “колдовство (F.), зловредность 
(E.)”, F. ~faiteur “злодей”), ~esuadus “подающий дурной 
пример”; (F. ~gré “несмотря на”, ~aise /adroit /entendu 
/encontre/heur/emort/verser/epeste “недомогание, неловкий, 
недоразуменние, неудача, несчастье, гибель, расстраивать, 
тьфу!”, maugréer “браниться”, maussade (<+sapidum) 
“угрюмый”, mauvais (<+fatum) “плохой”); µηλεοσ 
“тщетный”, Pers. (Avest.) mairya “плохой”, lit. melas “обман”, 
let. maldit “блуждать”    

§1.4.2.1.1. Slav. (*mьld “вялый, слабый > глупый, 
нелепый” (молодой) > *mel “обмануть”) (“встает вопрос об 
отношении к этому гнезду”) [Куркина, 1983, с. 10] mylit = p. 
mylić (mylny, omyłka) = у. помилка, помиляти(ся) (= lit. 
pasimuldyti), милити “вводити в оману”, lit. meluoti, melas 
«лгать, ложь»; lit., let. muldyti, -et «помилятися, говорити 
нісенітниці» [ЕСУМ]; µελεοσ «напрасный, плохой»; (*meld 
/*mold “вялый, слабый, мягкий” > *mъdlь) у. мліти, млосний, 
р. млеть, медленный   

§1.4.3. Germ. ?Molch (m) = Molx = Mulx «саламандра, 
карапуз» /?malen/. Maulwurf «крот (тот, что выбрасывает 
кучи)» (=< A. muwarf; A. molta “Staub”); lit. malda “Bitte” 
/?melden, р. молить/, E. mow “куча”; F. magot «клад» (AS. 
mueg, muga «куча»), mu(s)got (a) «яма для консервирования 
плодов», mijoter «варить на маленьком огне (фрукты), 
готовиться», ?mijoler (a) «тушить на маленьком огне, 
ласкать» ?mijaurée «кривлянье»   

§1.5. ?менять (мстить) – метать (“*mei “менять” 
идентичен *mei “уменьшать, сокращать”, а также… *mei 
“путешествовать, идти”” (Л.))  

§1.5.1. Митqсъ «взаимно» (>= у. митусь), митh 
«попеременно», митqшати(ся) «меняться, приплясывать» 
(трясутъ руками и митqшаютъ ногами) (Дч.)  

Slav. mĕnit = p. mieni(a)ć = менять = L. muto = Ind. 
mayate, lit., let. maina(s) = обмен = p. (wy)miana, p. przemiany, 
zmiennik; D. gemein (>p. gmina (Br.)) /?A. mein “облудний” 
>D. Meineid /?махати//, L. communis, munus “повинность”, 
mutus «взаимный», Ind. mithati = меняться, mitha 
«взаимный»; mitras, mitram «дружба», Митра – божество 
договора (ГИ), menih, “помста”; мир = mir (+p.), p. 
przymierze, mirny “zgodny”; smir = смирение, у. смирний; 
?милый = mileny = p. miły = lit., let. mier(a)s, mily, milovat = 
lit. mielas, mileti, meilus, meile = милый, миловать «любить, 
любовь, ласковый»; p. miłość, milutki, umilić; µειλια, 
µειλιχοσ «дар любви, нежный»; L. mitis “спокойный”, Ind. 
mayas «радость» (*mei (Br.)), ?E. smile /?φιλοσ (Machek)/; 
/?*mei, L. meo (Br.)/; msta = р. месть =p. zemsta, pomsta (+p.) 
= у. помста = µοιτοσ, mstit se = p. mścić = мстить; mitvy 
“попеременно”, p. mituś “na krzyż” = у. митусь “навхрест”, p. 
mitwać “plątać się”, р. (а) митуситься (Br., Machek), ?у. 
метушитися /?мести, мотати (ЕСУМ)/; lit. mietus «обмен», 
let. mituot, mitus «менять» L. muto, mutuus, ?Ind. majate 
«обменивать», mathati, mithati «чередоваться», mithuš 
“обращение”, mitram «приятель», ?mithas «взаимный», 
methati “подменять” [?менять] /?D. Missetat, Mißerfolg (HK), 
(ver)meiden (Л.), L. mittere (missus), migrare (“*mei/moi/mi 
расширяется с помощью формантов t(h), g, h и др.”) (Л.)/; 
((?*meit(h) “изменять” (Л.) >) mizdha >=) ?mzda (+p. (a)) 
“зарплата”, мзда = µισθοσ, возмездие, ?D. mieten, Ind. midha 
“цена”; mijet = p. minąć, у. минати = minout = миновать, 
минуть = p. mijac; p. mimo = мимо; let. mit = Ind. minati = 
міняти (Br.), L. meo, meare, migrare   

Germ. (*mei/moi/mi + t(h), g, n > *meit(h) “менять”) 
(ver)meiden/(ge)mied(en) «избегать», missen, -lich «быть 
лишенным, щекотливый», E. miss (2) «упускать», miss- 
«(префікс)», L. mutare, mutuus «измениться, взаимный»; let. 
mitet = изменять, Ind. me(mi)thati = менять “(+бранить)”; 
Meineid (m) «лжеприсяга»; lit. mainyti = let. mietuot = менять, 

lit. mainas = мена, L. muto, munus; gemein = E. mean 
«посредственный» (= L. communis), allgemein «всеобщий», 
Gemeinde «община», Allmende «общинная земля», L. munus, 
?moenia, communis «служба, полномочия, общий» /?L. 
munio, murus/, р. менять, ?р. мстить («обмениваться 
обидой») (Л.); αµοιβη “обмен” (> амеба), µοιτοσ 
“благодарность”; Ind. mitha, methati “взаимный, чередовать”, 
L. mutare, mittere, migrare “меняться, выпускать, 
перемещаться”; (*meit(h) “изменять” > *mizdha “плата”) 
mieten, Miete (f) (l) = E. meed = µισθοσ «нанимать, плата», 
Ind. midha «добыча», р. мзда  

Lat. muto (v1) “двигать” (F. ~er “перемещать по службе”, 
mue(r) “линять, линька” = E. mew ”+клетка, конюшня”), 
~atio/abilis “изменение/чивый” (=F.,E. ~ation/able мутация, F. 
immuable “неизменный”), ~uor (v.dep.1) “занимать, 
одалживать”, -us/uatio/uo/um “заем(ный), взаимный/о” (=F.,E. 
~uel/ual), {com~o “менять” (E. -e, F.,E. -ation “заменять/а” 
коммутация, F. commuer “смягчать наказание”), de~o 
“изменять”, im~o “менять”, per~o “обменивать” (F.,E. -
e(r)/ation “перемещать” пермутация), ((VL. impromutare>) F. 
emptunt(er) “заем, занимать”), (F. remuer “двигать”, -e 
“высокогорное пастбище”), sub~o “заменять”, (F. transmuer 
=E. trans~e “превращать”)}; migro (v1) “переходить” (F.,E. 
e/im-er/ate, -ation (э/им)миграция, E. transmogrify 
“превращаться”); meo (v1) “проходить” (F. meat “проход”), 
{commeo “ходить” (F. congé(dier) “отпуск (увольнять)”), 
permeo “проходить” (E. permeat “проникать”, F.,E. permeable 
“проницаемый”); trames (+trans) “боковая дорога” (F. -e(r) 
“нить, уток, ткать”)}; αµειβειν (амеба) = Ind. (ni)mayate, 
methati = менять; Ind. mithunah “пара”, mithah “поочередно, 
возмездие”, D. gemein, ст.сл. мите, митуси “поочередно”, р. 
мимо, миновать; (meo + sed (wie trames < +trans)) > semita 
“тропинка” (=F. sentier); /?(Gr.>) zenith, azimuth/; mitis,is 
“нежный”, ~igo (v1) “умерять” (=F.,E. -er/ate); (?F. mignon, E. 
minion “крохотный, миленький” (<Celt.)) Air. moith 
“мягкий”, р. милый; munus, ~eris = ~ia (n.pl) “служба”, 
~ero(r) (v(dep)1) “служить” (F.,E. im~e/ity/ité 
“освобожденный от службы” иммунитет), ~usculum 
“подарочек”; {com~is “общий”, -e, is (n) “община”, -itas/io 
“общность” (F.,E. -(e) коммуна, ex-ier/icate “отлучать”, F. -
auté =E. commonalty “община”, F. -ion “общность”, E. 
common(sense/weal/wealth) “обычный (здравый смысл, 
государство)”), -ico (v1) “обобществлять”, -atio (F.,E. -
iquer/icate коммуникация), re~eror (v.dep.1), -atio 
“воздавать/яние” (=F.,E. -er/ate)}, ~iceps, cipis “гражданин”, 
~icipium (F.,E. -al муниципалитет), ~ificus “щедрый” (=F.,E. -
(ence)); ?amoenus “приятный” (F. améne “любезный”, E. 
amenity “удобство”), -a (n.pl) “прелестные места” /?L. amo/; 
Gr. ameibo “меняться” амеба; L. migro  

§1.5.1.1. Lat. ?munio (v4) “укреплять” (F. (de/pre)~ir), ~ito 
(v1) “прокладывать”, -io = ~imen(tum) “укрепление” (E. 
~iment “грамота о привилегиях”), -us “защищенный” (F.,E. 
(a)-ion(ner) “припасы, снабжать” амуниция); {com~io 
“обносить окопами”, e~io “укреплять”, im~io “укреплять”, 
prae~io, -itio “предостерегать, оплот”}; moenia (n.pl) 
“городские стены”, murus, -alis “стена (города)” (=F. mur 
=D. Mauer >= у. мур, F.,E. ~al “настенный”, F. ~er муровать, 
~aille(r) “стена, крепить”, a~e(r) “галс, лавировать (мор.) 
(<Prov. a~a(r) “снасти, крепить к стене”)”)  

§1.5.2. Slav. ?(*mei/mi > min(u) >=) menĕ, menši = p. 
mniej(szy) = менее, меньший, lit. menkas “малый”; mnik 
“налим”, L. minuo = µινυω, µινυθω = уменьшать, µειον = 
менший, D. minder, Ind. minati “скорочувати” /?L. meo 
(<*mei) (Br.)/ /?мнить («мелкорыбица (мятущаяся)» (Андр. 
VII-1))/  

Germ. minder, -est(ens), -ern = (наименьший (по -ей 
мере). у-ать (= L. minuo = minuein = Ind. minati), L. minor = -
ий, р. менее   

Lat. minuo, ui, minutum (v3) “раздроблять”, ~us (E. – 
минус, Sp. ~ucia “мелочь”), ~or, -o (v1) (F.,E. -ité/y 
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=меньшинство), ~imus, -um (F.,E. -(e/al /ize) “частичка, 
мельчайший”) = менее, -ьший, у-ьшать, наи-ьший 
>минимум, минор, ~usculus (F.,E. -e “крошечный, строчная 
буква” минускула), #us (F.,E. #e(r), F. #ie/erie/ieux, E. #eman 
“(писать) черновик (F.), подробный (E.), мелочь, счетчик, 
кропотливый, американский ополченец” минута); (F. moins, -
dre = ~eur (2), (r)a-ir = менее/ьший, уменьшать “убавлять”; 
F.,E. ~ce(ur), F. a-ir, e-er “тонкий/ость, крошить (утончать), 
тонко резать”; F.E. menu ”мелкий” меню, F. -ise(r), -ier 
“дробь, столяр(ничать)”, Sp. –do/za/celes “мелкий, доля, 
маленький”, E. minnow “гольян (рыба)”, F. menon 
“левантский козел”, menuet (E. ~uet) менуэт); de~uo, de#io 
“уменьшать/ение” (=F.,E. di~uer/-ish, It. -uendo диминуция); 
(ad)~istro (v1) (=F.,E. (ad)-re(r)/ry), (ad)-er (F.,E. -(e/ial) 
министр, администрация, F. menestrel = E. minstrel 
менестрель, F. menetrier “сельский музыкант”, Sp. menester 
“нужда, необходимость”); µινυειν, µειον = уменьшать, 
меньший, µινυθω = уменьшаю, µινυοροσ (Hom. µινυνθα 
“момент”) “краткоживущий”, Ind. minoti, miyate “уменьшать, 
вредить, увядать”, (Att.) µανοσ = Ind. manak “малость” (G. 
minniza, mins = A. min(niro) = менее); ?mica (=F. miette) 
“крошка” (F. emietter, mie (1), emier, -he, mioche, miton(ner) 
“растирать, мякиш, крошить, круглая булочка, малыш, 
тушить”, F.,E. -a/elle “слюда, коллоидная частица” мицелла), 
(σ)µικροσ (микроб), A. smahi “малый”; minus (*mei 
“vermindern”) nimis “чересчур”, ~ius/ium/ietas/io((pere) 
“чрезмерный, избыток, очень (весьма)” 

Gr. meioun, minuein, meion “уменьшаться, менее” 
миоцен, мейоз; L. minuere mikros “маленький” микроскоп, 
микроб; L. minuo monos, monios “единый, одинокий” 
монада, монах (F. moine = E. monk, monachal, F. moineau 
“воробей (по цвету)”), монастырь (F. moutier = E. monastery, 
E. minster “собор”), монарх, монотонный, монокль, 
монограмма, монолог, монополия, монизм; manos 
“разреженный, тонкий” манометр; Skt. manak “немного”, Lit. 
menkas = рус. меньший   

?(Celt. >) F. mignon(nette) “миленький/очка”, ~oter 
“ласкать”, ~ard(er/ise) “жеманный (нежить, миловидность)”, 
minet “киска”, mimi “миленький”, menin “воспитатель 
дофина” (Esp.) 

§1.5.2.1. Lat. ?(*meu “сила, четверка”) (“*meu с 
увеличительной семантикой соответствовал бы близкий 
орень *mei -u /meu (*minu) с уменьшительной семантикой”) 
(Топоров, 1983, с. 127) moveo, ~i, motum (v2) “двигать” (=F. 
mouvoir, -er = E. ~e, F. -ement = E ~ement, F. a~ible 
“сменяемый, съемный”), #io “движение”, #us (m4) 
“колебание”, #o (v1) “сновать, двигать” (F.,E. #eur/or мотор, 
мотоцикл, F.,E. loco#ion “перемещение” локомотив) (F.,E. 
#ion “побуждение (E.), предложение (F.)”, #if/ive 
мотив(ация), F. #ricité “двигательная способность”, E. #ile 
“подвижный”) (F. meute “свора”, a-er, é-e/ier/er/ir 
“мятеж(ник), бунтовать, испражняться (об охотничьем 
соколе)”; F.,E. mutin(y/er/ous/erie) “мятеж(ный), бунтовать”), 
mobilis, -itas “подвижный/ость” (= Sp. ~il (mueble, moblaje) 
=F.,E. -e/ize/iser мобильный/изация, F. loco-e “подвижный” 
автомобиль, F. (im)meuble мебель “(неподвижный)”, a-er/ir 
“взрыхлять, обращать в движимость”, a-ement, de-er 
меблировка, (убирать) мебель) (E. mob “толпа/иться”), 
momentum “движение, повод, изменение, мгновение” (F.,E. -
(ané/ary) момент); {a~eo, a#io “удалять/ение”, ad~eo, ad#io 
“продвигать/жение”, com~eo, com#io “сдвигать, гнать, 
возбуждение” (F.E. -ion “сотрясение (F.), смятение (E.)”), 
de~eo “сдвигать, удалять” (E. de#e “понижать в должности”), 
di~eo “раздвигать”, e~eo “выдвигать” (F. emouvoir 
“волновать”, F.,E. e#ion эмоция), per~eo, per#io “волновать, 
возбуждать”, pro~eo “продвигать” (F. promouvoir 
“продвигать”, E. pro#e “способствовать”, F.,E. -ion/eur/or 
“продвижение, поощрение (E.), патрон”), re~eo (E. -e/al/able 
“сдвигать, устранять (шаг), перемещение, съемный”), re#io 
“отодвигать, удаление” (E. -e(ness) “удаленый”), sub~eo 

“отодвигать”}; αµευσασθαι “смещаться” (EM, WH), µυνη 
“защита”, α−ω “отражать, защищать”, −ασθαι “verschützen” 
(WH); Ind. mivati “смещать”, kamamutas “возбужденный, 
жаждущий”; M. mouwe “Muff”, lit., let. maut(i) “растирать” 
/?L. mus/     

§1.5.3. Slav. ?(*mei/moi > *mein/moin “менять > 
попеременно высказывать свое мнение” (Л.)) m(i)nit = p. 
mnie(ma)ć = мнити/ь = р. мнеть, мнительный, мнимий/ый, 
сумнів = (со)мнение, p. sumienie “poczucie etyki”, p. 
sumienny, у. сумн(уват)ий (Br.); zaminka «повод» (?р. 
заминка), domnivati “предполагать”, p. pamię(ta)ć = память (= 
Gr. mneme), lit. minti = помнить; pomnĕnka “незабудка”, p. 
namiętny (antonim pamiętny); lit. maniti «понимать», lit., let. 
minet(i), lit. minti(s), išmona “помнить (мыслить), мысль, 
разум”; µυθοσ “слово, речь”; L. moneo, memini L. mens “ум” 
= Ind. manas, D. meinen D. Minne, mahnen; µενοσ “мысль”, 
µιµνεσκω = вспоминать, αυτοµατοσ, αµνεστιη, µανθανο 
“учиться”, µαινω “разглашать” (мания), µεµοιναω «иметь в 
виду, желать», µεµονα  = память, µανθανω «учится», µουσα 
/?мочь (Андр. VIII-14)/  

Germ. (*men “geistig erregt sein” (Kluge)) meinen, 
Meinung = E. mean(t/ing) = мнить, мнение «значение» (M. 
meinen “любить”), mahnen «напоминать, знаменовать»; (G. 
maudjan “напоминать”), р. мысль, Gr. mythos (*meu - dh); 
minnen, Minne «любовь, воспевать ее», Е. (re)mind (+ L. mens 
= Ind. mati = lit. mintis) «ум, размышлять, напоминать», р. 
память; Mimerung «самоуничижение»; Е. moan «стон (-ать»), 
be- = mourn (A. mornen) «оплакивать» [?(*(s)mer “помнить 
(?= обрабатывать режущим инструментом)” (Л.)) E. mourn 
(A. morren) «печалиться» (L. memor “помнящий”, Gr. 
mermera “заботы”, Ind, smarati “вспоминать”)]; F. morne 
«мрачный, предохранительное кольцо копья»; L. memini, 
reminiscor = Gr. mimnesko = р. помнить, L. mens = Gr. menos 
«ум», Gr. manthanein “учить” (> математика), L. moneo = D. 
ermahnen «знаменовать», Ind. man «мыслить»; ?L. memor 
(+L. mora «отсрочка») «память», µαρτυσ «свидетель», 
µεριµνα, µερµεροσ «беспокойство (-ный)», Ind. smarati 
«помнить»;  

Lat. memini, meminisse “помнить” (F.,E. ~ento 
“памятка”), com~ini “запоминать”, mens, mentis “ум” , -io 
“упоминание” (F.,E. -al(ity/ité) = ментальный/ость, -ion(ner) 
“упоминать/ние”, F. ra-evoir (L. -e habere) “напоминать”, sus-
ionné ”вышеупомянутый”); (e)-ior (v.dep4), mendax, acium 
“лгать, лживый, ложь” (emensus = e-itus “выдуманный”) (F. -
ir/eur/erie = F. mensonge(r) (AF. mençonge <VL. -itio), E. 
mendacious/acity “лживый/ость)”); demens (=amens), de-ia 
(=a-ia) “безумный/о/ие” (F. demence (de-iel), de-i(r) “уличать, 
опровергать, уличение”, E. de-(ed) “сводить с ума”); com-or 
(v.dep.1) “размышлять” (F.,E. -(er) комментарий), -
atio/or/um/icius/arium/arius/ariolum (dim) “обдумывание, 
изобретатель, выдумка, придуманный, заметка”; 
comminiscor, mentus sum, -i =e-or “выдумывать”, re-or 
“вспоминать” (F.,E. re-ence = реминисценция); moneo (v2), 
~itus (m4) = -io/a (n. pl), -or “напоминать/ние/ющий)” (F.,E. -
ion “увещание”, F. -oire/eur/or(ial) “наставник/лять”, -or 
“ящерица” монитор); ~eta(rius/lis) (<Juno Moneta) (=F.,E. 
~etaire/etary/etiser/etize, F. ~naie/nayer/nayage = монета, 
“чеканить/ка”, E. ~ey “деньги”, mint(age) “чеканить(ка), 
монетный двор, большая сумма”); ~umentum (=F.,E.) 
монумент; ad~eo/itio/itum/itus (m4), ad~itor “увещевать/ние)” 
(E. ad~ish, E.,F. -ition “+выговор (F.)”, F. -ester/estation 
“делать выговор”); com~eo (v2), -efacio (+ facio) “увещевать, 
настойчиво напоминать” = e~eo; prae~eo/itus “вести, 
проводник” (F.,E. pre~itoire/itory/ition “предваряющий, 
предчувствие”); sub~eo (v2) “говорить по секрету” (F. 
semondre (a), semonce(r) “выговор, отчитывать”, E. 
summon(s) “вызывать/ов в суд”); monstro (v1), -
um/(u)osus/atus/atio/ator “указывать, знамение, странный/о, 
замечательный, показ, проводник” (F. -e = E. monster, F.,E. -
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ueux (-ous) = монстр(уозный), D. Muster “образец”, E. muster 
“смотр, собирать, проверять” (AF. mostre), F. montre “показ, 
часы”, E. monstrance “дароносица”) {com-o (v1) “точно 
указывать”, de-o/atio “указывать, показ”, prae-o/ator 
“руководить, проводник” (F. (re/de)montrer = E. (re/de)-ate 
демонстрировать) “показывать, (доказывать, укор(ять)” 
(=F.,E. remon(s)trance)}; D. meinen, Minne, E. mean, mind, Gr. 
mainimai “беситься”, auto-matos (автомат) (EM), mainesthai 
“бредить”, mania (>мания), mathesis “учеба”, mnesis, mnestis, 
mnasthai “воспоминание, память, помнить”, manteia 
“пророчество” (мантика), menos “ум, намерение” (Ptr.), Ind. 
mata, manas, manyate “мысль, ум, мыслить”(Ptr.), рус. 
мнение, мнить, память;?mendum = -a, -osus “недостаток, 
ошибочный/о”, -ico (v1) (=F. -ier), -icus (=F., E. -i(c)ant = F. -
igot(er)) “клянчить”, -icitas (=F.,E. -icité/icity) 
“нищенствовать/ий/ета”; e-o (v1), e-atio/atus/abilis 
“исправлять/ение/енный/ено/имый” (F., E. e-(er/ate) 
(“исправлять текст”), a-(er/(e)ment) “улучшать/ение”,  a-e/s 
“возмещение”, E. mend “(по)чинить/ка”) /?L. mendax; ?Ind. 
minda “уродство”/; ? (im)memor, oris (+L. moror) “помнящий 
(забывчивый)”, ~i(ol)a “память (слабая)” (=F. memoire, E. 
~y/ize мемуар, F.,E. ~ial мемориал), ~andus (F.,E. -andum 
меморандум), ~o (v1) “напоминать”, ~iter/o (v1)/atus 
(m4)/ator, im~atus “помнящий (забывчивый), память (слабая), 
достопамятный, наизусть, напоминать, рассказ(чик), не 
упомянутый” (> меморат) (F.,E. ~iser/ize “запоминать”, 
com~er/ate “поминать, отмечать”), ~abilis/iter 
“достопамятный/о” (F.,E. ~able, F. re~er “напоминать”); 
(?F.,E. remembrance, E. remember “воспоминание, помнить” 
(?< VL. re-or (Ptr.)) /?< L. membrum (Dauzat)/), com-o (v1)  
“припоминать” (F.,E. -er/ate “чествовать”), -atio (F.,E. -ation 
“ознаменование”) /<+?L. moror, µεριµνα, µερµεροσ 
“беспокойство(-ный)”, µαρτυσ “свидетель” (>мартиролог), 
Ind. smarati “помнить”, Serb. mariti “горевать”, E. mourn 
“оплакивать” (Ptr.)/; (?E. remember “помнить”, F.,E. -rance 
“воспоминание” (Ptr)); (“*men “bleiben” ist von *men 
“denken”… klar geschieden, im letzten Grunde sind jedoch beide 
identisch (Mittelbegriff “bedenken, verharren, zögern”)” (WH)) 
maneo, ~si, #um (v2) “оставаться” (F. ~oir = E. ~or(ial) 
“усадьба”, F. ~ant “селянин”) (F. ménage(r(e)/rie) 
“хозяйство/енный, беречь, зверинец”, a/de/em-er 
“оборудовать, переезжать, вселяться”, E. messuage (<AF. 
mesnage) “усадьба”, menial “слуга, раболепный”), #io 
“пристанище” (F.,E. #e/ion “надел земли, лагерь (F.), дом 
пастора, особняк (E.)”, F. maison(née) “дом (семейство)”, 
mas(ure) “хутор (лачуга)”) (F. mâtin(er), -é “дворняжка, 
вязаться, помесь” >E. mastiff), #ito (v1) “оставатьсся, жить”; 
{im~eo (F.,E. -ent имманентный) = per~eo “пребывать” (F.,E. 
-ent перманентный, E. pearmain “сорт яблок”) re~eo 
“пребывать”, re#io “пребывать на прежнем месте” (F.,E. -ent 
“остаточный” реманент, E. remain(der) “оставаться/ток”, 
remnant “след, пережиток”)}; µενω (= µιµνω, µεµενηκα) 
“оставаться, пребывать”, µονη, −ιµοσ “пребывание, 
стойкий”; L. memor (*(s)mer >*mes mori) (“gedenken > zögern 
> sinnend dastehen”) > moror (v1) “медлить”, ~a(tus) 
“задержка/анный” (F.,E. -oire/ory “дающий отсрочку” 
мораторий); {com~or, -atio “медлить”, de~or “задерживать” 
(F. demeure(r) “пребывать, жилье”, E. demur(rage) 
“сомневаться, колебания (плата за простой)”), im~or 
“медлить”, re~or, -amen “задерживать(ся)/ка” (F.,E. -a “рыба-
прилипала (задерживающая корабли, согласно поверьям)”)}; 
A. mornen “sorgen”; µεριµνα, µαρτυσ “забота, свидетель” > 
мартиролог; (?*smer “zuteilen” = *smer “gedenken” > *miseio 
>) mereo(r) (v2) “заслуживать (< erhelten Anteil)”, ~ens 
“достойный”, ~ito (v1) “заслуживать” (=F.,E. (de)-(e(r))), -
um/o(rius) “заслуга/женно, наемный” (F.,E. -oire/orious), 
~etrix, -icius “блудница, распутный”; {e~eo, -itus 
“заслужить/енный” (F.,E. -ite/itus “пенсионер”)}; Gr. 
meiromai “получать долю”, meros “часть, доля”, moira “доля, 
судьба” (EM); merizein (meristos), merismos  “раздел(ять)”, 

meiresthai “получать долю”(Ptr) (меристема (бот.)); (*smer 
“zuteilen” > *merk/q) mercor (v.dep.1) “покупать” (Ptr) (F. 
~antile меркантильный, F.,E. ~ier/er(y/ie) “торговец/ля 
(шелком и бархатом (E.), галантереей (F.)”, ~i/y 
“милосердие” мерси, F. re~ier “благодарить”), ~ennarius 
“наемный” (=F.,E. -aire/ary), ~es, edis (f) “плата”, ~abilis 
“продажный”, ~imonium “товар”, ~edula “небольшая оплата”, 
~atus (m4) = -ura, -or “торг(овец)” (F. marché = E. market 
“рынок”, F. -and(er/age) “торг(овец/овыться)”, E. merchant 
“купец”, F. -andise “товар”, E. merchandise “торг(овать)”), 
merx, mercis (f) “товар”; {com~or, -ium “скупать, торговля” 
(F.,E. -e(r)/ial коммерция), e~or “покупать”}; Mercurius 
(Меркурий, F. ~ure, -eux/ique “ртуть/ный”, -iale 
“прейскурант”); µισθοσ = мзда (WH)    

Gr. martus/r “свидетель” мартиролог (?F. tirer /?L. 
traho/); merimna, mermeros “беспокойство/ный”; L. mora. 
Memoro manthanein = mathein, mathesis “учить, обучение” 
математика, хрестоматия; mousa муза, музыка, музей, 
мозаика, мюзет; mantis “пророк”, manteia “гадание, оракул” 
некро/хиромант, мантика (F. mante (2) = E. -is “богомол 
(насекомое) (названо по позе)”); L. mens, Skt. munis, matis 
“пророк”; mania мания; menos “дух” ментор (из “Одиссеи”), 
менада, эвменида; maomai “двигаться” автомат; mnaomai, 
mneme “память, помнить” мнемоника, амнистия, амнезия; 
mainesthai “приходить в бешенство” мания;  D. meinen 
muthos “речь” миф; р. мысль, Lit. maudziu, mausti “жаждать”  

§1.5.3.1. М@дръ = мудрий, м@дрити = мудрувати (Бл.)  
Slav. (*mondrъ /*xytrъ «умный /искысный») (Мартынов, 

1963) moudry = p. mądry = мудрий/ый, p. mędrzec = 
мудрец(ь); lit. mandrus, mundrus “хитрый”, let. muodrs 
“бодрый” = D. munter  

Germ. (*men + dhe “возлагать мысль”) (Л.) munter 
«бодрый», р. мудрый, lit. mandrus “бойкий, бодрый”  

§1.5.3.1.1. Slav. ?(*men > Sl. *monsli >*mysli) mysl = p. 
myśl = у. мисль = мысль, smysl = смысл, p. zmysł, pomyślny, 
wymyślić; myslivec = p. myśliwiec = мисливець;  lit. misliti = 
мислити, lit. mausti (maudžiu) “тужити” (G. gamaudjan 
“нагадувати”), mąslus = мыслящий, misle (mislis) «загадка» 
[Эккерт, 1972] /?имя, ст.сл. намhнити “назвать”/ /?дума 
(метатеза *mydslъ)/ [Топоров, 1963]   

§1.5.3.2. Slav. (*men(e) “думать” > *manu/munu >= Sl. 
*monžь) muž =  p. mąż (mężczyzna, męski) = муж = Ind. 
manuša, let. pusmužs, pusmudenis, mudigs “полжизни, человек 
средних лет, проворный” (Гавлова, 1969); L. mas, D. Mann, 
Mensch;  

Germ. ?(*men(e) “думать”) Mann = E. man = Ind. manus = 
р. муж, man, je-d, nie-d «некто, кто-либо, никто». Mensch 
“человек”, E. manhandle «тащить, грубо обращаться», -kind 
«человечество», F. mannequin(er) >= манекен «ставить в 
искусственной позе», L. mens “ум”, Gr. mania  

§1.5.3.2.1. Germ. ?(*meri “junge Frau”) Mard(er) (m) 
«куница» = F. martre = E. marten, E. foumart «хорек»; E. marry 
«жениться», L. maritus «супружеский»; lit. marti, merga 
“Braut, Mädchen”, Ind. marya “junger Mann” /?(*(s)mer 
“обрабатывать режущим инструментом”) >D. merken, mähen/  

Lat. ?mas, maris “мужчина”, ~cul(in)us “мужской” (F.,E. -
in(e), mâle “самец”, mal(l)ard “самец дикой утки”), maritus, -
italis, -ito (v1) “супруг, брачный, сочетать браком” (F. -i(er), 
?E. -ry, F.,E. -(r)iage “женитьба” /?µειρεται “похищать”, 
?µερµισ “нить” (Mak)/); µειραξ “девушка, юноша”, Ind. 
maryah “юноша, любовник”, Lit. merga “девочка”, marti 
“невеста”; ?L. masturbo /?µαστροπευειν/  

§2 *ms (2)  
§2.1. Slav. (*ma(:)gh (Л.)) мочь = moci = p. móc = у. могти 

= lit. moketi (“первісно “тягти”, пов’язане з мигати 
(“стягувати повіки”) (Мельничук, ЕСУМ)), ?імла (“затягнуте 
небо”)” /?млака, молоко, мокрий/; p. pomóc (pomagać), 
wymagać = у. вимагати, p. mocny, mocarz, mocarstwo; р. 
можно, подмога, мощь; p. pomoc = р. помощь, у. заможний, 
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p. wielmoża = р. вельможа; D. Macht, mögen µεχανη 
«орудие» Ind. mahan «большой», maharaja ?L. magnus, µεγασ 
?lit. magulas «много» (HK)   

Germ. (*mag/mah) mögen /mochte/ge-t = E. may/might (A. 
magan) = мочь, E. dismay «испуг(ать)», F. émoi «смятение», 
E. main «главный», möglich, Ver-en «возможный, 
имущество», Macht = мощь, mächtig = мощный, Ge-te 
«приправа», Ge-t (n) (1) «член (муж.)», µηχοσ/ανη (>E. 
machine) «средство» > механика, Ind. maya «волшебная 
сила», magha “сила”, Ir. magus >= маг, lit. pamagoti = 
помогать, megti «нравиться»   

Gr. mekhos, (Dor.) makhos, mekhane “двигатель, 
орудие” механика, машина, махина; D. mögen, рус. мочь  

§2.1.1. Slav. ?(*me(n(e))gh/m(o)ngh (Л.)) mnohy = p. mnogi 
= многий, p. mnożyć = множити/ь;  (lit. minia «толпа») D. 
manche, Menge /?мерить (Андр. VI-13)/ /?L. magnus, E. much/  

Germ. (*men(e)gh/m(o)ngh) manch «иной», E. many = 
много, männiglich «все целиком», mannigfach = -faltig = E. 
manyfold = много (образный), Menge = множество > 
vermengen, ?E. mingle, р. много, Ind. mahana, mahata “gern, 
spenden”  

Lat. magnus, maior (maiusculus), maximus = µεγασ, 
µεγαλη, µεγα = Ind. mahi, maheyan, mahisthas “большой, 
больший, наибольший” (F.,E. maxim(e/um) максимум, ~ate 
магнат, ~um “большая бутылка”), maiestas = Ind. majman 
“величие” (=F.,E. majesté/y, majorité/y “большинство (E.), 
совершеннолетие (F.)”) (F. majeur, E. mayor майор мажор), 
Majus (mensis) (=F. mai май, E. may “+боярышник”), ~is 
“более” (F. mais “но”, ja- “никогда”, desor- “впредь”), 
~ister(ium), -ratus (m4) “начальник, его должность” (F. -er 
“сельский учитель”, -ere “чудодейственное средство” , E. -
erial/ral “судейский, преподавательский” магистр(аль/ат), F. 
maître = E. master (mister, mistress) мастер, F. -ise(r) 
мастерство “смирять”, petit-e “щеголь”, maistrance “старшина 
в армии”, maire мэр), ~nitudo “величина” (=F.,E. -itude “сила 
свечения (F.)”), -ifico, -us/entia “славить, великолепный” 
(F.,E. -ier/y “превозносить (F.), преувеличивать (E.)”, -
ique/icent “великолепие”), ~niloquus/iloquentia 
“высокопарный”, ~opere “в высшей степени”; E. much; (*me: 
“groß” > *ma:tu “gelegene, gute Zeit” (WH)) maturus “зрелый” 
(Mater Matuta), ~o “делать зрелым, ускорять” (=F. mur(ir), E. 
~ure), ~esco “созревать” (E. ~escent), ~atio “ускорение” (=F. 
~ation), ~itas “зрелость” (=F.,E. -é/y) (?E. demure “скромный” 
/?F. demeurer, L. morari/), matutinum, mane “утренний, утром” 
(F.,E. matin(ée/es) “утро, заутреня”, -al “утреннний”, F. 
(len)demain “завтра”, manecantrie “церковная школа пения”)     
lit. megti “wohlgefallen” (*megh “als Opfer fallen, einen 
hinschlagen” >) macto (v1), -us/e “прославлять, прекрасно”; 
?(Celt. >) F. maint(s) (fois) (Irl. meit) “многократный/о”   

§2.1.1.1. Slav. ?могила = mohyla = p. mogiła (др.р. 
могутник), мощи; lit. mageti, -inti/us “подобатися, вабити, 
привабливий”; ?languedoc. maghelo “colline, montagne rapide” 
= bearn. magarni, sardin. mogoro “холм” (?Ureurop.) 
[Хубшмид, 1969]   

§2.1.1.2. Germ. ?(*megh “большой, много”) Sw. mycken 
“большой” = Е. (Scot.) muckle = mickle = М. michel = L. 
magnus = µεγασ = Ind. mahi = Ir. mazant, E. much «много», L. 
magis «больше», magister > D. Meister (E. master) (Бругман); 
?(“аналогично лат. vir “мужчина” и vis “сила”” (Л.) *maghu> 
) Mädchen, Mädel = Mägd(e)lein «девушка/очка», Magd = 
Maid = Mahd = E. maid(en(hood)) «дева/ичий/ственность, 
прислуга», E. -hair «адиантум (раст.)» (G. magus «сын»); Ir. 
magawa “unverheiratet”, Irl. (a) ma(u)g “Knecht”; ?(*megh 
“wohlgesinnt”) Mage, Spill- (= M. swertmage) «родственник 
(по женской линии)» (G. megs «зять»); lit. megti “Gefallen 
finden”, περιεµεκτεω, αµεκτοσ “unwillig (sein)”, Ind. mahayati 
“erfreuen”   

§2.1.1.3. Germ. Пароним или вариант того же корня? 
(me:/mo: “большой”) mehr, meist = E. more, most 

«(наи)больше», (ver)mehren «умножать», Mehrzahl 
«болшинство»; Mär(chen) (n) = Märe (f) «сказка», mären 
«медлить, тянуть (в рассказе)», Märte (f) «болтовня»; (Hom.) 
εγχεσιµοροσ «знаменитый большим копьем»  

§2.2. Мъчати “рухати, кидати” (Бл.), мыкати “трепать, 
метать”, вымыкати “выметать” (видъ ихъ "ко свhши 
огнены и "ко млъніи мыкающас#); смокъ “крылатый змей, 
дракон, также дух в виде мокрой птицы” (Дч.)   

Slav. мыкать(ся), p. (za/ode)mknąć (mykać), у. микати, 
(за/від)микати, смикати, p. zamek = замок; р. мыкать, мочало, 
мочалка; lit., let. maukt(i) “дерти кору (cтягати)”, mukt(i) 
“утекти”; мчати/ь(ся), ?у. мизкати “бруднити”; Ind. mu(n)čati 
“розв’язувати”; (*(s)meug/(s)meuk “ползти” ) smykati 
“тащить”, p. smykać = у. смикати, smyčec = p. smy(cze)k 
(skrzypc, sani) = смычок, smyčiti «обметать», lit. (s)maukti, 
smukti (smuku) «ползти, соскользнуть, поскользнуться», 
smakas “змея”; zamykati = замыкать, отмыкать, umyceti = 
умыкать; p. przesmyk, пресмыкаться; let. mukl(ai)s 
“багнистий”, lit. (s)mukti (munku) «убежать, уникнути 
(соскользнуть)», (s)maukti «спускать (опустошать, 
стягивать)», let. smukt “скользить”; zmek «призрак», p. smok 
“дракон”; Ind. munčati, muktis «освобождать/енный», E. meek 
(AN. myggla “плесень”, mugga) L. mucus = µυξα «гной», 
µυκησ “гриб, губка”; D. schmiegen, schmuggeln (E. smuggle) 
(AN. smugja «ползать»), Schmuck   

Germ. (*(s)meug/meuk “ползти”) schmiegen (sich) 
«прилегать, прижиматься, приспосабливаться», E. smug 
«опрятный, педант»; schmuggeln = E. smuggle «провозить 
контрабандой» (H. smuigen “втайне лакомиться”, Sw. smyga 
“красться”); schmückcn, Schmuck (m) «украшение(-ать)», 
Schmiege “складной метр”; E. smock «халат, рубашка, надеть 
(халат)»; p. smuga (= у.), let., lit. smaugs/ti “schlank, 
erdrosseln”; lit. smukti “скользить”, Ind. munčati “отпускать”, 
р. пресмыкаться; E.meek (= AN., Sw. mjuk(r) = H. muik) 
«мягкий, кроткий», muck (= AN. myki) «навоз, 
унавоживать», midden (= Da. mögdynge) «навозная куча», 
mug(gy) «кружка, паркий» (AN. mugga, myggia «изморось, 
плесневеть»); [?L. mucus, emungo «слизь, сморкаться» (Л.); 
(AN. mygla >=) F.remugle «затхлость, сырость», ?р. мгла];  

Lat. mucus, -osus (= mungosus) “слизь, грязь, полный 
слизи” (=F.,E. -(o)us/osité /ilage, muqueux, E. muck, mack 
“навоз”) (F. moite(ur), -ir =E. moist(en/ure) “влажный/га, 
увлажнять”, E. musty “затхлый”), -or (F. -or “грибковая 
плесень”), -idus, -eo (v2) “плесень, заплесневелый, 
плесневеть” (=F. moisir, -issure) (F. moucher(on), -ettes 
“снимать нагар, сморкаться (кончик фитиля); нагарные 
щипцы”, -oir “носовой платок”) [“Eigentlich das, was beim 
Schneuzen (mucare) des Lichtes abfällt, Lichtschnuppe, dann 
Lichtstumpf” (Körting)]; αποµυσσω “утирать нос”, Ind. 
munčati “ослаблять” (EM), (σ)µυξον, (σ)µυκτηρ “пах”, µυξα, 
µυκησ “слизь, скользкий” (Ptr), p. smykać (się), smukać 
“соскальзывать, вытереть”, ст. сл. мкнуться “проходить”, 
смыкаться, lit. mukti “избегать”, smaukti, smunkti 
“соскальзывать”; (e)mungo, munxi, munctum (v3) 
“сморкаться” (F. emonctoire “железа”); mugil “кефаль” (F. 
muge “лобан (рыба)” ); ?mingo, minxi, minctum “мочиться” 
(F. miction “мочеиспускание”) = οµιχεω /?D. Mist (1), р. 
размозжить/  

§2.2.1. Slav. шмыгать, шмыгнуть, p. smuga = у. смуга, p. 
(wy)smukły “cienki a długi” = p. m(s)kły (msknieć) (a) 
(+“zwinny”) (mskłymi sudny (łodziami)) (wąż msknie się 
śliskim ogonem); let. smaugs “стройный”, lit. smaugti 
“душить” [Куркина, 2, 1974]; ?p. śmigło “mechanizm 
samolotu”; (*xъ – myz “драть, тереть > то, что отодрано”) p. 
chmyz “zielsko” = у. хмиз [Меркулова, 3, 1979]  

Germ. ?schmeicheln «льстить», Schminke (f), schminken 
«грим(ировать)» /?Gr. smegma «косметика»/; p. śmigły, -a 
“schlank, Rute”, lit. smaigas, susmižes “Stange, klein”    
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§2.2.2. Germ. (?*(s)meug > *m(e)ug “ползти ?> таиться, 
подкрадываться”) meucheln «убивать из-за угла», -lings 
«коварно», Mauke (2) = Mauch «укрытие»,   maucheln 
«подговаривать исподтишка», Е. mooch = mike (2) 
«бездельничать», muck(s)en «брюзжать, пикнуть», Muckser 
«слабый звук», munkeln «перешептываться», muhen = 
мычать, mähen (2) = meckern «блеять», m(i)auen = E. mew (4) 
= мяукать; µυκαοµαι “brüllen”; ?VL. muger «игрок-шулер»;  

§2.2.3. Slav. Смеяться = smati se = p. śmiać się = let. smiet 
(smeju) = Ind. smayate = µειδαω (< “растягивать уста”) 
[Мельничук, 1986], smich = p. śmiech = у. сміх = р. смех  D. 
schmaiche(l)n, E. smile  L. mirare  

Germ. schmieren (a) = E. smirk «ухмылка/яться» ; 
schmollen “дуться на кого-либо”, E. smile «улыбаться», L. 
mirari, miraculum «диво/иться», р. смеяться; schmunzeln = 
Ind. smayate = р. ухмыляться  

Lat. miror (v1) “удивляться” (F. ~e(r) “прицел(иваться)”, 
~eur/ettes “контролер, глаза”) (F. ~oir =E. ~ror “зеркало”, F. 
~oiter, -ier “отсвечивать, зеркальшик”), ~us/e “дивный/о”, 
~aculum “диво” (F.,E. -le/uleux/ulous “чудо(творный)” 
миракль), (F.,E. ~age мираж), ~andus “удивительный”, 
~abundus “удивленный”, ~abilis “дивный” (F. merveille(ux), e-
er = E. marvel(lous) “див(ить)”), ~atio/ator 
“удивление/яющийся”, ~ificus/e “дивный/о” (=F.,E. -ique/ic), 
ni~um “несомненно”; {ad~or, -abilitas “восторг(аться)” (=F.,E. 
-e(r)/able/atif/ation), comis, comitas “ласковый/ость” (E. -y 
“вежливость”), de~or “весьма удивляться”}; µειδαω = Ind. 
smayate, smerah “улыбаться/ка”, D. schmieren = E. smile = р. 
смеяться, смех  

§2.2.4. ?Сматр#ю = подсматриваю (Сматр#етъ 
грhшный праведнаго) (Дч.)  

Slav. смотреть = šmatrati = lit. matiti (matau) «видеть», 
смотри!; сметь/лый = smĕti/ly = p. śmieć/ały, lit.išmatrus “ 
внимательный”, let. matit «ощущать»; ?šmatati, p. szmat (= у. 
шмат) /?<D./; ?hmatati «щупать» /?жать, жму/; D. Mut   Gr. 
maiomai “осязать, простирать руки, жаждать”, (Hom.) menis 
«гнев», mateo «искать»  ?L. mos, mores    

Germ. (*me:/mo: “стремиться”) Mut(wille) (m) «дух,  его 
присутствие (резвость)», Gemüt (n) «нрав», (ver)muten 
«добиваться звания мастера (предполагать)»; Е. mood 
«настроение» /?L. modus (Ptr) >= модус, D. messen, müssen, 
?mähcn; ?Gr. manis, menis (Ptr) «гнев» /; Gr. mosthai 
«стремиться», maiesthai «жаждать», maimaein “trachten” , L. 
mos, р. сметь /?mühen/  

Lat. mos, moris “нрав” (=F. moeurs), ~atus 
“нравственный”, ~alis (F.,E. - мораль), ~osus “своенравный” 
(F.,E. -e “угрюмый”)]  

§2.3. Slav. (*m(e)igh “мерцать, темно” /?<*mei “мерцать, 
сверкать” (>Nd. mis “туманная погода”) ?<*(s)mei (>D. 
Schmied, р. медь) “на базе значения [резать, бить]”? (Л.)/) 
мигать, mihat «мелькать», mžik = миг, p. mig((ot)ać) (= у. 
миготіти = p. miechtać (+ “kiwać”), miektać), p. migawka; p. 
mgnąć, mgnienie, р. мгновенный; okamžik = p. w okamgnieniu 
= мгновение ока; L. micare (Br.); mžiti (2) = mhouřit = mžourat 
= p. mružyc = жмурить, p. mżurki (= żmurki) = р. жмурки 
(Br.); mizeti “rychle se zjeviti a a zase zmizeti” “мерцать”, 
?mizina «нужда» /?L. miser (Machek)/, mihule «минога», lit. 
migti, miegoti, miegus «уснуть, спать, сон»; mizet 
«пропадать»; let. miegt = р. смежить (веки), let. miegs “сон” 
(AN. mugga «затягати туманом», ?у. мжичка)   

Germ. (*meigh/migh “мигать, мерцать, темнеть”) Mist (2) 
= Е. mist(y) «туман (ный)» ?= οµιχλη /?мгла, млака/; missel 
«деряба (птица)», mizzle «изморось/ить»; Ind. meghe 
«облако», mih «туман», р. мгла (= lit. migla), ?мечта /Morgen/   

Lat. (e)mico, cui, ~atum (v1) “сверкать/нуть”, di~o (v1), -
atio “размахивать сверкающим мечом, борьба”   

§2.3.1. (Celt. >) Slav. (*meik/mik “сверкать, искриться” > 
Bret. mecet (micet) > G. me:ki (= AN. macker) > меч; L. micare 
(!≠ *(s)mei > L. macto, σµιλη “нож”, lit. smaigas = let. šmige 

“дубинка”, D. mähen)  (“славяно-германский термин 
заимствован из кельтского эпитета меча”) [Одинцов, 1985, с. 
110]   

§2.4. Мелзити «жать, давить, доить» (Дч.)  
Slav. mlezivo = p. młodziwo “siara po ocieleniu” = 

молозиво, lit. milžti = αµελγω = L. mulgeo = D. melken 
“доить” [Трубачев, 2003, с. 30], у. мласкавець, mlsat, mlsny 
«лакомиться/ый», mlaskat “чмокать” = p. mlask(ot)(ać (gębą)), 
p. pomłoski “лакомства”; ?serb. mlachaw “mdły” (Br.); 
laskominy “вкус”; lit. užmiršti = у. омерзнути “забыть”, ?D. 
schnalzen = щелкать  

Germ. (*melg) melk(en)/(ge)molk(en) = L. mulgo(ere) = 
αµελγειν = lit. milžti «доить/йный», Molke(n) (f) 
«сыворотка», Melcker «доярка», Melchior; ?Ind. manj (Tzn) 
«гладить»; р. молозиво; L. mulcere “гладить”, Ind. mrjati 
“очищать,стирать” (!!≠ Milch (f) = E. milk, milch = 
молоко/чный)  

Lat. mulceo, mulsi, #um (~tum) (v2) “гладить”, mulgeo, #i, 
~tum “доить” = Gr. amelgein, ~tra = -(ari)um “подойник” (F.,E. 
e#ion эмульсия); Gr. boumolgos “доитель коровы”, Ind. mrjati 
“вытирать”, marsti “стирать” (!≠D. Milch = молоко) ?L. 
promulgo /?L. molo/  

§2.4.1. Slav. ?mlčet = p. milczeć = молчать, lit. smilkti 
“боліти”, L. mulcere “пом’якшувати” /?L. molo (“i w innych 
językach milczenie i drobność (miałkość) jednako nazywają” 
(Br.))/, A. molawen “танути”  

§2.4.2. Slav. ?(*mrk/brk “съедобный корень” (Л.)) 
морковь = mrkev = p. marchew = lit. burkunas = D. Möhre 
/?мерить (Андр. VI-13)/; смерека = smrk = p. śmierk, sm(o)rž = 
p. smardz = сморчок, D. Morchel   

Germ. (*mrk/brk “eßbare Wurzel”) Möhre (f) = Mohrrübe 
>= морковь, Morchel (f) = сморчок (A. moraha, morhila);Gr. 
brakana “овощи”  

§2.4.2.1. Slav. mrštiti = p. (po)marszczyć = морщить 
(“marszczyć czoło < smagać”); у. мурина “болото” = lit. 
mauras, mur(dy)ti “липнуть (топить)” [Варбот, 1980]; p. marsk 
(a) = (z)marszczka = у. зморшка; mrskati “бить (плетью)”, 
mrsk “smuga”, p. marski “hoży”, p. merskać “smagać”; let. 
marksla, marksna “жирова складка”; šmihati = p. smagać = у. 
шмагати (*smeig) (Machek); (*mъrskati “бить, морщить”) 
морщить, у. мерщій [Меркулова, 2, 1976]  

§2.5. Slav. mydlo, myt = p. mydło, myć = мыть, мыло; 
омовение; lit. mauti, mauditi “натирать, купаться”, let. (a) 
maudat (mauju) «смывать», у. мийниця, обмивка; р. 
измываться (“обмывать > колдовать > издеваться”) 
(непреподобне приводити … бабъ смывалеи и шептунеи), 
чеш. smyvat vinky (“на третий день после крещения 
ребенка”), p. zmywać się na kogo (Варбот, 1971); у. (на)мул = 
lit. mulve, m(a)uras, lit. multi, mauliotis “забруднити(ся)”, 
µυροµαι “точити рідину”; D. Schmutz (AHD. muten), µυδοσ 
«влага», Ind. mutram «моча» /?моча, мокрый/ («… в качестве 
моющего средства использовалась зола. След., [мыть < 
пачкать, покрывать грязью (смешанной с золой)]. Моча 
также использовалась как моющее средство»» (Л.)); ?р. 
мурава, let. murit “besudeln”  

Germ. (*(s)meu “feucht”) Moder (m) «гниль, плесень»; Е. 
mud(dy/dle) «грязь /ный), слякоть (путать/ница)», mother 
«осадок, маточный раствор»; L. mundus «чистый», р. мыть. 
Ind. mutram «моча» («мыть < пачкать, покрывать грязью 
(смешанной с золой)» (Л.)); Schmaus «яства», schmausen 
«пировать» (H. (a) smodderen “schmutzen”); Schmutz (m), 
schmutzen «грязь/нить»; E. smut «(пачкаться) сажа(/ей)», 
smudge = smutch «пятно, пачкаться», smutty «грязный»; 
schmad(d)ern «грязнить» /?E. smoke, D. schmauchen (Ptr.)/; 
Ind. mudira “Wolke”, µυδοσ “гниль”, lit. maudyti, let. mudet, 
mudos “weich werden, verfaultes Seegras”     

Lat. ?(*meu “сила, четверка” (L. moveo) > *meu(d) /mud > 
инфиксированная форма) [Топоров, 1983] mundus “чистый, 
наряд (<ров (очевидно, четырехчленный, так как он шел 
вокруг Roma quadrata))” [Топоров, 1983], ~itia/ities (f5) 
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“опрятность”, ~anus “граждани мира” (F. monde, -ial 
“мир(овой)”, -er “очищать”, é-er/age “обрезать ветви, 
подчистка”, im-e/ices “грязный, нечистоты”, -ain/anite =E. 
~ane “светский/ость”, F. moignon “культя (после 
ампутации)”) /?L. moveo (Ptr, Топоров/; muria = ~ies (f5) 
“рассол” (=F. sau~e(r) “солить”, ~iate “хлорид”, muire 
“солончаковая вода”); µυρω “течь”    

§2.6. муха = мох = мышь «серое» (Трубачев, 2003)   
§2.6.1. Slav.  myš(ka) = p. mysz = мышь, мышца = L. 

mus(culus) = D. Maus = Gr. mys = Ind. muš, Ind. musnati, 
?µυσοσ, σµυοσ “бруд, бридкий” /?*meus/mu:s “красть” (Л.)/ 
/?умыкать, L. movere (Андр. VII-19)/  

Germ. Maus (f) = E. mouse = L. mus = Gr. mys = мышь, 
Duckmäuser «тихоня», mausen «украсть, стянуть», ?Е. mottle 
«крапинка, испещрять», F. motte(ux/r (se)) «кочка, (каменка 
(птица), прятаться)»; Ind. muska «membrum muliebris», 
musnati “raubt”; Muskel (L. musculus) = мускул, ?L. movere 
/?*meu “fortschieben; воровать” > *meus/    

Lat. mus = Gr. mus = Ind. mus(ah) = D. Maus = мышь (F. 
musaraigne (+Gr.L. aranea) “землеройка”); murinus мышиный 
(F. -ides “мышеобразные”), ~culus мускул(атура), мышца 
(=F.,E. -le/ulature) (F. moule = E. mussel “мидия” , F. -iére 
“садок для них”), ~tela “ласка” (F. -idés “хорьковые”, ?E. 
motley “пестрый”); Ind. muska “scrotum, vulva” >Pers. muskk 
>VL. muscus >E. musk мускус; ?L. mus “Maus, Muskel > 
Muskelanstrengung” (WH) > mucro, onis “острие” (F. ~n 
(bot.)); αµυσσω “рвать”, lit. mušti “schlagen”  

Gr. mus, muos = мышь (F. mygale (+gale “ласка”) “паук-
птицеед”, myosotis (+ous “ухо”) “незабудка”)  

§2.6.2. Slav. m(o)ucha (+p.) = муха = lit. muse = let. musa = 
Gr. myja = L. musca = D. Mücke /?*mu: (ономатопея) (Л.)/  

Germ. Mücke (f) = Ind. makša «комар», Mucke (f) 
«причуда», Е. midge «мошка», L. musca = р. муха = Gr. myia 
= lit., let. musa/e  

Lat. musca = Gr. muia = муха (=F. mouche, -eron/erolle 
“мошкара, мухоловка”, é-et “пустельга”, -ard(er) 
“шпион(ить)”, (de)-eter “набивать мушки на ткань (снимать 
предохранитель)”, moustique (Esp. mosquito) москит, 
mousquet = E. musket мушкет); D. Mücke    

§2.6.3. Slav. мох = mech = L. muscus = D. Moos, mochna 
«лапчатка», мохнатый; lit. musos «плесень»;  

Germ. Moos (n) = E. moss= L. muscus = F. mousse = мох 
(обрастать им), Mies (m) «болотный луг», E. litmus 
«красильный лишайник,  лакмус»  (AN. litmose «красильный 
лишайник») ( + AN. litr «краска»); lit. musai “Schimmel, 
Kahm”, µυαξ “Miesmuschel”;  

Lat. muscus = D. Moos = мох (=F. mousse “+пена”, -
er/u/eux/oir “пениться, мшистый, пенистый, пеносбивалка”)  

§2.7.   @хать = нюхать, (< *msati “втяхивать воздух”) 
[Мельничук, 1986]; вон#, вонь “запах”, воньный, вон"ти 
“пахнуть”, обон#ти “нюхать”, носъ, ноздро(ро)г(х)ъ 
“носорог” (Дч.)   

Slav. (*(u)onxati >) vůnĕ, vonĕti “запах, пахнуть”; вонять, 
вонь, обонять, p. wąchac [Хэмп, 1985]; благовоние; L. animus; 
‘ανεµοσ “дыхание, ветер”, Ind. aniti “дихати”, G. usanan 
“видихати” /?lit. uosti “нюхати”, L. odor, ’οζω, ?*v – od – nja 
< *ad (Machek)/; ?čenichati =< ňuchati (“od ňuchati zesilovaci 
předponou če” (Machek)), p. czmychać /?D. scnüffeln/   

Germ. (*ane “дышать”) ahnden (1), Ahndung «кара(ть)», 
Ande = Ant (das tut mir Ande) «боль от потери того, что не 
ценилось» (AN. anda “atmen”, andask “умереть < выдохнуть 
себя”, A. anto, anado “Zorn”); L. anima «дыхание, душа», Gr. 
anemos «ветер»; Asen (рl) (а) «Боги» (A. unst, anst); gönnen 
(=G. gi-unnan =  + ansts «милость»), Gunst (f), günstig  
«удостаивать, желать, позволять, благосклонность /ный)», 
Gnade “милость”; Ind. asura «Божество» /(?*(H)(o)ns 
“рождать, производить”) (ГИ, Л.)/    

Lat. animo (v1) “дуть” (F.,E. ~er/ate “оживлять”, Sp. ~a = 
alma “душа”), ~ans, ~atus, ~atio “одушевленный, живой, 

оживление” (F.,E. ~ism(e) анимизм), magn~us, -itas 
“великодушный/ие” (=F.,E. -e/ous/ité/ity), aequ~itas 
“терпеливость” (=F.,E. long~ité/ity), semi~us/is “полуживой”, 
(F.,E. un~e/ous/ité/ity “единогласный/ие”), ~a “воздух” (F. 
âme “душа”), ~al, alis (n) “животное” (=F.,E. -(ité/ity) 
“(существо) (F.)”), ~alis “воздушный, жизненный” 
(анимализм, анималькула), ~(os)us “душа, настроение 
(смелый)” (F.,E. ~osité/osity “злоба”), ~ula “душечка”, 
~adverto, -sio “обращать внимание, сосредоточенность” (F.,E. 
-sion/t “порицание(/ть (E.))”); Gr. hanemos “ветер” анемон, 
анемометр; pnein, pneuma, pneumon “дуть, воздух, 
дыхание” пневматика, пневмония, невмы, р. вонь, обонять, 
ст.сл. вонхать  

§2.7.1. Slav. ?(*ane “дышать”) nos; (*nos + *ser “течь” (р. 
сера, L. serum) > *sri – nos (ρισ, ρινοσ = нос (*ριυσ)) = *nos 
– sri > *nozdri (ринит (мед.), F.,E. rhinocere/os “носорог”)) 
nozdra = p. nozdrze = нос, ноздри = lit. nosis, basras “рот”, 
nasrai = νεσοσ = L. nasus, nares = D. Nase, Nüstern, Ind. Nasa; 
nosorožec = p. nosorożec = носорог, p. nouch = нюх  

Germ. (*ane “вдыхать” > *nas) Nase = L. nasus = E. nose = 
нос, Nüster (f) = E. nostrils = ноздри; E. naze, ness «мыс-нос», 
nosepiece «носок», nozzle «носик (чайника)»;  nus(ch)eln 
«шепелявить»   

Lat. nasus = нос (=F. nez), naris ноздря (=F. -ine, E. -es (a)) 
(F.,E. ~al носовой, F. ~iller/(ill)ard /eau/arde “гнусавить/ый, 
ноздря животного, щелчок по носу”, renâcler “фыркать”); 
Ind. nasa = D. Nase = нос(ок)]  

§2.7.2. Germ. «Слова звукоизобразительного 
происхождения, объединяемые формальным компонентом 
sn- и семантическим компонентом [нос]» (Л.) Schnabel = E. 
neb «клюв (+кончик)», schnäbeln (sich) «целоваться», 
schnabulieren «лакомиться», E. nib (a) (1)(2) «запирать дверь 
на засов; клюв, острие»; schnippen, Schnippchen 
«щелкать/чок», E. snip «надрез(ать)»; Schneppe(r) (f,m) 
«носик посуды, морда (щеколда)»; Schnaps (m) >= шнапс, 
Waldschnepfe >= вальдшнеп, Schnepfe (f) «кулик», E. snipe(r) 
«бекас» >= снайпер; schnippeln «кромсать», -isch 
«болтливый», (ver)schnappen «чавкать, болтать, скрежетать 
(защелкнуться)»; E. snap(py/pish) «щелкать/нье (кусачий, 
придирчивый)», snaffle «уздечка, урвать, поймать»; Schnaue 
(f) >= снява (мор.) «кораблик» (= F. senau = E. snow (a)), 
[?nippen «пить маленкими глотками», Nuppel (m) «соска», E. 
nipple «сосок груди»; Noppe (f) «узелок в шерсти», E. ni(b)ble 
= nefle (а) «клев, покусывать, пощипывать»; nutschen 
«сосать», Nulle «плева млекопитающих»]; niesen = E. sneeze 
«чихать/ние»; Е. nuzzle «нюхать»; Pfnüsel (m) «насморк», F. 
renifler, -ard «сопеть/ло», Ind. ksauti = Lit. skiadeti «чихать»; 
Schnauze (f) = Schnute «рыло, носик» = E. snout; -bart (m)   
«усы с бакенбардами», (an)schnauzen «браниться», Schnuder 
(m) = Schnodder = Nd. Schnut «сопли» = E. snot, schneuzen = 
schnudern «сморкаться», schnoddern, -(e)rig «дерзить/кий», Е. 
snoot(y) «гримаса/ничать, презрительный»; Gr. neo (Fut. 
neusomai) “schwimme”; schnauben, schnupfen «сопеть, 
сморкаться», E. snob >= сноб «выскочка; сапожник», snub = 
snib (= AN. snubba) «упрекать, выговор» (AN. snyta «дуть 
нос»); E.snoop «совать нос, надоедливый»б Н. snoepen 
«лакомиться»; schnieben/(ge)schnob(en) = schnauben = 
schnaufen «храпеть», schnobern = schnop(p)ern = schnupfen = 
schnuppern = Е. snuff «нюхать, понюшка», Schnupfen = 
Schnuppen (m) = Е. snifter «насморк, удар», Schnuppe (f) = 
Schnupfen «нагар», schnüffe(l)n «пользоваться 
недозволенными средствами ((об)нюх(ив)ать)»; Е. sniff = 
snuffle «сопеть/ние», snivel «хныкать/ние»  
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IV. СОНАНТЫ   

 
13. ПЛАВНЫЕ (LIQUIDA) ЛАТЕРАЛЬНЫЕ (L) И 

ВИБРАНТЫ (R)   
 

§1 Паронимы, объединяемые амбивалентным 
семантическим полем “сгибать (вязать) – резать (ломать)”?  

§1.1.1. Slav. (*lenk “ohybati” (Machek) <? *leu(e) (ТПр. 5)) 
луг = louka = p. łąka (ług, łęg) = lit. lenge; лужайка; lit. linguoti 
«хитатися», у. лука; lit., let. lanka “вигин ріки, низина”, lit. –
uoti/yti/ioti “гнути, відвідувати, обходити”, lit. –us = let. luoks 
“гнучкий”, let. luocit “нахиляти”; lekati “сгибать > пугать” = 
p. lęk(liwy) «дуга >страх» = у. ляк(ливий/ати), lakati 
«манить», p. łęk (u siodła) “wygięcie”; p. łąkotka (łąkotką 
napisawszy); lit. lenkti (= let. liekt) «сгибать, сгинуть, 
погибнуть», ilanka «искривление», излучина; luk = p. łuk = 
лук (оружие) = lit. lenkas, у. лящ “обвід кошика”; (*leuk) 
loučit se “прощаться”, p. łączyc (się) = у. лучити(ся), 
сполучати, ?у. влучити /?р. луч/; р. случать “соединять”; p. 
łączny/nik (“odrywać… póżniej przeciwnie: spajanie, 
jednoczenie” (Br.)), p. łącz “Scirpus (od wiązania)”; p. 
łęgować/ty “wyginąć, zgięty”, p. łąka(wy) “nizina > zdrada 
(krzywy)”, лукавый (<др.р. лукый); (*lęk “гнуть, натягивать”) 
prolaknouti se “прогнуться”, prolakly (prolekly) 
«прогнувшийся» [Петлева, 1986] /?lit. kliokti 
“сплющиваться” (Machek)/; oblouk «свод, изгиб», křivolaky 
«извилистый», лукоморье, лукошко, облучок,?lit. lankas = у. 
ланка /?< M. lanne + D. Zug/   

Germ. (*slenk “(sich) winden”) 
schlingen/schlang/geschlungen (1) «оплетать», Schlung (m) 
«узел». Schlinge (f) «петля», -el = Schlüngel «проказник», Е. 
sling/slang/slung «праща, швырять», slang (“разбить палатки 
> бродячие артисты > их язык”); schlenkern «раскачивать, 
скидывать», Е. slink/slank/slunk «красться, выкидыш», F. 
élinque(r) «строп, застропить»; Schlange >= шланг «змея», 
schlängeln «извиваться», schlank «гибкий»; lit. slinkti 
“ползти”, р. разлучать, лук (для стрельбы), лукавый, луг, p. 
łączyć (у. лучити), lęk (у. (пере)ляк), łąka (у. лука)   

§1.1.1.1. Slav. (*leud “наклоняться, сгибаться, умаляться, 
притворяться” (ТПр. 5)) obluda «чудовище», p. obłuda = у. 
(об)луда “омана”, p. złuda/zenie, łudzić się; přelud (přilud;) 
“призрак” ?loudit «выпрашивать» /?toulati/; let. lodat 
«следить», lit. liudnas, liusti “сумний, засумувати”; ?G. liuts, 
lutom “лицемірний, обманювати”, liutai “igrcy”, AS. lot 
“обман” /?G. leitilis “маленький” (M. lützel = E. little) (ТПр. 
5)) /?D. leise;?D. lassen// /?Ind. luncati “рвать”, L. runcare = 
ορυσσω, lit. liumpeti = let. lumstities “трястись”, L. lanx 
“чаша”/   

§1.1.1.2. Germ. /?(*slendh “gleiten”) (Kluge) [?schlafen, 
?lassen]/ / (*sele/sle: “[гнуть, крутить], [виться, ползти], 
[швырять, метать], [совершать снующие движения] > 
[отпускать, выпускать]” [?schleißen, schlagen] /?*sele 
“отпускать” > *slin/slan + d(h) “скользить”/ “Разветвление ли 
это семантики “гнуть” … или синкретизм корня *sele?” (Л.)/ 
schlingen (2) “глотать”, schlendern = schlenzen, Schlendrian 
(m) «шататься без дела, рутина», lit. lendu “ползать”; Schlund 
(m) «(про)пасть»; Sw. slinta «скользкий» (AN. sletta 
«скользить»), E. (a)slant «идти вкось, уклон, косой 
(наискось)», slat(tern) (2) «хлопать, швырять (неряха)» (AN. 
sletta «скользить»); ?Sw. ljung «вереск», (a) länga «ремень», 
E. ling (AN. lyng) «вереск», р. лукавый, лука «изгиб», lit. 
lenkti «гнуть»;?Sw. slö „тупой“, E. slow «медленный; 
медлить», sulk(у) «хандра, дуться, угрюмый», sloth «лень», 
slug (gish/gard) (1) «слизняк, лентяй, медлительный», slouch 
«увалень, сутулиться» (A. sleo,  М. selken «падать, 
понимать»), Ind. srjah «спускает собак» /(?*sei > *sel 
“отпускать” > säen) «звуки s и l … обладают символическим 
значением «медленный»» (Л.)/; ?(AN. slag, sleginn “сырость, 

смоченный”> ) Sw. (a) slaga = ?M. sloch = E. slough (1) (AS. 
sloh), slack (dial.) «болото, топь», Nor. slagen «сырой»; E. 
slonk, slunk = D. (dial.) schlunk “gorge” (OED) /*skle(:)k “быть 
мокрым” lit. slaketi “капать”/ /?D. lassen/ /?schlüpfen, р. след 
(*ls) (Л.)/    

1.1.1.3. Slav. slečet “докучать”, p. ślęczeć “oddawać się 
zajęciu nużącemu”, lit. slinkti “ползти” (“ползти > требовать”) 
[Куркина, 1980]  

§1.1.2. Лhкье “подобно” (>= sloven. leki) (Мартынов, 
1963), лhкы “как” (Дч.)   

Slav. (*likъ /*podoba) lice «щека», p. lice = лик, личин(к)а, 
р. лицо, облик; obličej = p. oblicze = у. обличчя, р. приличия, 
у. (пере)лицювати, ?(за)лицятися /?p. zalotny/; ličit «красить 
(лицо, гримировать)», sličny = p. śliczny (“подобный, 
соответственный”); Irl. lecco “щека” [Мартынов, 1963], p. 
liczyć = у. личити; р. приличествовать, личить; p. liczba (= у. 
лічба), -(eb)ny, niez-ony, lik (bez liku = у. безліч), roz-ny = р. 
различный (“liczyć znaczyłoby więc pokazać licem” (Br.)), у. 
лічити = lit. lykuoti, let. likt „домовлятися (на торгу)“ [ЕСУМ, 
Мартынов, 1963], у. відлік, облік; p. licemiernik = у. лицемір; 
p. licowny “o kradzieży dowiedzonej na gorącym uczynku”; D. 
Leiche, gleich = lit. lygus = let. lidzigs [= ?εναλιγκιοσ (HK)] 
“рівний”, lit. lygti “равняться” /?*leik «с идеей изгиба 
(выгнутости-вогнутости)» (ТПр. 5)/; πη/τη/η – λικοσ, ‘ηλιξ 
[Мартынов, 1963] (G. leik “тіло”, laikan (= Ind. rejate), -s  > 
ликовать)   

Germ. (*leig “связывать, плести > тело” > *lig “Gestalt, 
dieselbe”) Leiche (f) = -nam (m)/dorn (m) «труп, мозоль», 
gleich(en)/(ge)glich(en) «равняться/ый» = lit. lygus, -ti = let. 
lizgids, Е. like(n), dis-e «(раз)любить, подобный 
(уподоблять)», Gleisner, gleisen «лицемер(ить)», E. lychgate 
«крытый вход на кладбище»; jeglich, solch (+so) = E. such; 
welch (+wer) = E. which «любой, такой, который»; L. ligare   

Lat. ligo (v1) “вязать” (F. ~ue(r) =E. league “союз, 
объединяться”, F.,E. ~ature “перевязка” лига(тура)) (F. ~oter 
“скручивать”, licou = licol “недоузок”, lincier “цепной пес”, 
E. leech “бок паруса”) (F. licteur ликтор), ~amen(tum) 
“завязка” (F.,E. -t “связка (анат.)”), (F. lier “связывать”, -
age/=ement/ant/asse/ure/aison/erne/=enne “связывание, гибкий, 
связка, веревка, связь, поперечный брус”, F.,E. -en “связь”, E. 
-able/ability “ответственный/ость”) (F.,E. liane/a лиана); {al~o 
“привязывать” (F. allier, -iage “сплав(лять)”, (mes)-iance = E. -
y/iance “соединять, союз” (мез)альянс,  F. aloi, aloyage 
“проба, качество”, aloyer = E. alloy(age) “сплав(лять)”, F. 
rallier “воссоединять”, E. -y “оправиться, сплотиться, 
восстановление”, (vent) alizé “пассат”), col~o “связывать”, 
de~o “привязывать” (F. delier “развязывать, отпускать 
грехи”, delicoter “разнуздаться”), il~o “привязывать” (F. 
enlier “вязать каменную кладку”), ob~o “обвязывать” (F.,E. -
e(r)/atoire/ation “обязывать/ательный” облигация), prae~o 
“привязывать спереди”, re~o “связывать”, -io (?F.,E. -ion 
религия) (F. relier, -iure/iage “скреплять, крепление”, E. -
y/iable/iance “полагаться, надежный, доверие”), sub~o 
“подвязывать”}; AN. lik, M. lik “веревка, связь”  

§1.1.2.1. Lat. ?liceo(r), cui, licitum (v(dep)2) “продаваться 
(предлагать цену (= licitor (v1)))”, licitatio, (il)licitator 
“надбавка цены, конкурент (подставное лицо)”, (il)licitus 
(=F., E. (il)licit(e)) “(не)дозволенный” (F. liciter/ation 
“продавать с торгов” >лицитация); { al~io, lexi, lectum, ere 
(=il~io = al~efacio = allecto (v1))“заманивать” (=F. allécher), 
il#us (4), illecebra “обольщение, приманка”; de~io 
“соблазнять”, -ium = -iae (f.pl.), -iolae (f.pl.) “забава, 
любимчик” (F. -e(s) “отрада”, F. -ieux = E. -ious “приятный”  
>E. luscious = licious “приторный”; Esp. –ado = деликатес, 
delgado “изящный”, delgazar), -atus/e “привлекательный” (F. -
(esse) = delié (1), E. de~acy >деликатный/ес), delecto(r) 
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(v(dep)1), -atio = amentum “увеселять (радоваться), потеха” 
(F.,E. -er/ation = E. delight(ful) “услада/ждать”) (((It.>) 
dilettante  >дилетант); e~io “выменивать” (E. elicit 
“извлекать”); pel~io, pellax, acis “заманивать, коварный”}; 
σκολιοσ, σκελοσ “кривой, голень (бедро, нога)” /?L. lateo, 
D. locken (Machek)/ /?лик, лицо, D. Leich (“сравнивать > 
обменивать > продавать”) [Мартынов, 1963]/; ?licet (impers.) 
“дозволено”, ilicet (<ire ~et) “ступай”, ~ens, -tia/ter 
“вольный/о(сть)” (F. -cier “увольнять”, F.,E. -cieux/tious 
“непристойный”, -cié/tiate “кандидат наук”, -ce/se/ 
>лицензия; F. loisir, -ible = E. leisure(d) “досуг, 
дозволенный”); (“Il est vraisemblable que licet est le měme 
verbe que liceo “je suis mis aux enchéres”; mihi licet a pu vouloir 
dire d’abord “il est laissé a mon appreciation” et par suite “il 
m’est permis”. Cf. un developpement de sens comparable dans 
sino qui veut  dire a la fois “laisser”et “permettre”. Mais pour un 
Latin il n’yavait plus rien de commun entre liceo(r) et licet” 
(EM)) /?L. lacertus. lacio/; ?obliquus, -o (v1) “косой, 
направлять наискось” (F., E. -e “косвенный”) (F.,E. 
pre~inaire/inary “предварительный” прилиминарный)}; 
licium “нитка, уток (< Querfaden)” (F. ~e “плетение 
гобеленов”, lisiére “кромка”, -erer/age/ére “окаймлять, 
заправка нитей, кайма”), trilix “тройная нить” (F. treillis(ser) 
“холстина, сетка, загораживать сеткой”, E. drill (1) “тик 
(ткань)”); ?limes, ~itis “рубеж” (F.,E. ~it(e), de~it(er) 
лимит(ировать), ~en “порог” (F. linteau =E. -el “перемычка 
(окна)”), ?~us “косой” {e~ino (v1) “выносить за порог” (F.,E. 
-er/ate элиминация), sub~is “возвышенный” (F.,E. -e/ation 
“возвышеный” сублимация)  /?L. lacio/   

§1.1.2.2. Slav. ?у. (по)лигати(ся); L. ligare (ЕСУМ), D. 
Leiche (Л.)); ?lit. laigyti “носитись”, λιγαινω “співати”; ?лик 
“сонм”;?L. licere, licet “торгувати, личить”; Irl. lecco = р. 
лицо, ?Ind. vilikhati «рисует» (HK)  

§1.1.3. Slav. loket = p. łokieć (łokciowy) = лі/локоть = lit. 
alkune = let. elkuonis = ωλενη = L. ulna = D. Elle(nbogen) = E. 
elbow, lit., let. uolekt(i)s = лікоть (міра); αλαξ “передпліччя”; 
lanitva (a) = ланіта/ланита («семантика изогнутости, сгиба, 
кривизны» (ТПр. 5) /?L. lamina “пластинка”, Ind. raratam, 
lalatam “чоло”/  

Germ. (*el/ol “гнуть”) Elle (f) = El(le)nbogen = Е. ell, 
elbow = F. aune = L. ulna = ωλενη (F. olecrane (+kraneos 
“голова”) “локтевой отросток”) = локоть = lit. alkune = Ind. 
aratnih (>Ir. > р. аршин), F. auner «мерять»; ?Е. leg «нога», L. 
lacertus «локоть, ящерица» /?D. löcken/; λακτισ “пестик 
ступки”, Ind. rkšala, lakuta “сустав животного, дубинка”; 
Lünse = Lehne (f) = Lenne «осевая чека», Ind. a(rat)nih 
“Oberschenkel”, р. локоть, ланита; ?Leuchse (f) «подпорка» > 
lišnĕ = р. (а) люшня = p. luśnia (lusznia) (“u wozu”)  

Lat. ulna = локоть = ωλενη (ωλλον, ’αλαξ) =D. Elle 
(=It.,E. ~a); Air. uilenn “угол”;  

§1.1.3.1. Slav. (*al-dh “корыто, лодка”, *al-k >= локоть) 
lod' «судно» = p. łódź = лодка =  у. (а) лодь = lit. aldija (*ol-
dija); Dan. olde «корыто» (=A. alda), Nor. olle;    

§1.1.4. Slav. (?*ele/le(:) “гнуть > зачать, рождать” > 
*leudh/loudh “расти”) (Л.) lid = p. lud = люд(и) = lit., let. 
l(i)audis = D. Leute, vlidny “приветливый”; lit. liudeti 
“грустить” (“мотивы печали -  страдания, неизбежно 
связанные с ростом” (ТПр. 5)); ελευθεροσ = L. liber 
«свободный», Ind. rodhati «растет», lit. liaudžia “домочадці” 
(“понятие свобода складывается на основе понятия роста, 
выступая как своего рода его метафора” (ТПр. 5))  

Germ. Leute = люд = lit., let. l(j)audis; F. lige «вассал», 
leude «налог, вассал», ελευθεροσ = L. liber(i) «свободный 
(дети)», Ind. rodhati “расти” /“Не связан ли этот корень с 
*leubh “любить”?…” (Л.)/     

Lat. liber, ~a/um“свободный” (= F. libre), ~i (pl) “дети”, ~o 
(v1) “освобождать” (=F.,E. ~er/ate, F. delivrer “избавлять”, F. -
er/aison = E. deliver(ance) = D. liefern, Lieferant 
“поставлять/ки/щик”, F. -ée = E. livery ливрея), ~atio 

“освобождение”, ~alis “достойный свободного” (F.,E. - 
либерал), -itas “милосердие”,~tas “свобода” (F.,E. -é/y), -
us/inus “вольный” (F,,E. -in(e) либертин); ελευθεροσ 
“вольный”, D. Leute = р. люди    

§1.1.5. Slav. (“гнуть > зачать > рождать” (локоть, ляжка, 
лук, луг, лохматый, ?люд, лом, летать) (Л.)) lmit = 
заламывать, p. łamać, łamliwy (ułomny) = у. ламати, ламкий = 
р. ломать, p. ułamek = у. уламок (відламок); p. łom(ić) = лом, 
?p. łomotać “zajadać” (Br.); p. łamigłówka = р. головоломка; 
lit. limti = сломаться; lemeš = p. lemiesz = лемех = let. lemesis; 
let. limt “згинатися (під ношею)”, lit. lamyti, -inti “ламати, 
гнути”, lit., let. luom(a)s “ряд (ділянка)”, lit. loma = let. lama 
“балка, улоговина”, lit. lemti, lamakas “wyznaczyć, kawałek”; 
D. lahm, lähmen   

Germ. (*lem/lom) lahm = lit. luomas = E. lame «хромой, 
увечный», lähmen «парализовать», E. (to take it on the) lam 
«удирать», lam(baste) «колотить», ?Е. lumber (3) «неуклюже, 
грохот»; Lümmel = Lümpel «болван», р. лом (ота), let., lit. 
limt(i) = ломать, lit. laminti “zähmen”, ?Gr. nolemes 
“unermüdlich”   

§1.1.6. Slav. ?letny (a) “приятельский”, p. zalecać się = у. 
залицятися, p. zalotny = zalet(n)y «волокитство 
(кокетливый)»; ?p. lecieństwo “wolność” /?p. lade(co), у. 
ледве, ледачий (ТПр. 4)/; lit. l(i)etas «повільний», ?laima/us/eti 
“счастье/ливый, располагать к себе”; /Gr. leit-urgia, L. laetus, 
laetari (HK)/; D. ledig (G. unleds “бідний”) (lit. lieta «вещь», 
let, lets “дешевый”); Ind. rati(s) «позволять (охотный)», 
ληθειν “стомлюватися”; ?lato = літо = лето (Br.)   

§1.1.7. Germ. (*ele/le: > *leu (+ k/g) “отрезать, ломать, 
отрывать /гнуть” > *leug “ломать /гнуть”) lochen 
«продырявливать», Lücke = Lu(c)ke (f) = Loch (n) >= люк 
«дыра», locker «рыхлый», abluchsen “выманивать, 
подсматривать”; Е. lock(er/up) (2) «замок, запирающийся 
ящик, прекращение работы», F. loquet(er/eau) «защелка(ть), 
оконная задвижка»; Glück «счастье», Е. luck «удача» (“Art 
wie etwas schließt”); Ind. rujati = lit. luštu “brechen”, Ind. ruja 
“боль”, ?L. lugere “скорбеть” /?L. luo/; locken (2) «завивать», 
Locke (f) = Е. lock (1) >= локон, Lauch (m) = Е. leek = лук 
(раст.), Е. garlic «чеснок», F. loque(teux) «лоскут, 
оборванный», bre-e >= брелок (It. badalucco «забава»); L. 
luctor/ari, -a «бороться/ьба», luxus, -are «вывихнутый/ь», 
licinus “загнутый вверх”, ?VL. luma «бурьян» /?λυµα 
“грязь”/, λυγοσ, λυγοω «лоза, ивовый прут, гнуть», lit. lugnas 
“гибкий”; locken (1) «завлекать»; ?Lode = Lote (f.) 
“Strauchschoß”, Loden “menschliche Haare” (“Zweig < 
Kopfhaar < Niederwaldwirtschaft”) (Kluge);  

Lat. (*eleq “biegen”) luxo (v.1), -us (4) (=F. -er) 
“вывих(нуть)” [“appartient sans doute a une racine signifiant 
“briser”” (Dauzat)] /?L. luo/; lucto(r) (v1) “бороться”, ~amen 
“борьба” (=F. lutte(r)), ~atio/ator “борьба/ец”; {re~or 
“противиться” (E. -ant “неохотный”) (F.,E. ine~able 
“неизбежный”)}; λυγιζειν “гнуть, вертеть”, D. locken, Loch; 
luxus “вывихнутый”; licinus “загнутый вверх”; lanx, lancis 
“чашка (весов)”, bilanx “весы” (It. bilancio >F. bilan = F.,E. 
balance баланс, F. balançoire “качели”); λεκοσ, λεκισ 
“дощечка”, λεκανη “сосуд”; limbus “кайма” (F.,E. ~(e) 
“край” лимб, E. ~er (1) “гибкий, проворный”); ?L. limes (?D. 
Glied, E. limb (2) “конечность”, limp “слабый, хромать”, slap 
“шлепок/ать”) (Ptr); ?lugeo, luxi, luctum (v2), ~ubris (=E. -
ious), #us “оплакивать, печальный, скорбь”, λυγροσ, 
λευγαλεοσ “печальный”, Ind. rujati = lit. luztu = ломать /?L. 
luo/; ?р. лоно /<? *log – sno, р. лежать/; (*loq – s – no >) lit. 
lenkti, lanke “biegen, Tal”   

§1.1.7.1. Lat. (*leq “biegen”) (WH) lacio (v3) 
“привлекать”, ~to (v1) “завлекать”, ~esco/esso, ivi (ii), itum, 
ere; il~essitus “дразнить, нетронутый”; laqueus, -ar(is), -atus, 
il-o (v1) “петля (силок), филенчатый потолок, крытый 
филенкой, запутываться” (F. ~s, ~er = E. ~e “шнур(овать)”, 
F.,E. en~e(r) “обвивать”, F. (en)~ement = laçage “шнуровка”, 
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D. Latz(chen) “нагрудник” лацкан, F. ~et/is/erie (=lasserie), 
entre~er/s “силок, сетка. тонкое плетение, вплетать, плетеный 
узор”, E. latch(et) “защелка (шнур)”, lash “привязывать”, F.,E. 
(<Esp.) lasso(o) >лассо)     

§1.1.7.2. Germ. ?(*ele/le: “гнуть /резать >уклоняться, 
исчезать ”) leise «тихий, слабый», E. less “меньше”; lit. lysti 
“mager werden” (AN. lutr “krumm”) Sw. luta «наклонять(ся)», 
E. little (= М. lützel = Nd. lütt) «маленький», E. loiter 
«медлить» /?lassen/ /?(*lei/li “скользить” (Трубачев))/; ?E. 
lout «неуклюжий; кланяться» /?Leib, elf/; Люксембург 
(«маленький замок»);  

§1.1.7.3. Germ. ?(*ele/le: “гнуть” > *leud “гнуться”) ledig 
«вольный, свободный» (> F. lege = H. leeg «порожний»), 
Glied (n) «член», -massen (pl) «органы»; ?E. limb (1) (2) 
«конечность, лимб» (?< L. limbus) (E. limit «предел» < L. 
limes )   

§1.1.7.4. Germ. (?*ele/le: “гнуть” < lent “гибкий” (Л.)) 
(ge)lind «мягкий, умеренный (нежный)», Linde (f) = E. 
lind(en) = E. lime (3) = липа, Lindwurm (m) «дракон»; E. 
lithe(some) «гибкий» = lissom, Ind. linati “sich anschmiegen”, 
lata “лиана”, lit. lenta “Brett”, p. łęt “Gerte” [?р. лень], ?L. lenis 
«мягкий», lentus „biegsam“ /?D. lassen, лад (*ls)/, Ind. linati 
„schmiegt sich an“, ελατη „Fichte“, λιναµαι „seiche aus“, lit. 
lenta „Brett“, p. łęt, łęcina „nać kartoflana“ /? *ls (D. lassen)/  

§1.2. Семантическое поле изогнутых частей тела.  
§1.2.1. Л#дви> = L. lumbi (dv > b)  
Slav. ledvina “почка”, ляжка = Sv. lägg (= E. leg) /? 

локоть/, p. lędzwie = лядвея (а) “стегно”, p. połęd(ż)wica = у. 
полендвиця (“od podobieństwa do nerki” (Br.)); D. Lende, L. 
lumbus   

Germ. (*lendh) Lende «бедра, чресло», L. lumbus 
«поясница», -ago >= люмбаго, у. полендвиця, ст. сл. лядвия   

Lat. lumbi (m.pl.) = ляжки, e~is “вялый”, de~o (v1) 
“вывихнуть ногу” (F. lombes, -aire “поясница/чный”, longe 
“зад туши”, E. loin “поясница”, sir- (AF. surloigne) “филейка”, 
~ar “поясничный”, (h)umbles (AF. lomble) “потроха”, F.,E. 
~ago люмбаго); D. Lende, p. polędwica, ст.сл. лядвея “чресла”  

§1.2.1.1. Slav. р. лягаться = D. löcken, р. лягушка; let., lit. 
li(n)guot(i) (= let. ligat) “гойдати(ся)”, linge “жердина для 
підвішування колиски”, let. lengat “хитатися” [ЕСУМ], lit. 
linginti “идти качаясь”, lenge “дол, впадина”, Ind. linga 
“membrum virile” [Топоров, 1985], Ind. lunghati “підскакує” 
(ЕСУМ), Ind. lamga(ti) “membrum virile (хромать)” (ТПр. 5)   

Germ. löcken = lecken = лягать (λαξ, λαγδην = 
лягающий)  

§1.2.1.2. Slav. letĕt = p. lecieć (latać) = летіти/еть = lit. lekti 
(lekiu), p. lot, у. політ, польотний, p. zlot = р. слет; lit. lakstyti 
(-stau) = пролетать. –ta “насест”, let. lek(a)t 
«(под)прыг(ив)ать»; ληκαω, λαξ   «танцевать с пением, 
бьющий ногой», λακτιαζω = A. lekkan  “ трястись ” /?D. 
löcken = лягаться, ляжка (Br.)/; L. locusta, lacerta, lacertus 
“саранча, ящерица, плечевой мускул”    

Lat. lacertus “ящерица” (=F. lezard = E. lizard, F. -e(r) 
“трещина/скать, слоняться”, (Esp. el lagarto>) F., E. alligator 
аллигатор), locusta “саранча” (= F., E. -e, F. langouste = 
лангуста), λεκαν “прыгать”, λαξ “пята, каблук”, λακτιζω 
“ударять”, Lit. lekie “муха”, lekt, lezu “скакать”, ?р. летать 
(EM); ?E. leg /?р. локоть = D. Elle = L. ulna (Ptr)/ /?D. löcken = 
λακτιζω = лягать, ляжка/   

§1.2.2. Slav. ?p. łono = лоно («обозначало не только 
«чрево», но и полу одежды ниже пояса» (ТПр. 4)) («оба 
наиболее четко представленных… семантических мотива – 
«раскачивание» (в динамическом аспекте) и «изгиб» (в 
статическом) могут быть объединены в общем источнике, 
исходное значение которого – отклонение от нормы… Этот 
зазор между нормой и отклонением образует ту легко 
охватываемую зрением черту, которая легко используется 
как знак» (ТПр. 5)) /?летать (локоть, лук, луг, лохмотья, 
люд)/ /?ст.сл. ложесна, р. лежать (< *log - sno) (*ls)/   

§1.3. Slav. (*leug “гнуть” > *leugh = лгать («загибать, т.е. 
отступать от прямого, истинного пути» (ТПр. 5)) lhati, lež [?= 
let. liegt] = p. łeż, łgać = у. лжа = р. ложь, лгать = D. lügen, 
Lüge; p. obełgać (wyłyg(iw)ać (się)) (≠obelga); ?lit., let. 
lug(o)t(i) “молити”, lit. –inaite “зрада”; р. лук, луг, излучина; 
?лыжа /слизь, скользить/; ?ложка /?лизать/ (ТПр.)/  

Germ. (*leugh/lugh) lügen/(ge)log(en), Lügner = E. lie, -ar, 
Lug (m) = Lüge (f), lügnerisch = лгать, лжец, ложь, лживый, 
leugnen «отвергать»; lit. lugoti “просить”     

§1.3.1. Slav. лохматый, p. łach(y) = у. лахи, лахміття = р. 
лохмотья, у. мотлох; let. (lit.) lakat(a)s “сукно (обірванець)”; 
L. lacero = λακιζω “дерти”, ?D. Laster “порок” /(< “… 
синкретического значения резать – связывать – гнуть” (Л.)) 
?ляжка, облуда, лука(вий), люд, локоть, D. Leib, locken, E. 
little (Л.)/   

Germ. Laster (n) «порок», lästern «богохульствовать. 
злословить» Irl. (a) locht “Schuld”, L. lacer “разорваный”, р. 
лохматый, лохмы; (*lenk “гнуть”); /?(*ele/le: “резать 
/связывать /гнуть” > *le(:)k) (Л.) р. лука(вый), lit. lenkti 
“гнуть”/; ?entlang “вдоль” /?lang/  

Lat. (di)lacero (v1) “раздирать” (=F.,E. (di)~erer/erate), ~er, 
era, erum, -atio “изодранный, раздирание”, ~inia “край, 
кончик” (F. -ié “разрезной (о листе)”); lancino (v1) 
“раздирать” (F. -er/ant “покалывать, назойливый”); ?-ea, -
earius “копье(носец)” (>?ланцет) (Körting); [“La coéxistence 
de la forme a nasale infixé lancino et de lacer montre qu’il s’agit 
d’une vieille famille de mots” (EM)]; λακοσ ((Att.) λακισ) 
“лоскут”, λακιζω “разрывать”, р. лохма(тый) ?lanio (v1) 
“разрывать, терзать”, ~io, onis = ~ius “мясник”, ~ista 
“учитель гладиаторов” /?(<Etrusque) (EM)/   

§1.4. Лqча >= луч (Дч.)  
Slav. ?(*leuk /louk “свет, светлый, сиять, видеть”) 

(“лунная ночь, высматривать при луне, лунный свет, 
белеющий” (АндреевVI-9, 135)) louč = p. łuczywo = лучина, 
луч(истый) (“название полена мотивируется белизной” (ТПр. 
5)), lysy = p. łysy (łysina) = у. лисий= р. лысый; у. лисавий, 
лисуха, лисак; p. ls(k)nąć (lśnić, łyskać łysnąć, szklnąć, śklnić) 
się “błyszczeć”, у. лиск(учий), lesk(nouti) = лоск, лощити/ь, 
лощений/ный (“kontaminaci s *blsk” (Machek)); lit. leukas = 
λευκοσ «светлый», lit. laukas “тварина з білою плямою на 
лобі”; luna = p. łuna (księżycowa, od pożaru) = луна; ?лещ /?let. 
leste «камбала»/ /?плескать/; λυχνοσ «фонарь», λυκαβασ 
«новолуние», λευσσω “видеть”, λευκοσ, λυσσα “ярость (по 
горящим глазам)”; L. lux, lucerna “светильник”, lumen, luna, 
lucus “gaj”; D. Licht, Leuchte; Ind. ročati “светить”, ročas 
“свет, лоск”, rukmas, rukšas “ясный”, lokajati “видеть”, lokas 
“свет”, rusant “світлий, білий”; Ir. raochšna “ясный”; Irl. loche, 
len “блеск, лоск”   

Germ. (?*leu “резать, ломать” > *leuk/louk/lu(:)k) Licht (= 
L. lux), licht, leuchten = E. light(en) «свет(лый/ить)», 
Leuchte(r) (f,m) (= λυχνοσ) «лампа, подсвечник»   

Lat. luceo, luxi (v2) “светить” (F. (re)luire, (re)luisant 
“светить/ящий (сверкать/ющий)”, b(e)luette “искорка”, berlue 
“временное помрачение зрения”), ~esco, luxi = ~iso, luxi 
“светлеть” (E. ~ent “яркий”),  ~e/i “днем”; lux, lucis (f) “свет” 
[?luxus (m4) “пышность” (F. #ueux “пышный”), luxurio (v1) 
“буйно расти”, -ies (f5) = -ia, -iosus “пышный (рост)” (F.,E. -
e/y/ieux/iant/ious “похоть (F.), роскошь (E.), избыток, 
роскошный”) (люкс) /?<L. luxus “mis a travers > exces” <L. 
luo, lugeo (EM)/]; (e)lucubro(r) (v(dep)1), -atio “работа(ть) при 
свече (создавать ценой тяжелого труда)” (=F.,E. (e)-er/ate), 
luculentus, -e “светлый, дельно”; lustro (v1) “очищать”, ~um 
“очистительная жертва (раз в 5 лет), пятилетка”, ~atio 
“очищение” (F. ~er/al/age/ine “лощить, очистительный, 
лощение, вид ткани”, ~e люстра “+лоск +пятилетие”, E. 
~e/ous = luster “лоск, глянцеватый”, F.,E. ~ation “очищение”); 
{col~o “освещать, осматривать”, il~o “освещать”, -i(u)s/atio 
“наглядность” (F.,E. -e(r)/ate “знаменитый” иллюстрация), 
per~o “осматривать” (перлюстрация), sub/prae~is 
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“затененный, знатный”}; lumen, luminis “свет” (=F. -iere, E. 
limbers “желобы по бортам корабля (мор.)”), luminosus, -aria 
(n.pl.), il-o (v1) (F.,E. -aire/ary/eux/ous/escent “освещенние, 
светило, светящийся” люминесценция, il-e(r)/ate = E. illume  
иллюминатор/ция, F. en-er “раскрашивать”, lumignon 
“огарок, нагар”) (F. allumer “зажигать”, -age/é/ette /oir/eur 
“зажигание, возбужденный, спичка, зажигалка, фонарщик 
(запал)” аллюминий); λευκοσ “белый, сияющий” (лейкемия), 
λυγξ “рысь”, Ind. rocis “свет”, rocate, rocanas “блистать, 
блестящий”, D. Licht, р. луч; luna(ris) “месяц”, -o (v1) 
“выгибать (наподобие месяца)” (F., E. -e/acy/atique луна(тик), 
-aire/ar лунный“(+месячная рута (F.))”, F. -ule/aison луночка, 
лунный месяц, -ette(s)/ure “зрительная труба (очки), заболонь 
(болезнь дерева)”, lundi “понедельник”)   

Gr. leukos “белый, яркий” лейкемия, левкой (F. loche = E. 
loach “голец (рыба)”), lukhnos “лампа” (F. lychnis “белый 
мрамор”, E. link (3) “факел”); lunx (=F. lynx) “рысь” (F. once 
(2) “американский кот”); L. luceo, lux  

§1.4.1. Slav. ?lučiti = p. łuczyć = у. влучити («мотив 
ударяющего луча» (ТПр. 5) /?лука, луг/, р. случай;  

§1.4.2. Slav. ?(*lъkno >) lukno (a) «мера хлеба или меда», 
у. лукно = р. лукошко [Трубачев, 1971] /?*lenk /lonk “гнуть” 
(Fraenkel)/ /D. (Bayr.) Lucken “дыра”/  

§1.4.3. Slav. p. łyko = р. лыко; D. Lohe, lohen “дубильная 
кора, пламенеть” (Трубачев, ТПр. 5) /?лук, лукавый 
«отогнуть > оторвать» “лыко как молодой луб, в силу своей 
гибкости… противостоит старому лубу” (ТПр. 5))/    

§1.4.3.1. Slav. ?(*lĕsъ) р. лес, lit. laukas “поле” (“Die 
Bäume stehen also licht und weitständig” (J.Trier)) (“к 
семантике… лугового, болотного низколесья” [Трубачев, 
1971, с. 26 – 27]) ?L. lucus = D. (a) Loh “роща”, ?(*luk – no – 
m) L. lignum “дерево (как топливо)” (ТПр. 5) (Sl. *lъkno) 
leknim = lit. lukne “кувшинка” /?лес, ложить (*ls) (Мартынов, 
1963)/  

Germ. Lohe (f) (= E. low) «пламя, кора для растопки», 
lohen = lodern «пылать», loh «пламенеющий»; E. alight 
«освещенный», (en)-(ment/en(ing)) «просвещение/ать 
(молния)», leam «вспышка»; Loh “роща”, E. lea «луг, поле 
под паром», leven = levin «молния»; lit. liepsna “пламя”, 
laukas “поле” (*loukos “открытое пространство”), р. луч, 
луна, лысый; L. lucere, lustro/um, lucubro, lucus “роща”, 
polluceo, luna, lux, Ind. rocate, rocis, rukša “leuchten, Glanz, 
schimmernd”, rusant “светлый, белый”; Осло, Ватерлоо (2-й 
компонент “роща”)   

Lat. lucus “священная роща” /?лес, ложить (Мартынов, 
1963)/, ~ar, aris “жалование актеру”, ~idus “светлый” (F.,E. -
(e/ite/ity) “ясный/ость”; Esp. ~i(d)o “блестящий (изящный)”), 
~ifer, i (m) “заря”, ~ifugus “одержимый светобоязнью” (=F. -
e), ~erna “свеча” (F. luzerne люцерна, ~iole “светляк”, ~arne 
“слуховое окно”); {al~eo “светить”, col~eo “блестеть”, di~eo 
“быть светлым”, -esco “светлеть”, -idus “ясный”, -ulum 
“рассвет”, e~eo “сверкать” (F.,E. -ider/idate “разъяснять”), 
il~esco “светлеть”, per~eo “просвечивать”, pel~idus 
“прозрачный” (=E. -), re~eo = sub~eo “отсвечивать”};  

§1.4.4. Slav. рысь = rys (+p.) = lit. lusis = let. lisis = D. 
Luchs = λυγξ (> L. lynx = рысь = F. once, E. ounce (2) “барс”); 
λευκοσ = lit. laukas «белый»,  

§1.4.5. Slav. ?у. ластівка = р. ласточка /?let. lakstit 
“стрибати”, lit. lakstyti, -us “”літати, швидкий/   

§1.4.6. Slav. ?у. ласиця = р. ласка /?ласий, ластитися; ?D. 
Wiesel/   

§1.4.7. Germ. (?*(s)ele/(s)le: “резать /гнуть, крутить > 
смотреть”) (Л.) (Celt.) lugen «высматривать», Е. look 
«смотреть». Е. lо «вот, смотри», Luginsland «сторожевая 
башня»; Bret. lagad “Auge”;    

§1.4.8. Germ. ?lauern = E. lurk, lurch, Lauer (f) 
«подстерегать, таиться, засада», Lurlei = Lorlei = Лорелея 
«подводная скала», Е. lower (3) «хмуриться», F. lorgner, -
ette/on >= лорнет «подсматривать», L. luscus «одноглазый, 
прищуренный»; Lurch (m) «амфибия»  

Lat. luscus “одноглазый” (=F. louche (1), -er(ie)/ir “косить 
(косоглазие), мутнеть”); D. lauern; L. luscum „Dämmerung“  
luscinia “соловей” (=F. rossignol)]    

§1.5. Germ. (?*(s)lei(t) “гнуть > дрожать” > *leit “Frevel”) 
Leid (n), -enschaft «страдание/сть», leid(ig) «жаль, 
скверный», Е. loth = loath(e/some) «неохотный, чувствовать 
отвращение, отвратительный», F. laid(ement/eron/eur), en-ir 
«урод (ливый/о) (ец/ство/овать)», ?L. lis, litis (E. litigant) 
«ссора, спор», αλειτησ, -ειν «блудник, грешить»    

?Lat. lis, litis “спор”, litigo (v1) “ссориться”, -iosus 
“сварливый” (F. -e/ieux “тяжба, спорный”, E. -ant/ation/ate 
“спорщик, судиться, тяжба” = Esp. –e/ar, Esp. lid(iar) 
“спор(ить), сражение/аться”) (?E. allege “ссылаться” (Ptr) /L. 
levis (Dauzat)/); [(?D. leiden; L. lis “Streit” = stlis, sclis (a) = D. 
Leid) (WH);  

§1.5.1. Lat. ?(*st(h)el >= D. stellen) (*stlo - kos) (WH) locus 
“место” (=F. lieu, mi- “среда”), ~ulus (dim.), (F.,E. ~al(ité/ity) 
“местный/ость”  локализация) (F. illico “немедленно”), ~ellus 
“ящичек”, ~ito (v1) “сдать в наем”, ~atio/ator “(сдача в) наем, 
сдающий” (=F. louer (2), -age, loyer “плата”, E. ~ate, -ion/or 
“определять место, поселение, жилец” =F. -if/aire 
“жилищный/ец” локатор), ~upleto (v1) (+plenus) “обогащать”, 
-s/tissime/tator “богатый, обильно, обогатитель”, col-to 
“приукрашать” (F.,E. lieutenant (+teneo) лейтенант, ~omotion 
локомотив) {ab~o = e~o = ob~o “сдавать в наем”, (E. al~ate 
“размещать”, F.,E. -ation, F. -aire “инвестиции/онный”, allouer 
“предоставлять, ассигновать”, E. allow “разрешать”), col~o, -
atio “размещать/ение” (=F. colloquer = E. -ate, F. -ation 
“классификация кредиторов”, F.,E. couch(e(tte)) куш(етка), F. 
-er/is/ée/age “укладывать (ночлег), слой песка под мостовой, 
наклонный, постель”, ac-er “рождать”, F.,E. ac-ement/eur 
“роды” акушер), (F. disloquer, dis~ation “дробить/ление”, E. -
ate “вывихнуть, смещать” дислокация)}; στολοσ “Balken”] 
/?*ts (Мельничук)/]    

§1.6. Лqпєжь «грабеж» (Дч.)  
Slav. лупить, луб, лоб; loupati (ořechy) «шелушить» (= D. 

läufeln (Machek)), p. łupić (łupać), лупити/ь = lit., let. lupt(i); у. 
–ати/кий; lupat «хлопать», хлюпать; loupit «грабить», -ež 
“грабеж” = p. łupy (wojenne), łupież(ca) “rabunek”; p. łupa/ież 
“szczepa, choroba skóry”, у. лупа “(у волоссі)”, вилупитися; 
lit. laup(y)ti “чистити (обдирати)”, let. –it “лущити, 
грабувати”; Ind. lumpati, lopayati “ламати, ушкоджувати”, 
/?Ind. rupayati “боліти в животі”, ?D. rauben (Machek), ?L. 
rumpo “ламати” (ЕСУМ) (L. ferro rumpere “пронзать мечом”)/ 
/?рыть, рыпаться/; ?λεπρα; λυπη, −ροσ/εω “скорбь, 
бедный,огорчать” (Br., ТПр. 5); A. loub, louft “листя, луко”; 
(*leubh “лущить, снимать кору” (Куркина 1982)) lub «тонкая 
деревянная стенка», p. łub(iany) = луб(ок) = let, lit.. luba 
(“+дошка”), luob(a)s «кора» (luobu laiks “czas kiedy łyka drą 
(wiosną)”); p. pałuba = палуба; p. łeb = лоб (p. łebski “(o 
zdolnym)”), leb «череп», lit. lubos «дощатый потолок», 
взлобок (а) “холм”, лобное (место); lybnut’ “ударить”, р. 
улыбка, улыбаться («раздирать > разевать рот»), ?у. либати 
“їсти” (Там і паша така, що треба скотині по стебельцю 
либати (Гр.)) [Варбот, 1985] /?L. libare = λειβω, A. slifan (> 
шліфувати) (ЕСУМ)/; лобан(ь) “кефаль”, лобанець, 
лобанчик; D. Laube, L. liber «лыко > книга», L. glubere 
(Machek), λοφοσ “потилиця” /?D. Luft (“сужение значения”) 
(Л.); ?D. lösen, verlieren (Л.)/; ?lavice = p. ława = лав(к)а = let. 
lava, lit. lova “ложе”, Ind. lavas “отрезок, острый”, lunas 
“odcięty” (Br.) (?≠ Nd. lo(o), laave “gumno”); ?луч (Л.);  

Germ. (*leu/lou/lu (+ p/b(h)) “(с)резать /связывать”) Laub 
(n) = E. leaf «лист(ва)» > лобзик (D. Laubsäge); Е. –у/age/let 
«листва, покрытый -вой, -овка»; Laube (f) «беседка, дача»; E. 
lodge «домик, поселить», -ing/ement, dis-e «жилище, 
выгонять», logistics «хозяйственная часть (в армии)»; F. 
loggia (It.) = F. loge >= ложа, лоджия, -er/ette/eable/ement/is 
/eur «проживать, хижина, жилой, жилье, хозяин», de-er 
«переезжать»; E. louver = louvre «вытяжная труба» (F. 
Louvre); E. lobby >= лобби «коридор»; L. liber = лубок, 
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лупить = lit., let. l(a)up(i)t(i) = λεπω, λεπισ “скорлупа”, lit. 
lapas, lupsnis, lupinas “Blatt, Tannrinde”  р. луб, лупить, лава     

Lat. liber, ~ri (2) = лубок “книга” (F. ~er луб, livre 
“книга”), ~rarius “переписчик книг”, -arium “книжный шкаф” 
(F.,E. -airie/ary “библитека”, It.,F. -etto либретто), ~ellus (F. -
le(r) “пасквиль, писать по форме”, E. - “клевета(ть)”); Ind. 
lumpati “ломать”, D. Laub  

1.6.1. ?рофе" “меч” (Дч.)   
Slav. ?болг. рофея, руфя “молния” ροµφαια “меч 

фракийцев” (?> L. framea “копье (у германцев” >= F. ~ée = D. 
Framme, Fragner «разносчик») Ind. rambha, rambhini, rabhate 
“палка, копье, ловить”; ?L. rumpo = Ind. lumpati “рвать, 
ломать” [Орел, 1982]  

§1.6.2. Slav. (*leu/lou/lu “отрезаться, отделять, 
освобождать” (ТПр. 5)) louskati (<*lup-skati (Machek)) = p. 
łuszczyć = лущити/ь, p. łuska = у. луска, p. łuspiny (łuskinia) = 
р. лушпа(йка) = у. лушпина = lit. lukštas; p. łuzgać (orzechy), 
łusta “kromka chleba”; lit. l(a)užti, lušti = let. lauzt «ломать», 
let. –ne “лісоповал”. lit. lužis “уламок”; zalusk (mit) 
«зариться»; у. лузга, lit. luska, luzgana, -is/ti (u) “клапоть, 
обірванець, розривати”, let. lauska “уламок”; у. луспа, lit. 
lu(s)patas “ганчірка”, lit. laužas = у. ловж “купа хмизу”; ?let. 
lauja “позволение” (“идея высвобождения как отделения… 
могла стать ведущим мотивом обозначения воли” (ТПр. 5)); 
у. луста = p. łusta “шматок” = lit. lusta(s); Ind. lostah, rujati, 
αλυκτοπεδη “нерозривний зв’язок”; ?L. lugere “горювати”, 
M. liechen “тягти, рвати” (ЕСУМ) /?L. luo (Br.)/  

§1.6.3. Slav. ?(*leu(e) /lu: “отрезать, отделять” (Ind. lunati 
“отрезать”, λυω “отвязывать”), *leu “камень” (лава, лупить) 
(“через промежуточное семантическое звено “твердый” или 
“быстрый””) > Sl. *lutъ >) [Петлева Х (1981] lity = лютий/ый, 
p. luty (miesiąc), litice «злюка», rozlititi se = разлютитися (?у. 
літь, літити); p. lut(ow)ać (a) “biadać”; у. лють, лютощі, 
лютик; lit. lutis «буря», slitovati se “сожалеть”, litovati 
“сжалиться” = p. (z)litować się (lito mi go “żal mi go”), p. 
litość(iowy) (litowny); /?D. liederlich “розпусний”, ?L. lubido 
“пристрасть”, ?λυσσα “шал, сказ” (ЕСУМ)/   

Germ. (?*ele/le: > *leu/lou/lu/lei “разрезать узел, отрезать, 
освобождать”) verlieren/verlor(en) = E. loose/lost, E. (for)lorn, 
Verlust (m) = E. loss «терять, покинутый, потеря», Verlies (n) 
«подземелье тюрьмы», E. loosestrife «вербейник»; los, 
(er)lösen = E. loose(n) «вольный, вызволять, ослаблять, 
освобождать, решать задачу», Е. less(er/en)/lest 
«(наи)меньший, у-ать, чтобы не» /?lassen (Ptr)/ /?Lauge 
«щелок», L. lavo (ЕМ) «мыть»/; löschen “разгружать 
корабль”; L. luo/ere, solutus «омывать, каяться, 
разрешенный», λυειν «искупать (вину)», λυω, L. luo, solvo, 
Ind. lunati “abschneiden”; ? ’αλωσ “гумно, ток (обычно 
круглый)” (> гало вокруг солнца); Skt. lunati “отрезать”, Asw. 
lo “ток”   

§2.1.  Локы «калюжа, водойма» (Бл.) [р. Ладога]  
Slav. (?*lou “мыть” (L. lavo, Ir. loathar “канава, таз”) > Sl. 

*luga (> p. łużny, D. Lauge, AN.laudh “мытье”), *luga >) 
[Мартынов, 1963] louže = лужа = lit. liugas; у. калюжа (+кал); 
lit. lugnai = let. –a(va) “болото (непогода)”; λυγαιοσ, πλυγη 
“темний/ота”; Illyr. luga “болото” (Machek)    

Germ. ?(*lou “мыть”) Lauge (f) = Е. lye, laugen >= у. луг, 
лужити «щелок, вы-ачивать», Е. lather «мыло (вз)-иться»; (L. 
lavare >) laben «освежать, подкреплять», Labe «отрада», -
sal/sel (а) «услада, освежение», L. lavo = λουειν «мыть» /?D. 
verlieren, L. luo/    

Lat. lacus (d4) “озеро” (=F. ~ =E. lake, F. ~ustre =E. -ine 
“озерный”), ~uno (v1) “украшать углублениями” , -a/ar/osus 
“дыра (впадина), плафон, имеющий пробелы” (=F.,E. -e/a 
лакуна; F. lagune, -on =E. -oon лагуна); λακκοσ “яма, пруд”, 
Wels. llagad = Irl. loch (>=E. loch, lough) “озеро”    

§2.1.1. Lat. (ab)luo, lui, (ablutum) (luiturus (p.fut.)) (v3) 
“о/смывать, очищать” (=F. -er, (+E) ab#ion “омовение”); 
{al~o, alluvio, -ies (5) “омывать, нанос, болото” (=F.,E. -ial/ion 

“нанос(ной)”), di~o (=F.,E. -er/te “разбавлять, разжижать”), 
di#us (F.,E. -ion “раствор”), di~vies (5), -ium (F.,E. (ante)-
ien/ial/ian дилювиальный (“допоотопный”)) “размывать, 
разбавленный, разлив” (F. dé~ge “потоп”); de~brum “храм”}; 
~stro (v1), -um (=F.,E. -e/al) “освящать, очищать, пятилетняя 
искупительная жертва”; solvo, solvi, solutum “отвязывать, 
плавить” (E. ~e “решать”, F.,E. ~ant/ent/able, #ion 
“растворитель, разрешимый (E.), платежеспособный (F.), 
решение, раствор”, F. soulte  “переплата”) (dis/in)solubilis 
(=F.,E. -le) “(не)растворимый (расторжимый)”); {ab~o (=F. 
absoudre =E. ab~e “освобожждать, оправдать”), ab#io (F.,E. -
ion), -us (F.,E. absolu(te) абсолют); dis~o (=E.-e, F. dissoudre 
“растворять”, F.,E. dis#ion/e “распутство(-ный)”); re~o 
“распускать” (E. -e, F. resoudre “(раз)решать(ся), разлагать”), 
re#io (=F.,E. -ion “решение /имость”резолюция)}; Gr. luein, 
lusis “освобождать” (>анализ, катализ, паралич), Ind. lavis, 
lavitram; lunati “серп, отьедать”; lavo, ~(ab)i, lautum (lotum, 
~atum) (= λουειν, λουω) (=F.,E. ~e(r) “мыть”), ~atio/acrum 
“купание, баня” (F. ~erie/age “мытье”, ~andier(e) “прачка” (= 
E. launderer/ress, -er/ry “стирать и гладить, прачечная”), F.,E. 
~ement “промывание”, F. ~ette/is/asse (E. ~ish “щедрый”), 
~ure/oir (E. ~atory “туалет”) “мочалка, раскраска акварелью, 
ливень, помои, умывальник” (=F.,E. ~abo)); #us/itia/ia (n.pl) 
“опрятный, роскошь, содержание за казенный счет”, ~atrina  
“купальня” (F.,E. latrine(s) “отхожее место”), labrum, labellum 
(dim.) “таз”  lomentum “мыло”, lotio, il-us “омовение (= F.,E. -
ion), немытый” (F.,E. ~ande/ender лаванда); (?F.,E. ~e/a лава 
(Ptr) /?Prelat. (Dauzat)/); λοητρον, λουτρον “купание”, D. 
Lauge  

§2.1.2. Lat. ?lugeo, luxi, luctum (v2), ~ubris (= E. -ious), 
luctus “оплакивать, печальный, скорбь”, λυγροσ, λευγαλεοσ 
“печальный”, Ind. rujati = lit. luztu = ломать /?L. luctor/  

§3.1. Slav. tlapa = p. łap(k)a = лапа (=p. (a) łaba) = lit. 
lop(et)a = let. lepa; lopata, lopuch = p. łopata, łopuch = лопата 
(= let. lapsta), лопух (= L. lappa) (“выкапывать… переход… 
ко вторичному лапа индуцирован тем, как собака роет 
углубление” (Андреев, VI-4)); лопасть, лапта (G. lofa, A. laffa 
«ладонь»), lapat = у, р. лапати/ь “хватать”, tlapat «топать»; у. 
лабаня “вівця”, лабач “аконіт”, лаба “копиця”, лопар = 
лопатка (анат.); let. lapas “лист”, р. лепесток; L. lappa = 
лопух; ?L. pala (paleta) = σπαθη = лопата (ЕСУМ); D. 
Luv(seite) (H. loef «весло», E. glove) (Л.) /?L. labium = D. 
Lippe, Löffel «ложка», Lumpen, Lappen (HK)/ /?липнуть, lit. 
lipt “сиять”, let. lapa “факел”, ?λαµπω “сверкать” 
(“уподобление языков пламени лопастям, лапам… лопата – 
важнейший огненно-печной инструмент”) (ТПр. 5)/  

Germ. (*le(:)p/lop “плоская поверхность”) lavieren = F. 
louvoyer >= лавировать, Luv(seite) = E. loof (a) = F. lof 
«подветренная сторона», F. lofer = E. luff «держать к ветру», 
E. aloof «поодаль», Е. glove (AN. lofi «ладонь») «перчатка», 
Н. loef «ветер»; lit. lopeta = let. lapst = лопата, lit. lopa 
“Klaue”, р. лапа, лопата, лопух       

Lat. lappa “репейник” (It. ~ola)  
§3.1.1. Germ. ?(*lup “звукоизображение резкого 

движения”) Luft «воздух», luftig «прозрачный, наполненный 
воздухом и светом», lüften «проветривать»; E. (a)loft(y) 
«чердак (возвышенный, наверху)»; lüften = lüpfen = E. lift (2) 
(>= лифт) «(при)поднимать»; ?р. хлюпать, ?лупить /лубок/  

§4. Континуант *ele «резать» или омоним? (*el/ol “1) 
кричать,звучать (L. olor, alcedo “лебедь, зимородок”); 2) 
блестеть, красно - коричневый; 3) вонять, гнить (L. alga 
“водоросли”); 4) гнуть (L. limus “кривой”); 5) (L. alacer 
“оживленрый, усердный”, G. aljan “усердие”); < 6) 7) 
“колоть, долбить, обрабатывать острым инструментом 
/полоса, гнуть””) (Л.)   

§4.1. Лата = заплата; ?латва, латка, ладька, латъка 
«глиняный горшок» (Дч.)  

Slav. latati = p. łatać = латати/ь (*olta); D. Ahle = Ind. ara; 
?ластівка (< ластка “вставка в одязі” (ЕСУМ)) = р. ласточка 
/?*lap-t-ati, lit. lopyti = let. lapit (Machek)/  
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Germ. Ahle (1) (>=lit. yla = let. (a) liens) = Е. awl = Ind. ara 
= F. alène = It. lesina (A. alunsa, alansa) «шило»; F. aleser 
«сверлить», alise «подстилка больного», lesine(r/ux) 
«скаредность(/ичать/ый)»; Aal (f) = E. eel «угорь», 
Alant(beere) (m) «язь; девясил (раст.)», Aal “борозда” 
[?ελαιων «олива (скользкое дерево)»];  

Lat. ?ador, oris “полба”, ~eus “пирог”; αθηρ “ость или ус 
колоса”, lit. adyti = let. adit “nähen”; G. attisk, A. ezzesc, D. 
(dial.) Esch “Saat” (WH)      

§4.1.1. Slav. los = p. łoś = лось = αλκη = L. alces = let. 
alnis; лань = p. łania = lit. alne = D. Elch, Ellentier = E. elk = 
‘ελαφοσ, ελλοσ; олень = (+p.) jelen = lit. elne/is = ελλοσ 
(‘ελαφοσ) = Ind. rsyah; p. łandysz = р. ландыш  

Germ. (*el “блестеть, сверкать, красновато-коричневый”) 
Lamm (n) «ягненок» = E. lamb, belemmeln = belemmern 
«обманывать», Elch = Elentier = Eland = F. elan (2) = лось = L. 
alces = ‘αλκη = E. elk, eland = ‘ελαφοσ = лань, ελλοσ = 
(молодой) олень, Ind. rsya, ršas «антилопа», lit. elnis = олень  

Lat. alx (m), alce (f) = лось [“mot germanique cité par 
Cesar” (EM)]; alnus = D. Erle = ольха (=F. aune, aulne); alga 
“водоросль” (=F. ~ue)   

§4.1.2. Slav. (*el “красный, коричневый” > Sl. *jalovьcь >) 
jalovec = p. jałowiec = у. ялівець [Сараджева, 1981]; ель = 
lit.,let. egle = p. jodła = ελατη, jedle “пихта”; L. ebulus 
“бузина”; olše = у. вільха = р. ольха = lit. alksne (alksnis) = let. 
elksnis = D. Erle = L. alnus, jilm = L. ulmus = D. Ulm  

Germ. Erle (f) = Eller = E. alder = L. alnus = ольха = lit. 
alksnis (elksnis), Elsbeere «рябина», F. alise «боярышник»; 
Erlkönig «лесной царь» E. elder «бузина»; Ulme = E. elm = L. 
ulmus «вяз»; Iltis “хорек” (+ Wiese); ?р. ель; ?eitel “суетный”, 
E. ill “больной”      

Lat. ulmus “вяз” (=F. orme, ~aire “таволга”), ebulus (=F. 
hieble) “бузина”, р. ель; AN. almur, D. Eller, Erle;  

§4.1.3. Slav. (*edh “острый, колоть” > Sl. *jedla) 
(“название иглы и процесса штопки”) [Мартынов, 1985, с. 5] 
jehlice = p. jegła jagła “хвоя” > jehla = p. jegła; lit., let. adata 
“игла”, lit. adyti = let. adit “штопать”; (+ *ieu (иго) >) 
(“контаминацию проникшего *jьgъla и исконного названия 
иглы (resp. иглы хвои)”) jehla = р. игла = у. голка, ?ижица 
[Мартынов, 1985]  

Germ. Etter (m) «плетень»; L. ebulus “бузина”, lit. adyti 
“вышивать”  

Lat. ?alacer, cris, cre, alacritas “бодрый/ость” (=F. 
allegre(sse) (It. -o), F.,E. -e/y “веселость”); Gr. alaomai 
“скитаться”, elauno “гнать, кидать” эластичный, helasa, ?L. 
exul, ?L. ambulo /?L. eo/   

§4.1.3.1. Slav. ?(*ei – tr –o [*ei > ω−χροσ “желтый”, 
η −  ρεµα “тихо”, *ter > εν−τερα] > *edro > *jadro “редкое 
плетение, редкая ткань > плетень, сеть”) ядро = p. jadro “сеть 
для ловли” [Трубачев, 1963] /?нутро/  

§4.1.3.2. Олъ = оловина «всякое хмельное питье, кроме 
вина виноградного», олуй «пиво» (Дч.)  

Slav. (*jelь (ель) >*jelъkъ “горький”) («до знакомства с 
хмелем…  функции хмеля выполняли еловые ветки, 
придававшие необходимую горечь напитку») [Мартынов, 
1963, с. 221] lit., let. alus “пиво”; (AS. ealu, AN. ol) E. ale 
/?*alu “горький” (L. alumen)/  

?Lat. alumen, inis “квасцы” (=F.,E. ~un/um, 
~umine/uminium алюминий, E. ale(gar) эль, F. ~ude “кожа для 
переплета”); αλυδοιµοσ, αλυδιµον “горький/ечь”  

§4.2. Только пароним или  также синоним по общему 
семантическому полю «острых ощущений»?  

Slav. (“лаять на луну по собачьи” (АндреевVI-9)) lat = p. 
łajać = лаять = lit. loti = let.la(de/ma)t = L. latrare; лай(ка), p. 
łaja “sfora psów” = у. лая “зграя собак”, p. połajanki; [A. reren 
“реветь” (HK)]; L. lamentari, lamentum, λαιειν, λαηµεναι 
“видавати звук”; (AN. lomr “крик”) [?D. Lärm], Ind. rayati 
“тявкать” /?p. raróg/; ?D. Lied, L. laus (*leu/lau) (Л.)  

Germ. (*leut) Lied «песня», L. laus, laudo (=Ind. grnati) 
«хвала/ить», latro = р. лаять  

Lat. lamentor (v1) “жаловаться, рыдать”, -um/atio/abilis 
(=F.,E. -(er/ation)); λαιειν “произносить”, G. lailoun; latro = 
’υλαω = Ind. rayati = лаять, -atus (m4), e-o “лай, 
выбалтывать”; (*let - tos) lessus “плач над покойником” [“Le 
mot ne figure que dans un fragment de la loi des XII tables” 
(EM)]; laus, laudis = ~atio “хвала” (=F. louange =E. ~), ~atus 
(=F.,E. -if/ory, E. -ion), ~o (v1) “хвалить” (=F. louer, -anger; -
able =E. ~able “похвальный”, F. -(ang)eur “льстец”) (?E. allow 
(Ptr) /L. locus/); λυρα > лира, лирика; (Celt. >) F. lai = E. lay 
(Irl. laid “песня”) лэ  /?L. ludus/  

§4.2.1. Lat. ?ludo, lusi, lusum (v3) “играть (sich frei, 
ungebunden bewegen)”, ~us/ius/io “игра, актер”, 
~ibrium/ibundus “насмешка, веселый”, ~icer (F. ~ique 
“игровой”) = ~icrus (E. -ous “смешной”), -um 
“развлекательный, игра”, ~ifico(r) (v1) “насмехаться”, 
~imagister “школьный учитель”, #us (4)/io/or(ius) “игра/ок, 
увеселительный” (F. ~ion “прибор для изучения 
гидросферы”); {al~o “намекать” (E. -e “упоминать”, (+F.) 
al#ion >аллюзия), col~o “играть вместе” (F. -er 
“сговариваться”), col#io, -or “заговор (=F.,E. -ion), 
соучастник”, de~o “насмехаться” (E. -e “обманывать”, de#ion 
“заблуждение”), e~o “увертываться” (F.,E. -e(r) “избегать”, E. 
e#ion “увертка”), il~o “играть”, il#io “осмеяние” (F.,E. -ion 
>иллюзия), (E. interlude >интерлюдия), pro~o 
“подготовлять”, pro#io “вступление (=E. -ion), проба” (F.,E. 
pre~e(r) >прелюдия)}; λοιδοροσ “бранящий”, λαιδροσ 
“frech” [“Il n’y a guere de termes indoeuropeens connus pour 
cette notion” (EM)] /?A. liz “Vorwand”, G. leitilis “klein”; ?L. 
lassus, λοισθ(ει)οσ “последний”/   

§4.2.2. Slav. ?Лаяние «засада» (Дч.), лаяти, лаятель 
«підстерігати; той, хто сидить у засаді» (Бл.); чех. (a) lakati 
«преследовать»     

Germ. Luder “Aas, Köder”    
Lat. (*la:i “verborgen, versteckt sein”) lateo (v2) = ~ito (v1), 

~ens “скрываться/тый” (F.,E. ~ent латентный), ~ibulum = 
~ebra, -osus “тайник, изобилующий тайниками”; {delitesco = 
ob-esco “прятаться”}; λανθανω “быть скрытым” (лантан 
(хим.)), λαθρ(αι)οσ “скрытый”, λανθανεσθαι “забывать”, 
ληθη, −αργοσ (λαιθαργοσ) “забвение, забывчивый” (Лета 
(мифическая река), летаргия)  /?L. lacio, D. locken (Machek)/  
?lama “болото” (It. ~a) = lit. loma = let. lama = болг. лома   

Gr. lathros “скрытый”, lethe “забытый” летаргия (+argia 
“лень”); lanthanein “скрываться” лантан(ид)  L. lateo  

§4.3. Входит ли в семантическое поле «острых 
ощущений»?  

Slav. labut = p. łabędż = лебідь/едь, αλφοσ “белое пятно”, 
olovo = p. ołów = олово, lit., let. alva(s) “свинец” (Невская, 
1993); L. albus «белый», D. Elbe, эльф, Альпы; у. лебеда “біла 
коза”, lebeda = р. лебеда = у. лобода ?= lit. balanda = βλιτον = 
D. Melde (от белого цвета) (HK)    

Germ. Elbsch = лебедь, р. олово, αλφοσ «белое пятно на 
коже», L. albus «белый»; Alund “язь”, Elf; ?Lerche (f) 
«жаворонок» = E. lark, E. larkspur «живокость»    

Lat. olor = лебедь = Irl. ela, Gall. eleirech; ελυτιοσ, ελεα 
“(водные певучие птицы)”; albus, ~idus “бел(оват)ый” (F.,E. 
~ino(s) альбинос, ~ugo “бельмо”, E. ~ “стихарь”), ~um (F.,E. -
(en/in(ous/eux)) альбом, альбумин “белок”), ~e(sc)o “белеть 
(седеть)” (E. -ent “белеющий”), ~ico (v1) “быть белым” (F. 
aube “рассвет”, -ade/ier/our/in(er) “утренняя серенада, 
заболонь (бот.), ракитник (бот.), белок (семенить, бежать)”, 
(+E.) -urn “каштановый”; F. able(tte) “уклейка (рыба)”);{de~o 
(v1) “белить” (F. dauber, -eur “колотить, насмешник”, E. -(er) 
“штукатурка, обмазывать (мазила)”, E. adobe “кирпич-
сырец”)}; αλφοσ “проказа (болезнь)”, αλφιτον “ячменная 
мука”, р. лебедь  

§5. Slav. dlouhy = у. довгий = р. длинный, долгий = lit.,let. 
ilg(a)s = L. longus = D. lang = δολιχοσ (долихоцефал) = Ind. 
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dirghas = Ir. darga, dirang, delka = длина, dliti = длиться 
“+пребывать” dliti = длиться “+пребывать”, dle = возле (< 
*воздле), dliti = длиться (+ «пребывать»), для, у. дляти; 
подлинник, вдоль; obdelny = удлиненный; dlouhan = дылда 
(«наличие чередования суффиксов g/d»), Ind. durah 
«дальний» [Откупщиков, 1969]; L. indulgeo “бути 
милостивим”  

Germ. (*del > *(d)longhos) lang = E. long = L. longus = 
долгий = Ind. dirghan, ent- «вдоль», -sam «медленный», so-e 
«пока», ver-en «требовать», (ver)längern «удлинять», -s 
«вдоль», -st «издавна», E. long «жаждать», be- 
«принадлежать» а- «вдоль» -wise = -ways «в длину», ob-, pro- 
«продолговатый, продлевать», e-ate «вытягивать», -itude 
«долгота», -animity «долготерпенье», -boat «баркас», -bow 
«лук», -lived «долговечный», -shoreman «грузчик, рыбак»; 
Lenz «весна», E. lent(en) «великий пост (adj)», length(en) 
«длина (у-ять)», ling(er) «щука (медлить)» lumber (а) «хлам, 
громыхание, лавка старьещика» (Lombard <lang + Bart); р. 
долгий, длиться /?teilen, р. делить/    

Lat. longus = δολιχοσ = Ind. dirghah = D. lang = долгий 
(=F.,E. ~; F. ~eur/uement “длина, долго”, F. ~er “идти вдоль”, 
E. lounge “слоняться, праздношатанние”, F. ~e = E. lunge 
“корда, привязь”), ~itudo “длина” (F.,E. -e “долгота”), ~inquus 
“дальний” (=F. loin(tain) “(далеко)”, éloigner “удалять”), 
~aevus “многолетний” (F.,E. ~evité/evity “долговечность”, 
~animite/animity “терпеливость”, F. ~temps “долго”) {(F. al~er 
“удлинять”, ral~e(r) “наращивать, надставка”), (F.,E. é~er/ate 
“вытягивать”), ob~us (=F.,E. - “продолговатый”), (F.,E. 
pro~(er/ate) “продолжать” пролонгация), (E. purloin 
“похищать”)}; λογχη “копье”; (*en – dolgh – eio). indulgeo, 
dulsi, dultum (v2) “потворствовать”, -entia “милость” (F.,E. 
~e(nt) “позволять себе, снисходительный” индульгенция, F. 
indult “папская привилегия”); δολιχοσ “долгий”, ενδελεχησ 
“продолжительный, безпрерывный” (=L. longus); ?L. ulgeo 
(EM); Irl. dligim “имею право” (> G. dulgs > = dluh = р. долг)    

§6. Slav. len (+p. ) = у. льон(ок) = р. лен = λινον = L. 
linum = D. Lein = Lit. linai; у. лянниця, p. lniany /?лить “образ 
льющихся длиных прядей льна” (ТПр. 5)/  

Germ. (*li(:)no) Lein (m) = лен, leinen = linnen = льняной 
= E. linen, Leine (f) «веревка», Leinwand = Linnen «полотно», 
L. linum = λινον = лен, L. linea «нить», λιναια “Seil” /?*(s)li: 
“голубой” (D. Schlehe, слива)/   

Lat. linum, ~eus = Gr. linon = D. Lein = лен, льняной, 
линолеум (=F. ~(ier/oleum)), ~iger “одетый в льняные 
одежды” (F. ~ge(rie) “белье”) (F. ~aire/aigrette/on “льнянка, 
пушица, батист”, ~ot(te) = E. ~net “коноплянка”, F. ~ette = E. 
~seed “льняное семя”), ~ia = ~ea(mentum) “нить” (F.,E. 
~eament “очертания”,  ~eaire/ear/eal, E. ~e = F. ligne (линия) 
линейный, F. -age = E. ~eage “родословная”, F. -ard/ée/eul 
“пехотинец, потомство, дратва”, for-er “выродиться”, F.,E. a-
(er/ement) “выстраивать/ние”, F. en-er “выравнивать по 
шнуру”, sou-er = E. under~e “подчеркивать”), ~te(at)us, -eum 
“льняной (одетый в полотняную одежду), полотно” >лента 
(F. ~ceul “саван”, E. ~t “корпия”) {col~eo (v1) “попасть в 
цель” (F.,E. collimation “визированние (геодез.)”), de~eo 
“начертить” (=F.,E. -éer/eate)}  

§7. Slav. Слива = sliva = p. śliwa; D. Schlehe, L. lividus, 
livor “синеватый”, (Hom.) σολοσ «расплавленный металл»    

Germ. Schlehe (f) «терн» = E. sloe, L. lividus 
«темносиний», livor = livedo “Scheelsucht”, р. слива    

Lat. livor, oris “свинцовый цвет, синяк”, ~idus/eo 
“синевато-серый, быть такого цвета” (F.,E. -(e)); D. Schlehe = 
р. слива   

ВИБРАНТЫ  
§1. Омонимы *ere с общностью семантического поля 

(«быстро двигаться > бить > резать») (*er/or “приводить в 
движение, возбуждать” > *erei (L. rivalis), *ereu (L. ruo 
“спешить, стремиться”, ορουω “ринуться”, Ind. arvan 
“быстрый”), *rьvьnь “усердие” (ст.сл. рьвєниє, рьвьнь, 

рю~нъ “соперничество, усердие, сентябрь”)) [Варбот, 9, 
1982]; (“наборы сем в дериватах корней *reu и *rei… 
совпадают и объединяются гиперсемой [разрушать] … мы 
имеем дело с двумя вариантами одного корня с регулярно 
наблюдаемым чередованием расширителей – u/i” (Л.)) (*ereu 
(+) > *reue/rou/ru(:) “рвать, ломать, копать”)   

§1.1. Рыть “копыто” (осьлъ меча рытьми) (Львов, 1972)   
Slav. ryt = p. ryć = у. рити = р. рыть = lit. rauti = let. rakat = 

ορυσσω [Варбот, 5, 1977], ров = p. rów = lit. ravas, rov 
«могильный холмик»; p. Rawa (mazowiecka, ruska), p. 
ryt(ować/ownik) “wycinanie(/ć; sztycharz)”, p. rycina “modła 
pogańska > ilustracja” (<L. “sculptura”), p. ryt(o)wina (a) “darń 
(splot traw)”, р. рытвина, lit. rutis “погреб”, let. rauklis = lit. 
rawalas “нож”; rydlo “резец”, ryč “заступ” = p. rydel “wąska 
łopata” p. ryl(ec) “narzędzie w snycerstwie” = L. rutrum (Br.), p. 
rywadlnik (a) “dłóto”, р. рыло; (*rъt “острие > копыто, 
которым упирается лошадь”) р. артачиться, серб. ритати се 
«лягаться», sloven. rt “острие” [Львов, 1972]; rvat = p. rwać = 
рвать = lit., let. raut(i) = D. rupfen = L. eruere; lit. raveti = let. 
revet “пропалывать” (Machek) [?Ind. ravati «разбивать» (Br.)]; 
p. urywek = у. уривок, p. przerwa = у. перерва, p. (na) wyrywki 
«stąd i zowąd», p. poryw = р. порыв, р. порвать, p. porwać 
“uprowadzić”, p. porwon (>arwon, porna) (a) “przekleństwo 
dawne” (niech djabeł porwie) (Br.); p. rypać (drzwiami) 
“grzmotnąć”, р. рыпаться; Ind. ropa(yati) «дыра (отрывать)», 
rupyati “рвать”, lit., let. rupet(i) “тревожить (печалить)” , lit. 
raupyti (ruopti) = рыть, rupas/us “o wszystkim co nierowne” (p - 
расширитель) [Куркина, 1096, с. 111], L. rumpere, D. raufen, 
Raub (Br.) /?drviti = p. drwić (Machek)/; L. rumpo “ломать”, L. 
rubus “ежевика (нечто рвущее)”, D. rupfen, raufen (Л.);  

Germ. raufen (sich) = Е. rip (2) “рвать, трепать” (Jack the -
per «Джек-Потрошитель»), Raufe (f) = Reff «кормушка», 
rupfen (=G. raupjan) «общипывать», ruppig, Ruppsack 
«оборваннный/нец»; L. ruere “копать, рыть”, rubus “ежевика 
(< нечто разрывающее)”, Ind. rav/ru “разбивать”, р. рыть, 
рвать (= lit. rauti), ров, ?L. rubidus = lit. rupas “rauh”, L. rubeta 
“Kröte”;  (*reu/ru(:) (+ p/b/d(h)/k/s) “рыть,копать, ломать, 
рвать”, *reu “entreißen, graben”) rauben = Е. rob = F. de-er, 
Raub (m) = E. -bery «грабить(-еж)», F., E. -e >= роба 
«платье», E. ward-e = F. garde-e >= гардероб, E. dis/en-e = F. 
en-er «раз/ одевать», F. –er/age/in (1) «обдирать (-ние), 
судейский», de-e/ade «потайной, увертка»; Е. (be)reave/reft 
«похищать, лишать», ?E. rove(r) «скитаться, пират»; L. rumpo 
«рвать», rupes, rupex “Klippe, klötziger Mensch”, lit. rupeti 
“sich kümmern”, р. рыпаться, Ind. ropayati, rupyati, ropa 
“abbrechen, Wunde, Loch”  

Lat. ruo, rui, rutum (v3) “падать” (F. ~er (se) “лягаться, 
ринуться”), ~ina “падение” (F..,E. -(e(r) руина), rutrum = 
rutabulum “лопата” (F. râble “кочерга (=E. rabble), спина 
(зайца)”), cong~o, -ens (F.,E. -(ent) “подходящий”) 
“сходиться, согласный” >конгруэнтный, (F. congre “угорь”), 
ερυσιχθον “копатель”, р. рыть; rumpo, rupi, ruptum, ere (v3) 
“ломать” (= F. rompre). rupes, is (f) “скала” (F. rupestre 
“растущее по скалам (раст.)”), ruptor “нарушитель” (F.,E. 
rupture “перелом”; F. (de)route(r) (E.-(1,.2) = F. raout раут, 
“пирушка”, -ier (1,2) “путь, доставлять почту (сбить с пути, 
разгром), дорожный, опытный (бродяга)”, -ine (=E.) рутина, 
F. roture, -ier ротюрье “простолюдин”, Esp. –a(r) 
“разрыв(ать)”, ruptura “щель, ссора”; E. rut (1) “колея, 
привычка”, D. Reuter, rotten, Rotte “солдат, толпиться” рота); 
{ab~o, abruptum, -io/e (=F.,E. -(ion/ement)) “отрывать, 
пропасть, отрыв, внезапно”; (prae)cor~o (=F. corrompre), 
(in)corruptus, -io/ela/or (F.,E. -ion коррупция) “разрывать, 
портить (заранее подкупить), (не)испорченный, ошибочно, 
порча, соблазнитель” (F. courroucer, -x (L. cor ruptum) 
“прогневать, гнев”); derupta (n.pl), -us “стремнина, крутой”; 
di~o “расторгать, разрывать” (E. disrupt(ion) 
“разрушать/ение”; e~o,  eruptio “извергать, вылазка” (F.,E. -
(ion) “извержение”); inter~o (=F. interrompre), interruptus, -io 
“разрывать, отрывистый, разрыв” (= F.,E. -(ion)); ir~o, irruptio 
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(=F.,E. -(ion)) “вламываться, вторжение”; per~o 
“прорываться”; prae~o, praeruptus, -a “обрывать спереди, 
крутой, обрывы”; pro~o, proruptus, -io “укрепляться, 
извергать, необузданный, набег”}; D. rauben, р. рыпаться 
(EM); Gr. orussein, orux “копать, острие, рог”, oruktos 
“раскопки, эксгумация”, orukta “металлы” (E. oryx 
“антилопа”)  

§1.1.1. Slav. (*reu “рвать, ломать” (Л.) > *reup (> *rypati) 
/reuk (> *ruknonti, *ryčati “рвать, течь”) /reus (> *rušiti, 
*rъxnonti) > *ruž “скорлупа, хворост, прут” (karužina “прут”, 
p. suchoręż «хворост»), *ryti, *rъvati, *runo [Варбот, 1977]) 
ruch(adlo) = рух(лядь) (=p. ruchadło), rušit = нарушать, p. 
ruszyć (ruch) = у. рух (рушити), p. ruchomy =у. рухомий, p. 
ruchliwy = у. рухливий, p. runąć “upaść, hrymnąć” = р. 
рухнуть, p. nieruchomizna = у. нерухомість, p. rozruch 
“wprawienie w ruch” += p. ruchawka “zamieszki”; ?roucho 
“облачение” = p. rucho (a) “szaty” /?рубить, рубаха (Machek)/, 
роз/разруха; lit. rokšti (raškiti), rausti, rusys (rausis), kurmrausis, 
pelenrusis «дергать, рыть, яма, krętowisko, ryjący się w 
popiole»; ?D. Rausch «нападение, приступ»; рыть, рвать, 
рыпаться (HK, Br.) /? ruchati (1) “orati” (=lit. rausti) ≠ ruchati 
(2) (= porouchati (*gruchati)) (Machek)/; D. räuspern 
“откашливаться” (Л.)    

Germ. (*reu > *reus) räuspern (sich) «откашливаться», 
Riester (m) заплатка», (ab)riesen «пятнать»; Е. retch «рвота, 
рыгать»; lit. raušti “копать”, p. ruch (>= у. рух); ?L. ruspor 
“suchen” (Kluge); ?(*reu “ломать /связывать, плести” > *reus) 
Rohr, Röhricht (n) «тростник, заросли; труба, ствол»; F. 
roseau, -elier «тростник, трубка, тростниковый»; Röhre (f) 
«трубка, лампа», Reuse (f) «верша», Rohrdommel «выпь», /?L. 
ruscus (Tzn) «иглица колючая» (?Celt.)/; p. ruch, рушить, lit. 
rusus, -eti “geschäftig, rührig sein”    

§1.1.2. Slav. ?rychly “быстрый”, p. rychły «niedaleki», 
рыхлый, porouchat = порушить “испортить” /?lit. rušeti 
“двигаться, копошиться” (Machek)/   

§1.1.3. Slav. ?řitit se = p. rzucać się «обрушиться» = lit. 
griuti; hroutiti “рушить”, p. (za)rzut (oka) (sumienia)), p. urzut 
“spad”, p. zrzucenina “ruina”; lit. griauti = let, graut “сбросить”, 
lit. griova = let. grava “овраг”; L. ingruo, congruo (Machek) < L. 
ruo   

§1.1.4. Slav. razit «рубить», раз(ить); p. raz(ić); поражать; 
выражать; razny «решительный»; p. teraz (<tenraz), 
terażniejszy, coraz, zaraz (= у. зараз), obraza (obrazić, = у. 
образа), porażka (porazić), narażać się (= у. наражатися), 
przerazić = р. поразить, zarazić = р. заразить, warazić = р. 
выразить (!≠подражать /<дорога/); řezat = p. rzezać = резать; 
резник (“мясник”), резкий = p. rześki (<*rzeżki) (“острый, 
крепкий”) = řeznik (p. rzeżnik), řizny (= p. rzeżny  «(do 
uboju)») (D. “schneidig” (Machek)), p. rzeżwy = р. резвый, p. 
rażny “żywy, ochoczy”, p. rznąć «пилить», do/pode/wyrznąć, 
zarznąć (zarzynać) “zabić”; p. rzeż = р. резня, p. –bić/biarz = у. 
різьбяр, p. –ba = р. резьба, p. rzez, narzaz “rodzaj ostrza, 
nacięcie”; lit. riekti (raikyti), rieke (= let. rika) «резать хлеб, 
краюха», lit. ruožas «борозда»; ?lit. roks (rogos) “обрыв”; D. 
Reihe, Ind. rekha «черта», ερεικω “раздирать”; ?ρεγνυµι 
(ερρογα, ερραγην) «ломать (рвать)» /?= L. frango = D. 
brechen/, rhoks = lit. ruożas «черта»; ?ροξ «щель» (Br.)     

Germ. (*reik(h) “рвать, разрывать, резать /связывать, 
нанизывать > проводить полосу, выстраивать в ряд”) Reihe 
(f) = Е. row «ряд», reihen «упорядочивать», Riege (f) 
«команда (борцов)», Reigen (m) = Reihen «хоровод»; Ind. 
rekha «линия», rikhati “ritzt”, lit. reisti «вырывать»» р. решать 
(AN. rista “рассекать”), Ind. rišyati “повреждать”, let. risums 
“насечка”; ?(Celt. >) F. rayon(nage/ne) (3) (= Irl. rech) 
“борозда (их проведение, вискоза)”, ~er/ure “чертить, 
полоса”, raie “черрта”, radier (2), -ation “вычеркивать/ние” 

§1.1.4.1. Germ. (*ere/re: “резать /связывать” > *reg 
“выпрямлять, тянуть, растягивать”) recken (sich) 
«растягивать» = lit. ražytis = Ind. rujati, ver-en «издохнуть», 
rank “schlank” (≠ringen), Reck (n) = Е. rack(rent) (3) «рама, 

турник, дыба, пытать  (непомерная плата)», Racker 
“Scharfrichter > Schinder”, Rick “планка, преграда”, Rechen 
(m), rechen = Е. rake(r) «грабли, сгребать (+ распутничать, 
повеса (E.; -hell (a) «распутник»)»; (?L. rogus «погребальный 
костер») ορεγω «протягиваться»; ?rank “стройный” /?ringen/; 
?geruhen “соблаговолить”, verrucht “гнусный”, ruchlos (E. 
reckless) “беспечный”, ?Е. reck (=M. ruochen) «обращать 
внимание» /?αρηγω, αρωγοσ “helfen, Helfer” (Kluge)/; E. rack 
(5) = rake (2) «идти (направляться), иноходь» (AN. rak(u), 
rake «колея, сгребать»); ?Н. геа >= рейка; ορεγειν 
«притягивать», L. regere “править”, porrigo «растягивать», 
Ind. rjyati “растягивать”; (*reig “вытягивать”) (“резать > 
проводить линию > управлять”; р. резать (Топоров (Л.)) 
reichen «подавать», er-en = E. reach (1) «достигать, 
досягаемость», E. -less, over- «недосягаемый. 
распространяться за пределы, обман»; Reich (n), Вe-
«держава, область», reich = E. rich = F.-e «богатый», 
bereichern = F., E. en-(ir) «обогащать», F. -esse «богатство», 
reichlich «обильный», E. rank «роскошный», Recht (n), 
recht(s) «право, с-а,-ый, на-о», E. right(eous), up- 
«выпрямлять, правый, праведный, прямо», richten, Richte 
«направлять/ение, прямая», Gericht “блюдо (еда, 
приготовленное); суд”, Е. rake (4), -ish «склон, от-яться, на-
ный». Е. rack (6) «иноходь»; lit. re(i)žti “натягивать”, L. rego 
«править», rectus; ?Riegel (m) «засов, брусок», Е. rail (1) 
«огораживать, перила» /?(*wrihan “winden”) (Kluge)/; lit., let. 
rikste “прут”; (*reg “gerade, rechnen; вытягивать, делать 
прямым”) rechnen = Е. reckon «считать», Rechenschaft 
«отчет», F. renard(eau/er/iere) «лис(енок), хитрить, лисья 
нора»; Ind. račayati «управляет»; verrucht = -los «проклятый, 
гнусный», Е. reckless «безрассудный»; ?Rahne “rote Rübe”; 
strecken = Е. stretch «вытягивать(-ние)», Strecke «отрезок», 
strack(s) = Е. straight(en) «прямо(й), вы-ять», ?Е. straggle(r) 
«рассеиваться, разбросанная куча; отставание», р. строгий; 
rege(n) «двигать, шевелить, оживленный», Rahe (f) >= рея  

Lat. rego, rexi, rectum (v3) “править” (=F. ~ir, ~isseur 
>режиссер, ~ie “заведование (налогами)”), ~ia “дворец, 
власть” (F.,E. ~ent/ency >регент, ~icide “цареубийца”, F. 
(en)~istre(r) = E. (en)-er >регистр(ация), реестр (<пол.)), ~io  
“округ”(F.,E. -n >регион), ~imen, minis (n) “правление” (F.,E. 
-e(n) >режим, -ent “полк”), ~no (v1), -um 
“царствовать/ование”(=F. -e(r), E. -ant, reign 
“царствующий/ование”), rex, ~is (m), ~ina/ullus/ius 
“царь/ица/ек/ский” (= F. roi, reine, -telet “королек (птица)”, 
royaume = E. realm“царство”), ~alis “царский” (F.,E. -(e/ia) 
>регалии, royal >рояль/изм, E. (<Esp.) real, reis “монета”), 
~ula “линейка” (=F. regle =E. rule(r) (+“править/ло”)) (F.,E. -
ier/ar/ate/ation >регулярный, F.-e “баббит (антифрикционный 
сплав)” regler, -eur/et/oir “чертить/ежник, полоска, гладило”, 
-ement >регламент, E. rail (1) “перила, рельс” (>F. derailler 
“сходить с рельсов”), F. rillettes “рагу”, ?rigole “желобок, 
бороздка”, -er/ade/o/ard “смеяться, веселье, забавный, 
весельчак”), #us/io/or “прямой, правление/итель” (F.,E. #itude 
“прямизна, правота”, #eur/or “направляющий (F.)” >ректор, 
#um “прямая кишка”, #ifier/ify/ificatio “выпрямлять”, F. #o/a 
“лицевая сторона. в точности”); {arrigo, rexi, rectum, ar#us 
“приподнимать, крутой”; cor~o “выпрямлять” (=F. -er/ible), -
ia “ремень (башмачный)” (=F. courroie, E. scourge “плеть, 
бить”), cor#io “исправление” (F.,E. -(ion) >коррекция, (It. 
scorgere>) escort(e(r)) >эскорт); di~o (F.,E. -er/eant/eable/ible 
“править/ящий” >дирижер/абль, E. dirge “погребальная 
песнь” (<L. “Dirige Domine viam meam”)), di#us 
“распрямлять, прямой” (F.,E.,Esp. -(ion/ory/o) “прямой, 
направление” директор) (F.,E. dress(er/age) “одежда/вать, 
объездка лошади (E.), воздвигать (F.)” >дрессировка, a(d)-
(er) >адрес, F. -oir, (mal)a-e), drisse “сервант, (не)ловкость, 
фал (мор.)”) (F. droit, -ier/ure “правый/ша/ота”, en- (m) 
“место”, Esp. derecho “правый”, F.,E. (mal)a- = D. adrett 
“(не)ловкий”, F. adret “солнечный склон” /?+L. dexter/); e~o 
“ставить прямо”, e#us “прямой/ходящий (homo -us)” (F.,E. -
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(or /ion) “сооружать (строитель, возведение)” >эрекция) (>It. 
erto “крутой”, all’erta >F.,E. alert(e) “тревога, настороженный, 
проворный”; Esp. er(i)guir “поднимать (воздвигать)”); 
(ex)por~o “вытягивать (простирать)” ; pergo, perrexi, per#um 
“продвигаться”, -ula “пристройка” (F., E. -ola “беседка”), ex-
o, -i, -itum “будить”, ex-iscor, per#us sum, ex-isci 
“пробуждаться”; sub~o = surgo, surrexi, sur#um 
“поднимать(ся), возникать” (F. sourdre “проистекать, бить 
ключом”, F. -ir/e “возникать, показываться, грубая шерсть”, 
E. -e “вздыматься. волна”, F. -eon “отросток, побег”, F.,E. 
(re(s))source “источник, родник” > ресурс, F. -ier “искатель 
ключей”), as~o, de~o = con~o, ex~o “поднимать (ся), 
вставать”, in~o “подниматься” (F.,E. (s’)-e(r/nt) >инсургент, 
insurrection “восстание” >E. ruction, ruckus (a) 
“препирательства”), re~o “восстанавливаться” (E. -e(nt) 
“возрождающийся”, F.,E. resurrection “Воскресение”)}; rogo 
(v1) “спрашивать”, ~atio, -us (4), -or “вопрос, просьба, автор 
закона” (F. -oire “по поручению”, -ons “объедки”, E. -ion 
“молебствие”); {ab~o, -atio “отменять/а” (=F.,E. -er/ate), ar~o, 
-atio “усыновлять/ение” (F.,E. (s’)-er/ate “присваивать”), -
ans/antia “дерзкий/ость” (=F.,E. -ant), cor~o “собирать” (F. 
corvée “барщина. наряд”), de~o “отменять” (F.,E. -er/ate 
“нарушать (F.), умалять (E.)”), e~o “выдавать” (F. sur-ation 
“сделанное сверх обещанного”), inter~o “спрашивать” (F. -
ation/atoire “вопрос, допрос (F.,E. -er/ate)”, entraver (2) 
“понимать”), ir~o “присуждать”,  ob~atio “замена закона”, 
per~o “опрашивать”, prae~o, -ativus “авансировать, 
запрошенный первым” (F.,E. pre~ative >прерогатива), pro~o, 
-atio “отсрачивать/очка” (=F.,E. -er/ue/ation), sub~o 
“предлагать к выборам” (F. -er “заменять” , E. sur~ate 
>суррогат)}; ergo, -a “следовательно, около” (F. -oter 
“придираться”); ορεγω “простирать, протягивать”, ορεκτοσ 
“протянутый, направленный против неприятеля” (EM, Ptr), 
Ind. rajan, rani >раджа, D. reichen, recht  

§1.1.4.2. Slav. (*rei “резать” (Л.); *reik/g “vazati” 
(Machek)) řešit, rozřešeni = у. рішати, вирішувати = р. решать, 
разрешение, p. zrzeszyć się “spojit se”, p. rozgrzeszyć (= 
rozdrzeszyć (a)) “rozwiązać” (+(? Machek)<grzech) (lud wierny 
grzechom rozdrzeszony (Br.)), p. rozdrzeszcz (a) “zagładż”, p. 
przeszyć (a) “wiązać, rowiązywać”, p. przyreszeni “przytkneni”, 
p. rzeszeć (starość rzeszeje) “tracić moc”; rozřĕšiti se “rozvolniti 
se (o vodĕ, když taje)” (Machek); lit. rišti, raišas, ryšys, raištis  
“вязать, веревка, повязка (на голове)”, let. riest “отделывать”; 
Irl. adriug “alligo”; ?ořech = орех = у. горіх = lit. rieš(ut)as = 
let. riekst = ‘αρυα (καρυον)(>=L. corylus, colurnus =F. coudre; 
F. giroflée, -ier “левкой (=E. gillyflower), гвоздика”); E. careen  

§1.1.4.2.1. Мотивируется синкретизмом «резать - 
вязать»?   

Slav. (*resg/rezg “плести, вить” (Л.)) rozha (a) “vĕtev”, 
(rožd(ž)ie>) rošti  “хворост”, розга = p. rózga (różdża); lit. 
rezgti «плести» ?(*orzga) раз(ный) “por. niem. Zweig od zwei”) 
(Br.) /?ραδιξ, ραδαµνοσ “prut” (Machek)/ /?рогожа/; E. rush = 
Nd. Rusch (Paul), Nor. rusk (Л.)  

Germ. H. rus (= MNd. rusch, risch) = E.(bul)rush (+ E. bole 
(a) «волноваться») (1) «камыш, тростник», Nor. rusk 
“луговик”, lit. rezgis “корзина”, Ind. rajju “силок”, L. restis 
«трос», р. розга (Л.) /?Rad (быстрорастущий) (Skeat)/  

Lat. restis,is “веревка”; Ind. rajjuh “снасти”, Lit. rekstis 
“мешок, корзинка”, rezgu, reksti “плетение”    

§1.1.4.2.1.1. Slav. ?řešeto = řičice = p. rzeszoto = решето = 
lit. retis [Куркина, 1976] /?редкий/    

§1.1.5. Slav. řeřab = jeřab(ek) (1) = p. jarzębina (jarząbek) = 
рябина (рябчик), рябой = p. raby (a) “pstry” = lit., let. raib(a)s; 
?let. rulet/inat “бормотать”, rubenis “тетерев”; D. Rebhuhn, 
?Eberesche; /Gr. geranos = L. grus = D. Kranich (HK)/; ορφνη 
“темнота”   

Germ. ?(*ere/re: “резать” > *rei/reu “резать, высекать, 
царапать” > *rei/roi (+ k/bh) “fleckig”) Reh (n) = E. roe = 
Rehbock (m), Ricke (f) «олень»; р. рябой = lit., let. raib(a)s, 
Rebhuhn (n) «куропатка»; ?ορφνοσ “темный, мрачный”, 

’ερεβοσ “мрак преисподней, тартар” /?(*ergu/orgu “мрак, 
тьма”) Ind. rajani, -s “ночь, туман (пыль)”/   

§1.1.6. Slav. rouno = p. runo = руно, p. ruń “porost zboźa”, 
p. runieć “runią ziemę okrywać”; ret «губа», рот; L. ruere = 
рыть,   

§1.1.7. Slav. ?рожь (ржаной) = rež(ny) (a) = p. reż (rża) =  
lit. rugis = let. rudzis = D. Roggen, суржик (Трубачев: аналог 
L. secale < secare);  

Germ. (*reu “ломать” > *rugh) (Трубачев) Roggen = 
Rocken (dial.) = E. rye  = рожь = lit. rugys     

§1.1.8. Germ. (*reu “рвать, ломать”) rauh = Е. rugged 
«шершавый», Е. rug «шкура, ковер», ?ruppig “потертый” 
/?rauben/; Rauhe (f) «линька», rauhen «охрипнуть», rauch(gar) 
«щетинистый, (выделанный (о мехе))», Rauchwerk «мех»; Е. 
rag «клочок, дробить, тереть», rough(cast/hew) «грубый 
(черновик, обтесывать)», ruff «ерш»; L. runcare 
“пропалывать”, ruga (= lit. raukas) «морщина» (Kluge); Ind. 
rukšas = D. rauh «грубый», lit. rukti “sich runzeln”   

Lat. ruga “морщина” (F. rue(lle) “улица (переулок)”, 
~ueux “шероховатый”, E. ~osity, cor~ate 
“морщинить/стость”); ορυσσω “выдалбливать”, ’ορυξ, 
‘ορυγοσ “долото каменщика”, D. rauh; runco (v1, m3) 
“пропалывать, бурьян” (F. ronfler “храпеть”, ronchonner 
“ворчать”)    

§1.1.9. Germ. (*reu “рвать, ломать, копать” > *reudh 
“roden”) (aus)roden = reuten «корчевать», Rodehacke 
«мотыга», (aus)rotten (2) «искоренять», Reute (f) 
«выкорчеванный участок леса» = Ried, Räute = Reite 
«приспособление для чистки плуга» /?Rade (f), ?rein/; E. (to 
get) rid (of) “избавляться, освобождать помещение, убирать”; 
Ir. rao(i)dya “urbar zumachen (Beiwort zu Erde)”, ?ερ’υειν, 
ρ’υµα “ziehen, Zugseil” (Kluge), L. rudus “галька, камни”; 
rütteln, zerrütten «трясти, расшатывать»  

Lat. rudis,is “грубый” (=F.,E. ~(e)), ~imentum “первая 
проба” (=F.,E. - рудимент), e~io (м4), e~itus “обучать, 
ученый” (F.,E. -(e/ion) эрудиция), rudus, eris “щебень” (F. 
~eration “мощение”)   

§1.1.9.1. Germ. (*rei “резать, рвать, царапать, высекать”) 
(“целесообразно разделить герм. корни на … дериваты 
гиперсемы [резать, рвать] и … [связывать, соединять]” (Л.)) 
reif(en) = Е. ripe(n) «зрелый, со-вать», Е. reap «жать»; 
Reif(en) (1) (m) «обод, шина», Е. горе «веревка», Stegreif = Е. 
stirrup «стремя»; Е. гор(е)у «тягучий, вязкий», rove (2) 
«шайба», reeve (2) «пропускать канат (через дыру)»; Hahnrei 
“кастрированный петух > муж - рогоносец”; ?Riemen (m) >= 
ремень (!≠ ρυµα «канат»); (*rei “царапать, вывекать, резать > 
край, кромка > межа, граница”) (“ломать ветки > плести 
ограждение > межа, ограда, забор” (Й. Трир)) Rain (m) 
«межа, опушка» (>=F. rain), Rainfarn “пижма”; ?(*reu “резать 
/связывать”) Rock (m) «платье, юбка, пиджак», E. frock = F. 
froc «ряса», F. frac >= фрак; F. rochet «стихарь (облачение)»,  
defroque(r) «рубище покойного монаха (лишать духовного 
сана)»; Rocken (m) = Е. rock (2) (а) «прялка» (= It. rocca) = F. 
rochet (2) «катушка»; Е. ratchet «храповик, трещотка», rocket 
>= ракета; F. roquet(er) «шавка, трещать», (un vieux) roquentin 
«ветеран, потешник»    

(Celt. >) Lat. rima “щель” (It. ~a “отверстие”), ~or 
(v.dep.1) “рыться”, ~osus “щелистый”; ricinus “клещ” (F. ~(e) 
“клещевина, касторка”); rixa “спор” (F. ~e “драка”); ερεικω 
“разбивать”; Bret. run “Hügel”; ?D. reifen, Rain 
“Bodenerhebung als Grenze”  

§1.1.10. Germ. ?(*rei/reu “резать, царапать, высекать”) 
Rune >= руны /?raunen/ /?ερευναω (Tzn) «расследовать»/   

§1.1.11. Germ. ?(“резать,разрушать, ломать > 
прерывистое движение > звук, свет, запах”) 
riechen/(ge)roch(en) «нюхать», Geruch “запах”, rauchen = let. 
rugt = Е. reek(у) «дым(ить/ный), затхлость»,  räuchern 
«коптить», Rauch = E. roke (dial.) «дым», Herauch (m) = 
Haarauch = Höhenrauch «марево»; Рейкъявик; rösten (2) = F. 
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rouir = E. ret «размягчать (лен)», (ver)rotten (3) (а) = Е. rot(ten) 
«истлевать (+ E. гнилой)»;  

§1.1.12. Germ. ?(Fries. rubben “царапать, тереть”, Nd. 
rubbel “неровность”) Nd. ruffeln «прелюбодействовать» > Е., 
F. ruffian = F. rufien «хулиган, насильник», Е. -1е «щеголять» 
/?D. reiben = Nd. ribbeln/;  

§1.1.13. ?Стрuпъ, стрuпи «раны», струпъ плоти «жало, 
боль», острuп#ю (острuпити) «израниваю», стръпътьнъ 
«шероховатый, неровный, каменистый, утесистый», 
стръпътъ «труд, затруднение», стръптивъ >= строптивый 
(Дч.), стръпътьство = стръпътани~ «нахабство» (Бл.)   

Slav. (?*rup (> lit. raupti, - ai, rupti “царапать, 
сыпь,становиться шероховатым”) > *sreup «грязное тело» (> 
ρυποσ «грязь») > *strupъ (t - epentheticum)) струп ?= D. Rufe 
/?D. grob, herb (*ks)/, строптивый [Меркулова, 1972] 
/?*strupъ <*streubh «сдавливание, сжатие, жесткость»/ /?р. 
страна, L. struo (*ts)/   

§1.1.14. ?Рuжа «наружная часть, внешняя сторона» (Дч.); 
р@гати с# = рыгати с#  [Аникин, 1985]  

Slav. (*reu “рвать” > *reug “рвать, драть, тянуть”) řihat = 
p. rzygać = рыгать = lit. rugti = L. eructo = ερευγω (ηρυγε), р. 
наружу, снаружи, рожа (а) «просвет», ?рожа «морда»; L. 
erugere, ruminare, lit. riaugmi (rugiu) «отбивать (масло)», lit. 
rukštas (rukšnis), rugti, raugas «кислый (то же о человеке), 
киснуть, килота» (Br.), lit., let. raugt(i), -(a)s, rugt(i) “квасить, 
закваска, бродить (киснуть)”, let. saraut pavedienu “разорвать 
нитку”, raudzit, raugs “смотреть, глазное яблоко”, raudzet 
“квасмит” (“кислый < стягивающий рот”); ?p. na dorędziu 
/?ряд/  

Lat. ?(e)ructo (v1), -us (m4) = (из)рыгать, отрыжка (=F. 
rot(er), F.,E. e-(ation)) /? реветь, рыдать/  

§1.2. Slav. (*er(e)/or/re(i)u “двигаться, мчаться”) řinout se 
“литься”, ринуться, отринуть; roj(it se) = p. rojić się = рой, 
роиться, реять, рьяный; p. uroić (urojenie) “o fantazji”; zdroj 
“vytok vody ze zemĕ” = p. (w)zdrój (zdrojowisko) “żródło 
(wodne)”; ronit = p. ronić = ронять, p. poronienie “płód 
poroniony”; Ind. rinati, ritis «вода поднимается, бег», rayas 
«бег, стремление», arvan «быстрый»; D. rinnen, rennen, L. 
rivus “поток” = AS. rith, L. ruo; ?ραινω «кропить» /?L. orior = 
ορνυµι, ortus, oriens “восход”, Ind. rnoti “движется”/; 
(*er(e)/re/ro “грести, подгонять” > *rei/roi >) L. remus =D. 
Ruder “весло” (Л.)  

Germ. (*er/or, *er(e)/re(i/u) “мчаться, двигаться”) 
rinnen/rann/geronnen «течь, мчаться», Rinne (f) = Ge-e (f) 
«желоб», -sal (n) «сток», Ge-sel (n) «текучая вода, сгусток», 
ent-en “вытекать, ускользать”, Runse “течение, река”, Рейн; 
Radau (= Randal), rasaunen «шум(еть)», ranzen «кричать»; E. 
runnel «ручеек»; (blut)rünstig «истекающий, жаждущий 
(крови)»; rennen = E. run/ran «бежать», E. out-, -about/away 
«перегонять, бродяга/чий, беглец/ый», F. randonnée 
«большая прогулка»; ?Rille «канавка», E. rill «ручеек» Ind. 
ri(nva)ti, rnati «течь, посылать (двигать)»; ?L. oriri 
“возникать, рождаться” (>ориентальный, орент “(восток)”), 
ορνυµι “возбуждать” /?род/; [?L. irrigo >= ирригация 
(проводить ее), Ind. arnas «поток» /?D. Regen, E. rain/] р. 
ронять, ринуться   

Lat. ripa “берег реки” (E. riparian “прибрежный”), rivus 
“ручей” (F.,E. -iere/er “река” ривьера, -erain “приречный 
житель”, -age “побережье”, F. -e “берег”, ru, ruisseau = E. -ulet 
“ручей”, F. ruisseler “струиться”; ?F.,E. -et “клепка” /H. 
wrijnen “крутить”/ (Ptr), F. -(et)er/ure/oir “клепать/ние, 
молоток”), -alis “соперник” (=F.,E. -al(ité/ry)) [“par une 
metaphére empruntée á la langue rustique, rivalis a designé aussi 
les “rivaux” en amour” (EM)] {(F.,E. ar-e(r) “прибывать”, F. ar-
iste “выскочка”, mesar-er “не удаваться”, E. ar-al “прибытие”) 
de-o (v1), de-atio “отводить воду, отвод” (F.,E. de-e(r) 
“отчаливать, производить” деривация)}; εoρειπω “падать”, 
’ηριπε “склон, берег” (EM), ρεω “течь”, Ind. rinati “гнать, 
выжимать”, р. ринуться, реять, река  

§1.2.1. Germ. ?Riefe (f) «желобок, паз», Е. rivel 
«коробиться»; ?(?*sker > *krep/kuerp) Reff (n) «кормушка, 
ясли» (AN. hrip, rufa “Holzgestell zum Tragen, zerreißen”) /?р. 
крепкий, L. corpus, Ind. krpa “образ, красота”/; ?let. (a) kribas 
“Boden” /?raufeln, ?raffeln/; M. rif «берег» = L. ripa, Е., F. rifle 
(1) (2) (A. riffilon) «обдирать; нарезное оружие (карабин 
(F.))», F. –ard/oir (1) «скребок, напильник»; Е. rift «трещина», 
rive(d/n) «расщеплять, щель, царапать»; E. rivet «клепка/ать», 
Н. wrijnen (Ptr.) «крутить» (AN. rifa «рвать», ripe «берег» 
(ЕМ)), L. ripa, rivus «берег, река», ερειπω «разрушать» /?(*rei 
“царапать, рвать”)/   

§1.2.2. Germ. (*er(e)/re(:)/ro: “грести, толкать, 
подгонять”) Ruder (n) = E. rudder = L. remus (>= D. Riemen) 
= ερετµοσ = Ind. aritras = lit. irklas «весло, руль», rudern = 
rojern «грести, править» = E. row (3) = ερεσσειν; ερετησ 
«гребец», ερεσσω = lit., let. irt(i) «грести», р. рой, реять, река  

Lat. remus = ~igium “весло”, ~igo (v1) “грести” (=F. 
rame(r)), ~ex, migis (m) (F. ~ige “маховое перо птицы”); 
ερεττω (ερεσσω) “грести”, ερετµον = Ind. aritrah = D. Ruder 
“весло”, ερετησ = Ind. arita “гребец”, τριηρησ, Ind. aritram 
“кормчее весло”    

§1.2.3. Slav. ?(протеза s – mobile + эпентеза t) струя, 
струиться, стремиться, стремнина, стремглав, strouha “ров”, 
p. struga; ostrov = остров, let. strove = lit. straume «река», у. 
струмок, струмінь = p. strumień, lit. srauja(s) «поток 
(быстрый)»; Ind. sravati (= lit. sraveti), sravas (= lit. prasravas = 
ροοσ), srotas (= lit., let. s(t)rava) «течь, разлив, течение», Ir. 
sruaim «течение»; ρεω, ρευµα, ρυθµοσ «течь/ение, 
правильное течение (ритм)»   D. Strom   

Germ. (*sreu “fließen”) Strom (m) (= lit. sriaumie = let. 
strauma = р. струя = p. strumień, strömen = E. stream «поток, 
течь»; Е. –er/y/let/line «вымпел, струящийся, ручеек, 
направление»; ρεειν, ρεω «течь», (Dor.) ρυσισ  «поток», Ind. 
sravati «течет», lit. sraveti “sickern”; Strudel (m) «водоворот, 
вихрь», ροθοσ “Wogenrauschen”; (*ser “fließen”) Rime = Е., 
F. rime, Е. rhyme >= рифма, ρεω «течь» p. ostrów    

Gr. rheo, rhuo “течь” ритм, рифма, катар, диаррея, 
геморроид, реосат, реометр, ревматизм (F. rhume, en-mer 
“насморк, простужать”, aréique “безводный”); румбарбар 
(F.,E. rhubarb(e)); L. resina (F.,E. resin(e) = резина “смола”, E. 
rasin “канифоль”) резорцин (хим.), ретинол; D. strömen  

§1.2.4. цhрь = сера (“Волга же… повелh  комуждо 
голуби и къ воробьеви прив#зывати цhрь” (Пов. Врем. Лет, 
946 г.)), сhрь “ржавчина на ржи” (Трубачев, 1971), хортъ 
“борзой кобель, ловчий пес” (Дч.)  

Slav. (*ser «течь, гнать» > Sl. *sěra “молозиво, вода, в 
которой мыли шерсть, сера” > *struja, *ostrovъ, *strumy 
“поток”, *struga “течение”) сера = sira = p. siar(k)a (!≠ серый); 
p. siertać się (a) “метаться”; lit. apsirti “окружать”, let. sirt 
“бродить, делать набеги”; ormaw “возбуждать, нападать”, 
rwomai “спешить”; Ind. sarati, sisarti, sarah, ?(с анлаутом) 
ksira, ksaram, ksarati “течь (спешить), жидкий, молоко, вода, 
струиться”; хорт, Хорол (гидроним) [Мартынов, 1982] 
/?*g(u)hder “течь” (Pokorny)/; L. serum = ‘οροσ “сыворотка” 
[Трубачев, 1971; Варбот, 5, 1977]   

Lat. serum “сыворотка” (=F.,E. ~um, F. ~ac “альпийский 
творог”); ‘οροσ “сыворотка”, ‘ορµη “импульс, страсть”, 
‘ορµαω “возбуждать”, ’ορµη гормон, ‘αιρειν “схватывать”, 
‘αιρεσισ ересь, διαρειν “разделять”, διαιρεσισ синереза, 
диереза, афереза, Ind. sarati “дуть”, saras “веяние”, sarit 
“течение”     

1.2.4.1. ?Хурта «метель, вьюга, буря» (и встала 
фуръстовина на морh да судно… разбило о берегъ) (Дч.) у. 
хуртовина  

§1.2.5. Slav. (*er/or “приводить в движение, возбуждать” 
>*ereu (Варбот, IX 1982)) řevnivy = p. rzewny = у. ревний = р. 
ревнивый, zaři “сентябрь”, řije(n) «течка (октябрь)»,  p. ruja 
“czas i miejsce ryku jelenniego”; L. ruo = ορουω 
“устремляться”  
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§1.2.6. Slav. ?řeka = p. rzeka = река; nařekl “zmokl do niti”, 
naryknouti “nasaknouti vodou” /(?*roik-a) L. irrigare (Machek)/ 
/?ринуться/   

§1.3. Slav. (*orvьn, *orvny) rovny = p. równy = ровный, р. 
равный, p. również “także”, p. porównywać = у. порівнювати; 
р. уравнение; p. równina = р. равнина; roveň = одноуровнево, 
p. rowieśnik = ровесник, p. rówień (równia) = р. ровня; lit. 
arvas “свободный”, lit. ara = let. oran “снаружи”, lit. oras 
“воздух”, ?L. rus «село», D. Raum = Ir. ravasih (HK, Br.) /?Ind. 
orana «чужой, далекий», ?L. artus «узкий; сустав» (“мир 
широких пространств… Внимание концентрируется не на 
всем пространстве, а на его пределах”) [Топоров, 1981, с. 
149-150]/ /?αρπεδησ = rovny (+ πεδον) (Machek)/ /?“открытое 
место” < «корчевать, полоть, вырывать» (Андр., 151) /  

Germ. (*reue/rou/ru: “открытый, просторный”) Raum (m) 
= Е. room «помещение», räumen «очищать, устранять, 
уступать»; Е. rummage «обыск, рыться», ream (2) 
«рассверливать, расширять»; F. (des)arrimage «упаковка 
(смещение груза)», (des)-e(u)r «пере/размещать груз 
(грузчик)»; L. rus «земля, местность», р. ровный, равный    

Lat. rus, ruris “село” (F.,E. rural), ~ticus “сельский” 
(=F.,E. -ique/ic), -icitas (F. -re/aud “грубиян, неотесанный”, E. 
roister “бесчинствовать”); Ir. (Avest.) ravo “открытое 
пространство”  

§1.4. Slav. řepik = p. rzep = у. реп’ях = репейник; p. 
ropa(wy) “wydzielenia gnilne, nafta”, p. wrzepić “wlepić”; lit. 
rapstyti “pomazać”, reples “клещи”, aprepti “ogarnąć, 
zrozumieć”, let. rept “zabliżniać się” (Br.); (*rep > Sl. *rap) р. 
нахрапом (!≠ храпеть), lit. repti “схватывать” [Варбот, 1989]; 
ερεπτοµαι “пожирать”. L. rapio, Ind. rimpati «лепить, мазать»   

Germ. (?*re: “резать”) Rute (f) = E. rod «прут»; L. retae, 
retare “деревья, растущие в русле реки, очищать от них 
русло” /?L. ratis «плот», ?L. radius «палка»/, ст.сл. ратиште 
“Lanzenschaft”; (*rep “рвать, резать”) H. rafels, -en «бахрома, 
выдергивать нитки», M. reffen “порицать”, E. raft(er = AN. 
raptr) «плот, стропила» L. rapere “рвать”, Ind. rapas “телесное 
пеовреждение”    

Lat. rapio, ~ui, ~tum (v3) “схватывать” (E. ~ (2) “стук. 
стучать”, ~e (4) “похищать, насиловать”) (F. ~iat “скупой”), 
~idus, -e = #im, -itas “быстрый/о(та)” (=F.,E. -(e/ité/ity)), ~ax, 
acis, ~acitas “алчный/ость” (F. -e/ité = E. -ious/ity “хищный”), 
~ina “грабеж” (=F.,E. -e(r) “грабить/еж”), (F. ravir = E. -ish 
“похищать”, F. -isseur/issant “похититель, восхитительный”, 
E. (en)-ish(ment) “по/восхищать(/ение)”, F.,E. -age(r) 
“опустошение/ать”, E. -en(ous), -in “грабить/еж”, F.-ine(r) 
(=~ine) “поток, размывать”, F. -in = E. -ine “овраг”); #o (v1) 
“похищать”, #um “добыча”, #us (4) “грабеж”, #or “вор” (F.,E. 
# “похищение (F.), похищенный, восхищенный (E.)”, E. 
(en)#ure “восторг(ать)” >у. раптовий); {abripio, ~ui, reptum 
“увлекать, похищать”, ar~io“сжимать”, cor~io “схватывать”, 
cor#io (f3), -e “сжатие/о”, de~io “срывать”, di~io, di#io/or 
“расхищать/ение/титель”, e~io “вырывать”, e#io, -or 
“захват(чик)”, prae~io “перехватывать, забегать вперед в 
речи”, pro~io “вырывать, спешить”, sur~io “укрывать, 
красть” (?F. sub#ice “подложный”, E. sur#icious “тайный” /?< 
L. repo, serpo (Dauzat)/); (F.,E. usurp(er)  >узурпация)}; 
‘αρπαζω “схватывать” (Гарпия), ερεπτοµαι “есть, пожирать”   

§1.4.1. Slav. ?(*ret/rot “древко” < ?*re:p “столб” (Л.)) 
ratištĕ «древко (копья и др.)» = p. ratiszcze = у. ратище, p. rać 
(racica) “kopyto rozdwojone” >= у. ратиці L. retae “деревья у 
реки”, rapio, D. Rute (Л.); ?L. ratis /?L. rarus/ /?L. remus = D. 
Ruder/  

Lat. ?ratis “плот” (=F. radeau) /?<L. rarus [“en raison de sa 
construction a claire-voie”] (EM) (?Sl. *oriti)/ /?L. remus = D. 
Ruder/  

§1.4.2. Germ. raffen = rapsen = krapschen = reffeln = 
reb(b)eln = Nd. rapen (A. raspon, raspen) «схватывать, 
забирать»; Е. (riff)raff, -le «распутничать (подонки), 
лотерея», (un)ravel «за/распутывать/аница» (It. arrappare 
“entführen”); F. rafle(r) (1) “кочерга, сетка, ограбление; 

унести, украсть”, é-ег/ure «оцарапать (-ина)», frapper (? = Е. 
rap (1)), -ant/ement/e  «бить, стук, поразительный; чеканка, 
хулиган»; Raspel = Rappe (2) “Reibeisen”; raffeln (2) = raufen 
= reffen (1) (= M. riffeln), Raffel (2) = Е. ripple (2) «чесать лен, 
чесалка»; riffeln = rüffeln, Riffel = Rüffel (m) (M. reffen, 
refsen) «(делать) выговор < прочесывать»; Rappe (f) = 
Raspe(l) (f) >= рашпиль («терка») = F. râpe = Е. rasper, ?F. 
râper = Е. rasp «тереть»; ?F. rapure, -age/erie/eux «опилки, 
обтирание, дробильня, шероховатый»; ?F. -iere = Е. -ier >= 
рапира; ?Е. raspberry «малина», ?rappee «нюхательный 
табак», ?rape (2) «выжимки винограда»; ?(*re:d/ro:d 
“царапать, грызть”) Ratte = Ratze (f) = E., F. rat «крыса», E. -
ten = F. –e(r) «саботировать, осечка (дать ее)», F. -iere, de-
isation «крысоловка» >дератизация, L. rado «скоблить», rodo 
«грызть»    

Lat. rado, rasi, #um (v3) “скоблить” (F. ~er “сгребать 
лишнее” =E. race (4) “скрести”, ), ramentum “осколки, 
остатки”, #ilis, e “гладкий” (F. #(er) “гладкий, брить”, D. #ant 
“настильный”, E. #e (a) = raze(e) “сносить, стирать, корабль 
со срезанной палубой”, F. #oir = E. razor “бритва”, F. #eur/ade 
“зануда, полный стакан”, ~oire (<A.Prov. #doira) “гребло для 
соли”, #ibus “дочиста”) (F. rez (de chaussée) “уровень 
(первый этаж)”), #ter/trum “мотыга” (F. râteau, -el(i)er 
“грабли, сгребать (решетка для сена)”) (F. rature(r) “помарка. 
подчистка (зачеркивать)”, -isser/age “скоблить/ение”, -
oir(e)/ure “садовый скребок, оскребки”, -ine >ратин) (F. 
racler/age “скоблить/ение”, -e/oir/ette “скребок” >ракля, -
ée/ure/eur “разгром, опилки, лабух (музыкант-халтурщик)”) 
(F. râle(r) “хрип(еть), злиться”, racaille (<AF. rascaille) =E. 
rascal(ity) “сволочь, мошенник”, F. rascasse “морской еж” 
(<A.Prov. rasco “моль, лишай”)) (E. rash(er) “сыпь (ломтик 
ветчины)”); {ab~o “соскабливать (=E. -e), брить” (F.,E. 
ab#er/ion > абразив), e~o “выскабливать” (E. e#e/ure 
“соскабливать, подчистка”)}; D. raspen; rodo, rosi, rosum 
“грызть” (F. ~er/age “шлифовать/ка”, E. ~ent “грызун”), 
#trum, -atus, sub-ani “клюв (нос корабля. трибуна), 
снабженный клювом, зеваки” (F. -e(s)/é/al ”клюв, хоботок 
(трибуна), клювообразный”, E. -um “нос корабля” 
>ростральный); {cor~o “обгрызать” (F. -er “разъедать”, (+E.) 
cor#ion >коррозия), e~o “глодать” (F.,E. -e(r) “разъедать”, 
e#ion >эрозия)}; Ind. radati “скрести”, D. Ratte, raffen  

§1.4.2.1. ?Вередъ “чирей, прыщ, болячка” (Дч.)  
Slav. вред, vřed “чирей”, let. varde, bradavice = бородавка 

= D. Warze = E. wart; M. warden “ранить, портить” (= AN. 
awardjan), Ind. vardh “отрезать”; бередить, привередливый, у. 
вередувати (“значения “повреждение, вред” и “рана” столь 
близки, что их разъединение противоестественно”) [Петлева, 
1, 1974, с. 95] /?верх/  

Germ. ?Warze (f) = бородавка = Е. wart = Ir. balu [?= L. 
verruca «+холм, бугор» /?верх/]; Werre, Wern “ячмень на 
глазу”, E. warnel (a) “нарыв”; р. вред /?верх (= lit. viršus) < 
*uer “возвышенное место, высокий” > *uerd /uers/; Rüßel (m) 
«хобот»; Е. root (2) «громко хлопать», rout (1) «рев, 
пирушка» >= раут; ?Е. row (2) «шум(еть)» /?Е. carouse, D. 
garaus, ?L. raucus, rudus/; р. бередить, веред (а) «рана», L. 
rodere, rostrum, Ind. morredanda “sie werden mürbe”    

§1.4.3. Нечто вырываемое?   
Slav. řepa = p. rzepa = ріпа/репа = lit. rapa = let. rope = 

ραπυσ = D. Rübe = L. rapa  
Germ. Rübe = репа = lit. rope = L. rapa (F. rave, E. 

beetrave), ραβυσ, Rübezahl (m) «горный дух», Rübsen 
«полевая капуста» («Происхождение неясно» (Л.))     

Lat. rapum = ραποσ, ραφοσ = D. Rübe = репа (=F. 
(bette)rave = E. rape (a); F. -ier/ioli “салатница, пельмени”, 
raiponce “колокольчик (раст.)”, rabiot(er) “объедки, добавка 
(стащить,. получить добавку)”); ραφανισ ?= редька   

§1.5. Нарискати, наристати «стремительно нападать» 
(…а поганіи сами побhдами нарищуще на Рускую землю 
(Слово о полку Игореве)), корысть «военная добыча» (Дч.)  
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Slav. p. ryść (a), p. pasożyt (< pasorzyt); рыскать, 
ристалище, lit. risti(riteti, raičioti), raitas “toczyć wkoło, 
jeżdziec”, rietas, riesti «ляжка, крутить»; D. reiten (M. risch 
“стремительный”) (Л.) /?AS. wridhan «вертеть» ?Ind. retas 
«сплав» (Br.)/; p. ryskal “кирка” = у. рискаль (лискарь), у. 
ристь = p. ryść (ryśćią, rześćią,) = р. рысь (конский бег); 
(*riskati /ryskati /ristati > *koristь «рукоятка сохи,… ложка 
для перемешивания пива при варке» «<  
разнонаправленноедвижение, рыскание») [Варбот, 1972, с. 
68] kořist “добыча”, p. korzyść = у. користь (Ми веземо да 
користочку /Молодую да невісточку (Гр.)), р. корысть (за 
користю біжи ристю (figura etymologica) [Гр.]) /? *lupiti, D. 
rauben (Machek)/   

Germ. (*ere/rei “двигаться”) reisen, Reise 
«путешествовать/ие < Aufbruch», -ig «оснащенный», rieseln 
(M. risen «спускаться») «струиться», Rieselwiese (M. risel 
«град») «заливной луг»; Е. rise(n)/rose «вставать, 
возвышаться, восход», а-е «возникать», raise «поднимать, 
подъем», (a)rouse «подьем, будить. пробуждать», rear 
«поднимать», roam «скитаться»; р. ристалище, ст.сл. ристать; 
?Riese (m) «исполин» (A. risen “fallen”) /?Warze, L. verruca 
(Л.)/; (*re(i) “двигаться” > *reidh “ехать,передвигаться”) 
reiten/(ge)ritt(en) = Е. ride/rode/ridden «ехать верхом, 
прогулка», Reiter «наездник», Ritter >= рыцарь, рыдван 
(+Wagen), рычаг (+Stange), ?bereit(s) = Е. ready «готовый 
(уже)» (= lit., let. raid(u)s), (vor/nach)-en «готовить, посещать 
лекцию вместо коллеги» /?*are “подгонять, присоединять” > 
*reidh/; Е. redd (dial.) «приводить в порядок»; Reede = E. raid 
= F. rade >= рейд, F. de-er «уноситься в море»; Е. (dis)array 
«(бес)порядок, у-чивать», F. (des) arroi «экипаж 
(замешательство)»; Е. raiment «одеяние». curry «чистить 
скребком (лошадь)», road(ster/stead/way) «дорога, любитель 
путешествий, рейд (на море), мостовая», ?rill (M. ride 
«ключ») «ручеек»; εριθοσ “слуга, посыльный”, let. raidit(is) 
“послать”; (*er(e)s/re(:)s “двигаться, бежать”) (*ros/res 
“strömen”) rasen «бушевать», Rosenmontag, Raserei; (AN. ras 
«бег, прыжок»>) E. race (1) «мчаться > состязание (в беге), 
состязаться», F. raz «бурное течение, узкий пролив»; 
?ερυειν, ερωη “sprudeln, Schwung”, L. rorarii “Plündertruppe” 
(Kluge); (*er “двигаться” > *ergh/orgh “дрожать, 
возбуждаться”, *orsos) arg, Arg (n) «зло(й)», Ärger (m) «гнев, 
неприятность», ärgern «злить», Argwohn (m) «подозрение»; 
Е. irk(some) «утомлять, докучный», eerie = eery «жуткий, 
мрачный»; lit. ragana “Hexe”, aržus “похотливый”, Ind. 
rghayati “tobt”, ορχεοµαι “плясать, скакать”, ορχησισ 
“пляска” (> оркестр, гипорхема); ερχοµαι “приходить”; 
Arsch (m) = Е. arse «зад», ορροσ «копчик»; (*ere > *rendh 
“рвать”) Rinde (f) = E. rind «кора (+сдирать ее (E.))»; E. 
rend/rent «рвать», Ind. randhran «щель» /?D. reifen/    

§1.5.1. Germ. ?(*rid, reidh > s(t)r(e)idh > ) 
?streiten/(ge)strit(en), Streit (m) = E. struggle «борьба/оться», 
E. stride/strode/-den «шаг (ать)», -dle = straddle «расставлять 
ноги»; lit. strainus «бодрый» (analog zu strecken < recken) 
/?sterben/; р. ристалище   

§1.5.2. Germ. (*er(e)s/res “быстро двигаться, течь”) irren 
= L. erro (= E. err), irr(e), Irrsal (n) «(за)блуждать(ся) (-ение), 
заблудший», -tum (m) «ошибка», Ind. irasyate «бранить», 
irsya “Eifersucht”, ?ερωη «стремительность, напор, натиск; 
остановка, отдых» /?D. Ruhe/  

Lat. erro (v1) “блуждать” (=F.,E. ~(er), F. ~e(ments) 
“(обычный) ход, скорость”), ~o, onis “беглец” (F. ~oné 
“ложный”), ~or “блуждание” (F.,E. ~eur/or “ошибка”), ~atus 
(m4) = -io “блуждание”, -um “заблуждение” (F.,E. -ique/ic), -
or = -icus = ~abundus “блуждающий”; {ab~o, -atio 
“заблудиться/ждение” (F.,E. -ation аберрация)}; (?F.,E. ~ant 
“бродячий” /?E. ~and “порученик” <L. eo); D. irren  

§1.6. Slav. (*ere “бить, ударять, быстро двигаться > 
рябить,блестеть > белый, желто-коричнево-красный” > 
*ereu) (Л.) (“красный как кровавый след”, “открытой раны” 
(Андреев VII-12)) rdit = рдеть “краснеть”, ruda = руда (=A. 

erizzi, aruz(zi)), p. ruda (a) “bagnisko” = lit. rudina, p. rudnik/ia 
“kopalnia” = р. рудник; rudy (+p.) = у. рудий = р. рудой (а) = 
D. rot = L. ruber, rubidus (+ «багровый») = ερυθροσ = Ind. 
rohita, lohita; rez(avy) = p. rdza(wy) = ржа(вчина/вый) = lit. 
rudis = let. rusa (rusta «коричневый») = L. robigo = D. Rost; 
ryzi «чистый, беспримесный», p. rydzy = р. рыжий; русый = 
rusy (+p.), lit. r(a)uswas “gniady (czerwonowaty)”, lit. ruduo 
«осень», lit. raud(on)as, rudas “красный” = рудой; [?rumĕnec = 
румянец, rumĕlka “киноварь”, румяный = rumĕny = p. 
rumiany, lit. raumuo/enio «o mięsie» /?у. верм’яний, D. 
Wurm/]; lit. rusavas «красная краска»; ερευθω «обагрять», 
Ind. loha «красный металл», L. robus «рыжий», robur «дуб», 
rufus, rutilus “красноватый”, russus   

Germ. rot = L. ruber = ερυθροσ = Ind. rudhiras = Е. red, 
rud(dy) «красный (dial.) (румяный)», -dock «малиновка». 
Rötel (m) = Е. -dle, raddle «красная охра», Rost (m), rosten = Е. 
rust «ржавчина (-еть)» Röte(ln) «краснуха», Е. rowan (Nor. 
rann, roga) «рябина», Е. rile, roil «досаждать», Е. russet 
«краснокоричневый», р. рудой, русый; Rüde (f) «собака, 
собачья стая», Rudel (m) «кобель», rüde «грубый»      

Lat. ruber, ~ra/rum = ερυθροσ = Ind. rudhiras = D. rot 
“красный” (=F. rouge, -et/eaud/eole “барабулька (рыба), 
краснощекий, корь”), ~eo, ~esco “быть красным, краснеть” 
(=F. rougir, -eoyer “алеть”, ~escent), e~esco “краснеть” (F. -
ent), ~or “краснота” (F. rougeur), ~rica “красная глина, 
заглавие” (F. ~rique, E. - рубрика), ~igo, ginis (f) = robigo 
“ржавчина, порок” (E. -inous “ржавый”, F. rouille(r) 
“ржавчина/еть”), ~icundus “красный” (F. -ond 
“краснощекий”, E. -und “румяный”), ~idus “багровый” (F.,E. 
~is/y рубин, F. ~ine “мышьяк”), ~us, ~etum “ежевика, ее куст” 
(F. ~iacees “мареновые”), rufus = russus рыжий (=F. roux, 
rousse, E. -ous; F. rif “огонь >гангрена”, rissoler 
“поджаривать, подрумянивать”, F.,E. -e “пирожок, котлета”), 
rutilo (v1), -us “рдеть, русый” (F. -ant “яркокрасный”), raudus, 
eris “медяк”, robur, oris (n), -oreus “дуб(овый)” (F. rouvre 
“каменный дуб”), -oro (v1) “укреплять”, -ustus “крепкий” 
(=F.,E. -ust(e), E. rumbustious “шумный”, rambunctious 
“раздражительный”), cor-oro “подкреплять” (F.,E. -er/ate); р. 
русый, рудой] ερυσοσ, ερυθροσ “красный” эритроцит (F. 
erysipéle “рожа (мед.)”)   

§1.7. Семантическая мотивировка как в Geschlecht < 
schlagen?  

Slav. [?*uer(u) > L. aries, vervex = Ind. urabhra, ‘εριφοσ 
“козел”, Vrotah “иллирийская богиня деторождения” 
(славянские рефлексы “отличаются утратой начального u”) 
(Кноблох, 1988, с. 129)] rod(it/ič) = p. ród (rodzić) = 
род(ить/ич/ной) (>=let. rads), rodina = p. rodzina = родина, p. 
rodzicz(ka) = родич, p. rodziciele = родители, odrůda 
“разновидность” = p. rodzaj, p. urodzaj = р. урожай = let. 
rasme, raža;, p. narodzenie = рождение, рож(д)ать, p. 
narod(owy), народ, взрослый, p. uroda/dny, у. вродливий, р. 
урод, ?юродивый (@родъ) /*vъroditi/ [Меркулова, 1989]; 
безродный = lit. bezradu «сиротка» (Аникин); p. doroda/dny = 
дородный, p. poroda (a),  порода, p. przyroda = природа; 
přirozeny = прирожденный «естественный», zrůda = урод; 
růst = рост, p. rość (rosnąć), рости/расти (<*orsti), роща, 
растение, rostlina = p. roślina = у. рослина, p. zarośli = р. 
заросли, p. dorosły = у. дорослий, p. wzrost = у. зріст; L. orior 
= ορνυµι [ορθοσ “прямой”], Ind. vardha(ya)te, vrdhati, rdhati 
«взрастать, силиться, зреть» = αλδαινω (HK, Machek), 
radh(a)yati “изготовлять”, radhnoti «zyskiwa»; [?Ir. ard 
«высокий» L. arduus, arbor “крутой, дерево” (HK)] ? D. Art 
(entarten) /? ряд/  

Lat. orior, ~tus sum, ~iri (v4) “вставать”, #us (4) 
“происхождение”, ~iens, -talis “восход, восточный” (F.,E. -
t(er/ate/al) ориентир/алистика), origo, inis, -inalis 
“происхождение, первичный” (F.,E. -(e(l)/al/ate) оригинал), 
~iundus “происходящий от”; {ab~ior (F.,E. -igene/igine 
абориген), ab#io (v4), -io (f3) = -um = -us (m4), -ivus (E. -(ion), 
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F. -if/ive “недоношенный” аборт, F. avorter, -on “сделать 
выкидыш, недоносок”)}; οροσ “горная вершина” >ореада 
(горная нимфа), (νε)ορτοσ “(ново)рожденный”, ορµηνοσ 
“отросток, побег, возбужденный”, ’ορινω, ορνυµι 
“поднимать, возбуждать”, Ind. rtah, ar(a)nas, arna(va) 
“катящийся (о волнах), море”, arta “возвышенный”, rnoti 
“вздыматься”, iyarti “двигать”; arduus “крутой/изна” (=F.,E. 
~(ous)); ?ορθοσ “прямой, верный, правый” ортодокс, 
ортогональ, орфография, ортопед (EM); ’αρδισ “острие 
стрелы, жала” (Ptr), Ind. urdhvas “прямо”, AIr. ard “высокий”; 
arbor = ~os “дерево” (=F. ~re, ~risseau (dim.), E. ~or (a)), 
~oreus “древесный” (=E. -eal, F. -er/isation “воодружать, 
изображение деревьев на камнях”, E. -eous “лесистый”, F.,E. 
-escent “древовидный”), ~ustum “кустарник” (=F. -e); Irl. 
craeb, croeb, Gall. craobh   

§1.7.1. #рина «овечья шерсть» (Дч.)   
Slav. let. jers /?р. род (Кноблох, 1988)/   
Lat. aries, etis “баран” (It, ~te), ~to (v1) “бодать”, ~tinus 

“бараний, двусмысленнный”; ‘εριφ(ει)οσ “козел/лячий”; ? 
?vervex “баран” (= Ind. urabhrah = επεροσ) (WH) (= αρην = 
αρνοσ “+ягненок” = Ind. ura(nah) “овца”) (F. brebis, bercail 
“овца/чарня”, berger(ie) “пастух (овчарня)”, -onette 
“трясогузка”); ειροσ “шерсть” (!≠ р. руно) (WH) /?(D. Ware = 
“in Pelzen bestehend” (WH))/        

§1.7.2. Lat. ?(WH) irrito (v1) “раздражать” (=F.,E. ~er/ate), 
~atio “раздражение”, ~abilis, ~amen(tum) “раздражительный, 
возбуждающее средство” /?L. rivus, ripa/  

§1.7.3. Slav. orel = p. orzeł = орел = lit. aras (eras, erelis) = 
let. erglis = D. Aar, Adler (+edel); ορνισ “птица”, ορνυµαι = L. 
orior “вздыматься” (“всходы, расти, подниматься” (Андреев 
59))   

Germ. (*Hor/Her – (n)) Aar (m) = Adler (+edel) = орел = lit. 
erelis, F. alerion «планер», ορνισ «птица» 

§1.7.4. Germ. (*(e)re/re:/ro:) ruhen, Ruhe «покой/иться»; 
ερωη “стремительность, напор, натиск; остановка, отдых”, 
ερωεω, αραµεναι “ablassen, ruhig sein”; Rast (f), rasten = Е. 
rest (1) «покой/иться», Rüste (f) (zur Rüste gehen) «покой, 
закат»     

§2.1. Slav. (*(a)re- “соединять, выполнять”) (“подгонять 
друг к другу > складывать в уме >считать” (Л.)) (*ręd/rond >) 
řada = ряд(ить) = let. rinda (?= A. rim (D. Reim) /?D. Strom, 
ρεω/), řad “правила”, p. rząd(zić) (urząd, urzęd) = řidit = у. 
уряд(увати), vyřiditi “передать сообщения”, рядить 
“обсуждать”, ряды “слухи” [Петлева, 11, 1982]; p. porządek =  
порядок, p. porządny = у. порядний, p. rzędny “najęty”, p. 
rzędzik “strój koni”, p. obrzęd = обряд, p. wyrządzić, у. 
вирядити, p. zrzędzić “marudzić”, орудие, орудовать, 
соорудить, ружье, наряд, снаряд, наряжать, изрядный, 
неряха, рядно “холст”; lit. rinda, randa, nurendeti «желоб, 
рана, заходить (о солнце)», let. rist (ridu) = упорядочивать, 
ridi = орудие, raids «готов»; ?L. ordo, αριθµοσ «число», 
αρτοτησ, αρτιον “чет” /?разорять, ровный (Топоров 1981)/; 
rad(ost/ość(p.)) (<*ard-) = рад(ість/ость), p. radować (się), p. 
radziej (radniej) (?= raczej) ?= E. rather (D. retten) (Machek); lit. 
rods = let. raids «охочий»; rada = рада, radit = p. radzić, 
z(d)rada (p.) = зрада (?+<D. Rat, Verrat); ради, радушие, 
радеть; nerůda «брюзга, ворчун», nerudny “ворчливый”, (не) 
радеть (HK); ?lit. rodyti “pokazywac” (Br.); Ir. awahya radii = 
ст.сл. ового ради; D. reden, raten (L. rero, ratio) (Br., Л.) αρετη 
“способность, действенность” (HK), ?Ind. ardhyati 
«успокаивает, дарит», radhate «изготовляет» (Br.), radhnoti, 
radhyati “преуспевать, располагать в свою пользу”, Ir. radaiti 
“приспосабливать” (Br.), εραω (εραµαι), ’ερωσ «любить, 
любовь», L. ars “искусство” (HK) /L. aro, р. орало/; 
?αλθοµαι, αλθαινω «выздоравливать» (Br.)   

Germ. (*ar(e)/re: “выполнять, соединять, подгонять” > 
«подгонять друг к другу > складывать в уме, думать > 
считать, заботиться, радеть, толковать, гадать … чтение… 
заключалось в толковании» (Л.)) (*arti “Fügung”) Art (f) (1) 

«вид» /?=Art (2)/; L. ars, artis; artus “eng, Glied”, artire 
“zusammenfügen”, ?orior “abstammen” (Kluge) /*ere/; αρτι(οσ) 
“(angemessen) eben”, ‘αρτιον “четное число”, -οτησ 
“четный”, αµ−αρτη, οµ−αρτη “gleichzeitig, sich 
anschließend”, ‘αρτι “только что”, Ind. rta, rdhyati “passend, 
recht; gedeiht”, ?р. род (Kluge) /L. orior/; D. reden “говорить”, 
gerade “четный” (gerade “прямой”), (?<) L. ratio (reor); ?Reim 
(рифма) “< счет” (<? ) αριθµοσ “число” /?D. Strom, ρεω/; 
raten/riet/ge-en, -schlagen/fragen/sam «советовать, 
совещаться, запрашивать, уместный», ge-en «очутиться», 
Rat, Rätsel = E. riddle «загадка», rätig = -lich «разумный», Ge- 
(n) «орудие», Е. read/read «читать», F. corroyer, -age = corroi 
«снаряжать, дубить/ление», L. reor (reri), ratio «полагать, 
счет», ‘ερωσ “любовь”, Ind. radhnoti, -yati “удовлетворять”, 
lit. rasti “находить”, р. рад(ость), ради, радеть, p. rada (=у. 
радити);  

Lat. reor, ratus sum, reri (v2) “думать”, #us 
“рассчитанный” (F. pro#a “доля” E. #e(able) “цена, 
оценивать” рейтинг), #io(nalis) , #iuncula “счет(ный/ец)” 
(F.,E. #ion(ner/nel/al) рацион(альный)) (F. raison = E. reason 
“рассудок” резон(ер), E. arraign, de- “привлекать к суду, 
сражаться”) (F.,E. race раса), #iocinor ((v.dep.1) “вычислять”, 
-atio/ativus/ator “размышление, обоснованный, счетчик” 
(F.,E. -er/ate “умствовать (F.), рассуждать формально (E.)”), 
#a fiat! “торговля окончена!” (>F. #afia “ваше здоровье! 
>сорт ликера”) (F.,E. #ifier/ify ратификация); (>G. rathio 
«число» >D. reden, Rede  «говорить, речь < Rechenschaft», be-
t, -lich/selig «красноречивый, честный, словоохотливый», 
gerad(ezu/eaus), grad (1) «четный (прямо-таки)», hund-ert), ?L. 
portio (EM) /?<L. pars (Ptr)/; arceo, ~ui (v3) “запирать”, ~(ul)a 
“ящик” (F. arche (1) “ковчег” = E. ark “(+ящик)” рака, 
раковина, ракушка, F. ~asse “набор кормы (мор.)”), ~anus/um 
“тайный/а” (=F.,E. -e/um), arx, arcis “холм, крепость”, ?~esso, 
ivi, itum (v3) “призывать, изыскивать”, -itus (m4;adj.) 
“призыв. приглашение, надуманный”, -or “призывающий”; 
{coerceo, ui,co~itum (v2) “сдерживать” (F. (in)co~ible 
“(не)сжимаемый”, E. co~e/ion “принуждать”), co#io 
“обуздание” (F. -if/ion “принудительный/ждение”), ex~eo 
“гонять” (F.,E. -er/ice/ise “упражнять/ение”, экзерциз), ex#us 
(m4, adj) “войско, трудный, испытанный”, -atus/atio/ium 
“опытный, упражнение”}; artus/um/e “узкий/о, теснота”, 
(co)-o (v1) “суживать”; ?αρκειν “удерживать, отражать” 
(Ptr); ars, artis “искусство, занятие” (=F.,E. art; -ist(e) артист, -
isan “ремесленник”), -ifex, ficis = -ificialis = -iosus 
“искусный” (F.,E. -e(r) “мастерство, прием (изобретение, 
ремесленник (E.))”, -iel/ial “искусственный”, F. -ieux 
“коварный”), -ium “промысел”; iners, ertis “праздный”, 
inertia “лень” (F.,E. -(ie/ia) инерция); artus (m4) “сустав” = 
αρθρον (>L. arthritis =артрит) articulus “член”, -o 
“расчленять” (in articulo “немедленно” [Топоров, 1981]) 
(F.,E.,Sp. -er/ate/ation/ar >артикуляция, article “статья”, F. -
ulaire “суставный”, F. orteil “палец ноги”, Sp. artejo “сустав”); 
αρτυσ “союз, дружба”, αρτυ(ν)ω “прилаживать”, αρεσκω 
“налаживать”, αραρειν “ладить”, αρετη “доблесть”, 
’αριστοσ “лучший” (> аристократ), αρειων “лучше”; ritus 
(m4), -ualis (F.,E. -e/uel/ual >ритуал); αριθµοσ “число” 
>арифметика, логарифм; Air. rum “число”, νεριτοσ 
“неисчислимый”; ordior, orsus sum, ~iri “начинать”, ~o, ~inis 
“ряд” (F. (des)~re, E. (dis)~er “(бес)порядок” ордер, орден, F. 
~onner, -nance(r) = E. ~inance “распоряжаться/ение (о выдаче 
денег (F.))” ордонанс, F. co/sub-ner ко/субординировать, F. -
née “ордината”, E. ~ain/ination “посвящать/ение”, ~nance 
“артиллерия”); (F. ourdir, -issoir “сновать, сновальная 
машина”), ~ino (v1) “упорядочивать”, -
alis/arius/atus/atio“порядковый (=F.,E. -al), обыкновенный 
(=F.,E. (extra)-aire/ary =E. ornery (+”резерв”) 
экстраординарный), правильный, наведение порядка”, (F.,E. 
co/sub-ation/ate суб/координация), #us (m4) “предприятие”, 
#a (n.pl.) “начало, речь”; {ex~ior, -ium = ex#a (n.pl.) 
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“начинать/ало” (F.,E. -e/ium “введение, начало”) (F.,E. 
prim~iel/ial “первичный”)}; orno (v1), -atus (m4) 
“снаряжать/ение”, -atrix “рабыня-парикмахерша”, -amentum 
(F.,E. -er/ate “украшать” орнамент; F. -e “ряд виноградных 
лоз”); {ad-o “снабжать” (E. ad- “украшать”), sub-o 
“снаряжать” (F.,E. sub-(er) “подкупать”)}    

§2.1.1. Slav. (*ar(e)/re: “присоединять, подгонять” (Л.)) 
jařmo = ярмо, яремний/ый, p. kojarzyć «соединять»; [?L. arma 
“broń”, ?D. arm “ubogi” [?D. Arbeit] (Br.)] αρµοσ, αρµοζω, 
αρµονια «связка/ывать» >гармония, филармония; αρθρον 
“сочленение” артрит αρµα «колесница» αρµενοσ 
“прикрепленные”; (*ar-imo (Machek)); ramĕ = p. ramię 
(ramiono (a), ramienny/iowy, naramiennik) = рамено “плече” = 
lit. arms = D. Arm = L. armus = Ind. irmas “предплечье” Ind. 
artra (Топоров) (*are-mo (Machek)) /?разорять (*oriti), ряд, 
ровный (*orvьn) (Топоров 1981)/  

Germ. (*ar/re: “fügen; присоединять” > *(a)r(e)mo 
“сустав”) Arm (m) = Е. arm «рука» = Ind. irmah, umarmen 
«обнимать», Ärmel (m) «рукав», Arvel (f) (= die Arme voll) 
(!≠Armbrust < Gr.-L. arcuballista < L. arcus “Bogen” + βαλλειν 
“werfen”); L. armus «плечо», αρµοσ, αρµα, αρµηνοσ 
“Schultergelenk, Wagen, angefügt”, р. рамено, ярмо, яремный;  

Lat. armus “плечо” = Ind. irmas = ст.сл. рамено (E. - (2) 
“рука” F. ars “поджилки коня”), -illa “браслет” (F. -ille 
“кольцо, поясок”, enlarme(r) “кольцо (в неводе), продевать 
его”), -a(menta), orum (n.pl.) = -atus (m4) = -atura “орудие” 
(=F.,E. -(e) (1), -ée/y =  армия, F. -ure “доспехи”) (F.,E. -ature 
“оправа (F.) вооружение (E.)” арматура укр. гармата, F. -ateur 
“судовладелец”) (F.,E. -istice “перемирие”) (F. -oisin, It. -esino 
“тафта (ткань)”), -amentarium “арсенал” (E. -ament 
“вооружение”), (ob)-o (v1) “вооружать” (F.,E. des/dis/re-(er) 
“раз/перевооружать”) (F. gend-e жандарм) (F.,E. al-(e) 
“тревога” у. алярм, D. Lärm “шум”), inermis “безоружный” 
(F. inerme (bot.) “без колючек”), -ifer/ iger “воинственный; 
вооруженный, оруженосец”, -arium “шкаф” (=F.-oire, -oiries 
“герб”, E. -our(y) “доспехи (арсенал)”, F.,E. -orial 
“геральдический”) (F.,E. -adille/o “броненосец (зоол.)”); 
‘αρµοσ “сустав, щель, плечо”, ‘αρµοζω “прилаживать”, 
‘αρµονια “связь” >гармония; D. Arm, р. ярмо;   

§2.1.1.1. Slav. ?řemen = p. rzemień = ремень /?< D. Riemen, 
ρυµα “tetiva”, D. Reihe, резать/ /ερυω “tahnu” (Machek)/;  

§2.1.2. Slav. ?(*ark/alk) račit “изволить” = p. raczyć 
“chcieć” (raczy chorować, raczył umrzeć “choruje, umarł”) ?= D. 
geruhen (HK, Br.) /D. recken, recht, reich (Л.)/, рачительный; 
rači = p. raczej (?= p. radszej (a) “bardziej” = у. радше = radše 
(a) (Br.) /?rad/)  

§2.1.3. Slav. рядно (как портной, портянка < портьно) 
/?рhдьно «редкая ткань», редкий/ («рядно шьют не из 
редины, а из частой дерюжной ткани») (цит. 
А.Г.Преображенский) («нельзя объединять с 
принадлежащим к той же тематической группе термином 
сукно» (< сучить)) [Чумакова, 1971, с. 175];  

§2.2. Особый континуант *are?   
Slav. ?radlo =p. radło (radlica) = орало = lit. arklas “socha” 

= L. aratrum = αροτρον, orati = у. орати = lit. arti = αροω = L. 
aro, arare; p. rataj = lit. artojis = у. орач = р. ратай = αροτησ 
“rolnik”, arklis “тягловой конь”; role = p. rola 
(rolny/nik/nictwo) = у. рілля, рільник = L. arvum = αρουρα = 
Ind. urvara «нива», рало (a) “резец”, rataj = орач; L. ars, D. Art  

Germ. (*er) Erde = Äre = E. earth «земля», Ähren (m) (А. 
его) «пол», irdisch = E. earthly «земной», -en = E. earthen 
«земляной», Erdbeere «земляника»; L. arvum «поле» ?L. area 
«равнина, грядка», ?L. arena = арена «песок», ερα(ζη) «земля 
(на земле)», lit. erdve “Raum”; (*ar(e) “пахать”) Art (2) 
“Artacker”, E. ear (a) “пахать” (= G. arjan) = L. aro = αροω = 
let. art = p. orać (у. орати), p. rola (у. рілля); L. aratrum = 
αροτρον = орало, р. оратай  

Lat. aro (v1) “пахать” (F. ~aire “соха”), ~vus/vum 
“пахотный/шня”, ~mentum, -alis/arius “пахотный скот(ский), 

пастух”, ~abilis “пахотный” (F.,E. ~able “пахотный”), ~atio, -
or “пахота/арь” (F. -oire “земледельческий”), αροω “пахать”, 
D. Art, у. орати, р. оратай, рало  

§2.2.1. Germ. (*ret(h)/rot(h) “катиться, колесо”) (“В 
славянских языках этот корень неизвестен” (Л.)) /может ли 
трактоваться как расширение корня *are (> ряд)?/ Rad (n) 
(=L. rota), rädern (= radebrechen) «колесо(вать)», Rädelsführer 
«вождь племени»; Rade(n) (f)(m) = Rahl = Ratte «куколь» 
(“weil die Blüte einem Rad gleicht”); L. rota, rotare “повозка, 
катиться” (?Gr. erithos «послание, посол»), Ind. rathas 
«повозка», lit. ratas, ratai “Rad, Wagen”; gerade, grad(e) 
«прямо(й) (≠ «четный» (<L. reor, ratio))» (G. raths, A. rado 
«легкий (-о)»), Rade “куколь (< заворачивающийся)”; rasch 
= Е. rash «стремительный», über-en «поражать», -eln 
«шелестеть», ruscheln, Ruschel «халтурить (-щик)», rösche 
«грубый, сырой» = F. reche; rösten (1) = rötzen (a) = Nd. 
roeten = E. roast = F. rôtir «жарить», F. -ie «гренка», Röste(r) 
(f) (m) = Rost (1) (n, m) = E. roaster = F. -issoire «противень, 
вертел», E. roster «список (с паралельными рядами, как в 
решетке)», F. roustir «жарить, обворовывать» /?Rohr, Reuse/; 
lit. ruzgiu “brause, schnurre”   

Lat. rota “колесо” (=F. roue, -et/age/elle/er(ie)/é “прялка, 
колесный механизм, кружок (ломтик), колесовать (плутни), 
разбитый/ной”), ~o “вертеть” (F.,E. ~ation ротация, 
~atoire/ary “вращательный”, E. ~a(te) “расписание 
(вращать)”, ~e “шум прибоя”) (F. rôder, -eur, -ailler 
“скитаться, бродяга, слоняться” родео) (F. brouette(r) “тачка, 
возитьь на ней”, E. barouche “карета” (<bis+rota) бричка) (F. 
~ule “коленная чашечка”), ~undo “округлять”, -um “круглый” 
(=F. rond, E. round “+округлять (E.)”; F. -e, E. roundabout 
“обход, окольный”, D. rund “круглый, около”, F. - 
eur/in/ache/elle “округлость, бревно-кругляк, круглый щит, 
диск”, ar-ir “закруглять”, F.,E. -eau/el(ay)/o рондо, F. -
ouillard/elet = E. ~und “толстенький”, F.,E. ~onde/unda 
ротонда, E. o~und “звучный”, rounders “лапта”, around 
“вокруг”); (F. rogner, -ure = E. prune (<per+rotundus) 
“подрезать, обрезки”) (F. rouler = E. roll = D. rollen >ролик, 
F.,E. -ette руль рулетка, -eau рулон, -ade рулада, F. -
ée/is/ure/otte/ier “взбучка, бортовая качка, растрескивание, 
крытый фургон, транспортный”, -ement/age/eur “езда, 
странник”, en/de-er “с/развертывать”, E. rollick 
“веселье/иться”, rowel “колесо шпоры”, lorry (<rolley, rulley 
(a)) “грузовик”) (F. crouler “рушиться”, é-er/ement “рухнуть, 
обвал”, érailler “раздирать (шов)”, E. cruller “пирожок”, curl 
“локон, виться”) (F. rôle = E. role роль, F. en-er “вербовать”, 
E. enroll “вносить в список”, F. cont-e = E. control контроль); 
τροχοσ, τρεχω “бежать, бег” /?L. tero/, Ind. rathas “повозка”, 
D. Rad, Lit. ritu “катить”  

§3.  Паронимы и синонимы общего семантического поля 
verba dicendi   

§3.1. Slav. (*reu/ru “издавать звуки” (Л.)) (“загонщики, с 
шумом преследующие и направляющие – подбодрять - 
править” (Андреев, VI-7)) řvat = p. rzwieć = реветь, p. ryć «o 
wrzasku», p. ryk/ryczeć = M. ruhen = lit. rukti = р. рыкать; 
?рокотать /?ручей/, p. rzech(o)tać (rzek(o)tać rzegotać) = у. 
реготати, рагіт; řehnit se = ржать; ryčet = рычать ?= ind. ruwati 
= ορυοµαι (Br.), урчать = lit. rukti, lit. rekti «кричать» ržat = p. 
rżać (rżeć) = ржать; L. rumor (Br.); рыдать (Л.); řehtat (se) = p. 
rechotać = реготать; рыдать; ?lit. rekti, riksmas «кричать, 
крик» /?речь/; ryčet = řvat = ryčet = p. ryczeć = рычать = L. 
rancare, rouhat se = p. urągać się = ругаться (+ 
“богохульствовать”), p. urągliwy “szyderczy”, p. rzęzić 
«хрипеть»; [?(h)rochati = хрюкать, hroch “бегемот”, p. roch 
“slon”, р. грохать; (za)ro(c)hnouti “zabiti”; ?ruchati (Machek)] 
/[?“znaczenie pierwotne: otwieranie (i ust, skalenie)” (Br.): lit. 
renżties (ranżties) = D. recken (sich) “вытягиваться”, L. rego, 
ορεγω “простираться”, Ind. rndzati «управлять»]/; L. rugio = 
рыкать (о льве), D. raunen “шептать”  

Germ. (*re: >*reu/ru: “издавать звук > таинственно 
шептать” [< ?*reu/rei (Rune) ““издавать звук” может быть 
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дериватом семы [резать] точно так же, как “сверкать”” (Л.)]) 
raunen = E. roun(d) (а) «заклинать», rotzen “плакать”, 
?Alraun(e) «мандрагора» /?Rune/; L. rumor “шорох, гул”, 
rugire, Ind. rauti, roditi, ravati, rudati, rayati “реветь, 
плакать,шуметь, выть, лаять”,?L. raucus, rigor “охрипший, 
ворчать”, р. реветь, ржать,рыдать, ругать, рычать, рыкать (= 
let. rukt); röhren = E. roar = lit., let. r(i)et = раять (ст.сл.) 
«реветь»    

Lat. rudo, ~ivi (v3) “мычать”, Ind. (Ved.) roditi “стонать”, 
AS. reotan “издавать причитания”, р. рыдать; ringor, -i 
“скалить зубы”, rictus (m4) “пасть” (=F.,E.), ст.сл. ре(н)гнать, 
режать “скалить” (EM); ronc(h)o (v1) “храпеть” (F. railler(ie) 
(= raire (réer)), -eur “насмехаться/шка/шливый”, E. rail (3) 
“ругаться”, rally (1) “шутить”), rana “жаба”, -unculus (dim.) 
(F. rainette “древесная лягушка”, renoncule “лютик”, reinette 
ранет (сорт яблок, из-за пятнистой кожуры), grenouille(re) 
“лягушка (болото)”); raucus “хриплый” (=F. rauque, (+E.) -
ité/ity/ous), ir-esco, rausi “охрипнуть” (F. enrouer “вызывать 
хрипоту”), ορυοµαι = Ind. rauti = р. реветь, D.Raunen = руны; 
rumor “шум”, -usculus “говор” (F. -eur “ропот”, E. -o(u)r(ous) 
“слава”), rugio (v4) = реветь (=F. -ir; F.,E. (2) rut “течка, пора 
спаривания”) (E. riot = F. -te (a) “мятеж”), ρεγχω “храпеть”, 
erugonta “воющий”, oruge, р. ржать; (VL. ragio “издавать 
крики” >F. ragot(er) “кабан, сплетни(чать)”)   

§3.1.1. Slav. ?rarach “бес”, raroh = p. raróg “rodzaj sokola” 
= у. раріг = ?Ir. varagna (Machek); ?р.раять (а), рай «звук», lit. 
rieti, rojoti «тявкать, каркать», let. rat «лаять», L. ravus 
«охриплый», Ind. rayati “тявкать” (Br.) /? lati, р. лаять (HK)/; 
?lit. vanagas Machek)   

§3.1.2. Germ. ?röcheln /?L. rugio (Tzn.) «реветь»/ 
«хрипеть»; let. krauklis, -at “Rabe, husten”  

§3.2. Рота «божба, клятва, присяга», ротитис# 
«божиться, клясться», ротитель «клятвопреступник»; 
врачь, врачба, врачевати, врачен~ = врачили~, 
врачилиште (Дч.)  

Slav. врач, врать, враль, враки, ?ворковать; lit. vardas 
“имя”, let. vervelet “бубнить”, Ind. vratam “завет”; rota 
“присяга”, rotit se “толпиться, роптать”, p. rota “przysięga”, 
Ind. vratam «закон»; ρηµα, ρητοσ, ρητρα, ρητορ “закон,, 
уловный, договор (красноречие, учитель красноречия)”, 
ερηω «повествовать»; ειρω, ειρων “говорить, болтун”, let. 
vervelet “болтать” [Шустер-Шевц, 1977]; ?řeč = речь, p. rzecz 
“pierwotmie mowa”, p. rzekomo; řici = p. rzec (rzekać) = 
изречь, p. narzekać = у. нарікати; určiti “определенный”, rčeni 
= р. изречение; p. rok “czas orzeczony” = у. рік, р. рок; ?otrok 
“невольник” (+p. “dziecko, sługa”) = отрок (<«немовля») 
/?*trkati “бегать” [Копечный, 1968]/, отрицать; prorok (+p. 
/ować) = пророк, прорицать, порок, порицать/ние, obrok  
«зерно», p. obrok “przynależność wymierzona, płaca”, оброк, 
обрекать, urok «прибыль», p. urok (=narok (a)) “danina”, урок, 
урочный, p. uroczysty (= naroczysty (a)) = у. урочистий, p. 
orzec «oczarować słowem», срок, срочный, наречие, у. 
наректи, нарочно/ый, нарочитый, p. narzekać = у. нарікати, 
nařknout “оклеветать”, p. przy/wyrzekać, у. вирок, p. grzeczny 
(< k rzeczy) = у. гречний, p. (nie)dorzeczny = у. (не)доречний, 
p. rzeczywisty (za wzórem «oczywisty»); ?p. narężyć (a) 
“naruszyć”, o-(ny) = р. оружие; р. ружье; ?p. urągać = р. 
ругаться, u-liwy “szyderczy” /?реветь/; ?у. о(со)ружний; ?р. 
наружный (ружь (а) “вид”) (Br.); D. Rüge (Л.)  

Germ. (*uer(e) “говорить” > *uerdh “торжественно 
провозглашать”) Wort «слово» = Е. word = lit. vardas = L. 
verbum, ρητρα «речь», ειρειν “sagen”,ст. сл. рота, р. врать, 
врач («тот, кто заговаривает»), Ind. vratam “заповедь”; F. 
verbiage (+L. verbum) «суматоха, разглагольствования»; 
(*urek/urok) rüge(l)n, Rüge «порицать/ние», Е. (be)wray 
«разглашать», Е. roup «хрипота, птичья дифтерия», р. речь, 
изрекать, рок; lit. rekti (rekiu) “schreien”   

Lat. verbum, -osus “слово, многоречивый” (F.,E. -
(eux/ose/iage), verve(ux) “воодушевление/ный (F), живость 

(E.)”), pro-ium (F.,E. pro-(e)), ad-ium (F.,E. ad-(e)), di-ium 
“пословица, наречие, диалог”; εινω (ερηω (fut.)) “говорить”, 
ρηµα “слово”, ρητορ ритор, Ind. vratam “клятва”, D. Wort, 
ст.сл. рота “речь” Gr. eiro = rheo, rueme “говорить, слово” 
риторика, рема; eiro, -oneia “говорить, опрос” ирония; rheo 
риторика, ст. сл. ротити   

§4. Паронимы с наличием общей семантической 
мотивировки (разорять – разоренный  «осиротевший»)   

§4.1. Орити, оритель «разрушать, разрушитель» (Дч.)  
Slav. (*oriti) p. rać “wojna”, Racibórz, Ratno; ать, -ный, 

(со)-ник, ретивый; let. erigs “сердитый”, D. Ernst, 
ερισ, εριζω, ερεθω “спор(ить), раздражать”, Ind. samarana 
“борьба”, lit. errueties “сердиться”; ?Ind. rtis “нападение, 
ссора”, Ir. ereti “сила” /?ορνυµι, ορτω = Ind. rnomi, arta = L. 
orior (oriens) “возникать”/ /?р. ряд, L. ritus/   

Germ. Ernst (m), ernsthaft = E. earnest (3) 
«серьезный/ость» (G. arniba «sicher»); ?Ir. arenu “Kampf”; Ir. 
hamarana “сражение”, Ind. samarana “борьба” [Дадашев, 
1977]  

§4.1.1. Slav. (*er/or-t) (*rĕdъk) řidky = p. rzadki = рідкий = 
lit. retas, р. редкий, p. rzedzić (rzednąć) = редеть = lit. reteti, p. 
urzecha “gołe miejsce przy orce”, p. obrzedni (a) “co się 
rzadszym staje”; lit. ertas, erdvas «широкий», Ind. (a)rdati 
“растворяться”, L. retis, rarus «сеть, редкий», 
ερηµοσ, αραιοσ “пустынный, тонкий”; rozbředly 
«разбухший»; p. oborzyć /?бороться/, р. разорить/ять 
(оритель (а.) «разрушитель»); ?зариться /*gher «царапать», 
характер (<Gr.) (Варбот 1982)/; lit. irti (irau), ardyti (ardau) 
«разделять, отделять» /?орел/; oř = p. orz «конь (в 
фольклоре)» < D. Roß = lit. aržilas; lit. -us “страстный”, Ir. 
aurva “быстрый”, Ind. arvan “гонщик” /?рамено, ровный, ряд 
(Топоров, 1981)/; розорити (ст.сл. орити “cпокушати”), let. 
ardit “руйнувати”, lit. ardyti, erdeti “розділяти, 
розпорюватись” Bortit se “коробиться”, [?](o)bořit 
“разрушать (обрушиться)” = lit. irti  = p. zburzyc (HK), у. 
бурити (≠ p. burzyc “непокоїти”), збурення /?буря/; buřeň = 
бурьян /?пирій/; L. rarus, řidky (HK) = у. рідкий, ?bourati 
“ломать” 

Lat. rarus = редкий (=F.,E. ~e/ité/ity раритет, ~efier/efy = 
разрежать); ’ερηµοσ “одинокий” эрмитаж (E. hermit, F. 
eremite), Ind. virala =Lit. retas = р. редкий; rete, is “сеть” (F. ~s 
“невод”, reseau, -ille “сеть/ка для волос”, F.,E. ~ine “сетчатка” 
ретина), ~iculum (dim.)  (=F.,E. -e/aire/ary ретикулярный, F. 
ridicule ридикюль), ~iarius “гладиатор с сетью” (=F.,E. 
~iaire/iary); ?F. raquette ракетка /<? Ar./  

§4.2. Slav. (“работающий - наследник” (Андреев VIII-18)) 
rob(it/ota) = раб(ота(ть), p. rob(ić/otnik); робкий, робеть, 
ребята, ребенок, p. robieńcy (a) “dziatki małe” (*orb(ota)); [Ind. 
alpas «слабый», arbhas «дитя»] ορφανοσ = L. orbus “сирота” 
[D. Erbe Irl. (a) comarpi “сонаследный”, D. Arbeit, arm 
[?αλφανω “изготовляться” (HK)]  

Germ. (*orbhos “осиротевший”) Erbe (n), erben 
«наследие/овать», Gan-e (m) (ge+an+Erbe) = Mit-e 
«сонаследник»; L. orbus = Gr. orphanos «сирота», Ind. arbhah 
= р. ребенок, р. раб, работа; ?L. labor, labos (a), rabos (a) = 
работа («В звуковом оформлении слов, означающих труд, … 
наблюдается наличие R – часто в контактном или 
дистантном сочетании со взрывными согласными… Если 
учесть,что противочленом звука R в звуосимволических 
оппозициях является звук L, то наличия этого звука следует 
ожидать в словах со значениями, противоположными 
значению «труд, работа» (напр., рус. «лень»)» - чех.  prace – 
lace (Л.)); Arbeit (f), arbeiten = работа(ть) = lit. apropti; 
?Armut (f), arm «бедность/ый», ver-en, -selig «обнищать, 
скудный» , b-herzig «милосердный», (er)b-en «просить, 
сжалить(ся)» (A. -herzi = G. -ahairts) /?(*er/or “разделять, 
разрушать”) р. разорить,ст.сл. орити/   

Lat. orbus “осиротелый”, ~itas/ator/o (v1) “лишение, 
отнимающий родителей (эпитет Ахилла), лишать семьи” (F. 
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~e “глухая стена”, orvet “медяница”); Gr. orpho, -anos 
“сирота” (F. orphelin =E. -an “сирота”), Ind. arbhas “слабый, 
дитя”, D. Erbe, Arbeit = р. работа   

§5 Slav. (?*ere/re «течь, опрыскивать, оплодотворять» >) 
rosa = роса = lit., let. rasa = Ind. rasa = L. ros; ?русалка = 
rusalka; Ра «Волга» (гидроним), ?L. verres “кабан”, D. 
Auerhahan, Auerochs “глухарь, бык”, 
?‘αρσην (αρρην) “мужской” /?нрав/, Ind. aesati, varšati, 
(v)ršabhah «течь, дождить\, бык» (*uepr “извергать семя”) 
vepř = веприк/ь = let. vepris = L. aper = D. Eber; L. vepres, 
vepris “терен”, Ind. vapati “сперма”  

Germ. Haber(geiß) (1) (m), Heppe (f) «козел, коза» /AN. 
hafr/, Häberling (m) «козлиная шкура», ? Hitte, Hette «коза», 
L. caper; Haber (2) = Hafer (2) (m) «овес (< “козлиное 
зерно”)», Habersack = E. haversack = F. havresack «мешок для 
еды»; Eber (m) = E. boar = L. aper (L. caper, D. Haber) = 
καπροσ =  вепрь     

Lat. ros, roris = роса, (ir)roro (v1) “окроплять росой” (=F. 
~ée, E roric (a); F. ~solis “росянка”, ar~er/oir = irrorer 
“орошать, лейка”); ?δροσοσ = роса, Ind. rasas “влага”; capra 
= ~ella, ~er “коза/ел” (=F. chevre, -eau/ette/euil (dim.) “косуля” 
шевро, ?E. shiver “дрожь/ать”, F. -illard/otin(e) “теленок 
косули (крупная дробь)”, -oter “кричать по-козлиному”, -
efeuille, ~rifoliacee “жимолость/ные”, F.,E. -on “стропило” 
шеврон (знак отличия), F. -onné, gaburon “стропило у 
мачты”), ~rinus “козий” (=F. -), ~ripes “козлоногий” (=F. -
ede), ~rea/reolus “косуля, серна”, ~reoli (m.pl) “козлы” (F. 
cabri(ole(r)) “козленок (прыжок/гать)”, E. caper 
“прыжок/гать”, F.,E. -iolet кабриолет, E. cab(by) “экипаж, 
извозчик”, F. (se) -er “поднимать(ся) на дыбы”, -e/age 
“тренога с блоком” кабрирование) (F. crevette креветка, 
capricorne “жук-дровосек”), ~rile “козий хлев”, aper = 
καπροσ = D. Eber = вепрь; (?F caprice, F.,E. -ieux/ious/cio 
каприз, каприччио (Dauzat) /?<It. capora riccio (L. caput + 
ericius) “еж” (Ptr)/); ‘επηροσ “баран”; vepres “терн” (It. ~e/o)      

§5.1. Germ. ?пароним и синоним (?*rek/reg “сырой”; 
*uren “увлажнять”) Regen (m), regnen (= lit. rokti) = Е. rain 
«дождь», Regenbogen = Е. rainbow = рай-дуга, L. (ir)rigo 
«орошать»   

Lat. (ir)rigo (v1) “увлажнять” (F.,E. ir~uer/ate ирригация); 
D. Regen, ραινω “поливать”   

 
14. НАЗАЛЬНЫЕ (M, N)  

§1. Группа лепетных слов для обозначения отношений 
родства (“…губные и дентальные часто встречаются в 
лепетных словах для обозначения взрослых членов семьи… 
Не исключено, что корень *ma/me, служащий для 
обозначения понятия “мать”, положен в основу обозначений 
понятия “маленький”… первыми звуками ребенка, сосущего 
грудь, являются губные и дентальные” (Л.))   

Slav. mama = мама = µαµµη; L. mamma “грудь”;. D. 
Muhme “тетка”, Ind. mama “дядько”; matka = мати/ь = lit. 
mote «жена,госпожа», p. macierz(ysty); motina = µητηρ, 
µητρα = L. mater, matrona = D. Mutter = Ind. mata, mataras; 
внук = vnuk = lit. anukas = у. онук; lit. anyta “теща”; ujec = у. 
вуйко = lit. avinas = L. avus (avunculus >D. Onkel), D. 
[Oh(ei)m] Ahn, Enkel, αννισ = L. anus “бабушка”; ?L. senex = 
Ind. sana “старый” /?L. maturus, manere («выжидающая»), 
remeligo (“медлящая (дочь, остающаяся при матери)”), 
mergo, macero (“давить грудь”); р. махать, маячить, манить 
(“обмахивать младенца (отгоняя насекомых) – манить 
рукой”); ?L. marceo, µελασ, р. малина, мокрый, мыть, мазать 
(«отмывать – болото – пятнать – гнить - черный»); р. 
молодой, мак («снотворный»), молоко (Андр. 137, VI-5)/  

Germ. Mutter = E. mother = L. mater = Gr. meter = Ind. 
matr = мать = lit. motyna, lit. mote “Ehefrau”, mutterseelenallein 
«совершенно один»; Mieder (n) «корсаж, лиф», µητρα 
«матка (анат.)»; Muhme «тетка»; (*ma: “мать”) («лепетное 
слово» (Л.)) Amme (f) «кормилица», L. amor «любовь», 

αµµια = Ind. nana = мама; (*an “uraltes Wort für Vorfahren” 
(Kluge); «лепетное слово» (Л.)) Ahn(e) «дед, бабушка (= 
αννισ = lit. anyta)», Oh(ei)m(+ Heim) «дядя», En(i)kel (a), 
Ahnlein «внук»; L. av(uncul)us (Е. uncle. D. Onkel) «дед по 
матери, дядя», р. внук; ähnlich, ähneln «подобный, у-ляться» 
(“den Ahnen gleich”); L. anus, αννισ, lit. anyta 
“Schwiegermutter” (*o:u/eu) Oheim “дядя”; L. avu(nculu)s “дед 
(дядя)”, у. вуй; (ономатопея) Meme (f) «трус» (M. memme 
“Mutterbrust”)      

Lat. mater, matris=Gr. meter = Ind. mata = D. Mutter = мать 
(=F. mere), com~ (>Pol. kmotr> кум) (F. com-e кума, marraine 
“крестница”, marâtre “мачеха”), ~nus “материнский” (F.,E. -
el/al), matrona (F. -one матрона), -imonium “брак” (F.,E. -iel/ial 
матримониальный), matrix (F.,E. -ice/ix матрица, -icule/icular 
матрикула “список”, F. -iciel “реестровый”) (F. marguillier 
“церковный староста” /?L. marga (Körting)/), -icaria (> М. 
matere, metere, AN. mathra = E. madder) «марена»; ~ia = 
~ies (f5) (F. matiere, E. matter материя, F.,E. ~iel/ial, F. ~iau 
“стройматериал”, madrier “брус”, merrain “клепка”, 
marmenteau “старое дерево”), ~ior (v.dep.1) “заготовлять 
древесину”, ~iatus “построенный из дерева”; ∆ηµητηρ = 
Diana mater метрополь; amo (v1) “любить” (=F. aimer, -able, 
bien-é “возлюбленный”), ~or “любовь” (F.,E. ~our амур, F. -
ette/propre/acher/eux “флирт, самолюбие, влюбиться, 
влюбленный”, m-s “нежности”, F.,E. (s’) en-(er) 
“влюблять(ся)”, E. par-, amorous “любовник, влюбчивый”) (F. 
~ant/i “любовный, друг”, ~itie = E. ~ity “дружба”, F. mie 
(<mamie) “душенька”), ~abilis, -itas “приятный” (F.,E. ~iable 
“полюбовный”, F. ~abilité “любезность”), ~ator, -orium 
“приворотное зелье” (F.,E. -eur, E. -ive/ory “влюбчивый, 
любовный”), amicus, -ula, -e, -itia “друг, подруга, дружески, 
союз” (=F.,E. -al(e)/able “(+товарищество (F.))”), inimicus, -o 
(v1), -icia/ice “враг/жеский, спорить, вражда/ебно” (=F. 
ennemi, E. enemy, F.,E. -itie/ical, E. enmity); [“On peut se 
demander si amare qui a la forme de nominatif ne serait pas un 
mot populaire expressif a rapprocher de amita, amma” (EM)]; 
mamma, -illa “женская грудь, сосок” (F.,E. -
aire/ite/ére/al/illa/ary “грудной, воспаление соска, 
млекопитающее, сосок, грудные железы” мамиллярный) (F. 
mamelle “женская грудь”, -on(né)/u “сосок (бугристый), 
грудастый”, mamillaire “сосцовый”); (in)amoenus, -itas 
“прелесть/ный (безрадостный)”, -a (n.pl.) “прелестные места” 
/?<L. moenus, munus (EM)/; µαµµα = Ind. ma = мама, ’αννισ 
(µητροσ, ‘επατροσ µητηρ), µαια “кормилица”, D. Amme, 
Lit. anyta “теща”, мама, у. вуй; amma = amita “тетя” (=F. 
tante, -ine (dim.) = E. aunt), anus (f4), -ilis “старушка/ечий”; 
avus, -itus “дед(овский)”, ab-us “предок”, at-us “предок” (F.,E. 
at-ism(e) атавизм), -unculus “дядя (по матери)” (=F. oncle =E. 
uncle =D. Onkel, F.,E. -ulaire/ular) (F. (bis)aieul, aieux (pl.) 
“дед, бабушка, предки (прадед, прабабушка)”); [“Avus comme 
anus n’etait pas d’abord qu’un de noms de parenté indiquant une 
situation nettement definie. C’est ... un nom familier designant 
un “ancien” de groupe” (EM)]; (Lallwort) (νιννιον “Puppe”, 
ναννα “Tante”) nenia “похоронная песнь” (=F. ~ies)  

Gr. nanna, nenna ”тетя” (F. nonne = E. nun “монахиня”); 
Skt. nana = мама,  рус. няня meter, metra мать, матрица; 
метро(полия) (F. metrite “воспаление”)  

§2. Slav. mit = у. мати, jimati «брать» = let. jemt, jmouti 
(a) = р. иметь = lit. imti (imu, priimti); р. емкий/ость, у. 
маєток, імати “хапати”, йняти (віру); vezmu = возьму, взять, 
взимать, vnimati = внимать, najem, najaty = найм, нанятый, 
нанять, přijeti = прием, приять, приемлемый, jemny = у. 
приємний (= D. angenehm) (!≠ приятный, приязнь, приятель), 
objeti = объять, обнять, обнимать, обойма, объем, obojetny 
(=p.) «равнодушный», ponĕti = понятие, понять, изъять, 
изящный, вынимать, вынуть, занять, заем, взаимный, jmĕni = 
имение (имущество), vyjma, vyjimka = у. (за) виняток(ком), 
ujma «ущерб», jimka «сливная яма», sňatek 
«бракосочетание», snĕm = p. sejm; madlo «ручки», vzacny 
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«редкостный», jicen «пищевод»; L. emere «брать, покупать», 
νεµω “распределять”, D. nehmen; ?jmeli = омела /?L. amarus 
«горький», D. Ampfer, Ind. amlas «кислый»; ?’αµα(επι)µελισ 
«мушмула»/   

Germ. (*(n)em “иметь > давать, брать (с поляризацией 
значений)” (Л.)) (ver)nehmen/nahm/genommen «брать 
(воспринимать)», E. nim(mer/ble) «красть (вор, схватить, 
проворный)»; Nunft (f)(a), Ver- (f)/Not- (a) «восприятие, 
рассудок (овладение)», E. (be)numb, -ness «притупить, 
оцепенелый/ние»; (AN. nam «конфискация») >F.nantir, (de)-
ir/issement «(сдавать под) заклад, отбирать»; L. emo “брать”, 
numerus «число», nemus “священная роща”, νοµοσ, νεµω, 
νεµοσ «закон, удалять, поручать, пастбище» /?nieder (ЕМ)/; 
р. иметь, понять; lit. nuoma “аренда” /?р. вынимать (Андреев 
VII.17)/  

Lat. emo, emi, emptum (v3) “покупать”, ~ax, acis 
“любяший покупать”, #io/or/um “покупка(тель), купчая”, 
in#us “доморощенный”; co~o, co#io “скупать, законный 
брак”; praemio, -ium “(воз)награда(/ждать)” (F. prime(r) (2) = 
E. premium премия/ровать; F.,E. pre#(er) “скупать заранее”); 
{adimo, emi, emptum, ad#io “похищать, отнятие”; per~o 
“отнимать”(F. -er “просрочивать”, per#oire/ion 
“решительный, прекращение дела за давностью”); red~o,  
red#io, -or “выкуп(ать), подрядчик” (=F.,E. -ion, F. redimer = 
E. redeem “+искупать/ление”, E. irredeemable “неискупимый” 
(It. irredentism (Ptr.)),  F. rançon(ner), E. ransom “выкуп(ать) 
(вымогать)”), dir~o (F. -er “упразднять”), dir#us 
“расчленять/ение”; ex~o/ius/ie, ex#us (m4) “вынимать, 
исключительный, удаление” (F.,E. -(er/ion) “избавленный 
/ять/ние”), exemplum, -ar (F. -e/aire, E. example, (en)sample, -
ify “пример” экземпляр), -aris “снимок, копия, образцовый”; 
como, mpsi, mptum (+cum) “убирать, изящный”,  demo 
“отнимать”; promo, de-o, ex-o (>экспромт), (im)-ptus  
“вынимать (черпать), выкладывать, явный/о (неготовый)” 
(F.,E. -(itude) “проворный”, F. im-u “внезапно”); sumo, 
~ptuosus, -io/us (m4)/uarius “брать (хватать), 
расточитель(ный), предпосылка, расход(ный)” (E. -uous = F. 
somptueux “пышный”, E. -ion “большая посылка 
силлогизма”); ab~o, -edo “использовать, потребление”; as~o 
(+ad) (F.,E. -e(r) “присваивать (брать на себя)”), -ptio (E. - 
ion“присвоение”, F. assomption “успение”), -ivus “принимать, 
неполный”; con~o (=E.,F. -e(r) “истреблять” (F.) = F. 
consommer, -ation), prae-o, -ptio (E. -ion “потребление”, F. 
consomption “истощение”), in-us/or “употреблять, заранее 
растратить, расточитель”; de~o “брать себе”; in~o 
“употреблять”; prae~o/ptio (=F.,E. pre~e(r)/able) 
“предполагать/ожение” F. presomption = E. pre#ion 
презумпция); re~o “возобновлять” (F.,E.(=) -e(r) 
резюмировать)}; ?D. nehmen, L. numerus; р. иметь, (вн)емлю, 
возь-му (EM); redimio (v4), -itio “обвязывать, повязка”; Ind. 
yamati, yachati, yamah, yantram “zügeln, Zügel, Strang” (?р. 
янтарь); (*im - dhla) infula “повязка”; numerus “число” (=F. 
nombre =E. number номер, F. nombreux =E. ~erous, F.,E. 
(e)~erer/erate, ~eral); ~mus “монета” (F. -ulaire “болотный чай 
(раст.)”); νεµειν “распределять”, νοµοσ “закон”, νεµεσισ 
“распределение” Немезида, νοµασ “пастух” номад, νοµισµα 
нумизматика; (?*nem “biegen” = *nem “zuteilen (als 
beibiegen)”) L. numerus, D. nehmen, νεµω “разделять”; nemus, 
~oris “роща”, -osus “лесистый” (F. -al); νεµοσ “пастбище”, Ir. 
nemed “алтарь”, Ind. namayi “biegen”    

Gr. nemein, nomos “разделять, закон, участок” 
поли/гастро/эко/метро-ном, астро/анти/агрономия (F. nome, -
arque номарх);  nomeuo, -as “пасти/бище” номад; -isma 
“обычай” нумизмат; L. numerus, D. nehmen, E. nimble  

§3. Slav. monisto = р. монисто = у. намисто = L. 
monile = µανιακησ, D. Mähne “грива”, Ind. maya “шея”; L. 
mons, L. mentum (>F. menton), D. Mund (E. mouth); ?морда < 
Ir. ka-mereba “що за голова”, Ind. murdhan “чоло”, AS. molda 

“голова”; AN. möna “высота” (Андр. 134) /?L. mordeo, ?let. 
murdet “бурчати”/   

Germ. (*mon “шея”) Mähne = E. mane «грива», L. monile = 
Ind. manya “Nacken”, р. монисто = у. намисто = µαννοσ (+ 
«тонкий»), L. mons «гора», eminere; ?(“связь значений “шея”, 
“затылок”, “грива” и “рот”, “подбородок” обусловлена 
переносом по смежности” (Л.)) Mund (1) (m) = Е. mouth 
«рот», munden «пробовать на вкус», münden «впадать», 
Mundart «наречие», L. mentum “подбородок” /?(*menth 
“жевать”) L. mandere = µασασθαι «жевать», µασταξ «рот», 
µυσταξ (>Е., F, moustache) «усы», µαστιχα (>E. mastic >= 
мастика), µαθυιαι «челюсть»/  

Lat. mons, montis “гора” (=F. ~(agne), E. mount(ain) 
“холм”, F. ~icule “холмик”) (F. ~er/ée/oir/ure “поднимать, 
выход, подставка, верховое животное” мундир, ~age/eur 
монтаж монтер) (F. monceau “куча”, a-eler “нагромождать”), 
~anus “горный” (F. ~agneux, E. mountainous), ~ana (n.pl) 
“нагорье”, ~(u)osus “гористый” (=F. ~ueux), ~ivagus 
“скитающийся по горам”, ~icola “горец”, (F. a~ “верховье”, 
E. amount “количество”, F. de~er/age “снимать” демонтаж, E. 
dis- “слазить”, para- “верховный”, re- “восходить” =F. re~er/e 
ремонт, sur~er =E. sur- “преодолевать”); minor (v.dep.1) 
“торчать, грозить”, ~eo “торчать”, ~ax, acis “торчащий, 
угрожающий” (=F. menaçant, E. ~atory), ~atio “угроза” (=F.,E. 
menace(r) (n,v)), ~ae “зубцы стены, угрозы”, ~itor (v.dep.1), -
abundus “грозить/ящий”; {ad~iculo (v1) “подыграть”, com~or, 
-atio “грозить, угроза” (F.,E. -atoire/atory “угрожающий (F.), 
обличительный (E.)”, E. -ation “угроза”), e~eo (v2), -ens, -
entia “торчать, выдающийся, выступ, блеск” (F.,E. -ent/ence 
“возвышенный, выдающийся, высота, бугор”), im~eo 
“выдаваться” (F.,E. -ent/ence “неизбежный/ость (F.), 
близкий/ость (E.)”), prae~eo “выдигаться”, pro~eo 
“выдаваться” (E. -ent/ence “выдающийся, выступ”), 
promunturium “мыс, острог” (=F. promontoire =E. -ory)} (F. 
mener “вести”, -ée/eur “следы (происки), вожак”, a-er 
“приводить”, de-er (se) “суетиться”, E. demean(our) “вести 
себя, поведение”, F. em/mal-er “уводить, помыкать”, pro-
er/ade “прогуливать”, E. pro-ade променад, F. sur-er/age 
“переутомлять, усталость”); monile, is (n) = µανιακησ, 
µαννοσ/µοννοσ = монисто, у. намисто (=It.-e), monedula = 
monerula “галка”, mentum “подбородок” (=F. -on); Ind. 
manya “затылок”, D. Mähne; mando, ~i, mansum (v3) 
“жевать” (F. ~ucation “еда”, demantibuler “вывихнуть 
челюсть”, E. ~ible/ucate “нижняя челюсть, жевать”)  = 
mastico (v1) (= Sp. –ar (= mascar) =F. mastiquer (-ation/atoire 
“средство для слюноотделения”) = mâcher = E. munch, F. -
ure(r) “дефекты, измять”, -onner/oire/elier “мямлить, 
челюсть/ной”, -ouiller “пожевывать”, -efer/icoulis “окалина, 
галерея с бойнницами”; F. manger “есть”)  

Gr. mastax, -ikkan “челюсть, скрежетать зубами” (E. 
masticate “месить, жевать”), mustax (=F. moustache = E. 
mustache “усы”); E. mouth  

§4. Изм(о)лhти, измълити «выставляться, выдаваться» 
(Дч.) [Куркина, 3, 1975]  

Slav. (*mel “идти,ступать” = L. molior) серб. измолити 
“показаться” [Куркина, 3, 1975] /?L. multus, melior/; 
?маяться, odmachlo “оттепель”, odmachni si “odpočiň si”; D. 
mühen, müde, L. moliri, moles “груз, усилие” /?D. Mut, р. 
сметь (смотреть) (Л.)/ /?смеяться (*ms)/  

Germ. (*mo: «утомиться» “прилагать усилия” (Л.)). 
mühen «стараться» -sam «тягостный», Mühe «старания», -sal 
(n) «заботы», müde «утомленный», demütig “изнуренный” (A. 
dio-muoti “услужливый” (+ dienen)); L. moles, -ior/estus 
«глыба, сдвигать», µολοσ, -υσ «заботы, утомленный», р. 
маяться, маета /?Mut (*mo “heftig streben”, р. сметь)/  

Lat. moles,is “тяжесть, глыба” (F.,E. ~e(cule)/aire/ar 
моль/екула/ярный), ~imen, inis = ~imentum “усилие”, (de)~ior 
(v.dep.4) “сдвигать, силиться (ломать)”, -itio(r) “разрушение, 
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устроитель” (F. de-ir, F.,E. de-ition  “разрушать/ение”), ~estia, 
-us “тягость/ный” (F. -er “досаждать”); µελλω “идти”  

Gr. molos “напряжение, тяжесть” молекула, моль (F. 
môle), молярный; (F.,E. molest(er) “досаждать”, E. -ful, F. 
demolir = E. -ish “разрушать”); molubdos “свинец” молибден 
>?L. plumbum; L. moles, D. müde (=AN. mothr, A. muodi)   

§5. Гидролексикон  
§5.1. Slav. (*ma(:) “вода, влага” > *mo(:)ri/mari “болото, 

озеро” (Л.)) moře = p. morze = море = lit. marios, mares = L. 
mare  = D. Meer, let. mare “затока”, D. Marsch «болото» 
/?µαρµαιρω «сверкать»/ (?*ma(:)d «сочиться,быть мокрым» 
(Л.) >) L. madere «мокнуть», D. mast (E. meat), Mus, Messer, 
Metzger, E. mate    

Germ. Meer (n) = L. mare = море = lit. mares, Moor (n) = E. 
moor «торфянистая местность, болото, лечебная грязь», 
Marsch «плодородная низменность», Е. mar(i)sh «болото» = 
F. marais, F. maraicher «огородный»; Morast (m) = Е. morass, 
(quag)mire «топь, трясина», F. marecage(ux) «болото 
/истый)», Е. mere (2) = ?F. mare «пруд, лужа», F. marsouin 
«морская свинка», Е. mermaid, merman «русалка, водяной»   

Lat. mare, is = D. Meer = море (=F. mer, a-rir “садиться на 
воду”, ~ée “приливы и отливы”), ~inus морской (=F. -, F.,E. -e 
“флот”, -ade маринад, F. -er мариновать, ro- розмарин, 
sous/sub-e субмарина), ~itumus = ~itimus, -a (n.pl) приморье 
(F.,E. -e); ?αµαρα “канал”, Ind. maryada “берег моря”; 
mador, oris, ~eo “влажность, быть влажным”, VL. mattus 
“пьяный” (F.,E. mat(t/ir) матовый (делать таким), мат (в 
шахматах), -e(r) “делать мат в игре”, D. matt “вялый”, F. -
ite/oir матовость “иннструмент для полировки”, -
adore/amore/assin матадор “хвастун, шут(овство)”); µαδαω 
“отсыревать, течь”; mustum “виноградое сусло” (=F. mout, -
arde =E. ~ard “горчица”, F. moite, -ir “влажный, увлажнять”, 
E. ~(y) “плесень, заплесневелый”), ~aceum “свадебная игра”; 
Ind. medas, D. Mast (E. meat), Gemüse  

§5.1.1. Germ. ?(*ma(:)d “быть мокрым, капать” ?> *mazdo) 
Mast (f) (2), masten «(от)корм, откармливать», Mastochs 
«откормленный бык», F. mastoc «увалень», E. meat «мясо», 
mast (2) «орехи» (AS. moest); (?L. mustum «виноградное 
сусло»); (*mazdio, *mazdono) Ind. medas, -ya(ti)/ana 
«жир(ный/еть), откармливание скота», тадж. mast = курд. 
mastav “кислое молоко” [Дадашев, 1971]; Mus (m) >= мусс 
«пюре» = F. mouise «похлебка, нищета», Musteil (n) «доля 
вдовы из питания»; Gemüse (m) «овощи»; E. (in)mate (1) 
«товарищ (обитатель)»; Matrose = F. matelot >= матрос, 
Mettwurst «поселянин» /?р. мокрый, мочить, Москва, lit. 
mazgoti “мыть, полоскать” (Л.)/; Messer «нож», Maßholder = 
E. maple «клен, калина» (AS. mapolder)   

§5.1.2. Slav. ?modry (+p.) = у. модравий «синий», modřin 
«лиственница» = p. modrzyn, let. madaras, madarat «липкое 
растение, красить» (A. madara “червона фарба”) ?µαδαω, -
ρυον «таять, терновник» /?L. mons, намисто, монисто (? 
“цвет неба - верха”) (Андр. VI-16)/  

§5.1.3. Slav. ?(*masg) lit. mazgoti = let. mazgat “мыть”, Ind. 
majjati “погружать, нырять” (Долгопольский, 1969)  

Lat. (*mad “naß”) mergo, mersi, mersum (v3) = #o (v1) 
“погружать” (E. ~e(r) “сливаться/яние, поглощать”), ~us 
“нырок (птица)” (E. ~anser “крохаль (птица)”, ?F. margouillis 
“помои” /?L. mare +=AF. gouilli/), im#abilis “нетонущий”; 
{e~o “поднимать, появляться” (F.,E.é~e(r), -ence/ency 
“возникать, всплывать, появление (внезапное), крайность”, 
F. é#ion “всплывание”), de~o = im~o “погружать” (=F. -er =E. 
im#e, F. -ion), sub~o “топить” (=F.,E. -e(r), sub#ion 
“затопление, наводнение”, F. -ible “пойменный”, E. -e(d) 
“подводный”)}; Ind. majjati “нырять”, lit. mazgoti “мыть” 
/?размозжить, D. Maische (*ms)/   

§5.2. Slav. mokry (+p.) = мокрий/ый, močit = p. moczyć 
(moknąć) = мочити/ь, мокнути, močal “болото” = p. moczar = 
мочага (р. диал.), мочало, промокнуть, макать; omačka 
“подливка”; machati (machnout) (2) «полоскать» < мокрый, 

мочить; lit. makone, -eti/noti, miklus “лужа, ступать в болото, 
ходить по грязи, влажный”, let. makna (a), muklajs “болото, 
трясина”   

§5.2.1. Млака «яма, пруд, рытвина», ?мuлъ «тина 
болотная» /?мыть (*ms)/ (Дч.)   

Slav. (?*mokrъ > *molka [ЕСУМ]) mlaka = у. млака 
(Вилетіло котя з лісу та й сіло на млаку (Гр.)); ?L. macerare 
/?L. marcor, mors/ /?L. macer, D. mager (*ms)/ /?let. milzt 
“заволакиваться облаками”, ?D. Malz [?молоть]/; mleko = 
молоко = D. Milch, млекопитающее, mleč “осот”, lit., let. 
malk((a)(s)) “глоток, напиток» (*melk “сырой”) [Трубачев, 
2003, с. 31]; ?mula = p. muł = lit. m(a)uras = у. намул /?мити 
(ЕСУМ)/   

§5.2.2. Пароним и синоним к предыдущему или 
континуант?  

Медъ и млеко «великое всех вещей изобилие» (ввести в 
землю кипящу медомъ и млекомъ (Числ. 13.28.10, 13)) (Дч.)  

Slav. med = p. miód = мед = lit., let. medus = D Met = L. 
mel = Ind. madhu, µεθυ “вино” (lit. midus), -η “пьянство”, 
µεθυω “сп’яніти”, medvĕd =p. miedżwiedż = ведмідь = 
медведик/ь  

Germ. (*medhu) Met (n) = E. mead (l) = L. mel (medus) = 
µελι = Ind. madhu = мед(овый напиток), µεθυ «вино», −υειν 
«быть навеселе», E. amethyst (Gr.) >= аметист; ?Mehltau 
“мучнистая роса”, E. mildew “плесень” /?D. mahlen/  

Lat. mel, ~lis ?= µεθυ (аметист) = µελι(τοσ) = D. Met = 
мед (=F. miel(leux) “(медоточивый)”, E. ~lifluous) (F. ~asse = 
E. molasse “патока”, F. meléze “литвенница”), ~lifer (=F. -e 
“медоносный”), mulsum “вино с медом” (=E. -e, F. mousse (1) 
“пена” мусс, -seux “пенистый”, é-ser/tiller “притуплять, 
возбуждать”, tré-ser (se) (+trans) “трясти, ерзать”, ?-su 
“мшистый”); (Att) βλιττω “собирать мед”  

Gr. meli “мед” мелисса, мармелад (<melimelon) (F. 
melilot “донник”); methu(ein) “отрава, вино (опьянеть)” 
аметист; L. mel = Skt. madhu = рус. мед  

§5.2.3. Slav. ?(*mele “черный, грязный” (Л.)) (<?*me: 
“измерять” (Л., Андр.)) malina (+p.) = малина (?moruše /<Gr. 
moron, L. morum «ежевика»/ “шелковица”); lit. melsvas, 
melynas “синеватый”, let. melns = Ind. malinah = µελασ 
“чорний” (>меланхолія), Ind. malah “бруд”, L. mulleus 
«красноватый»; D. malen, Mal, Molch “саламандра”  

Germ. (*mai “пачкать”) malen >= у. малювати, Gemälde 
«рисовать, картина», Mal (1) (n) «пятно», Е. mole (2) 
«родинка»; Molch “саламандра”; L. mulleus «багряный», 
µελασ «черный», Ind. malina, mlana, mala «черный, грязный(-
ь)», р. малина; µ(ι)αινειν, µιασµα «пятнать» (> миазм, F. 
amiante “асбест”); A.,M. meil(a) “пятно”; lit. maiva, lit., let. 
mieles “болото, дрожжи”; lit. melyna “пятно”, let. melns 
“черный”; µελανδρυον “der schwarze Kern der Eiche” > 
malandria “кожная болезнь” (F. ~e “гниль”) малина; milvus 
“коршун” (=F. ~an, ~ouin “турпан”) µιαινω “марать” миазм   

Gr. melas “черный” каломель, меланома, меланхолия, 
Меланезия; mullos “лобан (рыба)” (>L. mullus = F.,E. -(l)et = 
F. -le; F. -e “туфля без задка”, F.,E. sur-(l)et “барабулька 
(рыба)”); L. mulleus “красноватый”, Skt. malinas “черный”, 
рус. малина, A. mal “метка”, Lit. mulvas, melynas 
“красноватый, голубой”   

§5.2.3.1. ?D. Maulbeere (*moro “Brombeere”)  
Lat. morus “шелковица” (=F. mure, -ier “ежевика”); µορια 

“маслины”, συκοµοροσ “фига”   
§6. Germ. ?(*mak/mek “тонкий, худой”) mager = E. meagre 

= F. maigre «тощий», L. macer «худой», µακροσ «длинный», 
µακεδνοσ “высокий, стройный” (> Македонец «горец»)  

Lat. macer, ~ra/rum “тощий” (= F. maigre = E. meagre, F. 
-ir/elet/iot/ichon “худеть, тщедушный”) (F. é~ié 
“истощенный”, E. e~iate “истощать”); ?macero (v1) 
“размягчать” (F. -er “вымачивать”), ?~eria “ограда” /?D. 
machen/; µακ(ρ)οσ, µηκοσ, µακεδνοσ “длинный/а, 
стройный”, D. mager  
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§7. Slav. mumlat = p. mamlać (mamr(ot)ać) = р. мямлить, 
mrmlat, nimrat se “копаться” = ňoumat se, mručet “рычать”, 
brblat “бормотать”, bručet “брюзжать”; ?Ind. braviti 
“говорить”, ?L. murmurare, D. murmeln, murren; ?мычать, 
мекать, бекать = mečet, mekat, bečet; mukat = мукать, D. 
mucksen, muhen, Maul L. mugire, mutus; lit. murmti; D. 
murmeln, mummeln, µορµυρω, Ind. marmaras “шум” ?nĕmy = 
p. niemy = немой = let. mems /?= L. mutus (HK)/ /?p. mowa = 
мова, p. niemowlę = немовля/; mňoukat = м’явчати = мяукать 
=  D. miauen  

Germ. (*mu: “мычать”) Maul «рот» = let. smaule, µυλλον 
«губа» /? Mund/; muhen, mucken, muffeln «мычать, пищать, 
хандрить»; E. mutter, mumble, E. mope, -ish «хандрить, 
уныние, унылый», Nd. -en «глазеть», Sw. dial. -а «дуться»; L. 
mutus = µυκοσ = Ind. mukah “немой”, L. mugire, µυλλον, 
µυειν «губа, закрываться»; Möwe (f) «чайка» = F. moué(tte) = 
E. mew (1); F. mauvis «дрозд»,  -iette «жаворонок»; mummeln 
= E. mumble «бормотать», Е. mump «дуться на к.-л.»; ?Е. 
mumm «рядиться», F. momerie «притворство, наряд»; murren 
= murmeln «роптать», (ab)murcksen, Murckser «халтурить(-
щик) (укокошить)»   

Lat. mutus “немой” (=F. muet =E. ~e, F.,E. ~ism(e), F. ~er 
(2) “добавлять к вину кислоту для прекращения брожения”), 
~esco “умолкать” (E. -ent), ~(t)io (v4) =muss(it)o (v1) 
“бормотать” (=E. ~ter; ?F. mot (Ptr) /?L. mitto (Dauzat)/); Gr. 
mu(n)dos, mukos “немой”, munaros, mutes, mutis, muttos, Ind. 
mukah “немой”; L. mugio “мычать” (=F. -ir), -inor (v.dep.1) 
“размышлять”; µυζω “ворчать”; L. murmur (n3), -o (v1) 
“говор, бормотать” (F.,E. -(er) “шелестеть (F.), журчать 
(E.)”); µορµυρειν “ворчать”, Ind. marmarah “шумливый”, Lit. 
murmeti “бормотать”  

Gr. muein “закрывать, посвящать”, mustes “(дословно с 
закрытым ртом)”, mu “стон”; мистика/ерия/ификация, 
миопия (F. mětier “мастерство”); L. mutus  

 
N  

 
§1. Slav. (*(s)ne(:) «связывать», *(s)ne(:(i))/sno: 

«сплетать» (Л.) (?>ne:tr “извивающийся” (>D. Natter (> 
Otter), L. natrix))) нить = nit = p. nić = lit. nytis, нитка, lit. nitit 
“закладывать пряжу”, let. nits, snat “часть ткацкого станка, 
скручивать (прясть)”; snovat = сновать = p. snuć, snować; p. 
osnowa = основа; ?snoubenec «жених» (L. nubere, νυµφη), p. 
snębić “wydawać za mąż”, snacha = p. snecha = сноха = L. 
nurus = νυοσ = Ind. snuša = D. (a.) Schnur (?L. nubere, νυµφη 
(«urobienie od *snu- we znaczeniu wiązania … Od wiązania 
pochodzą nieraz wyrazy pokrewińestwa przez małżeństwo») 
(Br.)) /?небо, L. nebula/; lit. snaujis “петля”, Ind. snava «жила, 
лента», nivis, snayati “передник, обматывать”, ?nayati, niti 
“ведет, ведение”; νεω (2), νηθω “пряду”, νηµα “пряжа” D. 
nähen, Nadel, L. neo, nere, netus = nemen «пряжа», νευρον = 
L. nervus , νεω = L. neo «прясть», νηµα, νεεισ, νευρη «ткань 
(пряжа), прядение, тетива» D. Schnur, nähen «шить», ?Sehne   

Germ. (*sneit «манипулировать жилами (скручивать, 
резать)», *(s)ne:i/sno: “сплетать” (Л.)) nähen, Naht (f), 
Nähterin «шить, шов, швея», Nadel = E. needle «игла», -geld 
(n) «карманные деньги», E. snood «лента вокруг головы», 
(en)snare, snarl “силок (поймать в ловушку), узел”, L. neo = 
νεω «прясть», L. nemen, netus “Gespinst, Gewebe”, ?L. nervus 
/?Sehne/, νηµα, νετρον «нить, прялка», εννε(τοσ), νησισ 
“spann (gut gesponnen), das Spinnen”, р. нить, сновать; Ind. 
nivi «платок в виде пояса», snayati “оплетать”, lit. nytis, let. 
nites “Weberkamm”; (*(s)ne “связывать - резать” > *ned 
“knüpfen”) Netz (n) = E. net = L. nassa «сеть (верша (L.))», 
Nestel (f, m) «шнурок, тесьма», nesteln «связывать», Neßel 
«крапива» = E. nettle (?= αδικη); L. nodus «узел», necto 
«вязать» /?D. knüpfen/; ?F. laniere «ремешок» = E. lanyard, E. 
ouch (A. husca) «пряжка»; schneiden/(ge)schnitt(en), Е. snick 
«(над)рез(ать)», schneidig «ловкий», Schneide, -er/ikus 

«лезвие, портной, остряк», Schnitt (m), -e (f) (=Schnatte >= 
pol. szmat (=у.)), -er/lauch (m) «порез, ломоть, жнец, лук-
резанец», schnitze(l/r)n, Schnitzel (n) «вырезать, мелко резать, 
обрезок», schneiteln, Schneise = Schneuse «обрубать сучья, 
просека»; ?schnöd “презренный” /?ночви, L. novacula/; чех. 
snět “Ast”; Schnur (f)(l), schnüren >= шнур(овать) (*sner 
“drehen”); lit. nerti, naras “einfädeln, Schlinge”; (*sneu “eilend”) 
schleunig «скорый, внезапный» (G. sniwan «спешить»), 
Schleune «поспешность», schlaunen «срываться с места»; 
(*(s)na “drehen”) Natter (f) «уж»; L. natrix «водяная змея» 
/?L. nato (Ptr) «плавать»/; Schnur (1) (f) = сноха = L. nurus = 
νυοσ (*snusos); (“звукоизобразительный процесс возник на 
основе синестезии: прерывистое движение, вибрировать…” 
(Л.)) schnarchen = E. snore «храпеть», -ren «трещать», 
schnurren, -ig, Schnurre = -ke (f) «жужжать, забавный, 
шутка», -rpfeifereien «безделушки»; E. sneer «усмешка 
/хаться», E. snort «фыркать/нье»; schnorren, Schnorrer 
«попрошайничать/ка»; E. snarl (2) «рычать/ние», snooze 
«дрема, вз-нуть»; nörgeln «придираться»; ?Е. nark «сыщик, 
дразнить», F. narquois (MF. narquis «мародер») «хитрый» /?L. 
arcus «лук (оружие)»/; Narr “дурак”; Schneck(e) (f, m) = lit. 
snake = E. snail «улитка»; Schnacke “уж”, E. snake «змея», 
sneak «красться, трус», (A. snahhan «ползти»), snatch 
«хватать, хватка», snack «закуска, кусок», sneck «запирать, 
задвижка», snooker «биллиард» (МН. sna(c)ken «щелкать»); 
Schnake (f) «комар», E. (a) snag “scharfe Ecke”; schnakig 
«шутливый», schniegeln «наряжать», schnuckrig = schuckig 
«изящный», Schnorkel (m) «росчерк, завитою) , ?Schnucke (f) 
«овца, ягненок»; ?ст. сл. смок; Schnätze (f) «головной убор 
невесты»; schnell = Е. dial. snell >= It. snello «быстрый», 
Schnalle (f) «пряжка», schnalzen «прищелкивать языком»; D. 
(dial.) nuofer (nuober) “резый” (AN. snoefr «подвижный, 
живой» >) F. mievre(rie) «деланный, слащавый/ость»; (*sne- 
“сплетать” (Л.)) (A. snuaba “головная повязка” >) р. сноп; 
?narben, Narbe (= Nd. Nehrung) (f) «зарубцовываться, шрам», 
abnärben, Närm = Nerm (m)  «снимать кожицу, верхний 
покров кожи», Е. narrow «узкий», lit. nerti «продевать нитку в 
иголку», nerys «петля», narva “место в улье пчелы-царицы”, 
let. nars “Zwinge”    

Lat. necto, nex(u)i, nexum (v3) “вязать, сплетать”, us (4) 
(=E. #us) = #um, #ilis “связь/анный”; {an~o “привязывать”, 
an#us (4) “связь”, -io “присоединение” (F.,E. -(e(r)/(at)ion) 
аннексия), con~o “связывать” (=F.,E. -(er/ion), F. con#e/ion/ité 
“соединенный, связь, сродство”)}; nodus, ~osus “узел, 
узловатый” (=F.noeud =F.,E. ~us/e, F.,E. ~al/ulaire/ular 
“узловой, узелковый”, F.,E. ~osité/ose “узловатость/ый”, F. 
~ule(ux) “узелок, узловатый”, noyau “косточка плода”, dé-ter 
“вынимать косточку”, -ter/tage “создавать ячейки, разлагать, 
подрывная деятельность”), ~o (v1) “связывать” (=F. nouer, F. 
-é/eux/ure/age “напряженный, узловатый, завязь (рахит), 
ввязывание (в текстиле)”, -et/aison “узелок с травами для 
настоя, эмбрион ягоды”, E. noose (<Prov. nous) “петля, 
аркан”); {(F. dénouer, (+E.) -ement “развязывать/ка”), e~o 
“распутывать” (F. énouer “очищать ткань от узелков”), -is 
“гладкий”, -atio/atus “ясный, разъяснение”, in-abilis 
“запутанный”}; nassa “верша (рыболовная сеть)” (=F. -e); 
Ind. nahyati “связывать”, D. Netz, knüpfen; nervus “жила”, e~o 
(v1) “обессиливать”, ~ulus “усилие” (F. nerf = E. ~e нерв, 
F.,E. ~ure нервюра, in/e~er/ate “возбуждать, обессиливать”, F. 
~i “наемный убийца” (It. ~o “доблесть”)); neo “прясть” 
(<Gr.); νηµα “нить”, νευρον нейрон, Ind. snava, ?D. Sehne, 
nähen, Let. snaujis “шнурок”, snate “льняная скатерть”, р. 
сновать; nurus (d4) “невестка”    

Gr. narkoo, -e “тупеть, оцепенение” наркоз, нарциссизм; 
AN snara “силок”, A. narwa “шрам” = D. Narbe neuron 
нейрон, невралгия, неврит/оз, нерв  

§2. Ряд паронимов, объединяемых семантически 
отношениями к вертикали   

§2.1. Slav. ((?*ne “наклоненный” (?D. nahe, nach, E. 
nigh) (Л.)) *ni>=) nizky = p. nizki = низ(кий) = Ind. ničas. Ind. 
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nica (nitaram) = вниз, ниц, ничком, p. niknąć = никнуть, nikły, 
znikomy, nica “lewa strona ubrania”; p. ponikwa “o rzece, co w 
ziemi ginie by dalej znowu wytrysnąć” (Br.), р. поникнуть, 
возникнуть, приникнуть; p. przeniknąć = проникнуть, p. 
przenikliwy = проницательный, вникнуть; let. nievas/t 
“презрение /ирать”, lit. neiva/oti “болезнь, мучить”, ?lit. apnikt 
“бросаться” (Brückner); hnizdo = p. gniazdo = гніздо = lit. 
lisdas = let. ligzda = L. nidus = Ind. nidam = D. Nest (+ sedeti);  
?niva = p. niwa = нива = νειοσ /?нов (Machek)/, νειοθι “ в 
долине”; ?нищий “внеположный” (Ф.Миклошич), Ind. nistya 
“назовні”; ?p. niszczyć (Br.); D. nieder /?Ind. netr “вождь”, A. 
nid “бой” («вожак в сезонном походе > страсть охотничья > 
гнездо с выводком»); ?утроба, вне, L. umbo («вниз (в живот, 
съеденном)») (Андр. VIII-5, VII-11)/ /?на, D. an/   

Germ. (*nei (<? *(s)nei “резать”)) nieder = E. nether = 
нижний, nied(en) = вниз, «под» (=E. beneath), er-rigen = 
унижать; νειατοσ “нижний”; Nest = E. nest = L. nidus = Ind. 
nidos = гнездо, niste(l)n «гнедиться». E. nestle «ютиться»; ?E. 
snide “подлец” (Л.); ?Neid, neiden, -isch 
«зависть/довать/ливый» /?(*neie „блестеть“) L. nitere 
„сиять“/; ?(*neku) nah(en) = E. near, nigh «ближний, близко, 
при-аться», Nahe «близость», näher(n) «ближе, с-аться» nach 
«затем», nächst = E. next «ближайший, следующий», Nachbar 
= E. neighbour «сосед»; let. nakt “hinkommen”, lit. pranokti 
“einholen”, ?Ind. naka “наклоненный”; ?an = E.on, onto = на, 
ahnden (2) = ahnen («das kommt mich an»), Ahnung 
«предчувствовать (-ие)», ανα «сверху», L. an «ли», р. на     

Lat. nidus гнездо (=F.,E. ~(us), ~ifier/ify “вить гнездо”, F. 
niche ниша, -er/oir “гнездиться/о (домашней птицы)”, -ée = 
nitée “выводок”, niais(er(ie)) “глупый (дурачиться, 
глупость)”, de-er “лишать девственности”, gnognotte “вздор”, 
E. eyas (an iais <F. niais) “молодой сокол”); Ind. nidah, nidas= 
гнездо = D. Nest, Ind. nisidati садиться, D. nieder = низ (+L. 
sedeo)   

§2.1.1. Slav. na(d) = на(д) = lit., let. nuo, ‘ανω “вверх”, 
ανα “наверху”; D. an; nej, у. най /?низ (Л.)/   

§2.2. ?Накъ «затылок», изнанка «сторона вещи, 
противоположная лицу», навзничь (Дьяченко); p. na wznak   

Slav. p. (na) wznak = у. навзнак, р. наизнанку, let. 
(ie)nakt, nakams “іти (доспівати), наступний”, lit. nokti(s) 
“спіти (бігати)”, Ind. nasyati “знткати”, ?D. nah, nach, L. neco, 
noceo, “убивати, шкодити”, νεκυσ “мертвий” (ЕСУМ) /?D. 
Nacken, genau, ?L. nuo (?*ken)/   

Lat. noceo (v2) “вредить” (=F. nuire, -isible “вредный”, E. -
isance “досада”), (in)~ens = (in)~uus “(без)вредный 
(невинный (=F.,E. in~ent))”, (in)noxius = ~ivus, -a 
“(без)вред(ный)” (=F. ~if/ivité/uité = E. ~uous/ent = -ious), -ia 
“вина” (E. ninny “дурак”); {?ob-ius “покорный, 
подверженный” (E. -ious “несносный”) /?<L. nanciscor 
[“...contaminé avec noxa... Certains emplois inclinent a faire 
croire que l’adjectif a été rattaché aussi a necto, nexus” (EM)]/}; 
neco (v1) “убивать” (E. inter-ine “междуусобный”) (F. noyer, -
ade “топить, потопление”, -ure/on “утопка головки винта, 
край биллиарда”), nex, necis (f) “убийство”, eneco = enico 
“морить”, de-alis “смертный”, per-ies, -iosus = -iabilis 
“гибель(ный)” (=F.,E. -ieux/ious); νοκαρ “мертвенная 
окоченелость”, νεκασ “куча трупов”, νεκροσ = νεκησ 
“мертвый”, νεκυσ “труп”, νεκταρ нектар (+ Ind. tarati, taras 
“побеждать/да”), Ind. nacayati “умерщвлять”, nacyati 
“гибнуть”, nastah    

Gr. neko “убивать” нектар (+~Skt. tarati, taras “одолевать, 
победоносный”) (напиток, убивающий память о земных 
вещах), nekros “смерть” некролог, некромантия; L. noceo  

§2.2.1. Germ. (*ken “сжимать”) genau «точный» (A. 
hniuwan “растирать”, AN. hnöggr, hnöggva “karg, stoßen”); 
κνυειν “schaben” (аналогия: тыкать > точный); Nacken (m) 
= Genick (n) = E. neck «затылок, шея»; E. -erchief(= neck 
kerchief)/lace/tie «шейный платок, ожерелье, галстук», nook 

«угол, закоулок»; Bret. cnoch /?*ken > D. kneten, р. гнести, 
угнетать, ?р. зуб/      

§2.2.1.1. ?Нукнути, нюкнути “крикнуть” (Дч.)   
Slav. Понукать    
Germ. (*kneig(u)h “прислоняться”) neigen  «склонять», 

Gnade (f), gnädig «милость/ивый» (G. nithan «sich (zur Ruhe) 
neigen > helfen»); L. nixus, coniveo «упирающийся, кивать», 
nitor “stemmen”; nicken = Е. nod(dle/dy) (A. (ge)hnoton) 
«кивать /ок, простак», ?L. nuto «качаться» («германо-
италийская изоглосса»)    

Lat. nitor, nisus (nixus) sum, niti (v3) “опираться, 
напрягаться, взбираться”, #us (4) “восхождение, полет”, nixor 
“опираться, покоиться”; {re~or “упираться” (F. -ent 
“уплотненный”)}; conniveo, ~i (nixi) (v2) = мигать (F.,E. 
con~e(r), -ence/ance “соучаствовать/ие (F.), потворство(вать) 
(E.)”), nicto (v1) “моргать” (F. -ation “мигание”); D. neigen, 
?р. мигать [“Il est curieux que le slave ait un groupe *mignoti 
avec m-initial” (EM)] /?мигать, мочь/; nuo, nui, nutum = annuo 
(v3) “кивать”, #o (v1), #us (4) “качаться, мановение”, ~men, 
minis “знак-кивок” (F.,E. #ation нутация); in~o “кивать” (E. 
in~endo “намек”), νευειν, νευµα “кивать, знамение (чудесная 
сила)”, Ind. nauti, navate “шевелиться”, р. по-нукать, 
νυσσω (νυττω) “толкать” D. nicken, ?knüpfen; Gr. neuma 
“знамение” невмы   

§2.2.1.2. Germ. (*ken “сжимать” > *kn(e)u) Nuß (f) = E. 
nut = L. nux «орех»; E. –meg/hatch «мускатный орех, 
поползень (птица)», newel (AF. nouel) «косточка плода, 
стержень винтовой лестницы»; ?Nüschel (m) «голова», 
nüscheln «разбить голову»;  

Lat. nux = D. Nuss “орех” (=F. noix, noyer, noisette “орех 
десной”, -etier/eraie “орех/шник”), nucleus “ядро” (F.,E. -
eus/ear нуклеиновый, -elle/ellus “ядрышко”), e-eo (v1) 
“шелушить” (F. é-éer), nugax/atorius, -ae (f.pl), -or (v.dep.1) 
“вздорный, пустяки, болтать вздор” (F.,E. nougat нуга, E. -
atory “пустячный”), naucum “скорлупа, безделушка”    

§2.2.2. Slav. ?nate = p.vulg. nacie =  нате! у. на “ось, 
бери”, p. nękać (los mnie nęka, znękany), p. przynuka 
“przymus” /?lit., let. na, L. ne “так”, ναι, Ind. nana “всяк”/   

§2.3. Нqра «дверь», изнqр#юс# “подвергаюсь 
пыткам”, поныр#ю = ныряю “погружаюсь”, понрhти 
“погрузиться, поникнуть” (Дч.)  

Slav. ?nořiti «погружать» (≠ nořiti slzy < roniti 
(Machek)), nora (+p.) = нора, ponury = понурый/иться = lit. 
niaurus (niurti), p. nurzyć, nurek, nurt, у. нурт(увати), нырять = 
let. nirt (nirstu) = lit. nerti; ?р. изнурить; let., lit. nara(s) = 
нырок (+ “яма”), νερτοσ “яструб < нирок”; νερτεροσ 
“нижний”, Nereida, Ind. narakas “потусторонний мир, дно”; 
?D. Nerzotter, Norden (AN. nor «бухта с узким входом»); ?E. 
narrow (D. Narbe) (ЭССЯ); ?L. nuo = νευω “кивать”, Ind. 
navate “оборачиваться”  

Germ. (*ner “внизу”) Nord(en) = E. north = F. nord «север», 
F. norrois, noroît «северо-западный (ветер)»; Gr. nerteros, 
nerthen “unter, von unten”; р. нырять,понурый    

§2.3.1. Germ. ?(*ndh(er)) unten «внизу», unter = Е. 
under «под», Е. -ies «нижнее белье», L. infra «внизу», inferus, 
intra = внутри, αθεριζω “verachte”; ?р. вон, вне; Ind. adhas/ra 
«внизу»    

Lat. infra “низко”, ~erus, -ius/ior “нижний/е” (F.,E. -
ieur/ior), -nus, -a (n.pl) “нижний, преисподняя” (F. enfer, F.,E. 
-al “ад(ский)” инфернальный), ~imus “нижайший” (F. -e 
“ничтожный”); Ind. adharah, adhamah, D. unter    

§2.3.2. ? Нутро [?низ ] /?знать/  
Slav. vnitř = внутрь = εντοσ = L. intus, внутренность = 

vnitřek = εντερον, нутро = nitro, внутренность, утроба = 
utroba = p. wątroba = L. venter; ?jatra “печень” /?jadro/; Gr. 
enter(on) = Ind. antram “внутренности”, L. inter, intimus = Ind. 
antamas «ближний»; Ind. antaras = внутренний, antar ( = L. 
inter) “между”. L. internus; D. unter, der untere = Ind. adhas, 
adharas /?второй/; утроба, ядро, ядреный, jadro “зерно”, 
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vyjadřiti “выразить”, p. jądro(wy); ?jatra = др.р. ятро «печень» 
(!≠ Ind. yakrt); ňadro “грудь”, у. нетрі, ятрити, р. нутро, недра, 
утроба, внутрь; ητορ, ητρον, εντερον  “сердце, брюхо, 
внутренности”; D. Ader «кровеносный сосуд», unter; L. inter, 
Ind. antar /? = let.idrs “зерно”, ’αδροσ “сильный, зрелый”, 
’αδρυνω «полнеть», Ind. adriš “камень для раскалывания 
орехов” /?Ind. andam “семенник” /?яд/ endon = внутри 
эндогенный/скопия/плазма  entos = внутри, аутентичный; 
entera “кишечник” дизентерия, энтероколит  

Germ. (*et(e)r “нутро”) Ader (f), Äderchen «жила, про-ка», 
Aderlaß (m) «кровопускание», ädern = adern «изукрашивать»; 
Gr. hetar «сердце», hetron «брюхо», ?Ind. antra «потроха»;   
?(*uani/ueni, uend “внутренности”) Wanst (m) «брюхо», [L. 
venter «чрево»], Ind. vasti «мочевой пузырь» = L. ve(n)sica   

Lat. ?venter, ~ris “живот” (=F. ~re, F.,E. -al, -icule/icle 
“желудочек сердца”, F. -ée/iere/u/ebleu “выводок, продольная 
балка (подпруга), пузатый, чорт возьми”), vesica “пузырь” 
(=F. vessie, F.,E. -(u)le, F. -atoire/ant “нарывной”), uterus 
“чрево” υστερα “membrum” (истерия); γαστηρ = (Hes.) 
’οδεροσ “желудок”, Ind. vastah “пузырь”, udaram “живот”, D. 
Wanst, ?р. утроба /?(<*ogu “кормить” >*guena “та, которая 
кормить”) γυνη = женщина, знать (Кноблох, 1988)/  

§2.4. Slav. novy = p. nowy = новый = lit. naujas = Gr. 
neos = L. novus = D. neu = Ind. nav(i)yas; novina = p. nowina = 
новина; devĕt = девять (lit. devintas <pruss. nevintas); ныне = 
nyni = lit., let. nun(ai) = Gr. nyn = L. nunc = D. nun = Ind. 
nunam, p. niniejszy, но = no, lit. nu, Gr. ny, у. іно /?понукать, 
L. nuo, numen («кивок (знак действия)» (Андр. VII-3))/  

Germ. (*neu(i)os/no(u)os) neu = E. new = L. novus = Gr. 
neos = новый, nu(n) = E. now = L. nunc = Gr. ny(n) = ныне, ? 
noch (1) (+ G. uh, L. que) «еще», neun = E. nine = L. novem = 
Gr. ennea (эннеады) = девять = lit. devyni; Neunauge 
«минога», -häutig «привередливый»; L. nonus (= девятый) > 
Е. noon  

Lat. novus = νεοσ = D. neu = рус. новый (=F. nouveau), ~o 
(v1) обновлять (=F. renouveler, -eau “весна”), ~icius/itas 
новичок/ость (=F. -e), ~ellus/alis “молодой, паровая пашня” 
(E. -ty, F. nouvelle, -eauté), ~ator новатор (F.,E. (in/re)-ion/e), 
~erca “мачеха”, ~em = εννεα = Ind. nava = D. neun “9” (=F. 
neuf, neuvieme), ~ember (F.,E. -re/er ноябрь), ~eni/ies “по 9, 9 
раз”, ~emdialis “9-дневный” (=E. ~endial), nonus “9-й” (F.,E. -
e “молитва 9-го часа”, E. noon(tide/ing) “полдень”, afternoon), 
-usdecimus “19-й”,  -aginta/agesimus/ageni/agies “90 (-й), по 
90, 90 раз”, -genti/gentesimus “900 (-й)”, nundinus “9-
дневный” (=G. niunda), -um “9-й (рыночный) день”, -or 
(v.dep.1) “вести торговлю”, -atio/ator “торговля/ец”; denuo 
“снова”, nuper(us) “недавно/ий”; num = nunc (+ce) = D. nun 
“теперь”; nam(que) “ведь (именно)”, nempe “ибо, ведь”, en, 
enim, enimvero “вот, ибо (ведь), конечно, в самом деле”, 
(+ce) ecce “вот”, eccere “верно!”; ?D. jener, ja, bejahen, р. 
оный, ?экий; Gr. neos новый; неофит/логизм (F. neoplasie 
“новообразование”)  

§2.5. Slav. Имя = jmeno = ονοµα = L. nomen = Ind. nama = 
D. Name  

Germ. (*(e)nomn) nennen/(ge)nannte «называть», be-en = 
beniemen «именовать», Name = E. name = L. nomen = ονοµα 
= Ind. nama = имя, namhaft «известный», nämlich 
«названный»  

Lat. nomen, ~inis = ονοµα = Ind. nama = D. Name = 
имя (=F. ~, E. noun, Esp. nombre, -ar; F. re~(mer/mée) =E. 
renown “известность” реноме, F. sur~ =E. surname 
“прозвище”), cog~en “прозвище”, pro- “местоимение” (=F. 
pro~, E. pronoun), -clatio “оглашение”, -c(u)lator “раб, 
объявлявший имена встречных” (F.,E. -clature 
номенклатура), ~ino (v1), -atio, -atim “называть, называние,. 
поименно” (F.,E. -al номинальный), de-o “называть” (F.,E. de-
ation, F. de~mer, E. de-ate), ig-ia/iosus “позорный, бесчестие” 
(=F.,E. -ie/y/ieux/ious), nuncupo (v1) “называть” (F.,E. -ation 
“устное завещание”); ‘ονοµαινω (сино/патро/пароним, 

ономатопея,  пароно/антономазия, полином, метонимия) = D. 
nennen = именовать   

§2.6. Slav. ne = не = p. nie L. neuter; ni = ни, lit. nei, 
niekas L. nisi, nihil, p. niszczyc = у. нищити (+що. p. co), ?р. 
нищий (Br.), p. niweczyc (<w niwecz = w nic) =  у. нівечити 
(“отвергать, выкидывать” (Андр. 183))  

Germ. (*ne(:)i) nein, nicht (+ Wicht), nichts, vernichten 
«уничтожать», (A. nehein, nekein >) kein «никакой»; L. nego 
«отрицать»; ohne «без» = Gr. aneu = ?L. sine (EM); ohnehin «и 
без того, все равно», Ohnmacht = Omacht (a) «бессилие», un = 
Е. un- (отрицательная приставка), L. in-, Gr. a(n) = Skt a(n); Е. 
no(t) (выражение отрицания), none «никто, нисколько», nay 
«отказ; даже»; L. ne = Gr.ne = Ind. na; Niete «пустой билет в 
лотерее»   

Lat. ne = Gr. me = Ind. ma = D. nein = не (=F. non, ne, ni = 
ни, nenni “нет уж”), ~c/que “также не”, ~go (v1) “отрицать” 
(=E. -ate = F. nier, F. deni(er) “отказ (отрицать)” = E. -y/ial); 
{ab~go “отрицать” (F., E. -ation, E. -ate “самоотверженность, 
отказывать себе”), (F. renier “отвергать”, re~gat = E. -ade 
ренегат, E. runagate “бродяга”)}; sine = D. ohne “без” (=F. 
sans)    

§2.7. Slav. ven = р. вон, вне(шний); у. зовні = р. извне; Ind. 
vanam, vane “в лес(у)”  

Germ. in = E. in(to) = L. in = Gr. en «в», erinnern 
«вспоминать», -e(r/n) «внутренний(-е)», -ig «искренний», 
(her/hin)ein «сюда (внутрь, вглубь)». Innung «объединение, 
цех», E. inn «постоялый двор»,  E. inwards, inner 
«внутренний(-ь)», E. in(ner)most «сокровенный», E. inning(s) 
«уборка урожая» 

Lat. in “в” = endo (=F. en, dans “на”, de- “внутри/енность” 
>E. denizen “обитатель, предоставлять гражданство”); ~tra = 
-o (+v1) “внутри, входить” (F.,E. -inseque/insic “присущий”, 
F. entrer, -rée “между вход(ить)” = E. -er/ry/rance, D. entern 
“брать на абордаж”, F. r-rer/é(e) “возвращаться, открывать, 
втиснутый, возвращениие (усадка ткани)”, (VL. intralia>) F. -
railles (f.pl) =E. -rails “потроха”), ~ter (+trans) “между” (=F. 
entre), -im “во время” (F.,E. -im(aire) “временное исполнение 
обязанностей (F.), промежуток, временной (E.)”), -ior/ius 
“внутренний” (=F.,E. -ieur/ior интерьер), -nus “внутренний” 
(=F.,E. -n(e/er/at/al) интернировать/ат), -namenta (n.pl) 
“строевой лес”, ~timus “глубочайший, друг” (F.,E. -
e/er/ate/ation “+предписывать (F.), намек (E.), вызов в суд 
(F.)” интим), ~tus “изнутри”, -estinum “кишка” (=F.,E. -e/al); 
Gr. en(i), ein(i) = в, “на, у”, henteron(eia) = внутренности, 
entos = в(нутри), ?D. unter, рус. в, вне, вон, внутри   

§2.8. Паронимичное обозначение гидролексикона и его 
тропов, синонимичное представлениям о низе (месте 
сосредоточения жидкости, влаги)    

Slav. (*neu/na:u “мучить, уставать” (Л.)) nouze  = p. nędza 
= нужда, nuda (+p.) = нудность “скука”, , nutit = вынуждать, 
p. nęcić “wabić”, przynęta = у. принада; nudit = p. nudzić, p. 
nużyć, znużony, р. (по)нудить; Ind. nadhitas = вынужденный, 
Ind. nudati, nodayati “відштовхувати, підганяти”, lit. panusti 
(panudau) “забажати”, D. nötigen, Not; (*na:u/neu “корабль, 
смерть” (Л.)) L. navis = ναυσ;  nyt = ныть, у. нити, navni, nava 
= навь (а) “смерть”, lit. novyti, neve = let. nave(t) “поразить, 
смерть”, lit. unaviti «утомить», νενευκεναι “помирати” (?L. 
(g)navus “изнурительный”) /?нос («труп (чуемый по запаху)» 
(лодка -) «однодеревка (с загнутым кверху носом)») (Андр. 
VI-1)/; слвц. zanovity “упрямый” [Варбот, 3, 1975]   

Germ. (*neu/nau “мучить, уставать”) Not = E. need, 
nötig(en) «нужда/ный, при-дать»; lit. novyti, nove “мучить, 
смерть”, Ind. nudati “толкать”; L. navis = ναυσ “корабль”; 
р.нужда, нудить, ст.сл. навь (“по воззрениям 
индоевропейцев, умершие отправлялись в потусторонний 
мир на корабле” (Л.))  

Lat. (e)no, navi, (natum), nare (v1) “плавать (спасаться 
вплавь)” (F. nage(r), -eur/eoire “гребля/сти, пловец, 
плавательный пузырь”), nato (v1) “плавать” = ναειν, Ind. 
snati “купаться”, Ναιασ, Νερευσ; natatio “плавание” (=F.,E. -
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ation/atoire), -rix “водяная змея”; νηχω “плавать”; navis = 
ναυσ (neos (gen.)) = Ind. navas (-is, naus) “корабль” (= F. 
navire, -ette “челнок ткацкий, ладанница”, E. -vy 
“землекоп/черпалка (работающий в воде)”) (>F. nef = E. nave  
неф) (Sp. nao = nave “корабль”) (F. noue (2) = -let, -ette 
“желоб, черепица с закраиннами”) ((+L. cella>) F.,E. nacelle  
“челнок, ладья (F.), люлька. гондола (E.)”), #ita = nauta 
“лодочник” (E. -ic(al) “морской”), navalis “судовой” (=F.,E. -
), -e, is (n) “гавань”, -ia (n.pl) “верфь”, navigo (+ago) (F.,E. -
uer/ate навигация), navicula(ria/rius) “челн (морские 
перевозки, судовладелец)” (F.,E. -e/a/aire/ar “челнок, 
ладьеобразный”), navifragus “разбивающий корабли”, 
naufragium, -us “(потерпевший) кораблекрушение” (=F. -e(r)), 
(Gr.>) nause(ol)a, -eo (v1) “морская болезнь (тошнота), 
страдать ею” (=E. -ea(te)/eous “тошнота/творный”, noise, -
y/less “(бес)шум(ный)”), (Gr.>) nauarchus, nauticus “капитан, 
моряк”, AN. nor “корабль”; (*sneu (L. no “schwimmen”, 
nubes) > *nuo “lassen triefen” (“sein Verschwinden ist durch die 
Homonymie mit *nuo “winke” begründet”) (WH)) nutrio (v4) = 
-ior (v.dep.4) = -icor (v.dep.1)“питать” (=F. nourrir, -iture =E. -
ish(ment), F. -ain “мелюзга”, E. nurture “воспитание/ывать”, 
F.,E. ~ition/itif/itive “питание/тельный”), -ix = -icula, -icius 
“кормилица, кормящий” (F. nourrice(rie) =E. nurse(ry) 
“кормилица (F.), няня, выкармливать (E.), питомник”, F. -ier 
“питательнный”, E. nursling = F. nourrisson “грудной 
ребенок”, -age “откорм скота”, nounou “кормилица”), 
~imen(tum) “пища” (E. -t “пища”);?(Hes.) νοα, ’εννυθην 
(EM), Ind. snauti “капать, доиться” (EM, Ptr.); Gr. naein 
“течь” наяда, нереида; L. no, Skt. snauti “пить молоко”, snati 
“купаться”; naulon L. naulum  (F. nolis(er) “фрахт(овать)”), 
naus “корабль” аэро/космонавт, наутилус (моллюск) (F. 
nautique, -onier “мореходный, перевозчик”, nausee (=E. -ea) 
“тошнота (морская болезнь)”, noise “ссора”, nocher 
“кормчий”)  

§2.8.1. Germ. ?(*sna/sne “течь”) naß «влажный», netzen 
«смачивать», Naß (n) «влага», Näße «сырость», näßen 
«мочить, орошать» näßeln = nieseln «моросить», ?νοτεροσ 
«мокрый»; L. nare = νηχειν (= νεειν (1)) “(плыть) течь”, Ind. 
snati “купаться”    

2.8.2. Germ. ?(*nigue/neigu “waschen”) Nix(e) = Nicker 
«водяник», E. nick? (Scand.) (Tzn), νιζειν «мыть» = Ind. 
nenekti   

§2.8.3. Slav. ?(*(e)nebh/(e)mbh “сырой” (Л.)) nebe = p. 
niebo = небо = let. debess, небеса, небо (во рту) = p. niebo (w 
ustach), p. podniebienie “palatum”; lit., let. debesis “хмара” = 
νεφοσ, νεφελη (> F. nephelion “помутнение роговой 
оболочки”) = L. nebula = D. Nebel = Ind. nabhas “туча, туман”  

Germ. (*(e)nebh “сырой”) Nebel (m) «туман» = L. nebula = 
Nd. Niflheim = небо = νεφελη = Ind. nabhas; L. imber “дождь”, 
Ind. ambhas “выдра”   

Lat. nubo, nupsi, nuptum (v3) “покрываться брачным 
покрывалом”, ~es, is (f), ecula (dim) “облако” (=F. nuage(ux), 
en-ager “заволакивать облаком”, -e/ée “туча (грозовая)”, -
aison “сохранение погоды (мор.)”, -er/é “подбирать цвета, 
переливающийся цвет”, -ance(r) >нюанс), ~igena “рожденная 
облаком”, (sub/prae)~ilus = ~ifer “(очень) облачный 
(пасмурный)”, ~ilis “достигший брачного возраста” (=F. -
e/ité), #a “жена”, #iae/ialis “брак/чный” (=F. #ial, F. noce(s), -
e(u)r “свадьба, кутить/ла”), in#us “холостой”, nebula, -osus 
“туман(ный)” (=F.,E. -a/eux/ous/osité/y >небулярный), ?-o 
“плут” (“qui vit dans le brouillard” (EM)); nimbus, -osus 
“облако/чный”, -ifer “несущий дождь” (F.,E. -e/us >нимб); 
{con~ium, -ialis “брак/чный”, de~o “выходить замуж”, e~o, 
#io “выходить замуж в другой город”, in~o “породниться 
через брак”, ob~o, -ilus “покрывать облаком, покрытый им” 
(F. -iler/ilation “затемнять”), pro~a “распорядительница 
свадьбы”, sub~a “наложница”}; νεφελη, νεφοσ 
“облако/чный” = Ind. nabhah, D. Nebel, р. небо, ст.сл. 
снубить, Pol. snebic “свататься”; /?L. lympha, νυµφα (Ptr)/ 

[“Les anciens rattachaient nubo, nupta a Gr. numphe. Mais ils 
etablissaient aussi un rapport entre nubo et nubes, et Varron cite 
un mot nuptus “operio”... Nubere marito voudrait proprement 
dire “prendre le voile a l’intention du mari... La coexistence de 
nebula, nimbus et nubes suggere hypothese que la forme du mot 
aurait été variée intentionnellement: cf. Gr. dnophos, gnophos en 
face de nephos” (EM)]; L. nebula (*enebh > *(e/o)mbh) 
(“dieselben Ablautsverhältnisse bei *ombh, *nebh “Nabel” 
(umbilicus)”) > imber, bris (m), imbrex, icis (c), -ifer “ливень 
(= οµβροσ), желоб, дождевой” (?E. -ue “смачивать” /?L. bibo 
(Ptr)/, .,E. -iquer/icate, -ation “черепица, крыть ею”); αφροσ 
“пена”, Ind. ambuh “вода”    

§2.8.4. Slav. Снег = snih = p. śnieg = Ind. snih = lit. sniegas 
= νιφα = L. nix = D. Schnee; L. ningit = νειφει =  Ir. snaežat = 
снежит       

Germ. Schnee (m) = снег = E. snow = L. nix = νιφα  
Lat. ning(u)it, ninxit (v3) = (идет) снег = Gr. neiphei; nix, 

nivis = снег = Gr. nipha(s) (=F. neige(r/ux), névé “зернистый 
лед”), -alis/eus/osus = снежный = Gr. nipheis (=F.,E. -al, F. -éal 
“цветущий зимой”), Ind. snehas “липкость”]    

§3. Slav. (*nogu >= ) nahy = p. nagi = нагой = lit. nuogas = 
γυµνοσ = D. nackt = Ind. nagnas = L. nudus, p. obnażyć = р. 
обнажить   

Germ. (*nog(u) “обнажать”) nackt = E. naked = L. nudus = 
нагой = lit. nuogas = Ind. nagnata = γυµνοσ  

Lat. nudus = нагой (=F. nu =E. ~e, F. dé-er/ement “лишать, 
недостача”, -ement = nument “откровенно”, F.,E. ~ité/ity), 
(de)~o (v1) “обнажать” (=F.,E. -e(r)); γυµνοσ 
(гимназия/стика) = Ind. nagnah = D. nackt = нагой  

§4.1. Slav. (*(e)n(e)k “достигать, приносить” (Л.)) nest, 
nosit = p. nieść, nosić = нести, носить = let. nest = lit. nešti, 
ноша = nůše = p. nosze, p. listonosz (zamiast listowy) (Br.) = у. 
листоноша, p. wniosek = у. внесок, p. wyniosły; lit. našta, 
neščia “груз, беременная”; ενεγκον, ενενοχα = приносить, 
‘ογκοσ “бремя, тяжесть” L. nanciscor, nactus sum D. genug 
Ind. naš “достичь”, nasati (asnota) “достигает”   

Germ. (*(e)nek “приносить, достигать”) genug = E. enough 
(enow) «достаточно», vergnügen, be-en (sich) «развлекать, 
тешить, удовлетворяться)», ?Ind. nasati «достигать» /?nah/; L. 
nanciscor, ενεγκειν = р. нести   

Lat. nanciscor, na(n)ctus sum, ~i (v3) “случайно 
приобретать”; ενενεγµαι, ενεγκειν, Ind. nacati, G. binahtis, 
biganah, ganohjan, р. нести  

§4.1.1. Slav. (*načiti = нестись “быстро двигаться”) 
(za)onačiti “менять (обеспечить, устроить)”, p. onaczyć 
“надоедать”, у. оначити, р. заначить, подначить «брать, 
подзадорить»; lit. nok(in)ti, pa-ti, pra-ejas “созревать, голодать 
(дать созреть, мучить голодом), догнать, предшественник”, 
let. (no)nakt “идти, наступать, произойти (созреть, 
достигнуть)” [Варбот, 1972]  

§4.2. Slav. (*nkt “предрассветные сумерки” (Л.), 
*nok(u)t>=) noc (+p.) = ночь = lit., let. nakt(i)s = L. nox 
(nocturnus) = νυξ, νυκτοσ = D. Nacht = Ind. nakta; nocleh = p. 
nocleg = ночлег ? netopyr = нетопырь (νυκτοπτεροσ, D. 
Fledermaus) (ЭССЯ) /?slov. leptir, p. dial. latopierz «мотыль»; 
?*lepetyr <lepetati (Machek)/; /?ласточка/ /?L. nox < necto 
“стягивать” (Мак)/ /?носить («древний характер сторожевой 
функции одомашненной собаки» (Андр. VIII-22))/  

Germ. (*n(o)kt “предрассветные сумерки”) Nacht = E. 
night = L nox, noctis = νυξ, νυκισ = Ind. nakta = ночь, Е. 
benighted «застигнутый ночью»; Ind. aktu “луч, свет”, lit. 
ankstas “ранний”   

Lat. nox, noctis = ночь = νυξ, νοκτισ =Ind. nakta (=F. nuit, 
a-er, mi-, -ee “быть застигнутым ночью, полночь”), pernox 
“всенощный”, ~urnus “ночной” (=F.,E. ~urne ноктюрн, E. 
~ule “вечерница (зоол.)”; >D. nüchtern «трезвый» (A. nohta 
«раннее утро»)), ~ua “сова”, ~uabundus/ivagus “лунатик” (=F. 
-ambule), ~iluca “ночное светило, фонарь”; νυκτηρισ 
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“летучая мышь”; Gr. nux, nuktalos “ночь/ной” (F. nyctalope 
“сумеречное зрение”, -hemere “сутки”)  

§5. Паронимы, связанные семантическим полем 
режущего воздейтствия   

§5.1. Нощвы «лоток… для очищения жита» (Дч.)   
Slav. necky «корыто» = p. niecke = у. ночви (“slovo 

typicki reliktni” (Kopečny)); νιζω (νιπτω), νιπτρον “омывать, 
купель”, χερνιψ “рукомийник”, Ind. nenekti, niktah “зливати, 
митий”  

Germ. (*naguo) Nachen (m) «челнок»; ?Ind. nagha “Baum, 
Berg”, lit. nogna “рукоятка меча”, ?у. ночви, чех. nĕcki;  ?L. 
novacula “нож” /?schneiden (Л.)/; ?(*(s)nogu “резать”) E. 
snake, р. наглый, снасть, p. snaga  

Lat. novacula “бритва” [“verbe novare, qui aurait disparu 
par suite de son homonymie avec le denominatif novus”(EM); + 
ξεω “царапать”, ξυω “скоблить”, ξαινω “причесывать”, 
ξυρον “бритва”, р. чесать, коса (*kes “kratzen” > *ksneu) 
[Мельничук]]    

§5.2. Снагота “стремительность”  
Slav. ?nahly = p. nagły = у. наґлий = р.наглый G. anaks 

“раптово”, Ind. anjaha “скоро”, снасть, snad(ny (+p.))  
«наверное (легкий)», nasnadĕ «наготове», p. snadź; snaha = у. 
(на)снага, p. (a) snaźyć się “starać się”; lit. nogetis “желать” 
/?G. anaks = Ind. anjas “быстрый”/ /?*legti > *nalьglъjь/ 
[Варбот, 1965]   

Germ. schnöd «презренный», beschnotten “knapp” (AN. 
snauthr “kahl”); L. novacula “Schermesser” /?Nachen; 
?schneiden/, Ind. kšnauti, kšnotran “reiben, Schleifstein” 

§6. Служебные корни   
§6.1. Slav. naš = наш = p. nasz, нас, L. nos  
Lat. nos(ter), nobis “мы” = Ind. nah = D. unser = наш, нас 

(=F. nous, nos, notre)  
Germ. uns(er) = Е. us «нас (наш)», sie = Е. she «она», L. nos 

«мы»; ?Gr. hemeis «я», hemas «нас», no(i) «мы вдвоем»; Ind. 
nas, nau «мы (вдвоем)»,  ауа «этот»    

§6.2. Slav. mĕ = p. mnie, mi = мене/я (антитеза 
“личного родовому” (Андр. VIII-20))  

Germ. (*me + no) mein = мой, меня, mir = мне, mich = 
меня, das (die, der) meinige = мое; Е. my, me = мой, меня, 
mine = мое; L. me, meus = меня, Gr. ma, (e)me = меня = Ind. 
ma, р. мой, мое, меня, мной  

Lat. meus, mea, mes = Gr. (e)me = Ind. ma = D. mein, mich 
= мой (=F. mon, mien(ne), E. my, mine, me)  

 
15. ПОЛУГЛАСНЫЕ   

 
§1 Довлhю = доволен есмь, довлhть = довольно, 

довлhємый = довольный «способный», доволь 
«ограниченные телесные потребности,… без чего… жизни 
обойтись невозможно» (Дч.)  

Slav. Воля = vůle = lit.,let. val(i)a, voliti = у. воліти 
«выбирать, предпочитать», велеть, довлеть, изволить, 
произвол, kvůli “ради”, povolny “податливый”, приволье, у. 
повільний, доволі, р. удовлетворить (+творить), lit. veliti, 
privole “желать, потребность”, let. vala = власть, vladnouti = 
владеть, vlastni = у. власний, zvlaštĕ = pol. zwłaszcza, vladyka 
= владыка, власть, властелин, обладать, ?область /?валить, 
облый/; ?lit. valdyti, (pa)veldeti = владеть “обретать (делить)”, 
let. valdit «обуздывать»; валандаться, lit. valanda “время”, let. 
–am/ojs “просторно, свободный” («переход значений от 
«разрешать, позволять», велеть, к «слабый, вялый…, 
свободный»… промежуточное значение «медленный»») 
[Каралюнас, 1986, с. 76]; vel(i)ky = у. великий, velebny = у. 
велебний, uvelebiti “устроиться”, velmi = у. вельми, pol. 
wielce, vĕtši = p. większy, vice «больше»; L. ?valeo, volo, velle, 
D. wollen, Wahl, Wille [?walten]; Ind. varanam, varas, vrnoti, -
ate/ute/ite, vrtas “выбор, желание, выбирать (предпочитать, 
желать, любить), желаемый”, Ir. var “выбирать”; [lit. vitis = 
ελπισ “надежда”] ελδοµαι, ειλ(ε)ω “бажати, тиснути”  

Germ. (*au(e) “желать, требовать” “этот корень 
расширяется с помощью формативов n, l, i” (Л.) (L. avere 
“жаждать”, ?αιτασ “возлюбленный” (?αιτεω “требовать”), 
Ind. avati “радоваться, способствовать”) > *uelo/uol 
“выбирать, желать”) wollen = E. will/would = L. volo (velle) = 
у. воліти = lit. (pa)velti, р. велеть, Wille (m) = воля, -kür (f) 
«произвол», willig, -kommen (= E. welcome), -fahren 
«согласный, приветствовать, исполнять желание», E. wilful 
«упрямый»; wohl, -feil/gemut «здоровый, хорошо; дешевый, 
веселый», -geboren «Ваше благородие»; E. weal(th) (2) 
«благосостояние (богатство)», well (1) «хорошо»; Wohlgestalt 
(f), -that (f), -verlei (m) «благообразность, добрые дела, 
арника», Walhalla, Walküre = Валгалла, Валькирия; Wahl (f) 
= E. wale (a) «выбор», -platz = -statt «поле битвы», wählen 
«выбирать»; E., F. gala «празднество», E. -lant(ry) = F. -
ant(erie) >= галантный /ость, E. –livant, F. -antin 
«ухаживать/ер», E. -limaufry = F. –imafrée >= галиматья, E., 
F. –(l)op (= E. wallop) (+ D. laufen) >= галоп (>? Walpe = F. 
gaupe «шлюха»), E., F. re-e(r)/ade «угощать/ение», F. –
ope/opin/apiat «инструмент переплетчика, проказник, 
бродяга», -ejade(r) «шутка /ить», -vauder, -age/eux «портить. 
беспутство, бродяга», guillemet(er), -ot «кавычки, порода 
пингвинов», guilledou (courir de), -eret/eri «волочиться за 
юбками, веселый, чириканье воробья»; E. billy «приятель», 
F. godelureau = galureau (а) «волокита»; Ind. vrnite (varayati), 
vrnati, varah “выбирать, желать/ние”, αλδεσθαι, ’ελπεσθαι 
“verlangen, hoffen” (Kluge); р. воля, великий, велеть   

Lat. (per)volo, volui, velle “(очень) желать” (=F. vouloir); 
nolo “не желать”, malo (+L. magis) “предпочитать”; ~ens; ~o 
“доброволец”, ~untas, -arius = воля/ьный (=F. ~onté, -iers 
“охотно”, (in)-aire =E.(in)voluntary, -eer/arism  волонтер, 
волюнтаризм; F., E. ~ition(al), -if “воля/евой”; F., E. 
bene/male~e(nt(ce)) =F. bienveillant(ce), mal- 
“(не)доброжелательный/ство/вольный”;F., E. velléité(y) 
“поползновение”); voluptas, -arius (=F. -é, F.,E. -
eux/uous/uaire/uary “удовольствие, чувственный, 
похоть/ливый/ливец”), ~upe “радостно”; vel “хотя”, velut(i) 
“словно”; invitus (<vis (volo 2 sing)) “неохотный”; ?vultus 
(m4), -uosus “выражение лица, гримасничающий” (F. -
ueux/uosite “багровый и опухший (о лице), отечность”, 
envouter, -ement “(накликать) порча(/у)”); (Dor.) βουλοµαι, 
len (EM); επλοµαι, ελποσ “надеяться/жда” (Ptr.); D. wollen, р. 
велеть, воля  

(Celt. >) F. gaillard(ement/ise) “веселый, крепкий (лихо, 
вольность)”, gala гала “парардный”, -er (a) “развлекаться”, ?-
ant галантный; D. wohl   

§1.1. Възвити(~) “разламывать, сокрушать”, взвитіє 
“прибыток, корысть” (Дч.)  

Slav. vina = (про)вина = lit., let. vaina; povinen = у. 
повинен, lit. -oti (= let. -at) = винити/ь; voj, vojna = р. войско, 
война, воин = у. військо, війна, воювати /?L. vis, р. век 
(Гавлова, 1969)/; (*vitь «добыча» > *vitędzь «крестьянский 
помощный воин с лошадью» >) витязь lit. vyti 
“преследовать”, -is “герой” = витязь, let. vajat 
“преследовать”, lit. vitas = Ind. vitas «преследуемый», Ind. 
veti, vayati «преследовать, гнать», Ir. vajeiti, vivati «загонять» 
(Шустер – Шевц, 1986, с. 232-233); ‘ιεµαι = Ind. venati 
«спешить, страстно желать»; D. weiden, Weidmann (A. weida 
«охота»); L. venari, venor “охотиться”, Венера     

Germ. (*uen “lieben”) gewinnen/gewann/gewonnen = E. 
win/won «добывать, выигрывать», Е. -some 
«привлекательный», überwinden = überwinnen (а) 
«преодолевать»; wünschen, Wunsch = E. wish(ful) 
«желать/ние (жаждущий)», Wünschelrute «волшебный жезл»; 
wähnen «мечтать», Wahn «греза»; ?Wahnsinn/witz 
“помешательство” /?wüsten, L. vanus/; Argwohn 
«подозрение», Е. (over)ween(ing) «полагать, надеяться 
(высокомерный)»; wohnen «обитать», ge-en, Ge-heit = E. 
(un)wont(ed) «(иметь) обыкновение, привычка»; gewöhnen, 
ge-lich, ent-en «при(от)выкать/чный»; Е. wean = D. ent-en, E. 
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whist >= вист, wistful «тоскливый»; Wonne, wonnig 
«блаженство/ный»; L. veneror «чтить», Venus >= Венера, Ind. 
vanoti «побеждать», vancha(ti) (vanas) «желание», р. вина, 
война; Венеды; (*ueie/ui “отправляться, идти, охотиться”) 
weiden, Waid (f) (2) = Weid = Weide (f)  = F. gagner, -age 
«пасти/бище (+выигрывать (фр.))» F. -eur «выигрышный», 
re-er «отыгрывать», -e pain/petit «турнирная перчатка; 
заработок, кормилица, низкооплачиваемая работа», Е., F. 
(re)gain «выигрыш/вать; получать назад, отава (сельхоз.), 
оживление»; Weidner «охотник», Eingeweide “потроха”, 
weidlich «крепкий, бодрый»; Weih (m) = Wike (f) «лунь 
(птица)»; L. venor, venari «охотиться» = lit. vyti, L. via 
“дорога”, ’ιεµαι “спешить, стремиться” Ind. veti, vayati 
«преследует», р. вина, война;  

Lat. venor (v1) “охотиться, домогаться”, Venus = Венера 
(F. ~erien венерический), ~us, eris (f3) “прелесть” (F. ~usté 
“прелесть”, E. ~ereal “сладострастный”), ~ia “милость” (F.,E. 
~iel/ial “простительный”), (in)~ustus, -as, -e “прелесть/ный/но 
(немиловидный)”; (de)~eror “чтить” (=F.,E. -er/ate), -atio/ator 
“почитание/тель” (F.,E. -ation), -abilis/andus “достойный 
уважения” (F.,E. -able), -abundus “благоговейный” ; 
~ator(ius), -rix, -icus/io, -us (m4) “охотник/ца/чий/а, дичь” 
(F.,E. ~erie/ery“псовая охота (+половое влечение (E.))”, F. 
~eur  “егерь”) (F. venaison “мясо крупной дичи”, E. venison 
“оленина”); ~abulum “охотничье копье”; ~eno (v1) 
“отравлять”, -um “зелье”, -atus “ядовитый” (F. 
~in/eneux/imeux = E. venom(ous) “яд(овитый)”, F. ~imosité 
“ядовитость”, en-er/ation/ement “возбуждать, отравление”); 
~eficus, -ium “ядовитый, отравитель/ление/а” (F.,E. 
~enifique/c); {(+L. dico>) (F. revendiquer “требовать”, venger = 
E. re/a-e, -eance “мстить, мщение”, -eful = F.,E. vindictif/ve 
“мстительный”); (F. vendredi “пятница”)}; ?conor (<*co 
+venor) “пытаться”, -amen = -atum/atus (m4) “попытка” (It. -
ato); Ind. vanoti “выигрывать”, vanchati “желать”, vancha 
“желание”, girvanas “любящий гимны”, D. Wonne, Wahn, 
wünschen, gewinnen, р. война, вина; (*veu “любить, дружить, 
быть родственным” (L. Venus, Ind. vanitah “любимый”) > 
*vęti) Венеды, Вятичи, Венеция [Витчак, 1989] > venetus 
“лазоревый (seefarbig)”   

§1.1.1. Slav. ?Обильный, изобилие (=ст.сл. извилие), 
obili «хлеб» =у. (а) обилє; lit. vyti “переслідувати” = Ind. veti, 
vitah, vitih “переслідуваний, жертовна їжа”, L. ?vis /?D. 
winden, р. вить/, via “?сила, дорога”; ολβιοσ «богатый», 
?αφενοσ «имущество», ст.сл. взвить «прибыль», р. воин, у. 
війна /?об-валити, p. obły/]     

§1.1.2. Germ. ?(*uen „verlangen“) Wunder (n), wundern = 
Е. wonder, -lich = Е. wondrous «диво, у-ляться/ительный)»; 
(?αθρεω (Tzn) «присматривать; осматриваю»)    

§1.1.3. Lat. ?(*pro - uoliom) proelium “битва”, ~or 
(v.dep.1) “сражаться” ?ιεµαι “streben” /?L. eo/ (WH)   воля, L. 
vis = Ind. veti = D. (du) willst. L. venor, ?L. via (WH)  (*uei 
“losgehen auf, erstreben”) invito (v1) “приглашать (< bewirten, 
genießen lassen)” (=F.,E. ~e(r)), ~atio = -us (m4) 
“приглашение”, ~amentum “привлекательность” (F. envi (a 
l’envi) “пари >наперегонки”, E. envy = vie “соперничать”, F. 
renvi(er) “прибавка (ставки в игре)”, con-er “созывать”); /?<L. 
vieo (EM)/; Ind. vitas “приятный”; lit. vyti “jagen”   

§1.2. Germ. ?(*ual “stark sein”) walten = владеть, ge-ig 
«могущественный», Ge- (f) >= p. gwalt (= у.), An- (m) 
«поверенный», Е. wield(ly) = владеть (= lit. valdyti, veldu), 
подвластный, L. valeo «здравствовать», let. valsts 
“государство”; у. влада; Владимир   

Lat. valeo (v2) “иметь силу, стоить” (=F. ~oir) (F.,E. 
~ue/uable “цена/ный” валюта) (F.,E. ~eur(eux)/our/orous 
“стоимость, доблесть/ный”, ~oriser/orize “поддерживать 
цены”) (F. vaurien “негодяй”), ~ens “здоровый” (F. ~ence 
валентность) (F. vaillant(ise), -ce = E. ~iant, -cy “храбрый/ость 
(подвиг)”) (E. ~ance “балдахин”), ~etudo “здоровье” (F.,E. -
inaire/inarian “болезненный (F.), мнительный (E.)”), ~esco 
“крепнуть”, ~e! “будь здоров!”, ~eat! “прочь!”, (in)~idus 

“крепкий (слабый)” (F.,E. -(e/ité/ity/er/ate) “годный/ость, 
узаконивать” валидность, in-(e)  инвалид), ~(i)de “очень”; 
~edico “желать здоровья”; {(E. avail(able) “польза, приносить 
ее (доступный)”) (F.,E. ambi~ent амбивалентный) (E. 
countervail “противостоять”) (F.,E. de~uer/uate/uation 
“обесценивать” девальвировать) (F.,E. equi~ent/ence 
эквивалент), con~esco “крепнуть” (F.,E. -ent/ence/e 
“выздоравливающий/ние/ть”), e~esco “укрепляться” (F.,E. 
e~uer/uate “оценнивать”), in~esco “укрепляться”, prae~eo, -
idus “превосходить, сильный” (F. pre~oir =E. prevail 
превалировать, E. -ent), re~esco “выздоравливать”}; D. 
walten, р. власть, владеть  

§2. Витати «иметь местопребывание, пристанище», 
витальница «горница», витало «жилище, убежище»; Вhче, 
вhчь, вhще «народное собрание», вhчникъ «мятежник», 
вhтьникъ, вhть «советник, совет (уговор)», ?вешть >= 
вещь «имущество» (Дч.)  

Slav. (*vitъ «господин», *vitati ) vitati = у. витати 
«перебувати» = р. витать (в воздухе) = Ind. veviyate “жить > 
незримо присутствовать > парить в облаках”, p. witać = у. 
вітати, одвітувати, p. zawitać =у. завітати, (*obvitati) обитать, 
(*domovitъ) (домовитая ключница) (“Одиссея” в пер. 
Гнедича); ?(*vitędzь> ) витязь, p. zwyciężyć, (> Wikinga) 
(Мартынов, 1963) /?L. vinco, ст.сл. взвитие/; vĕta 
“предложение”, vec = р. вече = у. віче, obĕt(ovati) 
“жертва/овать” р. обет, обещать; přivĕtivy = у. привіт(ний); р. 
привет(ливый), ответ, совет, совещание, извещение, завет, 
завещание, (*vtnikъ) ветник (а) = советник (Шустер-Шевц, 
1986); вития, витийствовать, витиеватый; lit, let. vieta 
«место»; lit. vaitenu “думаю”; vĕc = р. вещь [?lit. veikti 
„работать“]; D. Böse-wicht, nicht (A. wiht «существо», G. 
waihts “вещь”, niwaiht “ничего”); L. vox, Ind. vaikti 
«говорить», ’εποσ «слово»; ?lit. vaitenu “решаю” (?*vektь < 
*ueku «говорить» /*uet/) (“первичный глагол в значении 
“сказать” от и.е. *ueku отсутствует в славянских языках. 
Отсутствует также и однокоренное производное с разными 
ступенями облаута”) [Мартынов, 1963]  

Germ. (*ueku “говорить” >*uekt >= вещь) Wicht (m) 
«Ding, Wesen > малыш, негодяй», nicht; Е. whit «капелька», 
wight «существо», aught = ought (а) «нечто», nought «ничто»; 
р. вещь; ?E. wight (а) «бравый» (AN. vig (r), vigt 
«боеспособный») /?L. vinco «побеждать» (Ptr.)/ D. Wicht 
“домовик” („регулярные семантические связи говорить + 
вещь (ср. р. речь и у. річ)“ (Л.)) (*(h)uek(u) “говорить”) 
erwähnen “упоминать” (!≠Wahn, wähnen /gewinnen/); L. vox 
“голос”, voveo (L. vocatus > D. Vogt), ‘εποσ “слово”  

Lat. voveo, ~i, votum (v2) “обещать” (F. vouer, voeu = E. 
vow “обет, клясться”) (E. woo(er) “ухаживать, свататься 
(поклонник)”), votum “обет” (F.,E. vote(r), voteur/ary 
“голосовать, приверженец” вотум), votivus “обещанный, 
посвященный” (F.,E. votif/ive “обещанный” вотивный); {(F. 
(des)avouer, (des)aveu = E. avow(al) “(не) признавать, 
признание (отказ)”, F. (in)-able “(не)благовидный”, E. 
advowson (<AF. avoeison) “церковная опека”, F. -é 
“поверенный”) de~eo “обрекать в жертву” (F. devouer, -é 
“посвящать, преданный”), devoto (v1) “обрекать”, -io/us 
“пожертвование, проклятый” (F. - = E. devout 
“благочестивый”, E. -e, F.,E. -ion “посвящать, 
преданность”)}; ε’υχοµαι “молиться, хвалиться”, ευχη 
“клятва”, Ind. (Ved.) vaghat “клясться”; vox, vocis, -ula 
“голос(ок)” (=F. voix = E. voice; F. vouelle = E. vowel “слог”), 
voc(it)o (v1) “звать (кричать)” (E. (a)vouch, -safe “ручаться 
(уверять), удостаивать” ваучер), ~iferor (v.dep.1), -atio 
“вопить/ль” (=F.,E. -eer/ate, E. -ous “горластый”), ~abulum, 
~atus (m4), -ivus (F.,E. ~able/ulaire/ulary “слово/арь”, E. ~ation 
“профессия”), ~alis “гласный, звучный” (F.,E. -(iser/ize) 
вокал); {a~o “отзывать”, -atio/amentum “отвлеченпе, 
утешение”, ad~o, -atus/atio “призыв(ать)” (F. a~at  E. -ate 
адвокат, F. a~asser “кляузнивать”, E. a~ation “основное 
занятие”), con~o, -atio “созыв(ать)” (=F. convoquer,E. 
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convoke, F.,E. -ation), convicior (v.dep.1), -ium/iator 
“бранить/ь”, de~o “отзывать”, e~o “вызывать” (=E.. evoke, F. 
evoquer “заклинать”), -atio/ator/uti “вызов, призывающий, 
сверхсрочные солдаты” (F. -ation “заклинание”, -able/atoire 
“припоминаемый, памятный”, E. -ative “вызывающий”), (F. 
équivoque(r) экивок),  in~o, -atio “призыв(ать)” (F. invoquer  = 
E. invoke “взывать”, F., E. -ation “воззвание”), pro~o 
“вызывать”, -atio/ator “вызов” (F. provoquer, E. provoke, F.,E. 
-ation провокация), re~o “вызывать”, -atio/amen “при/отзыв” 
(F. revoquer “отзывать” E. revoke “отменять”, F. -ation 
“отмена”, F.,E. (ir)-able “отменяемый”)}; (Hom.) ‘οσσα, 
’εποσ “глас, речь” > эпопея, эпический;, Ind. vak(ti), vacah, 
voka “говор(ить)”, D. erwähnen     

§2.1. Germ. ?(*(h)ues “обитать, быть”) Wesen, wesentlich, 
an/ab-d «сущность/ественный, при/отсутствующий»; war, 
wäre = E. was, were «(форми дієслова буття)», währen, (fort)-
end, «пребывать, во время (постоянный)»; ?Währung 
«валюта» /?warnen; ?Ware/, ?ge/bewähren “исполнять, 
доказывать, прекдоставлять” /?warnen, werden/; langwierig, 
lebens- «длительный, пожизненный»; nur (A. niwari) 
«только», E. wassail (+D. hehlen) «пировать/ушка», L. Vesta 
«Богиня домашнего очага», verna “домашняя рабыня”, Ind. 
vasati “verweilen”  

Lat. (?Etr. Vesta >) verna, ~ilis “рабыня/ский”, ~aculus 
“доморощенный” (F.,E. -alre/ary “просторечивый”)    

§2.2. Slav. ?ves = p. wieś = = весь “село” = L. vicus, у. 
весняк “селянин”, lit., let. viešpat(i)s = Ind. vispatni “хозяин”, 
let. viesis = Ind. vešas “гость”, lit. viešeti, vaišinti, viškelis 
“гостювати, частувати, степова дорога”; L. villa A. wich 
“місце проживаня” /?р. вещь/; οικοσ = Ind. vesas «дом», 
οικοδοµοσ “домостроитель”, Ind. vis(pati) «жилище (вождь)»  

Lat. vicus “квартал”, ~atim “по улицам”, ~ulus 
“деревушка”, ~anus “сельский”, ~inus “сосед(ский)” (=F. 
voisin, avoisiner “граничить с”, circonvoisin “окрестный”), -
a(lis) “соседка/ний”, -ia/itas “соседство”( =E. -al/ity 
“окрестнность”, F. -al(ité) “проселочный”); villa “село” (F. ~e 
“город”, F.,E. ~age “село”, ~a вилла, F. ~ain “селянин”, E. 
~ein “крепостной”, F. ~ageois/égiature “сельский, дача”; ?F. 
vilain, -enie “подлость, гадкий” = E. ~ain(y) /? L. vilis/), ~ico 
(v1), -us “хозяйничать, управитель”; οικοσ “дом”, 
τριχαιχικησ “на три племени”, Ind. vecah “дом”, vicpatih, ст. 
сл. весь “село”    

Gr. oikos “дом” экономика, ойкумена, экуменический, 
диэцеза; metoikos (F. meteque “чужак”) (F. paroisse  =E. 
parish “приход” (It. parroco “священник”, E. parochial(ism) 
“приходской (мещанство)”), F. perroquet = perruche 
“попугай”, dioique “двудомный (бот.)”); L. vicus   

§3. Slav. Ведать = vĕdĕti = οιδα = Ind. veda = Ir. vaeda = 
D. wissen; повість, р. поведать, совесть (калька Gr. 
syneidesis), (по)весть, сведение, сведущий, ведьма, 
вежливый, невеж(д)а, vid’ = ведь, у. вид, svĕdomi = у. 
свідомість, povidati = у. оповідати, vĕstnik = вестник; видеть 
= vidĕti = lit. veizdeti = L. videre = ειδειν, ειδω (> эйдос, 
идол); свидетель, vidomy = видящий, «зрячий», ?обида 
(обвидеться (диал.)); Ind. vindati “находит”, ειδον, ιδεα, 
ειδυλιον (>идиллия), ’ιστορειν, ’ιστωρ; D. weise, gewiß, 
lit.,let. veid(a)s = вид “+взгляд”; Ind. vida “знание”  

Germ. (*u(e)id “sehen”) wissen / wusste/ge-t = Ind. veda = 
οιδα = ведать «знать», Gewissen “совесть”, bewußt 
“сознательный”, Witz (m), witzeln «остроумие/ить 
(неудачно)»; E. wit «сообразительность, знать», -tling, (un)-
ty, -less «остряк, (не)-оумный, глупый», -ness/enagemot 
«свидетель(ствовать), англосаксонский совет старейшин», 
twit «упрек(ать)»; weisen/(ge)wies(en) «указывать», weis(e) = 
E. (un)wise «(не)умный», -machen «убеждать» Weise(r/l) 
«способ (пчеломатка)»; E. wisecrack «острить/ота», righteous 
(= rightwise) «праведный», wizard «колдун»; ?weissagen 
«пророчествовать», E. wiseacre (A. foresago «пророк») 
«мудрец»; E., F. guise «облик, образ действия», F. de-er/ement 

«переряжать, маскировка», E. geezer «старикашка», E., F. 
guide(r) >= гид, E. -ance «вести, руководство», F. –
eau/age/eane/on «рыболовный трал, наведение, памятка, 
знак», L. video = Gr. idein = видеть, lit. pavydeti “mißgönnen”; 
р. видеть, ведать  

Lat. video, ~i, visum (v2) = видеть (=F. (re)voir) (F. vue, E. 
view “зрение, взор”, F. bevue “промах”, vu “из-за”, (re)voici, 
(re)voila “здесь, вот (опять)”, clairevoie “просвет, частокол”, 
(clair)voyant “зрячий (ясновидящий)”), ~eor, #us sum, eri 
“казаться”, ~elicet “очевидно” (E. viz. “а именно”) (F. vedette 
“караул”), ~en?/~esse? “не так ли?”, #o, #i, #um (v3) 
“осматривать, посещать” = #ito (v1) (F.,E. #it(er) визит,  
#itation “посещение, испытание (богослов.)”), #us (m4) = #io 
“зрение” (F.,E. #ion(naire/ary)/uel/ual визуальный, визионер, 
(in)#ible) (F. #u (de) “очевидно”, #a# визави), #um “образ” 
(=F.,E. #age, F. de#ager “уставиться на кого-либо”), #endus/a 
(n.pl.) “достопримечательный /ости” (F.,E. #a виза) (F. #iere 
=E. #or, vizor “забрало, козырек”, F. #er/eur/ée “метить, 
прицел, его точка” визир) (E. vista “перспектива”), {(F. 
bellevedere “верхушка (смотровая)” бельведер), (F. a#(er) 
“мнение, усматривать”, prea# “предупреждение”, E. ad#e, 
advice “совет(овать)”)(F.,E. a#o “сторожевой корабль”) e~ens, 
-tia “очевидный/ость” (=F.,E. -t(ial)/ce “(доказательный)”), 
in~eo, -ens = -iosus “завидовать/стливый”, -(ent)ia, -us 
“зависть/ник” (=E. -ious, F.,E. envie(r) = (+E.) -y/ieux/ious), 
in#o (etc) “осматривать” (F.,E. en#age(r) “рассматривать”), 
inter#o “посматривать” (F. entrevoir “видеть мельком”, F. 
entrevue “свидание”, E. interview интервью), prae~eo 
“предвидеть” (=F. prevoir, (im)prevoyable/prevoyant, imprevu 
“нечаянный” F.,E. pre#ion/e “предвидение (F.), 
предостерегать (E.)”), pro~eo “запасать, понять”, -us = -
ens/entia “предусмотрительный/ость” (F.,E. -e(nce/nt(iel)) 
“обеспечивать” =F. (se) pourvoir, pourvoyeur “поставщик”, 
pourvoi “судебная кассация”, E. purvey(ance) 
“снабжать/ение” провиденциализм) (F. pourvu que, au 
depourvu “ввиду, неожиданно”), pro#o “глядеть”, -us (m4)/io 
“предвидение”, -or “заранее заботящийся” (F. -eur провизор) 
(F.,E. -ion провизия, -ional/ionnel “предварительный, 
временный”, -oire/ory “временый”) (F. ap-er/ionnement 
“снабжать, заготовка”) (E. -o “оговорка”, F. -orat “директор 
лицея”), impro~us = im-us “непредвиденный” (F.,E. -e(r) 
импровизация) , prudens, -tia, -ter “предусмотрительный, 
опытный, благоразумие/но” (=F.,E. -t/ce), re#o 
“пересматривать” (F.,E. -e(r)/ion ревизия) (F revue, E. review 
ревю) (F. (se) ra#er “передумать”) (F. retro#eur “зеркало 
шофера”) (F.,E. super#e(r)/ion “надзирать/ор”) (E. survey 
“обозрение/вать”)}; ειδοσ “образ” (идея), ’οιδα “видел” 
(история), Ind. veda, vidya “знать, знание”, D. weisen, wissen,   

Gr. eidos “форма, образ” идея, идол, идиллия (eidullion), 
металлоид, ромбоид; histor “знание” история (E. storey “ряд 
раскрашенных окон >этаж”), hades “невидимый” ад; L. 
video, Skt. vedas, D. wissen, р. ведать, видеть   

§4. Вазнь «счастье, удача, отважность» (qне ми имhти 
каплю вазни, нежели бъ тарь ума) (Дч.); вазнь ?= везение ?= 
отвага /?вада, vašeň = p. waśń/  

Slav. Везти = vezt, vĕž = у. вежа “башня” (первоначально 
– копна сена); lit. vežti/ejas/imas = везти, повозка, весло, vůz 
= let. vezums = воз, обоз; vaha(ti/vy) = у. вага(тися/ючийся), 
?važny = важный, ?отважный, svah «откос», уважать, p. 
uwaga = у. увага /<? D. (Br.)/; D. wagen, L. vehor; ’οχοσ, οχεω 
= воз, везу, οχηµα, οχησισ “колесница, езда”, εκετο = да 
привезет!; D. Weg, Wagen, Wage, Woge, bewegen; Ind. vahati 
= везет, vahana «вьючное животное»; Ir. vazaiti “тянуть”  

Germ. (*uegh/uogh “двигаться, везти”) wiegen/(ge)wog(en) 
= Е. weigh, (er)wägen/-(en) «весить, взвешивать», Gewicht (n) 
= E. weight «вес», -ig «важный», E. wey «мера веса»; Weg, 
weg = Е. (a)way «дорога (прочь)», Е. –lay/farer, al-s, 
«подстерегать, путник, всегда», Wegscheide, -warte 
«распутье, цикорий», wagen, Wagehals «осмеливаться, 
смельчак», Wa(a)ge, wa(a)g(e)recht «весы, горизонтальный»; 
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Wagen = E. wag(g)on (>= вагон «обоз») = Е. wain = воз, Е. -
scot «панель, обшивать»; wegen «ради», bewegen/bewog 
«двигаться», F. vogue(r) «плыть, известность»; Wiege, wiegen 
«колыбель. баюкать»; wackeln, -ig «шататься /кий)»; Woge = 
F. vague(lette (dim.)), wogen «волна /оваться)»; Е. 
wag(gle/gery/gish/tail) «взмах, махать; помахивать, шалость, 
проказливый, трясогузка», -gle = wangle «хитрость, 
ухитриться», -gle = wiggle «ерзать /ние)», (tiny)wee(ny) 
«крошечный»; Wucht(e), wuchten, -ig «тяжесть, мощь, тяжело 
работать, увесистый»; L. veho, via «нести, путь», vehiculum = 
воз, οχοσ = повозка, εχετω “soll bringen”, Ind. vahanam, -ti 
“Fahrzeug, fahren”, lit. važis, vežimas “Schliten, Fuhrwerk”, р. 
воз(ить); Wack(e)(rstein) (f,m) «камень-валун», Grau-e (f) >= 
вакка (вид камня), E. wodge = wadge «глыба» (A. waggo < 
wegan = bewegen)   

Lat. veho, vexi, vectum (v3) “нести, тащить”, ~iculum “воз, 
корабль” (=F. -e(r) = E. vehicle, -ar), ~emens (=F.,E. -t/ce) 
“пылкий”; #o (v1) “возить, наносить”, #ura “транспорт” (>F. 
voiture(r) “воз(ить)”), #is (m) “рычаг” (>F. vit “membrum 
virilis”, -elot(te) “мучное блюдо с острым соусом 
(продолговатый картофель)”), #or(ius) “всадник, 
транспортный” (F.,E. #eur/or >вектор), #igal(is) 
“налог(овый)”; {a~o “увозить”, ad~o, ad#o (v1) 
“при/подвозить”, -us (m4)/ivus “привоз(ной)”, con~o = con#o, 
-or “сводить, спутник” (F.,E. -ion >конвекция), convexus/um 
“выпуклый (=F.,E. -e/ity), свод”, de~o “отвозить”, devexus/um 
“покатый, скат”, e~o “вывозить”, ine#us “взошедший”, in~o, 
in#io “ввоз(ить)” (F.,E. -ive >инвектива, E. inveigh “ругать”), 
per~o “провозить”, prae~o(r) “проходить вдоль”, pro/re/sub~o 
“увлекать, возвращать, подводить”, ?F. trafiquer (It. trafficare) 
“суетиться, торговать, вымогать” >E. tra(f)fic (Ptr)}; vexo 
(v1), -atio/ator “кидать, гнать, мучение/итель” (F.,E. -(er/ation) 
“досада/ждать”, F. -ant/ateur “досадный/обидный”); ‘εχ(ετ)ω 
“везти”, ’οχοσ “повозка”, D. wiegen, р. везти  

§4.1. Lat. (*uei “набрасываться, нападать, идти”) 
[Долгопольский, 1986, с. 98] via “путь” (=F. voie, voyou(terie) 
“проходимец (хулиганство)”, F.,E. -age(r) 
“путешествие/овать”, F. commis-ageur >вояж, коммивояжер, 
F.,E. ~a “через”, ~abilité/y (1) “проходимость”), in~a (n.pl.), 
in~us “бездорожье, непроходимый”, ~ator “путник” (=E. -), 
~aticum “путевые деньги” (=F. ~atique, E. - “причастие 
умирающему”, F. viaduc виадук); {a~us, -um “отдаленный, 
глушь” (F. avoyer (a) “задуть с иного румба (мор.), поставить 
на колею, развести пилу”), (F.,E. convoy(er) >конвой, F. 
convoi “поезд”, E. convey(ance/er) “переправлять, 
сообщение”  >конвейер), de~us “отдаленный” (F. devoyer, 
devoiement “сбивать с пути, заблуждение, понос” F.,E. -
er/ate/ation “отклоняться/ение”, E. -ous “окольный”), in-atus 
“неминуемый” (F.,E. envoy(er) “посылать, посланник”, F. 
envoi(s) “отправка, посылка” >E. invoice “накладная”) (F. 
fourvoyer “сбивать с пути, совращать”, fourvoiement 
“заблуждение”), ob~us, -am “встречный, навстречу” (F. -er 
(a) “препятствовать”, E. -ate/ous “избегать, очевидный”, 
?F.,E. ogive “стредка свода” /?F. auge “желоб” <L. alvus 
“желудок”/), per~um, (im)-us “(не)проход(имый)” (=E. -ous), 
prae~us “идущий впереди” (E. pre~ous “предшествующий”)}; 
ιεµαι “продвигаться”, οιµοσ “ход, полоса, местность”, Ind. 
vithih, pada-vi “ряд, дорога, след”    

§4.2. Slav. ?vašeň “страсть”, p. waśń «спор, гнев» ?ст.сл. 
вазнь, р. везти /?вада/  

§5. Вада, вадьба “спор, клевета, ошибка”, вадити 
“обвинять, наговаривать на кого-либо” (Дч.)    

Slav. vadit se “ссориться”; p. wadzic, zwadliwy = у. вадити, 
звадливий, svada = p. zwada; [?lit. vadinti “кричать”];?ovad = 
овод (HK) /?овца/; zavaditi “затронуть”, [?]zavazadlo 
“чемодан” (HK) /?вязать, узы/, (za)vada = у. завада, заважати; 
lit. votis = let. vats = D.Wunde «рана»; αθεω = Ind. vadhati 
“ударяю, штовхаю” /?ωδη “пение” = Ind. vadas “звучание”/ 

/?αυδαω “говорю”; ?Ind. vadati, vandate, vaditram «хвалит, 
музыкальный инструмент»/  

Germ. (*ue/uo:/ua: “ударять”) Wunde (f) (= Е. wound = lit. 
votis [?= ωτειλη (Tzn)]), wund «рана /енный»; Е. wen 
«жировик», zounds «черт возьми» (G. winnan “leiden”); Ind. 
vadhati “ударять”, p. wada, у. вадити    

§6. Slav. vira, důvĕra, vĕrny, vĕřiti = у. (до)віра, вірний/ити 
= р. вера, доверие, верный /ить; р. вероятный; L. verus, veritas 
D. wahr  

Germ. (*uere “быть дружеским” > *ue:r “быть 
истинным”) wahr(lich), Wahrheit «правда/ивый/оподобный, 
поистине», zwar «хотя» , alber(n) «глупый» (A. alawari «ganz 
wahr» «совершенно верный»); ?E. worship «почитать», 
stalwart «стойкий» /?werden, warnen/, L. verus «подлинный», 
severus “streng < unfreundlich”, ερα (φερειν) “einem Gefallen 
(erweisen)”, р. вера /?werden, warnen/; Wirt(schaft) (m,f) 
«хозяин/йство» (G. wairdus), Ürte (a) “цех”; εορτη “Fest”; 
Варяг    

Lat. verus = верный “истинный” (=F. vrai, E. very 
“+очень”), ~um = ~itas “истина” (F.,E. -able, -é/y), ~e/um 
“поистине”  (F. voire “даже”), ~isimilis “правдоподобный” (E. 
-itude, F. vraisemblable, -ance “правдоподобие”), ~idicus 
“правдивый” (=F. ~idique/icité, F.,E. ~dict вердикт), ~ifico 
(F.,E.,Esp. -ier/y/icar верификация, Esp. a~iguar 
“исследовать”), ~ax “правдивый” (=E. ~acious, F. ~acité); 
{(F.,E. a~(er) “признавать (F.), утверждать (E.)”, F. a~é 
“признанный”), se~us “суровый” (=F.,E. -e), asse~o 
“поступать серьезно”, -anter “решительно”, -atio 
“свидетельство”, perse~o “быть настойчивым” (=F.,E. -e(r) 
“упорствовать”), -antia “упорство”, -s/ter “усердный/о”}; D. 
wahr, р. вера; veratrum “чемерица” (=F. ~e) (“…weil die 
gepulverte Wurzel Nießen erregt, was im Volksglauben als 
Bestätigung der Wahrheit galt” (WH))     

Gr. helleboros = F.,E. (h)ellebore “морозник(F.), чемерица 
(раст.)”; L. veratrum   

§7. ?Qдити «быть обременительным, тягостным» (Дч.) 
/?удо ?деть/  

Slav. (*ud(h) – men > Sl. *vymę) [Хэмп, 1972] vymĕ, vemĕ 
= вымя = Ind. udhar = ουθαρ = L. uber = D. Euter; lit. udroti 
“быть беременой”  

Germ. (*eudh/u:dh) Euter (n) = E. udder = L. uber = ουθαρ 
= Ind. udhar = р. вымя; р. (а) удеть “anschwellen”, lit. udhnoti 
“беременеть”   

Lat. uber, eris= Ind. udhar = D. Euter = вымя; ~tas 
“плодородие”, ex~o (v1) “изобильнно появляться” (F.,E. -
ance “изобилие”); (*su – ud(h)men >) sumen “свиное вымя”; 
ουθαρ, ο’υθ’ατοσ “материнская грудь”  

§8.?веретея, веретія “возвышенноеместо на лугу, не 
затопляемое водой” (Дч.)  

Slav. (*uer “возвышенное место, высокий” > *uerd /uers) 
верх = lit.,let. virš(s)us = Ind. varsman, вершина, верховье = 
vrch(ol/ovištĕ = lit. versme (+ “источник”)); L. verruca, AS. 
wearr “мозоля” [‘ερµα “утес”, ’οροσ “гора”, D. Riese, E. 
worse, Ind. varšian “высший” (HK)];  

Germ. ?Riese (m) «исполин» (AS. wrisilik) /?reisen (A. 
risen “fallen”) (Kluge)/  

Lat. verruca “бородавка” (=F. ~e); р. верх  /?бередить, 
вред/  

§9. Slav. (*ues/uos “покупать”) vĕno = p. wiano = у. віно = 
р. вено “плата за невесту”; L. veneo, vendo, venum 
«продажа», (Hom.) ωνοσ, ωνεοµαι “цена, покупать”, ωνητοσ 
«купленный», Ind. vasnas, -am/ayati/ya “цена, плата/ить, 
торговый» /?vesti = вести, ‘εδνα “свадебный дар”, D. 
widmen/  

Germ. Ware = Е. ware (2) «товар»; ?Währung «валюта» 
/?währen, Wesen/; L. venum “продажа”, ωνοσ “покупка”, Ind. 
vasnam “цена”, ст.сл. вено   

Lat. venus (d4) “продажа”, ~eo (+ire), ~alis (F.,E. -(ité/ity) 
“+продажность”, F. ~dre (<+L. do) “продавать”, ?revendiquer, 
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revanche, venger = E. revenge (<+L. dico) “возмездие, мстить” 
реванш); ωνοσ, ωνη “покупка, ее цена”, Ind. vasnam “цена”, 
ст.сл. вено “приданное”; vilis,is “дешевый” (F.,E. ~(e) 
“подлый”, ~ipend(er) “поносить” =E. ~ify, F. a~ir “унижать”, 
E. re~e “оскорблять”);  

§10. Slav. (*ueis/uois “быть влажным, растекаться”) (Л.) 
vozhřivka «сап» = vozher, p. wozgra, ošklivy «уродливый», 
vazky «влажный», let. (ie)vasa “влага (лимфа)”; D. Wasen, E. 
oose  

Germ. Wiese (f) «луг», -baum (m) «заворотень (шест для 
хранения сена)», Е. ooze «ил, тина, сочиться» E. (a) woosy 
“feucht”; Wasen(meister) (m, n) «дерн (живодер)»; ?verwesen 
“гнить” /?Wesen/; E. ooze “гнилье, грязь”; Wasen “дерн” E. 
wizen(ed), weazen(ed) «высохший, сморщенный» (А. wesanon 
«сохнуть», AN. visna «увядать»), ?L. viescere «увядать» = lit. 
vystu; L. virus «слизь», ιοσ “яд” = Ind, visam  Ind. visrah 
«гнилой», vesati “растекаться”  F. gazon(ner) >= газон 
«обсаживать дерном», F. vase(ux) (2), -ard «тина /истый», en-
er «заносить илом», let. vasa “Feuchtigkeit des Bodens ?>побег 
(раст.)”; Wiesel (n) = ласка (<*власка) = Е. weasel, F. vison 
«норка», Öls = Iltis «хорёк» =E. fitchew (<= MH. fisse, visse) 
/?L. ilia “Unterleib” (Kluge)/; ?Wisent “зубр” /?бизон (<Gr. )/   

Lat. virus “слизь”, ~osus “заразный” (F. ~us вирус, F.,E. 
~ulent вирулентный); ιοσ “яд”, Ind. viam, visra “затхлый”, D. 
Wiese(l), Lit. vasa  

§11. Ряд паронимов, связываемые альтернативными 
гипотезами   

§11.1. Slav. Идти = jiti = у. іти = lit. eiti = let. iet = 
ειµι (εισι, ιµεν) = L. ire = Ind. yati (emi, imah, ihi), пойти, 
зайти, прийти (идет человек и время; зверь бегает!); jeti, 
jechati = ї/ехать/и = lit. jo(dy)ti (joju) = Ind. jati = Ir. jaiti, jizda 
= ї/езда, jezditi = ї/ездить/и, ujiždĕti = уезжать, jatky 
«скотобойня»; L. janua, Janus “ворота (их божество)”, Ind. 
janam, jatam, janas «ходьба, езда, дорога»; (*jar “весна”) jaro 
«весна», jarka (= p.) = ярка. p. jarz(yna) «весна (зелень)»; L. 
eo= ειµι = идти; D. Jahr = ’ωροσ (>= L. hora, hornus 
«текущего года»), Ir. ayar “день” [Топоров, 1969]    

Germ. (*ei “gehen”) Jahr (n), jährlich, Jährling = E. 
year(ly/ling) «год (ичный/овалый)», E. (of) yore «давно»; L. 
hornus = heurig, ‘ωρα, ’ωροσ (> F. heure, E. hour) «пора, год», 
Ind. yar, yati “идти”, р. яро, ειµι = L. eo «идти», р. ехать, 
ярый; E. errand (= A. arunti, AN. erendi) «поручение» (L. ire, 
’ωρα); eilen(ds), -ig, Eile (f) «спешить/ный/ка, второпях», 
Jahn “Reihe gemähtes Grases”, L. ео, ii, itum = ιεµαι «идти»; 
Eid (m) = Е. oath «клятва»; Eidgenosse = F. eiguenot (a) = F. 
huguenot >= гугенот («союзник»); beeidigen «присягать» (A. 
freidi «измена» ); F. fredaine «шалость»; (≠ D. Eidechse 
“ящерица”, ‘οφισ “змея”); L. eo, itus «идти», οιτοσ “Gang, 
Schicksal”   

Lat. eo, ii (ivi), itum, ire “идти”, #us (m4) = #io 
“ходьба/ждение”, #o (v1) “похаживать”, #er, ineris (n) “путь” 
(F.,E. #ineraire. -ary итинерарий, E. -ate/ancy, F.,E. -ant 
“странствовать/ие/ующий” ?F.,E. (ab)errant “блуждающий”, 
E. eyre “округ, выездная сессия суда” (Ptr.) /<?L. erro 
(Dauzat)/); {abeo, ab#io = -tus (m4) “уход(ить)” абитуриент; 
adeo “приходить, обращаться к”, ad#us (m4)“доступ”; ambio 
“обходить”, amb#us (m.4) “обход, околичность”, -io “обход, 
заискивание”, -iosus “окружающий, пространно”, in-iosus 
“непритязательный” (E. - “окружение”, F.,E. avbiant/ent 
“окружающий”, -ion(ner)/ieux/ious амбиция, амбитус 
[?>ambulo (v1), ~atio “гулять, прогулка” (F.,E. amble(r), 
~ance/ant “(идти) иноходь(ю)” амбулатория) (>F. aller/vais 
(<L.vado), irai (<L. eo, ire) “идти” (Dauzat, Дворецкий), F.,E. -
ée/ey, -ure аллея, аллюр, F. prealable “предварительный”, E. 
purlieu “окрестности”); {ante~o “слуга, идущий впереди”, 
de~o (v1) “прогуливаться” (F.-er/ation)), in~o/atio) = ob~o/atio 
“расхаживать, разгуливать”, per~o “обходить” (E. -ate/ation) 
“обьезжать, осмотр”) (VL. trans~o >F. tresaille “колесная ось 
тачки”) (F. pre~e (E. preamble) преамбула) (?E. ramble(r) 

“бродить, прогулка, праздношатающийся, ползучий”), (F.,E. 
noct-e = somn-e “лунатик”, F. fun-e (+L. funis) “канатный 
плясун”)}; Gr. elauno “двигать” (Ptr.), alaomai, eleyno, elasai 
(EM) /?<L. alacer (EM) (Ptr.)/]; circumeo, circu(m)#us (m4) 
“обходить, круговращение (>F.,E. circuit “окружность, 
оборот”)”; coeo, coetus (m4) “сходиться, сходка”, co#io  
“заговор”, -us (m4) “совокупление” (F.,E. -(er/ion)) ; exeo, 
ex#us (m4), -ium “выход(ить), исход”, -iosus/ialis/iabilis 
“гибельный” (F. reussir, -ite “успех/вать”, E. exit = F.,E. issue 
(=F. -ir) “выход(ить)” = E. -uance); ineo “входить” (consilium 
ineo “принимать решение”), in#io (v1) “обучать”, -us (m4) = -
ium “начало/ьный)” (F.,E. -ier/iate/iative/ial инициатива, 
инициация/ировать, инициал >F.,E. (re)commence(r) (ment) 
“начинать/ало”); intereo “погибать”; obeo “идти навстречу, 
противляться”, ob#us (m4) “закат”, -er “мимоходом” (F.,E. -
(uaire/uary) “годовщина (поминки), некролог”); (de/dis)pereo 
“проходить, исчезать, пропадать, погибать” (F.,E. perir(-sh), 
de-ssement, (im)-ssable (E. -shable) “гибнуть.ель, 
(не)тленный”, F. -ssoire “лодка, легко опрокидывающаяся”); 
praeeo “идти впереди”, praetor “начальник” (F. pretoire 
“судилище претора” преторианцы); praetereo “миновать” 
(F.,E. preterit(ion) “прошедшее время (умолчание)”); prodeo 
“продвигаться, выходить, обнаруживаться”; (ne)queo “(не) 
быть в состоянии” (nequitur < ne que itur: “La langue archaique 
connait des formes passives du type quitur” (EM)); redeo, redii, 
red#um, ire “возвращаться”, -us (m4) = -io “возвращение”; 
sed#io (+sed), -iose “мятеж(ный)” (F.,E. -ion/ieux/ious); subeo 
“подвергаться, подкрадываться” (=F. subir), sub#tus (F. -
(ement) (It. -o) = soudain(ement/eté) = E. sudden(ly/ness) 
“внезапный/о(сть))”; transeo “переходить” (F. transe =E. 
trance транс, E. trounce “бить, пороть”, F. transir “коченеть”, 
E. -ent/ence “преходящий, мимолетность”, F.,E. trans#(er), -
if/ive/ion/oire/ory “переход(ный), провозить, быстротечный” 
>транзит); comes, mitis (с) (F. comices комиции), com#o(r) 
(v(dep)1), (in)-atus (m4), -ium/ialis “спутник, 
сопровождать/ение, собрание” (F.,E. con-ant/ance 
“сопутствующий, совокупность”, E. constable, -ulary 
констебль (L. comes stabuli), (vis)count(y) = F. (vi)comte (1) 
виконт “граф(ство)”)}; janua (f1), -itor (=E.) “дверь, 
привратник” январь (F. -vier) /Lit. joti “ехать” (EM)/; ιεµαι 
“идти”, ειµι “выходить” (E.enema, isthmus), Ind. emi, eti “иду, 
идет”, Lit. eiti “идет” (EM)  

Gr. ienai “идти” ион (E. enema “промывание”), isthmos 
“перешеек” hora, -os “сезон, год” (L. hora “час” =F. heure, E. 
hour, L. horn(itin)us “этого года” (+L. hodie, hic), F. lurette (<il 
y’a belle heurette) “давненько”);  гороскоп; (F. horaire (=E. -
ary), -loge(rie) “почасовый, настенные часы (часовая 
мастерская)”; or (<L. hac hora) “итак”, encore “еще”, lors, a- 
“тогда”, -que “когда, во время”); D. Jahr (E. of yore “давным-
давно”), р. ярый; oraios, agouros “(не)зрелый” >огурец; L. eo 
= Gr. eimi “идти”    

§11.1.1. Slav. ?(*ei “идти” > *eiua) (“из производственной 
значимости длинных (а потому удобных для плетения) 
ветвей ивы”) [Орел, 1988] /?*ei “красноватый, пестрый” (Л.)/ 
jiva = р. ива = у. євина, lit. ieva «черемуха»; D. Eibe «тис», 
οιη «рябина»; ?Ягода = jahoda = lit., let. (u)oga, lit. auglis 
«плод» /?lit. augti = let. augt = L. augere «расти»/; /?D. Ecker 
«буковый орешек», E. acorn “желудь” (р. острый) Ind. ugras, 
odžas “сильный, сила”/; ?Jahla, jahly «пшено», lit. uoglas, let. 
uoglis «растение» /?lit. jega «сила» βεβη «бодрость», ‘εβε/ 
/?jehla, jho/   

Germ. Eibe = E. yew «тис» = F. if (Celt.); L. uva «гроздь», 
F. ivette «дубровка», ο(ι)η «ягода», р. ива, lit., let. (j)ieva 
“Faulbaum” 

Lat. uva “гроздь” (F. ~ée “радужная оболочка глаза”, ~ette 
“хвойник”, luette “язычок (анат.)”, E. ~ular “язычковый”); 
’οον “рябина, ее плод”, D. Eibe, р. ягода (EM)    

§11.2. Паронимы с общностью семантического поля?   
Яръ “крутая гора, обрывистый берег” (Дч.)  
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Slav. (*jar “страсть”, *jariti se) у ярий, р. яркий, яровой, 
Ярило, ярый = jary «+бодрый», ярость, яриться, яр «овраг, 
берег потока» [?ζωροσ «сильный, страстный» (-οττη µανια 
“безумная страсть”), L. ira  «гнев»]  

§11.2.1. ?Юръ «возвышенное место, открытое действию 
ветров и солнца», юркій «резвый, бойкий», юрило 
«беспокойный человек» (Дч.)  

Slav. (*jur) p. jurzyć się, jurky = юркий, у. юрливий 
(“Дочка… гнучка, юрлива, молода” (Котляревський, 
“Енеїда”)), у. юрт(ув)атися (А чого ж колода юртається?) 
(Гр.), р. юла, юлить  

§12. Ряд этимологически спорных паронимов (*ieu > *iou 
– n (> Sl. *junъ) /*iou – t (> Sl. *jut(iti sę) “помещаться на 
тесном пространстве”) /*iou – s (> Sl. *juxa “кровь, 
похлебка”) /?р. гореть; ?D. gären/) (юный /ютиться /юшка) 
(“нельзя отвергать связь между *juxa, обозначающим… 
органическую (с жизнью связанную) жидкость, и *jun, 
непосредственнычм обозначением жизненной силы… 
Значение «мешать, смешивать»… вторично и должно 
рассматриваться как результат некоей дегенерации. 
Исходным и основным смыслом глагола, восходящего к 
*ieu, была идея умножения,… жизненной силы… само 
смешение (или, толчнее, связывание) представляет собой 
такое умножение состава целого,при котором оно 
укрепляется”) [Топоров, 1989, с. 49] (семантич. аналог D. 
Menge “множество” > vermengen “смешивать”)  

§12.1. Slav. (*aiu “время, жизнь, жизненная сила” «имя 
действия… от какого-нибудь глагольного корня» <? *ai (Ind. 
inoti = Ir. aenahe “осилить”, αινοσ “сильный”) [Гавлова, 
1969, с. 38] /<? *ei “идти”/) ?p. ow(y) = lit. anas = D. jener = 
Ind. anas, p. ów, owa(ki) = Ir. awa, ст.сл. ового ради = Ir. 
awahya radi; ?L. enim /?оный/   

Germ. ewig «вечный» (G. aiws), Ehe (f), ehelich(en) 
«(вступать в) брак, законный», ?echt «правдивый» (A. eht 
“собственный”) /?р. истый, истина/ [Мартынов, 1963], E. 
each; je = Е. ever «когда-либо», Е. ау(е) «всегда», jeder, -
weder = Е. every «каждый», jeglich «всякий», (n)irgend 
«какой-либо, нигде», (n)immer «всегда, никогда», jemand, 
niemand «некто, никто», jetzt, jetzig «теперь/ешний», nie = Е. 
never «никогда», Jelängerjelieber «жимолость», L. aevum = 
αιων «вечность» (> эон) αιει, αει «всегда», L. aeternus 
«вечный», aetas “век”, Ind. (Ir.) ayus “Leben”, Ind. evah 
“обычай, ход”; jener (der-ige, -seits/seitig), «тот (по той 
стороне, потусторонний)»,  E. yon(d(er)) «вон тот (там)», 
beyond «за», each «каждый», either, neither (+ Е. whether) 
«либо, также, также нет»; [‘ον, Ind. yas, L. enim «ибо, ведь», 
р. оный]; Ind. ana “dieser” = εκεινοσ /?р. иной, D. ein, L. unus/ 
/?L. ille, р.оный/; ‘ενη, ‘ενιοι “30-й день аттического месяца, 
в который оканчивается старый месяц лунного года и 
начинается новый; некоторые” /?L.jocus (ЕМ) «шутка»/ 
/?jung/  

Lat. aetas “возраст, жизнь” (=F. âge, E. age), -atula 
“юность”, -ernus, -ernitas “вечный/ость” (=F. eternel, E. -al), 
aevum “вечность”, -itas “возраст” (F.,E. medieval 
медиевистика); αιων “период”, αιει “всегда”, Ind. ayus 
“жизнь” /?L. juvenis, D. jung/]   

§12.1.1. Slav. ?(?через общее родство с ‘ενη) (*(o/e)no/ne 
“тот”) (Л.) on(aky) = р. он(ый) = у. він, onde «там», ‘ενη 
(ηµερα) ?L. enim  

Germ. ander = Е. other «иной»; ‘ενη, Ind. antaras, anyas 
«иной», ana “тот”, р. он(ый), ?у. лони /?второй/   

§12.1.1.1. Slav. ?втора, р. второй = utery, вторник, у. 
вівторок; ?lit. antras = let. uotrs = Ind. antarah = D. ander 
«иной»; Ind. vitaras «дальнейший»]  

§12.1.2. Slav. ?(*al “иной”) loni =p. łoni (łoński) 
“zeszłoroczny” (antonim latoś) = ст.сл. лони, у. лунчак 
“однорічний баран”; ‘αλλοσ «иной»; L. olim «когда-то» 
[alius «иной», ille «то»], ultimus «крайний», ulter, olliu “в той 

час, коли” < ollus, olle “той” /?лось, лань, олень (“каждый из 
начальных годовых циклов для скота”) (ТПр. 5)/   

Germ. Elend (n) «изгнание, бедствие» (G. aljis «чужой») 
(+ Land), E. else “иной”; L. alius =’αλλοσ «иной, иначе», L. 
alter, altus, Elsaß = Эльзас   

Lat. alter = ’ατεροσ, ’ετεροσ = второй (F. autre(foi/ment) 
“иной (прежде, иначе)”, -ui “иные”, F.,E. ~(er) “искажать (F.), 
изменять (E.)” альтерация, altruism(e) альтруизм, sub~n 
“подчиненный”), ~no (v1), -us “чередоваться/ующийся” 
(=F.,E. -er/ate, -ance/ation, -ative альтернатива), ~cor (v.dep.1), 
-atio “спор(ить)” (=F.,E. -ation/ate, F. ~quer), alius “иной” = 
’αλλοσ (F. aussi (+sic) “также”), (ab)~eno (v1) “отчуждать 
(лишать)” (=F.,E. -er/ate алиенация), ~orsum “в другую 
сторону” (F. (d’) ailleurs “в ином месте (впрочем)”, E. else 
“еще”), ~oqui(n) “впрочем”, ~unde “с иной стороны”, ~cunde 
“откуда-нибудь”, ~ter “иначе”, ~(c)ubi = ~bi “где либо в ином 
месте” алиби; adultero (v1) “соблазнять” (F.,E. -e/y/ation 
адюльтер); (*si alitem = sin aliter) > saltem “по крайней 
мере”; ?D. ander, р. второй (EM); ille, illa, illud ?= εκεινοσ 
((Dor.) τενοσ) = р. оный (F. il(s), lui, eux, leur, elle; le, la, les; 
apostille(r) “примечание (отмечать)” (+post)); olim “некогда”; 
ultra “за” (F. outre “сверх, кроме”, -er утрировать, -anée 
“крайность”, -epasser “преступать”, -ecuidant “заносчивый”, 
F.,E. -age(r) “обида, оскорблять”, -eux/eous “оскорбительный 
(F.), неистовый (E.)”), ~erior “”прошлій, дальнейший (F.,E. -
ieur/ior “позднейший, дальнейший”), ~imus, -um “край(ний)” 
(=F.,E. -e/ate, -atum ультиматум, E. pen-ate “предпоследний”)   

Gr. allos, allasein “иной, изменять” аллегория, параллакс, 
параллель, эналлаге.гипаллаге (F. synallagmatique 
“взаимообязывающий”) hetaire гетера  heteros “иной” 
гетерогенный, гетеродокс   

§12.1.2.1. Germ. ?(*al “иной” (D. Elend) /?*al “расти” (D. 
alt)/) аll= Е. all «все», -ein/enthalben/mählich «только, везде, 
постепенный»;, als(o) Е. almost, although, withal «почти, хотя, 
вдобавок», almighty, also, albeit «Всемогущий, также, хотя»; 
lit. alieai “jeder”, alvienas]    

§12.2. Slav. (?*ieu “месить, мять > размолотый, мягкий > 
молодой” (L. jungo, D. Joch, р. иго) (Л.)) Юный = lit.,let. 
jaunas = Ind. yuvan, juvakas = L. junior, juvenis = D. jung, 
jinoch = junak = у. юнак, юноша; у. вже = р. уже = již = lit., 
let. jau [?= A. ju = L. jam (ЕСУМ)] /?L. is, ea, id/  

Germ. jung = Е. young, Jugend = Е. youth = юный/ость, 
Jungher = Junker = Е. younker = юнкер, -frau = -fer «девица», -
ling = Е. youngling «ребенок, детеныш», L. juventas, -cus/is 
«молодость/ой» = Ind. yuvasa  

Lat. juvenis,is = юноша, “девушка” (=F. jeune, ra-ir =E. 
re~ate “омоложивать”, gindre “подмастерье пекарни”), 
~ilis/alis = юношеский (=F.,E. -e), ~ta(s) = юность (=F. 
jeunesse), ~tus, tutis “молодежь”, ~cus/ca юноша, “девушка” 
(F. jouvence(au) “юнец/ость”), junior = ~ior “молодой” (F.,E. -
ior “младший”, F. genisse “телка”),  ~esco “подрастать, 
молодеть” (E. -ent “отроческий”), ~or “повесничать”; Ind. 
yuva(cah/nam), yaviyas, yavisthah = юный (+Comp., Superl.) = 
D. jung   

§12.3. Slav. (*ieu/iu “соединять, связывать” > *ieu 
“месить, перемещивать” > ?*ius/ious “похлебка” (L. jus, р. 
уха, ?D. gären; ?р. гореть, D. warm) (Л.)) jho = иго = lit. jungas 
= L. jugum = ζυγον = D. Joch = Ind. jugam = Ir. džugh; lit. 
junkti “ связывать” = L. jungere = ζευγνυµι = Ind. yunakti, 
yunjati (+ «запрягать»); L. jugerum (= A. juch, joch) «единица 
площади», L. jugula = ζευγλη «ярмо (созвездие Ориона)», L. 
conjux «супруг», Ind. yuj «спутник», L. bigae «парная 
упряжь», ‘αζυξ “незапряженный”, Ind. ayuj «непарный»; 
?(+*edh (D. Ahle, р. ель)) jehla = р. игла = у. голка, ижица   

Germ. Joch (n) = E. yoke = L. jugum (>F. joug) = Gr. zygon 
= Ind. yuga = р. иго; L. jungere «соединять» (F. juchoir, -er 
«(садиться на) насест») = Gr. zeugnymi = lit. junkti = Ind. 
yunakti, E. yokel «деревенщина»; (*ieu-t «тесниться») р. 
ютиться, приют, уют; ?E. (dial.) oast “сыр”; L. jus    
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Lat. jungo, junxi, junctum (v3) “соединять” (=F. joindre =E. 
-(er/der) “столяр, союз”, F.,E. -t “стык, сустав, 
сочлененный/ять (E.)”, -ure “паз, шарнир, вдовья часть 
наследства (E.)”, F. -ee, (re)-oyer, -if “пригоршня, расшивать 
швы (строит.), смежный”, E. -er “фуганок”); #ura = #io/us/im 
“связь/анный, вместе” (F. jonction =E. #ion “стык, 
сочленение”); jugo (v.1) “связывать, запрягать”, -um = иго 
(=F. joug, F. jouail = jas “шток якоря”), -alis/arus “упряжный, 
брачный” (E. -al/ate “скульный, супротивный”), -atio 
“подвязывание лоз”, -erum “единица площади”, -is 
“непрерывный”, -osus “холмистый”, -ulus, -o (v1)/atio “горло, 
душить, убийство” (F.,E. -aire/ar, -er/ate “шейный, перерезать 
горло, прикончить”) (F. joute(r) = E. joust “биться на копьях, 
турнир”, E. jostle “толкать/чок”); biga (F. -e), quadriga (F. -e) 
“упряжь двойкой, четверкой” >квадрига; juxta (=F. jouxte) 
“около” (F.,E. -pose(r) “сопрягать”); {ad~o, ad#io (=F. 
ajout(er)) “прибавлять/ение” (F. adjoindre “назначать в 
помощники”, E. - “примыкать”, F. adjoint = E. ad# 
“помощник” >адъюнкт, F. a-er, adjonction 
“присоединять/ение (концами)”), -um, -a (pl.n.) “свойство, 
обстоятельства”; con~o = conjugo (v1), -atio “сближать, 
сопряжение” (F.,E. -uer/ate/al/aison/ation “соединять, 
спрягать/жение” конъюгация), conju(n)x, jugis, -ium/alis/ialis 
“супруг/жество/кий” (F. conjoindre = E. -(t) “сочетать 
(браком), совместный”, F. -t “супруг”), con#us, -io, -im/e 
“смежный, связь, вместе” (F. conjonction, -ure = E. con#ion 
/ure/ive конъюнктура, конъюнкция, F. -ivite = E. con#ivitis 
конъюнктивит); dis~o, dis#us, -io “разобщать/енный/ие” (=F. 
disjoindre = E. -(t(ure)) (+ “расчленять, вывихнуть”), F. -t, 
disjonction = E. dis#ion/ive дизъюнкция); in~o “вставлять” (F. 
enjoindre = E. -, F. injonction = E. in#ion “приказ(ывать)”); F. 
rejoindre “присоединяться к”, E. -(der) “возвращаться к 
(возражение)”; sub~o “запрягать” (F. subjuguer = E. -ate 
“покорять”, E. subjoin “добавлять”, F. subjonctif = E. sub#ive 
“сослагательный”)}; jumentum (F. - “кобыла”) “вьючное 
животное”; ζυγον = ζευγµα (> зевгма) = ζευγοσ = D. Joch = 
иго, ζυγοσισ “балансировка” (> зигота), συζυγια 
“сопряжение” = Ind. yuktis, Ind. yuga “ярмо времени (возраст 
мира в индуизме)”, Ind. yoga “союз” (> йога);  

Gr. z(e)ugos, suzugia “пара, связь” (F. syzygie (астр.), 
azygos “непарный”) зигота, зевгма; йога, L. jungo   

§12.3.1. Slav. (*ieu > *jut) ютиться, приют, уют; let. jumt 
“крыша” (“исходным значением … нужно считать 
“прибежище, покров”… - обретение уюта, как раз 
обеспечиваемого связыванием, соединением”) [Меркулова, 
1988] /<? приют < приязнь, D. frei/ /<? ватага, сватажить = 
съютажить «соединить», ютаться «находиться» (тюркизм)/  

§12.3.2. Lat. ?(ad)juvo, ~i, jutum (v1) “помогать” = ad#o 
(v1) (=F., E. aid(e(r)), F. ad~ant “вспомогательный”), -
or(ium)/rix “помощник/ца (помощь)” (F. adjudant, E. -ant 
адъютант, коадъютор, E. jury (1) “временный (мор.)”), 
adjumentum “пособие, помощь”, jucundus, -itas “приятный, 
привлекательность” (E. jocund(ity) “веселый”); Ind. yu(va)ti, 
yuh, yuyoti, yutah, viyavanta “anbinden, Geselle, trennen, 
getrennt, abwehrend”, Ind. yauti = lit. jauti “смешивать”   

§12.3.3. Lat. ?jus, juris “право” (F.,E. ~y “суд” жюри, 
~é/or “присяжный”, ~at “должностное лицо”, ~ist(e) юрист), 
(de)~o(r) (v(dep)1) = dejero “клясться” (=F. ~er, ~on 
“ругательство”), ~ator “оценщик”, jus~andum “клятва”, in~ia 
(n.pl) “правонарушение” (F.,E. -ier/e/y “бранить, оскорбление 
(F.), обижать, ущерб (E.)”); {ab~o “отпираться” (F.,E. -e(r) 
“отрекаться”), ad~o “клясться” (F.,E. -e(r) “умолять”), con~o 
“сговариваться” (=F. -er/ation “заговор”, E. -e(r) 
“колдовать/ун”), e~o “отрекаться”, per~o = pejero 
“лжеприсягать” (=F. (se) par~e(r) =E. -e/y “вероломство”)}; 
~isdictio “судебное дело” (F.,E. -ion юрисдикция), judico 
(+dico) (v1) “судить”, -ium/atio/atum/ialis/iarius “судебное 
следствие, приговор, судебный” (F. -ieux “рассудительный”, 
F. -iaire =E. -ial/ious “судебный”), -atus (m4) = judex, dicis 
“судья” (=F. juge(r) =E. judge “+судить”, F. -eotte “здравый 

смысл”), {abjudico “отказывать в праве”, ad-o “принуждать” 
(F. ad-ation “продажа с торгов”, adjuger “присуждать”), di-o 
“решать”, prae-o “предварительно разбирать” (F. prejuger 
“предрешать”, F.,E. pre-e “предрассудок”)}; ~go (+ago) (v1) 
“ссориться”, -ium “ссора”, ob-o “бранить” (=E. -ate, F.,E. -
ation “упрек”), justus, -itia/itium/a (n.pl) “честный, 
справедливость, перерыв в суде, должное” (F.,E. -(e)/ice 
“справедливый/ость, +просто (E.)” юстиция, -ifier/ify 
“оправдявать”, F. a-er =E. ad- “улаживать”, F. ra-er 
“прилаживать”, -esse/icier/iciable “точность, заступник, 
подсудный”); Ind. (Ved.) yoh “приветствие”; L. jungo, jugum 
(Ptr)  

§13. Slav. (*aus/ues “”светить) jitro = р. утро = у. ютро = 
Ir. uša = αυριον, lit. jautrus (=jut(r)us) «чуткий», let. jautrs 
«бодрый», lit. auš(t)ra, aušti (aušu) “утренняя заря, 
рассветать”, let. austrums «восход»; zejtra = завтра(к); L. 
aurora, ‘εωσ, Ind. ušas; D. Osten  

Germ. Ost(en) = E. east «восток», Ostern = E. Easter 
«Пасха», L. aurora = ‘εωσ = Ind. ušra, ušas (= lit. aušra) «заря», 
Ind. uččhati «светать»; Австрия     

Lat. aurum “золото” (=F. or, E. or (3) “желтый цвет”), 
~eus = ~arius = ~eolus “золотой” (F.,E. -e ореол), ~aria 
“золотой рудник”, ~ora “утренняя заря” Аврора, ~atus, -ura 
“позолоченный/та” (E. -e “золотистый”, F. (a)dorer 
“золотить” Эльдорадо, -ade = E. -y “солнечник (рыба)”, F. 
loriot “иволга”, compere loriot “ячмень на глазу” (+<L. 
hordeum), F.,E. ormolu “сплав свинца, олова и меди”), ~ifex, 
ficis “золотых дел мастер” (=F. orfevre, ~ifier “пломбировать 
золотом”), ~ifer (+fero) (=F. -e) = ~iger (+gero), ~igena 
(+gigno), ~icomus “золотоносный, златорожденный, 
златовласый” (F. oripeau, -froi, -iflamme “фольга (мишура),. 
златотканная материя, хоругвь”); D. Ost, εωσ “заря” эоцен  
/?L. uro, D. Ammern, Asche/  

§14. Slav. Яйцо = vejce = L. ovum = ωον = D. Ei  
Germ. Ei (n) = Е. egg = L. ovum = ωον, oion = F. oeue = 

яйцо; Е. (kidn)ey «почка», L. avis = Ind. vih «птица»  
Lat. ovum = ωον (> оолит, оогон) =  D. Ei = яйцо (=F. 

oeuf, F.,E. ~aire/ary “яичник”, ~ule/ulaire “семяпочка, 
зародышевый”, ~al(e)/oide овал, F. ~ipare “яйценосный”, ~é 
“яйцеобразный”); avis,is “птица” = οιωνοσ (=F. oiseau, -
elet/elle (dim.), oie, -on “гусь/енок”, F.,E. ~iation авиация), 
~iarium “птичник” (=F. oisellerie =E. ~iary), aucupor (v.dep.1), 
-ium, auceps, cipis “ловить птиц, улов, птицелов”, auspicor 
(v.dep.1) “гадать”, -icium/icatus (m4), -ex, spicis “гадание, 
птицегадатель” (F.,E. -ice “предзнаменование (F.), 
попечительство (E.)”), -icato “в добрый час”; οιονοσ 
“большая птица, предзнаменование”, α(ι)ετοσ “орел”   

§15. Slav. ?Игра(ть) = hra = у. гра, hratky “посиделки”, 
lit. aikšte, -ytis «громадське місце, капризувати», let. aikstities 
“кричати”; Ind. edjate, ijati, ingati “шевелиться, двигаться”; /р. 
диал. ижать песни “петь”, ижинька “милая”, Ind. yajati, Ir. 
yazaite, ‘αζοµαι (< *‘αγιοµαι), ‘αγιοσ “святой”, αγισµοσ 
“погребальная жертва” [Топоров, 1979, с. 15]/  

§15.1. Slav. veverka = = у. вивірка (вевірка) = lit. ve(r)veris 
(vovere) = let. vavere = AS. aeweorna; L. viverra = βερβεριζα  

Germ. (*aig “резко двигаться”) Eichhorn «белка» (+А. 
werna) ?= L. viverra «хорек», p. wiewiórka (= у. виверка) = lit. 
vovere = let. vavere = βερβεριζα; Ind. ejati “являться”, lit. 
aikštitis “капризничать”; ?р. играть    

§15.2. Slav. ?Икра (рыбья) = jikra = lit. ikrai, let. ikrs = 
икра (часть тела); L. iecur = Ind. yakrt = let. akris = lit. jaknas 
“печень” [?Gr. ikrion “бревно”]  

Lat. jecur, jecoris = επαρ “печень” (гепатит) =Ind. yakrt, 
gigeria = gizeria “птичьи потроха” (F. gesier “птичий зоб”, E. 
gizzard “второй желудок у птиц”)   

§16.1. Исто “точно, существенено”, истоє “сущность”, 
истово “надлежащим образом, как следует”; ?исто = ~сто 
«почка, яйцо»; ?истъба = изба (Дч.)  
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Slav. jisty = у.істній, істиний = р. истый, истинный = let. 
ists, istens; jistina “имущество”, p. istność; jistec “владелец”, p. 
iściec, истец; у. істина, істота; р. неистовый, у.який, його 
(+той); L. iste; L. is, ea, id = Ind. ayam, iyam, idam; lit. ji(s) 
“вона (він)” /?D. eigen, Ind. ise “мати у власності” ?lit. justi 
“почувати”/   

Germ. (*eik “иметь”) eigen = Е. own «собственный», 
eignen «годиться», er-en (sich) «оказываться»; Е. owe «быть 
должным», ought «следовать; надлежать»; Fracht (+ für, 
fördern) = Е. freight = F. fret = фрахт, Е. fraught 
«нагруженный, полный»; Ind. ise (isana (Part.)) “besitzt”; ?echt 
(A. eht “собственный”) /?ewig/  [Мартынов, 1963]    

Lat. is, ea, id “(э)тот”; Ind. iti, itares “таким образом, 
иной”; idem, eadem “тот же”, ibi(dem) “там (же)”, -entidem 
“неоднократно” (F.,E. -ique/ic/ifier/ify идентичный); iste, ista, 
istud “этот”, -ic/aec/oc/uc “вот этот”, -ic/inc/oc/uc “здесь, 
отсюда, сюда-туда, туда”, -iusmodi/orsum “этого рода, туда”; 
ita “таким образом”, -em/idem/aque “так же, итак” (F.,E. -
erer/erate/eration “повторять” итерация, E. -em “тема”); inde 
“откуда” (F. en “в; от этого”), de-e = dein “оттуда, затем”, ex-
e “оттуда”, -idem “оттуда же”, sub-e (F. souvent “часто”); Ind. 
ayam, iyam, idam, asya, asmai, G. is; ipse, a, um “сам”, reapse 
“на самом деле”, ea/eo/sum-; iste,ista,istud “это” = Gr. to, ta = 
Ind. ta, sa = G. tha; jam “уже” (=F. deja, -mais/dis 
“ни/некогда”), etiam “еще, опять”, nunc-, quon-, quisp-, usp-, -
diu/dudum/pridem; E. yet, р. уж(е); hic, haec, hoc “этот”, 
(de)hinc “отсюда” (F. ici “тут”, oui “да”, ouiche! “как же!”, 
hucher “скликать”), huc(ine/usque) “сюда (неужели 
настолько?, до сих пор)”, hac(temes/propter) “этим путем (до 
сих пор, вследствие этого)”, huiusmodi “такого рода”   

§16.1.1. Slav. ?(*isto, *istina > *jьsъtba >) izba (+ p.) = изба 
(«род, семья > имущество») (> D. Stube, AN. stofa !≠ D. 
stieben (A. stioban)) (!≠ F. étuver, It. stuffare < τυφοσ) 
[Мартынов, 1963]  

§16.2. Инокый “один только, единственный”, инокъ “… 
от того, что иначе должен вести жизнь свою от мирского 
поведения” (Дч.)   

Slav. (*ei (указат. местоимение) (Л.))  Иной = jiny = p. 
inszy, lit. inas “справжній”, инок, иногда, один (+Ind. adis 
«начало») = οινοσ = L. unus = D. ein = lit.,let. vien(a)s = D. 
ein; единица, однако; εκεινοσ “той”    

Germ. er, es, ihm, ihn = Е. him; L. is, id; Е. yet «еще» (G. 
ju «теперь»), L. jam «уже» /?+D. es, L. is? (EM)/; ob “ли”; 
?(*e/i) eben = Е. even, eb(e)nen «ровный, даже, ровнять», 
Ebene (f) «плоскость», neben «рядом», nebst «вместе с»; [L. 
aemulo «состязаться», imito «подражать», imago «образ»], р. 
э-тот; ein = E. one = L. unus = р. один, иной, οινοσ, οινη 
«игральная кость», Ind. ekas «единственный», ein = E. a, an 
«(артикль)», einige = E. any «некоторый», einzig 
«единственный», einzeln «отдельный»; E. alone «одинокий» 
= lonely, lonesome, only «только»,  atone (ment) (<at one) 
«возмещать, искупать; искупление»,  none «ничто», anon 
«вскоре», (n)once «однажды (отдельный случай)»; elf = E. 
eleven «11» (+ E. leave, D. leihen)   

Lat. unus один (F. ~(ieme), auc~(ement) “никто (никоим 
образом)”, chac~ “каждый”) (F.,E. ~ion “союз”, ~ir/ite 
“объединять”) (F. oignon = E. onion “лук”), ~icus 
“единственный” (F.,E. ~ique уникальный), ~itas “единство” 
(=F.,E. -é/y, E. - “единица”), ~a “вместе”, ~cia (=F. once, E. 
ounce унция, inch “дюйм”), ~iversum (F.,E. -(e/el/al) 
“вселенная” универсальный), -itas (F.,E. -ité/ity университет, 
~ifier/ify/ification унификация), ~animus “единодушый” (F.,E. 
-e/ous/ité/ity), ~decim(us)/decie(n)s/deni “11 (-й), по 11, 11 раз” 
(=F. onze, -ieme), deunx “11/12 фунта”, ~deviginti “19”, 
~devicesimus “19-й”, ~etvicesinus “21-й”, ullus, nullus “какой-
либо, никакой” (F.,E. -(l), an-(er) нуль, аннулировать); ?Gr. 
oinos, oine “виноград, его лоза”, Ind. ekah “одинокий”, D. ein, 
р. иной, инок   

§17. Slav. ?Еще = ještĕ = L. usque = ‘εστε = Ind. aččha    

Germ. (*u:d “из”) aus = E. out «из», äußern = E. utter 
«высказывать(ся)», ег-, ur- «npa-», urig «основательный»;  E. 
about «об», utmost, uttermost «крайний»; L. usque, ‘υστεροσ 
«поздний», Ind. ud = induttara «вверх», р. вы - (ходить/возить)   

§18. Germ. ihr «вы», euer, eurig, ihrzen, euch, Е. you, ye, 
your (a), ‘υιµεισ. Ind. yuyan ?Lit. jus, ?L. vos, Ind. vas; wir =E. 
we «мы» = Ind. vayam, ?L. vos = р. вы   

Lat. vos = Ind. vah = вы (=F. vous, vos, votre)   
 

16. ГЛАСНЫЕ   
 

§1.1. Slav. ostry = (г)острий/ый = lit. aštrus (эпентеза т, как 
в остров) = let. ass = L. acer = ακρον = Ind. ašrah; ostřiti = 
засотрять, ostřice = осока, ostřiž “чеглок”, ostružina = p. 
ostrežyny «ежевика», ostruha = p. ostroga “шпора” р. острога; 
р. поощрять/ение (<поострение (а.)); oset, osti (a.) = ость = lit. 
ašaka; osten «шип», lit. akstis = let. ašata «рыбья кость»; L. 
acus, acuere, acutus «игла, точить, острый» ?ακισ «острие» 
?L. astare «топорщиться»; ?осетр (>  D. Stör = E., F. 
(é)sturgeon) = jeseter = lit. ašketras, lit. ašeris, ašatas, eršketis 
“окунь, шерсть, терн” /?L. excetra “змея” ?ικταρ/; Явор = 
javor = D. Ahorn = L. acer «клен»; ακαρνα, ακαστοσ (Hes.) 
“лавр, клен”; Камень = kamen = p. kamień = lit. akmuo, 
akmenes = let. akmens; kamenec “квасцы”; ’ακµων 
“наковальня” D. Hammer “молоток” (ND. “скала”) Ind., Ir. 
ašman «скала, наковальня, склеп, осада»    

Germ. (*ak/ok) Ecke (f) «угол», Egge (f), eggen = L. 
occa(re) «борона /ить», Egge (f) (2) = Е. edge «край (платка), 
заострять», Е. egg (2) «край, требовать, подстрекать», Е. 
eager «желающий»; Ähre (f) = Е. ear, ähren «колос, собирать 
колосья», Ahne (f)(2) «мякина», Nd. Eide «верхушка колоса», 
Е. awn(s) = Achel (f) = ость, Ahorn = L. acer = ακαστοσ 
«клен»; L. асег = острый, -ies/us/uo = острие, «игла, точить», 
Gr. akme «вершина», -is/ros/anos/aina = острие, острый,  
«чертополох, рог, колючка скота», -on «дротик», -oste 
“Gerste”, -arna “Lorbeer”, L. acetum >= оцет, agna “колос”, 
αχνη, ακονη “мякина, точило”, Ind. asrah, asanih “острие, 
копье”, lit. akstis “вертел”, р. острый, ость, осока, осот; Axt 
(f) = Е. ах(е) = L. ascia = αξινη; Axthelm (m) «топор(ище)». 
Е. adz(e) «тесло/ать»; Elster (f) = F. agace «сорока» (AS. 
agalstra, A. agazza); Acht (1)(f) «внимание», (ver/be(ob))-en 
«почитать (презирать, со/наблюдать)» (G. aha «разум», -
mа/jan дух, верить»); ?Acht (2)(f), ächten «опала; объявлять 
ее»; (*ok “nachdenken”) ’οκνοσ, οκνειν “Bedenklichkeit, 
zaudern”,  ?αναγκη “Zwang”; acht = E. eight = L. octo = οκτω 
(F. huit октава) = Ind. asta = восемь («Два по четыре (кончика 
пальцев)» (Л.)); (*ak/ok >= острый) Hammer (111) = E. 
hammer «молоток», ακµων = Ind. ašma «камень, 
наковальня», р. камень = lit. akmuo, let. asmens “лезвие”, 
ακονη “Wetzstein”; ?Sw. hen = E. hone (= AN. hein) = L. cos, 
cotis = Ind. sana «точило», L. catus «острый», κωνοσ 
“шишка” >= конус (F. cône, E. conifer 
“хвойные”), παρακωναω “точить” (F. paragon(ner) “образец 
(выравнивать)”); ?р. оселок (“острый > камень > каменистый 
свод неба”) (Л.); ?Himmel (m) = E. heaven «небо» /?Hemd/    

Lat. acer, ~ris/re “острый” (=F. ~éré), ~us (f4) = ~uleus 
“острие” = ~ies (f5) “+взор” (F. ~ier “сталь”), ~us, eris (m) 
“шарик из мякины”, ~inum = ~inus “ягода”,  ~ipenser “осетр”, 
~e(sc)o “киснуть” (E. -ent), ~idus “кислый” (F.,E. -(ity/ité) 
“кислота/ный/ость”), ~utus “едкий” (E. -e “острый”), ~etum 
“уксус” укр. оцет (F.,E. -ate/ique/ic ацетон, ацетат), ~or 
“кислота” (F. aigre (=Esp. agrio), -ir “кислый, окислять”, vin-
e(tte) = E. vinegar “уксус” , винегрет, F. bes-e “кислое вино”, 
E. ~rid “острый, едкий”), ~erbus, -itas/um, -o (v1) 
“горький/ечь/есть/чить” (F.,E. -(e)/ité/ity “терпкий/ость”), ex-
o (v1) “раздражать” (F.,E. -er/ate “обострять”), ~uo, -i, -tum, 
ere “заострять” (E. -ate/ity, F. -ité “побуждать, острота”) (F. 
aigu “острый”, -iser/isoir “точить/ло”, bes-e “тесло”, -ille 
“игла”, -ade (Prov. aguihada) “дубинка”, -on/ée/ette/etage/er/eur 
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“колючка, нитка в иголке, шнурок, найтов (мор.), переводить 
железнодорожную стрелку, стрелочник”) (F.,E. eglantine 
“шиповник”, It.,F. agrume “цитрус”, F. griotte (Prov. agriota) 
“кислая вишня”) (E. ague, -ish “пароксизм малярии, 
малярийный”), ~umen “острие” (E. -men/minate 
“проницательность, заостренный”, F. -miné “остролистые”), 
~ribus, -iter/imonia “пылкий, остро(та)” (F. âcre(té), -imonie = 
E. -y “едкий/ость, язвительность”) (F. agacer (les dents) 
“раздражать (набить оскомиу)”, E. eager “жаждущий, 
стремящийся”) (Esp. acerrimo “непоколебимый”); occo (v1), -
a “боронить/а”; ακισ, ακη, ακµη “точка (высшая)” 
акупунктура, акме, ακανθοσ акант, ακροσ “высший” 
акробат, οξινα “борона”, οξυσ “острый” οξαλισ “щавель” 
уксус, оксид, пароксизм (F. oxalide “кислица”) (F.,E. 
oxygen(e) “кислород”), Ind. asri “край”, D. Ecke, р. ость, 
острый; ascia “топор” =D. Axt (It. ~ia, F. aisseau, aisceau 
“скобель”, -ette “топорик”, asseau “тесло”); ?αξινη “топор”; 
?L. viscus = ιξοσ “омела” /?L. viscum/;  acer = D. 
Ahorn“клен” (=F. erable), явір/ор; L. acus; octo = οκτω = D. 
acht = восемь (=F. huit(ain(e)) “(восьмистрочник, 
восьмидневка)”), ~ava “1/8, 8-й час” (F.,E. -e октава, Esp. 
ochavo), ~ober (F.,E. -re/er октябрь); cautes (cotes), is “утес” 
(F. échouer “сесть на мель, провалиться”), cos, cotis 
“точильный камень”, catus “звонкий, остроумный”; κωνοσ 
“шишка” конус, AN. hein “точильный камень”; ocrea 
“наконечник”; ?equus = ιπποσ (ικκοσ) = Ind. ašvas = lit. ašva 
= G. aihwa, AS. eoh “конь”; ~es(ter), ~estria (n.pl) “конный, 
места для всадников” (F.,E. -e/ian, ?F. ecurie, -yer “конюшня, 
наездник”, E. ~erry “конюший” /?L. cutis, scutum/), ~inus 
“конский” (=F.,E. -(e)); asinus = ’ονοσ >= D. Esel = осел (=F. 
âne, ~ien = E. ass = Esp. as(i)nino, F. -onner/erie “запинаться, 
глупость”, E. easel “мольберт”)     

Gr. konos, parakone “шишка сосновая, точило” конус (F. 
cône), коноид (F. parangon(ner) “образец (выравнивать)”) (E. 
conifer “хвойные”); akazein “колоть”, ake “точка, острие”; 
akantha “колючка, терн” акант (+anthos “цветок”) (F. 
adragante (+tragos “козел”) “смола”); akakia акация, кассия; 
akme “расцвет” акме (?F.,E. acne “прыщи” (Dauzat) /?<Gr. 
akhne “частица, мякина”, akhuron “солома” (Ptr)/); akone 
“камень, точило” аконит (?F.,E. paragon “образец” (Ptr)) 
akron “крайняя точка, конечность”, akros “отмечающий 
крайнюю точку” акробат, акростих ?akari “клещ” (=F. 
acarus)   

1.1.1. Lat. ocior, oris “скорейший”, ~ter/us “скоро/ее”, 
(*o:k’u – pter “быстро летающий”) accipiter = (*(j)asu(s)tr - 
enbt) ястреб (+ Gr. pteron) (=F. autour (2)) = jestřab [Варбот, 
1963, с. 205]; οκυσ “скорый” = Ind. ačus = Ir. asu (HK), 
οκυπουσ, οκυπτεροσ “быстроногий, быстрокрылый”   

§1.1.2. ?Germ. (*us(t)/ues “острие”) Ort (m) «острие, 
конец, место», erörtern «обсуждать», Ortschaft «село»; E. odd 
(odds and ends) “непарный (кончики и края)”; lit. usnis 
“Distel”; Ortstein (m) «точильный камень», Ortscheit 
“Zugholz an der Wagendeichsel” (>p. orczyk)   

§1.2. Пароним или зрение как метафора остроты?  
Slav. oko = око = lit. akis = let. acs = L. oculus = 

οκκοσ, οσσε (pl. = очи), οφθαλµοσ («глазная ямка») = D. 
Auge = Ind. akši; οψισ, οψοµαι (οδδοµαι), οπη, 
οπτοσ  «погляд, бачити (побачу), отвір, видимий»; vůči 
“относительно”, oboči “брови”, očity = очевидный, ?р. очень 
/?чувство, очнуться/; okno = окно, lit. akas «прорубь», ?L. 
lacus «озеро» (ГИ); ?okoun = окунь /?острый/; ?okounĕti 
«глазеть», у. куняти = сербхрв. kunati “дремать” [Куркина, 2, 
1978], ?р. окунать(ся); let. kaunetis, kauns «стыд(иться)»    

Germ. (*oku “видеть”) Auge (n) = Е. eye = Ind. akši = 
L.oculus = οκκον = ’οµµα, ’οσσα = око; Augenblick «взгляд»; 
äuge(l)n «строить глазки, кидать взгляды», Ereignis = 
Eräugnis (a) «событие», ereignen (sich) «свершаться», Е. 
eyelash, -lid/let «ресница, веко, ушко»     

Lat. oculus = око “глаз” (=F. oeil, yeux (pl), -
let/lade/lere/lard “глазок (гвоздика), беглый взгляд, шоры, 
отверстие в точильном камне (для продевания оси)”), ~atus 
“зрячий” (F.,E. ~aire/ar “глазной” окуляр, ~ist(e) окулист, F. 
bin~aire бинокль;) (F.,E. in~er/ate “делать прививку”) 
((+ante>) F. andouiller = E. antler “отросток рога”) ((+ab>) F. 
aveugle(r) “слепой/нуть”, E. inveigle “заманивать”) ((+bis>) F. 
bigle(r) “косой/ить”) (F. ouiller, -age “доливать выпарившееся 
вино (в бочке), порожнее место”, E. ullage “порожнее место в 
бочке”), ocellus “глазок” (=F.,E. -e/us “(у насекомых)”); 
’opsomai “увижу”, ‘οποπα “увидел”, ε‘υοπ(ι)σ, ενοπα 
“явно”, (Hom.) εισοπα “по виду”, ?οµφαλοσ “выпуклость > 
произвольно деформируемый”, ‘οκκον, Ind. iksate 
“жаждать”, ’οψ “взгляд”,οπτανω (οπσοµαι) “видеть”, οψισ 
“глаз, зрение” оптика, циклоп, синопсис, автопсия, 
гидропсия, миопия (близорукость); οφθαλµοσ “глаз” = 
‘οµµα офтальмолог; Ind. aksu = р. око, очи   

§1.3. Не связан ли этот пароним семантически через 
понятие колоть, гнать?  

Slav. (*ag “гнать, вертеть” > *ages/aks “ось”) (Л.) osa 
= p. oś = р.ось = у. вісь = lit. ašis = let. ass = D. Achse = L. axis 
= ’αξων = Ind. aksa; αµαξα «воз (Большая Медведица)»; 
?(+p.) oj(e) “дышло” = lit. iena = Ind. iša; οιστοσ, οιειον 
«стрела, кормило (руль)»; L. ago /?острый/  

Germ. Achsel (f) «плечо» (L. axilla «подмышки», ala 
«крыло»), Achse (f) = αξων = L. axis = ось = Ind. akša= lit. ašis 
= let. ass (+ “сажень”), Acker (m), ackern «пашня/хать», Е. 
acre(age) >= акр «площадь (в акрах)», Ecker (f) = Е. acorn 
«(буковый) желудь», ?E. ache “боль”; Amt (n), amten, 
«служба/ить» (<um + Achse), Ammann «служащий» > ябеда, 
F. ambassade (L. ambactus “дружинник”  <+ Celt.) 
«послание»; L. ago (= Ind. ajati “treiben”) «пасти скот, 
действовать»; L. ager = αγροσ = Ind. ajra «пашня; поле», 
αµαξα “Karren”, αγριοσ = L. agrestis “дикий”     

Lat. ago, egi, actum, ere (v3) “двигать” (F. (re)~ir/issement 
“действовать/ие” реагировать; ~io(ter/tage) “игра(ть) на 
бирже” ажиотаж); ~e(dum) “ладно”, ~ens “живой, 
поверенный, истец” (F.,E. ~ence/ency, ~ent агент(ство)), ~aso 
(m) “конюх”, ~men, minis “шествие, стая”, examen (F.- 
экзамен) (<*exagmen), examino (F.,E. -e(r)) “толпа, рой/иться 
(=F. essaim(er)), взвешивать/ние”; ~ilis, -itas 
“подвижный/ость” (=F.,E. -e/ité/ity), ~ito (v1)/atus/atio 
“двигать, направлять, возбужденный, занятие”, -ator 
“извозчик” (F.,E. -er/ate/ation агитатор/ция), ex-o (v1), -ator 
“переногять, хулитель”; #a (n.pl)/io/us (m4) “деяния, 
действие, движение”, #or/ito (v1)/ivus/uosus “заниматься, 
деятельный” (F.,E. #(e), -ion(ner)/uate, (in)-iver, (in)-if/ive, -
eur/or/rice/ress, -uel/ual, -ualiser, re-ion акт(ив(ный)) 
неактивный, (ин)активировать, акция, актер/риса, 
актуальный, реакция, E. en-(ment) “вводить в действие”, 
trans-ion), #uarius “быстроходный; скорописец (F.,E. 
#uaire/uary “статистик”)”, #uaria/uariolum (n2) “галера”; 
{circum~o “вращать”, circum#o anno “после года”; co~mento 
(v1), -atio/um “связывать/ка”; cogo, coegi, co#um “сгонять, 
сжимать” (E. cogent “убедительный”, F. (é)cacher “прятать 
(расплющивать)”, -e(tte) “закоулок, тайник”, -ot(terie) 
“тюрьма, скрытность”, -enez кашне, -et(er) “печать, за-
ывать”, catir, -issage “лощить/ение”), co~ulo (v1) 
“створаживать, затвердевать” (=F.,E.,Sp. -er/ate/ar (= Sp. 
cuajar) коагуляция, F. cailler (=E. quail), -
ette/ot/ebotis/ebotte/elait “створаживать (свертывать), желудок 
жвачных, сгусток, настил, творог, подмарнник (раст.)”, Sp. 
cuajo “болтовня”), co#us (m4), -a (n.pl)/io/or “принуждение, 
войлок, сбор денег, фискал”, (ex)cogito (v1), (ex)-
atio/ate/abilis “мыслить (выдумывать), (из)мышление, 
обдуманно” (F.,E.,Sp. -ation/ate/ar “размышление/ять”, cuider, 
outre-ant, Sp. –ar/o “думать (Sp. «заботиться»), заносчивый 
(Sp. «забота»)”), prae-o (v1) “обдумывать”, in-o (v1) 
“придумывать, безрассудный”; dego, degi, ere “проводить 
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время”; ind~o (v1) (+in(du)), -o/atio/ator/atrix “выслеживать, 
облава, выискивание”; per~o/ito (v1), per#io “проделывать, 
завершение”}; {abigo, egi, actum; ad~o, ad#io  “пригонять, 
принуждение”, amb~o, ere, -uus/ue/uum/uitas “колебаться, 
обоюдный, неопределенность” (F.,E. -u(ité/ity) 
“двойственнный”), ambages, is (f) “объезд” (F. “обиняки”); 
ex~o, (per)-uus, -ue/uitas/uum “изгонять, требовать, (очень) 
скудный/о, недостаток, малость” (F.,E. -er/u(ité/ity)/ence 
“требовать, скудный/ость, требовательность”); ex#us/io/or 
“исправленный, изгнание (взыскание), блюститель”(F.,E. -
(itude) “точный”) (F.,E. essay(er) “пробовать”, F. -i эссе, E. 
assay(er) “испытывать/ание”); prod~o/us/entia 
“расточать/ительный/о(сть)” (F.,E. -ue(r)/al 
“расточительный/ать”); red~o “отгонять” (F. -er, F.,E. red#ion 
редакция); sub~o “пригонять”; trans(ad)igo “про(вон)нзать”; 
navigo (v1) (+navis) (F. -uer навигация)}; ‘ερδω = ρεζω  = L. 
ago (EM), ?D. wirken (G. waurkjan, AN. aka); D. Acker; ager, 
agri = αγροσ = Ind. ajra “поле, пашня”, agellus “участок 
земли”, ~estis “полевой, сельской” (=F. -e), sub-us 
“грубоватый”, ~arius (F.,E. ~aire/arian аграрный, ~iculture) 
{per~o (v1) “проходить”, peregrinor (v.dep.1) “странствовать” 
(=F.,E. -er/ate), -us “чужеземный” (=E. -e “+сокол-сапсан”, F. 
pelerin = E. pilgrim “паломник” пилигрим, F.,E. -e “накидка 
паломника” пелерина), -atio “странствие”, peregre “за 
границей”}; αγριοσ = αγροτεροσ “дикий”, D. Acker; axis,is = 
ось (аксиальный) (=F. ~e = essieu =E. ~le, F.,E. ~ial; F. ~er 
“нацеливать”), ~illa “подмышка” (=F. ais(s)elle, ~illaire 
“подмышечный”, E. ~il(la) “пазуха (подмышки)”) (F. ~onge 
“топленое  сало”) (F. ais “доска (половица)”, ?-s(i)eu 
“дранка”, attelle “шина, лубок”, atelier “стружка, 
мастерская>” ателье), ala(tus) “крыло, плечо (крылатый)” 
(=F. aile(tte), -lier (2) “силок”, E. aisle “боковой неф собора”), 
-arius “фланг” (F. aileron элерон), -es, itis “окрыленный, 
птица” (F. haleter “бить крылом >запыхаться”), -ipes/iger 
“крылоногий (эпитет Меркурия), крылатый”; ‘αξων = Ind. 
aksas = Ir. assis = D. Achsel = р. ось, ‘αµαξα “колесница”; aio, 
-t “побуждаю/ет”, adagium (F., E. -e) “изречение”, prodigium, 
-ialis/iosus (F. -e/ieux, E. -y/ious) “чудо/ной”; (*agmentum) 
am(m)entum “ремень” (?It. ~o “пряжка”); Gr. ago, agein; 
agogos “вести, влечь; вожак” демагог (+ demos “народ”), 
педагог (+ pais, paidos “ребенок”), стратег (+stratos 
“войско”), синагога (+sun), анагогия (+ana “сверх”) 
(“символическая интерпретация Библии”); (F. paragoge 
(+para) “добавление слога или буквы в конце слова”, epacte, 
epagomene (Gr. epago (+epi) “добавлять”) “число дней, 
подлежащих добавлению к лунному году для выравнивания 
с солнечным”, cynegetique (+Gr. kuon, kunos “пес”) 
“собаководческий”, synallagmatique (Gr. sunallagma 
“контракт” (allos “иной”)) “взаимоообязующий”, sialagogue 
(+sialon “слюна”) “слюноотделительный”); agon “борьба” 
агония, антагонизм, протагонист (F. agonir “бранить”, E. 
agog “в напряженном ожидании” (<AF. en gogues), ?F. 
gogue(nard) “сортир (зубоскал)”, -uette, -aille “пирушка” 
(Ptr)); agore(u)o “говорить”, agora “зал, собрание, трибуна”  
аллегория (+ allos “иной”), категория (+kata “против”), 
фантасмагория (+ phaino “сверкать”), панегирик (+pas, pan 
“все”), агорафобия; (E.  paregoric “болеутоляющее”); agros 
“поле”  агроном (VL. agrimonia “полевой мак”, F. aigremoine 
“репейник”); ?agrios “дикий”  онагр (+onos “осел”); exagion 
“испытание” (F.,E. essay(er) “пробовать” эссе); axios 
“стоящий. ценный” аксиома, аксиология; L. ago  

§2. Овсень «песни в честь бога солнца», qсни~ 
«кожа», qсні #нъ «навар из кислой травы, которым мылись 
в бане для очищения кожи» (Дч.), qсмhнъ «кожаный» 
[Куркина, 1982]  

Slav. (*ai “гореть” >= *eus/us) (Л.) (*usmь (usnьje /-
jĕn) “дубленая кожа”) [Меркулова, 1969] useň «дубленая 
кожа», L. uro = ’ευω = Ind. ošati «жечь», AN. usli “горячий 
пепел”, Ind. uštas (usnas) (= L. ustus) “горячий”; nistĕj “горн 

(тех.)”, lit. eisme “топливо” = Ind. idhmas; αιθω(−οσ) 
“зажигать, гореть” ?L. aestus, aestas A. eit “огонь”    

Germ. Ammern «горячая зола», Sw. eld «огонь», E. 
ember(s) = A. eimuria «зола», AN eimr, eimyrga «пушок, 
ворс», E. oast = H. eest «печь для сушки хлеба», E. anneal 
(AS. aelen «гореть») «обжигать, закалять» L. aestus «жар, 
лето», aedes «дом», αιθοσ; Ind. inddha, edha «зажигать, 
дрова»; L. uro «жечь», (Hom.) (ε)’υω “обжигать”, Ind. ošati 
«горит», usta (usha) «горячий»); (*ai “brennen”) Eifer (m), 
eifrig «усердие/ный» (lit. aibrumas “Sodbrennen”); ?eh(e), 
eh(e)r «до», erst «первый»; Е. ere «до», or (2) «прежде чем», 
early «ранний, рано», erst(while) «прежде, некогда»; ερι 
«рано утром», Ir. ayar “Tag”; Erz (Е. ore) (n) “руда”, ehern 
«медный», L. aes(tumare) = aestimare «медь, оценивать»     

Lat. uro, ussi, ustum (v3) “жечь” = ε’υω = α’υω = Ind. osati 
(AN. usli “огонь”) [Куркина, 1982], #or “кремирующий” (F. 
urédinales “ржавчинные грибы”); {comb~o “сжигать” (F. -er 
“поддерживать горение”,  (+E.) comb#ion/ible 
“горепние/ючий”), b#um “место кремации” (F.,E. -(e) бюст, 
E. busk (<It. busca) “планшетка корсета”)}; (F. brûler, -ement, 
-ure/is/age/ot/oir/eur “жечь, сжигание, ожог, гарь, выжигание 
травы, головня (брандер (мор.)), жаровня, горелка”); ε’υω = 
Ind. usta, osami “жечь”; aedis,is= ~es “здание”, ~icula “ниша” 
(F. edicule “домик”), ~ilis эдил (F. édile), ~itnus (+L. tueor) 
“смотритель храма”, ~ifico “возводить” (=F.,E. edifier/y, -
ication); aestus (m4), -uo (v1) “жар, пылать, кипеть”, -uarium 
“лагуна” (=F.,E. éstuaire/uary эстуарий, F. étier, etiage 
“проток, мелководье”, Esp. estero “пойма, лужа”, Esp. estela 
“след судна”), -ifer “знойный”, -as (f3), -ivo (v1) “лето, 
проводить его”, -iva (n.pl.) “выгон скота в поле” (=F. estiver, -
age; -al/ant “летний, курортник”); αιθω “гореть”, αιθεροσ 
эфир, ιθαροσ “ясный”, αιθοσ “жар, огонь”, αιθοπσ 
“пылающий”, αιθουσα “портик”, Ind. edhas “дрова”, A. eit 
“дровяной сарай”, AS. ad, AN. eisa “уголья”, E. oast “печь для 
сушки”; aes, aeris; aereus “медь/ный” (=F. airain), 
~ugo/uginosus “ржавчина/ый” (F. erugineux “покрытое 
патиной”), ~arium/aria (f1) “казна, рудник”, ob~atus 
“должник” (F. oberer “обременять долгами”), ~a “число” 
(F.,E. ere/era эра “точка отсчета”), aestimo = aestumo = 
existimo (v1) “оценивать” (=F.,E. estimer/ate, F. -e = E. esteem 
“уважение/ать”, F. mes-e “пренебрежение”, E. aim “цель, 
стремиться”), aen(e)us, -eum, -iatores/ipes “медный (сосуд), 
трубачи, медноногий”; Ind. ayas = D. Erz “руда”; urtica 
“крапива” (=F. ortie, F.,E. ~icaire/icose “крапивница”); (*eisa 
(?*eis “antreiben, schnell bewegen”) (*aidh “brennen”)) 
(ob)irascor, (iratus sum), irasci (v3) “гневаться” (F.,E. ~ible 
“раздраженный”, ire, +E. #e “гнев(ный)”); ιεροσ 
“священный, великий, сильный, крепкий” (иероглиф, 
иерархия, иератический) = Ind. isiras, ιαινω “греть”, 
?ια(σ)οµαι “лечить”, ιασθαι, ιατροσ “лечить, лекарство” 
ятрохимия, αρχιατροσ (>D. Arzt “врач”); Ind. isyati, esati 
“eilen, gleiten” /lit. aistra “страсть”, οιµα “стремительность, 
быстрота”/ ?οιστροσ “овод, жало, сильное желание, страсть” 
эструс, эстроген (F. oestre, E. -us “побуждение”); ?haurio, 
hausi, haustum, #us (v4) “черпать/ние”, ex~io “вычерпывать” 
(=F.,E. ex#(ion/if/ive)); αυω “зажигать; (?черпать (EM))”, 
αυχµεω “сохнуть”, εξαυαινω “высушивать”, AN. ausa, austr 
“черпать/ние”, M. o(e)sen “schöpfen”; ?L. uro, ardeo, D. Asche, 
Ammern; α’υω, αυστηροσ “зажигать, едкий” (L. austerus, -
itas “терпкий, горечь”) (F.,E. austere, -ite/ity “строгий/ость”) 
(?L. australis “южный” = F.,E. -, F. auster “южный ветер” 
Австралия, Австрия) αιθω “гореть” эфир (E. ether, ester) 
этилен; L. aestus, Skt. idhryas “подобный небесному блеску”   

§2.1. Объединяется через αυω как общее звено   
?Slav. Сухой, сухарь, сохнуть, сушить = schnout/ąć 

(p.), suchy, suchar =  Ind. suškas, sušyati = lit.,let. saus(a)s =. 
αυοσ = AHD. sor   

Germ. sohr = высохший, E. sear (1) «увядший, 
иссушать», sere «увядший», sorrel «гнедой (цвета опавших 
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листьев)»; F. saur (er/in/age) «копченый/тить/ченость» (A. 
soren «увядать»), L. sudus = αυοσ = lit. sausas = р. сухой, Ind. 
sosa = сушка, αυειν «поджаривать, высушивать, истощать»     

Lat. sudus = сухой (=AS. sear)   
§2.1.1. Qшь “чертополох” (… и "д"ху люди листъ 

липовъ… инии qшь, мъхъ, конинq)  
Slav. veš (1) = воша/ь = lit. vievesa (utele) = let. uts = 

Ind. yuka [?= D. Laus(= E. louse (lice pl.) = Korn. lowen) 
/?Celt./]; lit. usnis = let. usne “чертополох” [Меркулова, 1965] 
/?G. franisan = Ind. vas “есть” [ЕСУМ]/  

§2.2. Связано с предыдущим (с иным расширением и 
огласовкой)?  

Germ. (*as/es “жечь”) Asche = Е. ash = Ind. ašas 
«пепел», Äscher = Escher «зольник, пепельница»; Esse (f) 
«кузнечный горн»; L. ardeo «гореть», arere «сохнуть», aridus, 
ara “алтарь”, αζω, αζα “dörren, trockner Schmutz”; Asche (*a:s 
“гореть” > *(e)sther) Stern (m) «звезда» = E. star = L. stella = 
αστηρ, αστρον /?D. streuen (“die an Himmel ausgestreuten”) 
(Kluge)/    

Lat. ardeo, arsi, arsum (v2) “гореть”, (in/ex)~esco, ~or, 
~enter (= F.,E. ~eur/our/ent “жар, пылкий”) (F. ess~er 
“вытирать шваброй”) (F. arsin (m) “гарь”, E. -on “поджог”), 
areo, rui (v2), (in/ex)-esco “быть сухим, высыхать, (сохнуть)” 
-a, -ula (dim.) >It. -a “бугор, алтарь”, -idus “сухой”, -
um/ulus/itas “суша, суховатый/сть” (=F.,E. -(e/ity/ité)), assus 
“сухой”, -o (v1), -um “жарить/еное”, ‘αζω, ’αζαλεοσ, ’αζα 
“сушить, сухой/сть (зной)”, Ind. asas “пепел”, D. Asche; area 
“ток >свободное место (ausgebrannte, trockne, kalte Stelle)” 
(=F. aire, F.,E. ~e(a) ар(еал), гектар, ~eole “венчик”, F.,E.  
debo(n)nair(e) “добродушный”, E. aery = aerie = eyrie 
“орлиное гнездо”) Gr. azein, -a, -aleos “жечь, сухость/ой” 
азалия (раст.); L. areo, Skt. a(i)sas “пыль”, G. azgo “пепел” = 
D. Asche aster, astron “звезда” (=F. astre; desastre(ux) =E. 
disaster, disastrous “несчастье/ный”, F. malotru “неуклюжий”) 
астрономия, астролябия. астероид, астериск, астра; L. sterno, 
stella, D. Stern  

§3. Slav. vysoky =у. високий = р. высокий = υψυλοσ; 
у. вись = р. высь = υψσοσ; D. auf, offen, L. summus (*sup-
mos) /?lit. aukštas, augti = L. augeo/  

Germ. (*eup/up “над, выше”) offen, öffnen = Е. open 
«открытый/вать», -bar «откровенный», (ver)öffentlich(en) 
«публичный/ковать», auf = Е. up «на, сверху», über = Е. over 
«над, сверх», oben = Е. above «наверху», ober «верхний», 
obig «вышеупомянутый», Obrigkeit «начальство», übrig 
«прочий», übel, Übel (n) = Е. evil «зло(й)», üppig 
«роскошный»; ?oft /?üben/; Е. uppish «чванливый», -per(most) 
«верхний, высший» -on/wards «над, вверх»; ob «поверх, над, 
ради», oberhalb, oberwärts «поверх, вверх», Oberst 
«полковник», Е. еаvе(s(drop)) «карниз (веки, 
подслушивать)», L. sub, super «под, над»; ’υπο, ’υπερ «под, 
над», Ind. upari «над, впереди», р. вос/воз-    

Lat. super “над” (=F. sur, (par)dessus “поверх (пальто)”, 
en sus “за, над”), ~us/ior “верхний, высший” (F.,E. 
~ieur/ior/iorité/iority), ~o (v1) “выступать, изобиловать”, 
~ator/i (m.pl) “победитель, небесные Боги”, ~nus/ne “верхний, 
сверху” (F. souverain = E. sovereign, F.,E. suzerain  суверен 
сюзерен), ~abilis “легко проходимый” (E. in-le 
“непреодолимый”); ?~bus, -ia/io (v4) “гордый/ость.иться” 
(F.,E. -(e/ite/ity)“великолепный”) ’υβρισ “гордыня”; supra, -
emus “над, верхний” (F.,E. -ěme, soprano сопрано, F. soubrette 
субретка), sub(tus/ter) “под (внизу)” (=F. sous, des-s “низ, 
изнанка”, -tane сутана, -e/ier “трюм, помощник кочегара”), 
supino (v1), -us = ’υπτιοσ “опрокидывать, загнутый” (F.,E. -
ation, E. -e “лежащий навзничь”); ?subula “шило сапожное” 
(F. souchet “утка-шилонос”), suber “пробковое дерево (для 
подошв)” (F. semelle, res-er “подошва, прибивать ее”); 
summa сумма, ~mus/mum “верхний, вершина”, con~mo (v1) 
“сосчитывать” (F. somme(r), -aire = E. ~(mary) сумма/ировать 
“резюме”, F. -et = E. ~mit “вершина”, F. as-er/eur/oir 

“уложить, избить, скотобоец, дубинка”, F. con-mer/mation = 
E. con~mate/mation “завершать/ение, совершенный”, F. con~é 
“крепкий бульон”); απο, ’υπο, ’υπερ “под, над”, ’υπεροσ 
“пест”, Ind. upa(ri), uparah, (Ved.) uparatat “соседство”, D. 
offen, auf, р. вос(ходить), воз(вышенность) ‘υστερον 
“позже”; ?απιοσ “отдаленный” > L. pirum “груша”= (=F. 
poire = E. pear, F. -e = E. perry “сидр из груш”)   

§4. Апа «надежда, ожидание», внезаапу 
«неожиданно» (Дч.)  

Slav. jepice “однодневка”, nejapny “нерасторопный”, 
р. внезапный L. aptus /?L. opus, D. üben/  

Lat. apiscor, aptus sum, apisci (v3) “достигать”, (ad)#o 
(v1), #us/e “прилаживать приспособлять/енный, впору” (F.,E. 
#(e), #itude “пригодный, способный/ость”, ad#(er) адаптация, 
F.,E. attitude  (<VL. aptitudo) “осанка, отношение”, E. lariat 
“аркан” (<Sp. la reata < Sp. atar)); {adipiscor, adeptus sum, 
adipisci “настигать”, ad#us, -io “приобретение”  (F.,E. -(e) 
адепт), in#us, -ia/io (v1) “негодный (=F.,E. -(e)), болтать 
вздор”; indipiscor, d#us sum, dipisci “догонять” (+in(du))}; 
?apud (F. avec “с”); coepi(o), (coeptum), ere “начинать”, #o 
(v1) “принимать за что-либо”, #um, us (m4) “начало, 
начинание (предприятие)”; Ind. apta, apnoti, apa(t) 
“подходящий. достигать, достигнувший (получивший)”;  
copulo (v1), -atio “связывать” (F.,E.,Sp. -a/e(r)/ate “связка, 
спаривать” копуляция, couple(r/t) “пара (сцепка)” куплет = 
Sp. copla, F. ac/dé-er “запрягать /спускать собак”, F. ac-
age/ement “собачья упряжка, случка”); (ex)opto (v1), 
(ex)~atus, -o/io/um, ~abilis “желать 
/нный/нно/ние/нное/тельный (жаждать)”, ~io “воля, 
помощник” (F.E., ~er/ion “выбирать/ор”); рус. внезапно (чеш. 
japati “наблюдать”) (EM); {ad~o (v1), -atio /ivus “подбирать, 
принимать” (=F.,E. -er /ion/if/ive “усыновлять”); co~o (v1) 
(F.,E. -(er) кооптация)}; opinor (v.dep.1), -
atus/abilis/ator/io/atio “предполагать/емый, мнимый, 
воображающий, мнение, предположение” (=F.,E. -e(r)/ion, F. 
-iâtre “упрямый”); nec-ans, nec-ato/us = in-ans/ato/atus/atum 
“неожиданный/о” (=F. -é); apex, ~icis “вершина (< 
Befestigung)” (=It. ~ica,E. ~ex/ical); ?Etrusque (EM)  

§5. С(ъ)нhдь «пища, глодание» (Дч.)  
Slav. jisti = p. jeść = їсти/есть = lit.,let. est(i) = D.essen 

= L. edo = ‘ηδοµαι (“наслаждаться”) = Ind. admi, jidlo = еда = 
ειδαρ, едкий, obĕd = обед, snidani = у. сніданок, p. śniadać, 
снедь, снедать (тоской) [?> AN. snadh, snaedha “пища, есть” 
(≠ AN. snidha “резать”, D. schneiden) («… почему 
рассматриваемое слово несохранилось в других германских 
языках») [Мартынов, 1963, с. 230]]; надоедать, яства, ясли = 
lit. edzios; медведь = Ind. madhuvad (Ind. kravyad 
«плотоядный»); lit. dantis = L. dens = οδουσ, οδοντοσ 
(мастодонт, одонтология) = D. Zahn = Ind. dan(tam) «зуб» 
[?десна = daseň]  

Germ. (*ed) essen/ass/ge(g)essen = E. eat/ate/eaten = L. edo 
= есть (let. emu = ем), fressen/frass/gefreßen, Fraß (n) (=lit. 
edesis) «жрать/ва, подкормка скоту» , E. fret(ful) (3) 
«раздражать/ительный/ение», Aas (n) «падаль», Asant (n) 
«вонючка (раст.)», ätzen = E. etch «разъедать», Obst (n) >= 
овощи, Zahn = E. tooth = L. dens = οδονσ (/ντοσ) =lit. dantis 
«зуб», E. tine, -y (AF. tantinet) «зубок, крохотный», ?E. notch 
«зарубка» /?F. hocher. D. hotzen/; ‘ηδοµαι, εδανον (= Ind. 
adana) «наслаждаться, пища». Ind. admi «питаться»  

Lat. edo, -i, esum, -ere (v3) =есть =D.essen =Gr. edim =Ind. 
admi, ex~o =com~o, ~i, #(t)um (F.,E. com#tible “съедобный”) 
=per~o, ~ax, acis, ~acitas/ulis “сьедать, прожорливый/ость, 
сьедобный”; #urio, (-iturus), ire (E. -ient “голодный”), ex#us  
“голодать, пустой”, ob#us (=F.,E.ob#e) “толстый”; #ca, in-o 
(v1), -ulentus, -a (n.pl) “приманка/ивать, сьедобный, 
сьестное”; dens, dentis, -atus/alia (n.pl.) “зуб(астый), сошник 
сохи” (=F. dent, -aire/al/iste дантист, denché “зубчатый (в 
геральдике)”, redan редан “уступ”); οδον(τοσ) (A. zand, G. 
tunthus); [“les forms grecques indiqueraient un rapport avec le 
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groupe de edo dont ce serait le participe; mais on peut aussi 
penser a une ancienne etymologie populaire” (EM)]; (*iadi > iagi 
> iaii, *jejens “ohne Essen”) jejunus “голодный”, jejento “das 
Essen einnehmen”, ~ium, ~itas, ~e “голод (пост), пустота 
(сухость), сухо, вяло” (F. jeune(r) “пост(иться)”, (á) - 
“натощак” (=Esp. ayuno); F., E. ~um/e “тощий (о кишке)”, 
Esp. geyuno “кишка”), ((VL. dis~o “ дословно прервать 
голод”>) F. dejeuner “завтракать”, F.,E. dîne(r), E. -ner 
“обед(ать)”, F. -ette /atoire “детский обед, замена обеда”), 
jento (v1), -aculum “завтрак(ать)”  

§5.1. Пароним  
Slav. jed = яд, ?Ind. andam “семенник” /?ядро, нутро/, 

οιδαω, οιδοσ, οιδηµα «вздуваться, отек» (>эдема), D. Eiter 
“гной”; ?jitřit = p. jątryc = ятрити, роз’ятрювати /?lit. aitrus 
«горький»/ /?ядро, нутро/; oves = p. owies = овес = lit. aviža = 
let. auza = L. avena; ?αιγιλωπσ “ячмінь на оці”   

Germ. (*oido/ind) Eiter (n) «гной», οιδαω «набухать», -
ηµα (?= L. aemidus) «опухоль» >эдема, р. яд, ядро (<+*edo); 
E. oat(s) (AS. ate) = L. avena (F. avoine) = овес; οιδαειν, οιδοσ 
“напухать, отек”, Ind. indra “сильный”, ?ст.сл. исто «утроба» 
/?истина, истый/  

Lat. avena = овес (=F. avoine)  
§6. Qлии = улей, улка = улица (Дч.)  
Slav. (*ulъ “овраг” > *ulica) [Куркина, 1971] у. вулик 

= р. улей = ul = lit.,let. aulys, avilys; ulice = p. ulic(zk)a = 
(в)улиця/а, закоулок (+Ind. kam «позади»), улитка; lit. aulas = 
let. -e “халява”; αυλοσ, αυλον, αυλη, εναυλοσ «труба, 
дорога (ущелье), зал (двор), впадина»; Norv. aul “стебло, 
трубка”; L. alvus, alveus, aula «брюхо, русло реки, зал»  

Germ. (*(a)ukuh) Ofen (m) = E. oven = ιπνοσ «печь», 
[?L.aul(l)a =] Ind. ukhas «горшок» Gr. aule (=L. aula) “двор” 
аула (L. alla “горшок”, F. (Esp.) oille, olla = олья (блюдо), 
ollaire “стеатит”); aulos “труба” гидравлика   

Lat. alveus “корыто, полость” (F. ~eole “ячейка (в 
сотах)”), ~us/arium “брюхо, улей (=Lit. avilys)” (F. auge(t) 
“корыто, ковш (кормушка)”); αυλοσ “дудка, трубочка”  

§7. Slav. От = od, ot-rok = от-рок, ?ocun «шафран»; 
‘ετι “jeszcze”, L. et, atque, Ind. ati “nadto”, lit. at-eiti «прийти»  

Germ. (*ants “перед, лоб”) Ende (n), enden = Е. end = Ind. 
antas «конец/чать», Antlitz «облик», un-(2)/ent- «(префікси)»; 
Ind. anti «вместо, за»; αντι(οσ) «против»; L. ant(ia)e «перед 
(Stirnhaare)», Ind. antyah “последний”; und = Е. and «и» = L. 
et, ’ετι «более того»; Ind. atha «также», ati «затем» 
(„Значения противительности и соединительности связаны 
друг с другом: чеш. а и рус. а“ (Л.))   

Lat. ante “перед”, ~erior, ius ”передний, 
прежде(=~ea(+ea))”(=F.,E. -ieur/or(ity/ité)), ~es, ium (m.pl.) 
“ряды (солдат, растений)”, ~iae (f.pl.) “волосы, спадающие 
вперед”, ~icus “передний” (E. ~ic ”гротеск(ный)”) ; 
(per)~iquus, e (adv.) “прежний/де (древний)”(= F., E. -e, -

ity/ité античный, F. -aille (f.) “старье”),  -itus/itas (f.3)“искони, 
старина”, -o (v.1) “оставлять по прежнему”(E. -ated 
“устаревший”), -a (n.pl) “древность”, -i (m.pl) “предел”, -arius 
(m) (F.,E. -aire/ary антикварий); (F. av~ (+L.ab) “перед, до”, 
doren- (+heure), aupar- “впредь, прежде”,  (des)av~age(r/ux) = 
E. (dis)adv-e(ous) = v-e “(давать) преимущество/енный”, F. 
dav-e “больше, дольше”; avance(r) = E. advance(ment) 
“продвигать/жение” аванс, avançon ”выдвиженец”, E. prance 
(MF. paravancier (+L.per)) “скачок, гарцевать”, (?F. 
s’avancer>) E. saunter “гулять, прогулка” /?F. se vanter <L. 
vanitas/; F. (au/ci)dev~ “перед (навстречу, прежде)”, -ier/ure 
“передник, фасад”, devanc(i)er “опережать 
(предшественник)”; F., E. ancien(t) (+L.annum), -neté/try 
“старинный/а”, F. antan “прошлый год”; E. vamp (<F. av~ 
pied) “передок обуви”, vambrace (< F. av~ bras) (a), F. 
av~garde = E. vanguard = van авангард, F. antidate(r) 
“отмечать задним числом”, F., E. antecedent (+L. cedere) 
“предшествуюший”, F. antichambre (+ Gr. > chambre) 
“передняя”; αντι (> анти-); D.  Ende;. et “и”, etsi, etenim, 
etiam “а именно, даже если,также”; ‘ετι “еще”, G. ith “но”, 
idweit  

§8. Slav. Утка   
Germ. (*eti/anet) Ente (f), Entrich = Äntrich (m) = L. anas = 

утка = lit. antis = νησσα, Ind. atis «водяная птица», F. halbran, 
halbrener «утка с поломанным крылом», Eider (f) = E. eider 
«гага», Eiderdaune (f) = E. eiderdown = F. edredon «гагачий 
пух» (+AN dunn = F. duvet «пух» (D. Daune, Dunst)); ωτισ 
“Trappe”    

Lat. anas, ~(a)ticula (dim.) = νησσα (νηττα, νασσα) = D. 
Ente = рус. утка = Ind. atih (“водяная птица”) (=F. c~e, -ard 
(masc.), -eton/asson/epetiere/iche “утенок (челнок), кляча, 
стрепет, пудель”, -er “трусить”, cancan канкан, -ardeau 
“утенок”, -er/iere “сттрелять из укрытия, садок для уток”, 
~atides “утиные”, (~ille>) nille “вращающаяся рукоятка”)    

§9. Slav. osika = у. осика = р. осина = let., lit. ap(u)se = D. 
Espe (E. ash), ясень = jasan =  lit. uosis = L. ornus = D. Esche, у. 
осокір (+кора)   

Germ. (*o(:)s(en)) Esche = E. ash (2) = ясень = L. ornus = 
lit., let. u(o)sis; οξυη «буковое дерево, копье», Asch (m) 
«миска (первоначально из ясеня)»; (*apsa) Espe (f) = E. 
asp(en) = осина = lit. epuše = let. apse; ασπισ «Schild» [? L. 
arbor (Tzn) «дерево»], Ind. sphya «rituelle Holzschwert»   

Lat. ornus = ясень (=F. ~e)   
§10. Slav. Азъ = я = ja = lit. aš = let. es = L. ego (= F. je = E. 

I; > эгоизм) = εγω = D. ich = Ind. aham = Ir. azm.   
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ЧАСТЬ 3. ОБОСОБЛЕННАЯ ЛЕКСИКА 
 

1. ИЗОГЛОССЫ 
 

Slav. – Lat. 
 

Гуттуральные  
 

§1. (Slav. *xorniti > *xorna “пища”) chranit = p. chronić 
= хранить, хоронить, у. охорона = р. охрана = Ind. sarman, 
čarman, p. schrona “skarbnica”, у. схрон; /?lit. šerti “кормить”, 
šermens “pochorony”, šaras “karm koński” ?karm, *sker 
“karmić” (Br.)/ /?Ir. xvarena “еда, питье”, κοροσ “сытость, 
гордость” (Вейсман) (Мартынов, 1971)/ /?AN. svalla 
“пировать”, E. swill “глотать” <= *suel (D. schwelgen, *vs) 
(Мартынов, 1971)/; L. servare, servus, ’ερωσ >= герой «страж, 
защитник» (ГИ), ?κτερασ “владение” (Фасмер); ?chram (+p.) 
= храм, хоромы (>let. karms “постройка”) /?D. Schirm/ /?Ind. 
harmjam “строение”/ /?громада/; ?парень, парубок (Ir. parna 
«юноша» < Ir. xvarena < *suer > sloven. hrana “питание”) 
(“миф о хварне, небесной благодати”) (Топоров, 1972); 
?hrany “похоронный звон”, uhranout «сглазить», lit. girti 
«восхвалять» /?L. gratus, gratia, ?Ind. gurtis, gurtas «хвала, 
прославленный»/      

servio (v4) “служить” (=F.,E. ~ir/e), ~(ul)us 
“подневольный”, ~itus (m4) = -ium “рабство” (=F.,E. -ude, 
~icr сервис, сервиз) (F.,E. serf(dom), ~age 
“крепостной/ичество”), ~ilis/iliter “рабски(й)” (F.,E. -e/ité/ity 
“подневольный, раболепство” сервилизм) (F.,E. ~ant 
“слуга/жащий”, F. ~(it)eur “подавальщик (слуга)”, ~iable 
“услужливый”), ~o (v1), ~ator “хранить/ель” (F. ~ante 
“прислуга” сервант), (F.,E. serge(a)nt сержант, F. concierge 
консьерж), ((+L. salvus>) It. salvietta  >салфетка =F. ~iette 
(Körting), у. серветка); {as~o “хранить” (F. -ir “порабощать”), 
con~o, -atio “хранить/ение” (=F.,E. -e(r)/ation/atoire/atory 
консервы, консерватория/изм), -us “товарищ по рабству”, 
de~io “усердно служить” (E. -e, desert “заслуживать/га”, F. 
dessert  десерт, -e “объедки”), (F. des~ir = E. dis~e 
“напортить, обслуживать (F.)”, F. -ant “викарий”), ob~(it)o, -
atio “наблюдать (тщательно), наблюдение” (F. -
er/ation/ance/oire “на/соблюдать, наблюдение, соблюдение” 
обсерватория =E. -e/atory), prae~o “упреждать” (F.,E. 
pre~e(r)/atif “предохранять” презерватив), re~o “сберегать” 
(=F.,E. -e(r)/oir/ation “+оговаривать, таить, сдержанность”  
резерв(ировать/уар/ация), F. res~ir “обслуживать”) (E. sub~e 
“содействовать”)}; ’οραω ((Hom.) ’ερυσθαι “видеть” ‘ωρα  
“внимание” (Вейсман)), (Hes.) βοροι “глаза”, (Hom.) 
‘ορονται  “бдеть”, φρουροσ = Ind. varuta “защитник”  

§2. Сон = sen =  lit.,let. sapnas/is = ‘υπνοσ = L. somnus 
= Ind. svapnas, L. sopor “глубокий сон”, Ind. suptas «сонный»; 
spanek = спанье, spat/ć (p.) = спать = lit. sapnuoti = Ind. svapati 
= L. sopire; засыпать, успение, усопший   /?A. antischwebjan, 
D. entschlafen (HK)/    

sopor, oris “глубокий сон”, ~io (v4) = ~oro (v1) 
“усыплять” (=VL. as~iro =F. assoupir, assouvir “утолять”), 
~orifer “снотворное” (=F.,E. -ére/erous/ique/ic), somnus = сон 
(сомнамбула) (=F. somme(il(ler)) “+дремать”), -ium, -io (v1) 
“сновидение, грезить” (=F. songe(r), F.,E. -olent 
“дремотный”), -ifer “снотворное” (=F.,E. -e/ous), in-ia 
“бессонница” (=F.,E. -ie/ia); ‘υπνοσ = сон, Ind. svapna, svapati 
= сон, спать    

§3. klam (a) “Trug”, p. kłamić; ?p. kłomia “sieć rybacka” 
(?р. хлам (Br.))   

calvor, vi “увертываться”, cavillor (v.dep1), -atio/ator/a 
“дразнить, увертка, шутник/ка” (E. cavil(ler) 
“придираться/ка/а”); calumnior (v.dep1), -a/ator [“*kel  enlargi 
par “u” en latin” (EM)] “клевета(ть/ник” (E. -ate/ation/ous =F. 

calomnie(r), -eux/ateur; F.,E. challenge(r) “бросать вызов”); G. 
holon “клеветать”, A. huolen “betrügen”; /?χηλευω “плести” 
(EM)/; κολαξ “льстец”  

§4. p. czara = чар(к)а;  Gr. kernos «жертвенный сосуд», 
Ind. carus «котел» /?<Tur. (Br.)/    

cortina “котел” (F. ~e “колечко на ножке гриба”, courtine 
“занавеска, полог” куртина); AN. kuerr “скорлупа”, р. чара     

§5. čisti = p. czytać (czyść (a) “pierwotnie czyść znaczyło: 1) 
czytać, 2) liczyć, 3) poważać” (Br.)) = читати/ь = lit. skaitet, p. 
czytelnik; lit. skaityti = let. skaitit = считать, счет, čislo = p. 
czysło = число = lit. skaičius = let. skaitlis, lit. (s)keisti, kitas 
“odmieniać, inny”; р. учесть, четкий, почти, почитай; ctiti = p. 
czcić/ciel = р. чтить, почитать, poctivy = p. poczciwy; ctny 
«добродетельный», p. (za)cny = у. (а) зацний, bezecny 
“haniebny”, cnota, cnotliwy = у. цнотливий; čest = p. cześć, 
czes(t)ny = честь, чесний/тный, p. poczet “rachuba > zespół 
osób”, р. поче(с)т(и), p. czestnik (cześnik) “urzędnik”; častovati 
= p. częstować = у. частувати, p. poczęstunek, poczta “ofiara”, 
uczta = у. учта; ?četny = четный; Ind. čittiš = Ir. čistiš 
«мышление» Ind. četati «обращать внимание» čikitwan 
«знающий»   p. czata. –ować = у. чатувати; чета, р. четный, 
сочетать/ние; p. cetno (i licho) = р. чет (и нечет); L. catena 
“цепь”, caterva «толпа»    

catena, catella “цепь/очка” (=D. Kette =F.,E. chaîn(e(tte)), 
en-(er) “заковывать”, F. -on, en-ement, (de)-er “сцепление, 
звено, измерять землемерной цепью (спускать с цепи)”, 
chignon “затылок” шиньон, E. ~a(ry/te) “цепь (цепная линия, 
сцеплять)”, F.,E. con~ation конкатенация), ~atus “скованный” 
(F. cadenas(ser) “висячий замок, запирать им”, -e “цепь, 
ванты”) /?Etrusque (EM), ?L. cassis “шлем” (Ptr)/; caterva 
“толпа” (It. ~a); Ir. cethern “отряд”, ст.сл. чета, у. чатувати; 
//L. catena, caterva > (“Flechtwerk”) casa “хижина” (=F. ~e; 
~er/ier/anier “помещать, шкафчик, домосед”, ~ette “ящик” 
касета, en~ter “власть в ящик”, chez “с, у”, ~ino казино, 
?~emate каземат /?Gr./) (?E. cassock, chasuble “сутана, риза” 
/?<F. casaquin <Pers. kazagand/) /?*qent/qend A. huntian = E. 
hunt (WH)/; cassis,is “сети”        

§6. Говеть, разговляться, благоговеть    
faveo, ~i, fautum (v2) “благоприятствовать”, ~or(abilis) 

“благосклонность, любимый” (F.,E. 
~eur/o(u)r/orable/ori(te)/oriser фаворит), fautor/rix 
“доброжелатель” (F. fauteur “виновник”), (in)faustus 
“благоприятный (несчастный)”, favonius “западный ветер”, 
Faunus “лесное божество” (F.,E. fauna фауна); рус. говеть, 
разговляться   

§7. žalud = у. жолудь = желудь = L. glans = βαλανοσ = lit. 
gile = let. (d)zile = Ind. gulah (+penis) (=F.,E, ~d(e) гланды 
(мед.)); L. juglans “грецкий орех”   

Lat. glans   
§8. Жестокъ “сухой, изсохший, твердый” (“жестокъ 

терпhти и жестокъ qпорникъ”), жесточьнъ “сильный, 
крепкий”, жесточь “нападение” (Дч.)  
Галька; ?р. жесткий, жестокий = у. жорсткий, жорстокий, 

р.жесть (диал. «мерзлая почава»), у. жорства «гравій»; M. kes 
“глетчер”, lit. dresnis “чорний лелека”    

calx, calcis (2) “известь” (=F. chaux, ~aire =E. ~areous 
(adj), E. chalk “мел”; F.,E. ~ium/iner/inate кальций/нировать, 
F. causse “известняковое плато”, chaussée шоссе, ?E. 
causeway, causey “мостовая” /?L. calx “пята”/, F. chauler 
“известковать почву”, chafour “печь для обжига извести”, D. 
Kalkstein >F. castive “известняк”), ~ulus “камень” (F.,E. -
er/ate, -us калькуляция); χαλιξ “булыжник”, καχληξ “галька” 
( >?F. chalet “домик” /?Celt./, E. chalk “мел”); silex, silicis 
“кремень” (=F.,E. ~e/a, ~eux/eous силикат); Irl. gall “камень” 
(Ureurop.) > F. caillou(ter) “булыжник, камень”, ~teux/tis/tage 
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“каменистый (кремнистый), щебень, мощение (фаянсовое 
тесто)”, ~asse/ette “галечник, камни в почках, печени”; 
calangue “небольшая бухта”, chalet шале “домик в горах”; 
galet(te) “валун, лепешка” галька галета, -ard/teux “богач”, 
jalet “круглый камешек”; ?galoche (=E. -osh) галоша /? καλον 
“дерево”,. καλοπουσ/, degot(t)er “сбивать камнем,. 
находить”, clapier “обвал в горах, кроличья нора”, -ir 
“прыгать (о кролике)”; κοχλοσ “раковина”, κογχη, -υλιον = 
L. concha “раковина” (=F.,E. conch(e) (1) = conque, -ylien 
“ракушка/ечный”, coque “скорлупа”, -etier “торговец 
яйцами”, -ille “ракушка”, -age/ard “раковина, нищий”, 
recroqueviller “сморщиваться”, cocon = кокон /?<Gr. kokkos 
(Ptr)/; Esp. cuenca, concha “раковина (щит черепахи), 
купель”); kokhlias (>L. cochlea (=E. -)  “улитка”) (F. 
cuiller(e/on) “ложка”) (E. cockle (2) “моллюск”) конхоида 
(>L. congius “мера (3,2 л)”, F. -e “медный сосуд”) (?F. galet, -
te/ard “галька, лепешка. богач” галета; ?F. caillou, -tis/ter 
“галька, куча, мостить” /<? Celt. (Gall. calljo = галька)/); L. 
calx “камень”, Skt. sankkas “ракушка” χαλιξ “галька” (?F. 
chalet “домик” /?Celt./, E. chalk “мел”)  

§9. hrady = град = L. grando = χαλαξα = Ind. hraduniš, lit. 
gruodas “крига”  

grando, inis = град (It. ~ina(re)); Arm. Karkut    
§10. грядеть, (на)грянуть, грядущее, lit. gridyti “идти”; L. 

gradior, gradus    
gradior, gressus sum, ~i (v3) “шагать”, ~us (m4), ~atim/atio 

“шаг(ом), возвышение, усиление” (F.,E. ~e/ation “степень” 
градус/ация, ~uel/ual “постепенный”, F. ~uer/uation =E. 
~ate/ation градуировать/ка, F. ~ué “дипломированный”, E. 
~uate “заканчивать ВУЗ”, F. ~in “уступ”, gravir 
“взбираться”), grassor (v.dep1), -ator “идти, бродяга” (E. #orial 
“ходячий (зоол.)”); {aggredior, ag#io (E. -(ion), F. a#er/ion 
агрессия), con~ior “сходиться”, con#us (m4), -io (F.,E. 
congrés(s) конгресс), de~ior “опускаться” (F. de#if 
“нисходящий”, E. -ion “уменьшение”, F.,E. degrade(r), -ation 
деградация, F. dégrat “отплытие судов на ловлю рыбы”, F. 
degré =E. degree “ступенька, степень”), di~ior, di#us (m4), -io 
“уход(ить)” (F.,E. -(ion) “отклоняться/ение (E.), отступление 
(F.)”), e~ior, e#us (m4) “выход(ить)” (=E. -(ion)), in~ior (F.,E. -
ient ингредиент), in#us (m4), -io “прибытие, вход(ить) (=E. -
(ion))”, pro~ior, pro#us (m4) =-io “продвигаться/жение” (E. -, 
F. progrés прогресс), reg~ior, re#us (m4) “возвращаться/ение” 
(F.,E. -(ion) регресс) (F.,E. retrograde ретроград) (F.,E. 
trans#(ion) “переступать, нарушение”)}; AN. gredo 
“приходить”, G. grid “порог”, Lit. gridyti “идти”, р. 
гряду(щий)   

§11. Кыла «грыжа, шишка» (Дч.)  
kyla = p. kiła = lit. kila = у. кила «грыжа»; κηλη = A. hola 

«разрыв жилы» L. culus “зад”  \ 
culus “анальное отверстие” (F. ~ “зад”, ~asse/ée/ot/iere 

“затвор, устой моста, цоколь, желоб (подпруга)”, 
~otte(r)/ottier “короткие штаны (обкуривать трубку), 
брючный портной” кюлот, sans~otte санкюлот, ~bute(r) 
“кувырок (опрокидывать)” кульбит, ~er “осаживать”, 
re~(er/ade/ement) “отступление (отдалять, откат, 
осаживание)” = E. recoil “отскок/акивать”, F. de~asser 
“вывинчивать затвор”, (a) re~ons “пятясь задом”, 
ac~(er/ement) “тупик, закоулок (ставить сзади, оседание 
кормы)”, ~ de sac “тупик”, ~ de jatte “безногий калека”); Ind. 
kula “тыл”, A. hola “грыжа”, ст. сл. кыла, Ir. cul, Gal. cil 
“спина”; ?F. basculer (<Celt.)    

§12.  клещи = kleštĕ, klištĕ = клещ, клішня = р.клешня = 
lit. klišes, lit. klišas = у. клишоногий (клишань);  klestiti 
“обрубать сучья” = lit. sklempti, p. klesnic “оскопляти, 
плюндрувати”, у. кліснити “партачити”, ?Skr. (sam)kliśnati, 
slešajati ?L. callis «просека»    

callis,is “тропинка” (?It. ~avia); ?Ir. caill “лес”, Lit. kelias 
“дорога”, Serb. klonac “шествие” ?р. клещи     

§13. Комонь = конь (Дч.)  

кобыла = kobyla = lit. kumele, kůň (arch. komoň) = let. 
kumels = конь; ?kobliha “пончик” L. caballus «кляча» 
καβαλλησ L. cabo “мерин”   

caballus = кобыла (=F. cavale, -er(ie)/cade  “бежать” 
кавалер(ия) кавалькада = E. -ier/cade, F. cheval “лошадь”, -ier 
шевалье, шваль, -erie = E. chivalry “рыцарство”, F. -
er/iére/et/ement “подпирать, перстень, кобылка (козлы), 
подпорка”, chevaucher, -ée/ement “ездить верхом, пробег, 
верховая езда”)   

§14. (*k’eu/k’u “шататься, качаться” > *kyvati) (Куркина, 
1985) кывати = кивать «качать головой, давать знак», 
ку#ни~ “гордость, высокомерие, ропот”, кuйба “ревность” 
(Дч.)  
кивать = kynout = kyvat = p. kiwać; kyvadlo “маятник”, ?у. 

кволий /?= повільний < воля/; ?lit. kuteti “оживляти”; у. куяти 
“куняти”, куява “старий курінь” κωκυω “ридати”, Ind. kauti, 
kujati “кричати, стогнати” (ЕСУМ)  

ceveo “шевелить бедрами, угодничать” (Дворецкий), G. 
ske:wjan “странствовать” [Куркина, 1985]    

 
Дентальные 

 
§15. давно, давний = davny; L. du(dum) «нещодавна», 

δην «давно», Ind. durah «далеко»  
L. dum “еще” (F. donc “итак”), interdum “иногда”, 

dudum “недавно”, necdum “еще не”, dumtaxat “несколько, 
только”, ?quidam “некоторый”, idem “тот же”, ibidem “там 
же” /?L. durus (EM)/ ?durus “твердый” (=F. ~, diriuscule 
“твердоватый”, ~illon “мозоль”, E. dour “суровый”, F.,E. 
~amen “сердцевина дерева”), ~o (v1) “твердеть, длиться, 
выдерживать” (F.,E. ~e(r), ~ée/ation “длительность”, E. 
~ance/ess “заточение”, D. dauern, -haft, Dauer (f) «длиться 
стойкий длительность»), ~esco “твердеть” (=F. ~cir), ~ities 
(f5) “твердость” = -ia/as (=F. ~eté), ~abilis 
“продолжительный, прочный” (=F.,E. ~able) {e~o, -us 
“продолжаться, направляющий”, in~o, -esco “делать 
/становиться твердым” (=F. en~cir; F.,E. -er/ate 
“уплотнять(ся)”) (F.,E. en~e(r), -ance “терпеть, 
выносливость”), ob~o, -esco “быть /становиться твердым” (E. 
-ate “закоснелый”), per~o “выдерживать” (E. -able 
“прочный”), sub~us “жестковатый”}; ?larix “лиственница” 
(F. -quus) /?Celt./ /?дерево, драть/; δροον “сильный”, Ind. 
darunas “сильный, грубый”; /?р. дерево, здоровый (ГИ)/; 
δηροσ “долгий” = δ’αροσ (Dor.) /?р. давний, давно (EM)/   

§16. Десница, десити, десяти «найти, встретить (Дч.), 
застати, знайти (Бл.)», L. dexter  

Lat. dexter, tra, trum “правый”, dext(e)ra (=F. dextre = 
десница), ~itas (=F.,E. -ite/ity “проворство”) (F. destrier 
“боевой конь”); Gr. dexios, Ind. daksinas, G. taihsuc, A. zesom 
zesara (zeswa) = р. десница; (*dek “an /aufnehmen > begrüßen, 
ehren”) disco, didici, (doctus (p.p.p.)) (v3) “учиться”, ~ipulus, 
~iplina (=F.,E. -e/ine дисциплина) “ученик/е”; doceo, cui, #um 
“учить” >доцент, ~ilis, -itas (F.,E. -e “послушный”) 
“понятливый/ость”, ~umen(tum) (F.,E. -(er) документ), #us (F. 
#e) “ученый”, #or/rina (F.,E. #eur/or/rine доктор/рина); deceo, 
cui (~et (impers.)) “быть уместным”, ~ens/tia (=F.,E. -t/ce/cy) 
“приличный/ие”, ~or(atio), -o “украшать” (F.,E. -(er/ate) 
>декор(ация)); (in)digno(r) (v(dep)1), (in)-us/itas/atio (=F.,E. 
(in)-e/ite/ity/ify, E. con- “заслуженный”) “удостаивать 
(презирать, главный), (не)достойный, почтение 
(возмущение)” (F. daigner = E. deign “соизволить”, F. de-er, 
dedain = E. disdain “пренебрегать”, -ty “лакомство”, F. -tier 
“предмет чести”); δοκειν, δοκεω “казаться, верить, обучать”, 
δογµα > догма, διδασκειν “учить” дидактика; Ind. dasasyati 
“стараться нравиться”, desiti “получать”; δεκοµαι 
“annehmen” dokimasia “доказательство” (F. docimasie 
“судебно-медицинская эксгумация”), pandokeion “склад” 
(>Ar. >) фундук, doxa “мнение” парадокс, ортодокс; dokei 
“кажется”   
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§17. dřimat = у. дрімати = р. дремать = L. dormire = Ind. 
dra(ya)ti = δαρθανω (εδραθον)  

Lat. dormio (v4), -ito (v1), -itorium “спать, засыпать, 
спальня” (=F. (en)~ir; E. ~y/itory “(в гольфе остающаяся 
партия игры)” дормиторий, ~ancy “дремота”, ~ouse/ice “соня 
(зоол.)”, F. dortoir “общая спальня” дортуар); δαρθανειν 
(ηεδαρθον, ’εδραθην) = Ind. drayati “спать”, р. дремать  

§18. teply = p. ciepły = теплий/ый, topit = p. topić = топить, 
p. cieplarnia = теплиця/а, cieplice “uzdrowisko”; L. tepidus, 
tepor, tepeo Ind. tap(t)as = теплый, tapa(ya)ti = топить, tapah = 
тепло, Ir. taftan, tapajeiti “гореть”    

Lat. tepidus = теплый (=F. tiede =E. ~id)  
§19 Тъшть «пустой (Дч.)» р. тщетный, вотще  
Lat. tesca “степь, пустыня”; ?Ir. tere “бесплодный”   

§20 tis = p. cis = тис, p. cigiędź “zarośla”, cisawy 
“kasztanowaty (o barwie)”, L. taxus  

taxus >тис (It. tasso) τοξον “лук (оружие)” (токсин) (Esp. 
tosigo “яд”)  

 
Лабиальные 

 
§21 Более = bole, L. de-bilis “бессильный” βελτεροσ 

“больший, лучший” Ind. baliyas (balisthah), balam 
«сильнейший, сила», βελτιον “лучший”; ?боль, болеть = 
bol(eti) (G. balwjan “поразить”, A. balo “зло”) (аналогично р. 
лишний > лихой, D. üppig > übel) /р. близ, ближний L. fligere/  

debilis,is “слабый”, ~ito (v1) “изувечивать” (F.,E. 
~e/ite/ity/itate дебил, Esp. ~ = endelle “слабый”); Gr. belteros 
“лучше”, Ind. balan “сила”, Air. ad-bal “сильный” (Ptr), р. 
большой (EM)  

§22 Борзый “скорый, готовый” (Дч.)  
brzky “скорый”, brhlik “поползень”. p. bardzo, lit. 

bruzdeti (bruzgeti), berzdus (bruzdus) «спешить,подвижный», 
Ind. bhurati “швидко рухається” (?βραχυσ = L. brevis)   

brevis,is, ~itas “краткий/ость” (=F. bref, brieveté =E. brief, 
~ity) (F.,E. ~et(er), E. ~e “знак краткости”) (F. abréger =E. 
abridge, ab~iate “сокращать”, F. a~iation, E. ab~iation 
аббревиатура), ~iarium “обзор” (F. ~iaire “требник”, E. ~iary 
“конспект”); bruma(lis) “зима/ний (кратчайшие дни)” (F. -
e(ux)/asse “туман(ный)”, em-er, embrun “затягивать туманом, 
туманное небо”, -al “зимний”; brimer, -ade “глумиться, 
придирки”, brimborion “безделушка” (+F. bri(m)be)); Gr. 
brakhus “краткий”, Got. gamaurgjan “сокращать”  

§23 lit. blake = let. blakts “клоп”   
blatta “таракан” (=F. ~e)  
§24 Пыро «горох, пшеница, мука» (Дч.)  
пырей = pyr = p. perz; lit. purai = πυρ(ιν)οσ «пшеница» 

>?пирог /?пир, пить/ ?AS. fyrs > E. furze «дрок», furstack, 
furbush, Ind. puras «хлеб» L. porrum = πρασσον = порей ( =F. 
poireau, -ée “лиственнная свекла”; E. ~idge “каша”, ~inger 
“миска”) /?р. просо, E. furze/ ?L. porris “бородавка”   

 
Спиранты 

 
§25 Сяти, сяшть «говорить, мудрый» (Дч.) /?суд < деть, 

делать/  
Lat. censeo, sui, sum (v2) “оценивать”, ~us (m4) “оценка” 

(F.,E. ~us “перепись” ценз, F. ~é “полагаемый”), ~ura/or (F.,E. 
~ure/eur/ors(hip) цензура/ор), ac~eo “причислять”(> ?E. excise 
“акциз (налог)” /?<F. assise, E. assize <L. sedeo/), re~eo, -io = -
us (m4) “перечислять, осмотр” (F. -er/ion “описывать, 
сличение”  рецензия); Ind. samsati, camsati “объявлять”, ст.сл. 
семт “говорит” (EM); /?L. cano, E. cant (2)“лицемерить/е”/ 
/?G. hazjan “loben”/ kosmeo, kosmos “украшать, выстраивать, 
мироздание” космос, косметика; L. censeo  

§26 lit. silis, sile (= Ind. saras) “корыто, ясли”  
Lat. sinum “weitbauchiges Gefäß” > sitella = situla“сосуд, 

из которого тянули жребий” (F. seau, seille “ведро 
(деревянное)”, -on “миска”)   (*(q)sei “biegen”)   серб. ошияти  

?sinus (d4) “изогнутость” (F.,E. (co)~us/e (ко)синус, F. sein 
“грудь, лоно”), ~uo (v1) “изгибать”, ~uosus “извилистый” 
(=F.,E. -eux/ous), in~uo “проникать” (=F.,E. -er/ate (возводить) 
инсинуации)     

§27 lit. seniai, senis “längst, Greis”  
(*senos) senex, ~is “старый” = Gr. henos = Skt. sanas =Av. 

hano =Lit. senas =G. sinista, sineigs; ~ilis “старческий” (=F.,E. 
-e/ite/ity), ~ecta/ectus (E. -itude), ~esco “старость/еть” (F.,E. -
ent “стареющий”, F. ~eçon “крестовник (раст.)”), ~atus (m4) 
(=F.,E. -e сенат) (F.,E. ~ior, seigneur, sir(e) синьор, сэр; E. 
sorry “огорченный”, surly, surliness “угрюмый/ость”); (F. 
senechal <G. sineigs +skalks “слуга”)    

§28 Сербия (этноним)  
Lat. sero, ~ui, ~tum (v3) “сплетать”, ~ies, ei (f5) “ряд” (F. -

e(r/l) (“распределять”), E. -es/al(ize) >серия), #a (f.1, n.pl.) 
“гирлянда” (F. #e/ir/issure “ооправа/лять”); [?sermo, onis (m) 
(F.,E. -on(ner/ize) “проповедь /овать”) /?L. sono, D. schwören, 
р. звон, ερµηνευσ “Ausleger”/, -unculus , -ocinatio -or (v.dep.1) 
“беседа, болтовня/ать”];{as~o “присваивать”, as#io 
“объявление свободным” (F.,E. -(ion) “утверждение” 
>ассерторический), de~o “оставлять”, de#a (n.pl.), -io, -us, -or 
“пустыня, побег, беглец, покинутый” (F.,E. -(er/ion/e(u)r) 
“пустыня/ный” >дезертир), dis~o = dis#o (v1), -us 
“рассуждать, ясный” (=F.,E. -(er)/ation) >диссертация, F. 
disert(ement) “речистый/о”), ex~o = ex#o (v1) “выставлять, 
вынимать” (E. ex# (a) “выдаваться”, exert(ion/ive) “напрягать, 
оказывать”), in~o  = in#o (v1) “вкладывать” (F. in~er, F.,E. -
(ion) “включать/ение”)}; sors, sortis “жребий”, dis-s =ex-s 
“особый” (F. sorcier, en/-eller(ie) = E. -ery/er/ess 
“чаровать/дей(ство/ка)”); {con-s, -tio “причастный/ость” 
(F.,E. -(ium) “соучастники (F.), супруг (E.)” >консорциум)}; 
sortior (v.dep.4), -itio = -itus (4) “бросать жребий, жеребьевка” 
(F.,E. -(e) “рок (F.)” >сорт, -able “приличный”) (F. (res)-ir, -
ant, -ie (+E.) “покидать (вытекать, следовать), выход(ящий), 
вылазка (E.)”, (r)as-ir/ment (E. as-ment) “подбирать, снабжать 
(пополнять, подпирать)” >асосорти(мент) res-(issant) 
“пружина, полномочия, ведомство(/енный)” >рессора, E. re- 
“прибежище, обращаться”); -ilegus (F.,E. -ilege “чары”) 
“прорицатель”; Gr. ειρειν, ερµα, ορµοσ, ορµαθοσ 
“скреплять, серьга, монисто, цепочка (ряд)”, Ind. sarat, ?D. 
schwören (EM) /L. sono, р. звон, ссора/;  

§29 lit., let. sart(a)s “rot im Gesicht”    
sorbus “рябина” (=F. ~e)    

 
Плавные 

 
§30 (s-mobile и эпентеза t?) ?střiž “льдинка”, ?střechyl 

= let. stri(e)gele «сосулька», lit. stregti, sriegti «оледенеть, 
мучиться», ριγοσ = L. frigus;  ?p. srzon “Reif”, srzeż 
“Grundeis”, let.  striegele “Eiszapfen” /?L. stiria, D. stieben/   

L. frigeo, frixi (v2) “зябнуть, мерзнуть”, (re)~esco 
“холоднеть (остывать, терять силы)”, ~us, oris “холод” (F. 
froid(eur/ure), re-ir “холод(ный) (стужа) охлаждать”, ?fric 
“деньги”), re~ero (v1) “освежать” (F.,E. -erer/erate 
рефрижератор), ~idu(lu)s, -a (F.,E. -(e) фригидный, F. frileux 
“зябкий”), ριγοσ “мороз”, ριγωω (ερριγα) “зябнуть”; rigeo 
(v2) “быть окоченелым”, -esco, -ens “коченеть, оцепенелый”, 
~or “твердость” (F.,E. ~ueur/our, ~oureux/orous 
“суровость/ый” ригористичный, E. ~or “озноб”), ~idus 
“окоченелый” (F.,E. -(e/ite/ity) “жесткий” ригидный) (F. raide 
“окоченелый”, -ir/eur/illon “туго натягивать, жесткость, 
крутая тропинка”)   

§31 лепет(ать), Ind. lapati “schwätzen”  
(*lequ/lep) (e)loquor, locutus (-itus) sum, ~i (v3) 

“говорить” (F.,E. #ion “выражение, оборот речи”), ~ax, acis, 
~acitas “болтливый/ость” (=F.,E. -e/ious/), ~ela “речь” (F. -e 
“болтовня”); {e~ens, e-tia/tium “красноречивый/е (=F.,E. -
t/ce), e#io “речь, способ изложения” (F.,E. -n “оборот (F.), 
красноречие (E.)”), al~or “взывать”, al~ium = al#io (F. -n 
“краткая речь, введение”), col~or, -ium, col#io (=F.,E. -e/ial/or 
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“разговор/ный, собеседник” коллоквиум) (F.,E. inter#ion 
“беседа, собеседование (F.)” F. -oire “частное определение 
суда”, inter~er “смущать”), ob~or “возражать”  (E. -y 
“злословие”), pro~or “пророчить”  (E. pro#or) (F.,E. soli~e/y 
солилоквия) (F. ventri~e “чревовещание”)}; λασκω 
“кричать”; ?λαπιζω “benehme mich übermütig”  

§32 lit. lobis, labas “Besitz, Gut”   
(*rabh/labh) rabies, (d5) ~idus/iosus “бешенство/ый 

(wütend < ergriffen, aufgepackt)” (=F.,E. ~ique/ic/id) (F.,R. rage, 
(en)-e(r) (вводить в) раж, E. out-eous “неистовый”), ~ula 
“крикун” (? F. rever = E. rave “бредить” (Ptr) /?<L. vagus 
(Dauzat)/); λαµβανω (ειληφα) “брать”; Ind. rabhah, -
arah/iyan/isthah “неистовство(вать)/ый”  

§33 p. lewy = левий/ый = levy = L. laevus = Gr. laios; 
lit. išlaivoty “відкручувати” (“неудобный” (Андреев))  

Lat. laevus левый (F. levogyre “левовращающий”), ~um 
левая (рука); Gr. laihos   

§34 rokyti = p. rokita = ракитник (*orkyta); ?let. 
erc(et)is = ορκευθοσ «можжевельник» L. arcus “дуга, лук” (E. 
arrow (Л.))  

Lat. arcus (d4) “дуга, лук” (F.,E. ~(ade) арка(да) “дуга, лук 
(для стрельбы)” (E.) = F. ~eau, ~ en ciel “радуга”, 
(des)arçon(nier) “ленчик седла (выбивать из седла)”, D. 
Armbrust “арбалет”; E. arrow «стрела» (= G. arhwazna; AN. 
ör(var)), ~uo (v1) “гнуть” (=F. arquer = E. arch “(+дуга, свод)”, 
F. -e арка (моста), -et “смычок”, F.,E. -er(y) “лучник (стрельба 
из лука)”, ?F. narquois, E. nark “шпик, беспокоить” /?D. 
nörgeln/); ’αρκυσ “сеть, тенета” ?ορκευθοσ 
“можжевельник”, р. ракита (*orkyta) /“скорее всего итало-
германская изоглосса” (Л.)/  

§35 ray = p. (wy)raj = у. вирій = р. рай (“do raju, 
wyraju ptactwo na zimę śpieszy” (Br.), радуга, у. райдуга; Ir. 
ray “bohatstvi”, L. res “majetek” (Machek) /?zdroj «источник» 
< рой (HK)/ /<? Ir./  

Lat. res (d5) “вещь” (F. rien, vaurien “ничто(жество)”, F.,E. 
~el/al реальный, E. ~alty “недвижимость”), ~us “ответчик в 
суде”, ~vera “на самом деле”; Ind. Rayi “добро, божество 
богатства”, ram, revan   

§36 ерзать (ГИ)  
ursus “медведь” = Skt. rksas = αρκτοσ (=F. ours(on) (dim.) 

(= Esp. osa = ~a), -in “морской еж”); Αρτεµισ >= Артемида 
(F. armoise “дерево Артемиды”); Арктика; Ind. raksas 
“берлога >склад”; ‘ορχισ “testiculum”   

 
Назальные 

 
§37 moudi = p. mąda (? мудак) ?L. mendax (HK); ? 

µηδοσ (µηδεα) = L. mentula, muto “memrum virilis” (Machek)  
muto, onis “membrum virile” [Mutunus Tutunus “divinité 

priapique symbolisant l’union des sexes dans le marriage... Si le 
moetino signo de Lucil. 78, dont le sens est obscur, se rattache a 
ce groupe, on rapprocherait Ind. maithunam “accouplement” et il 
s’agirait d’un mot de groupe de mutare” (EM)]   

§38 let. miolns “sehr viel”    
(*mel “stark, groß”) multus “множество”, ~um/o “много, 

намного” (F. moult “весьма”, Esp. mucho “многочисленный”), 
~itudo “множество” (=F.,E. –e, Esp. -muchedumbre “толпа”), 
~iplico “умножать” (=F.,E. -ier/y мультипликация), 
meli(uscul)us “лучший” (=F. mieux, meilleur; F.,E. -orer/orate 
мелиорировать); multo (v1), -atio “наказывать/ание”; 
µαλα = −ιστα “очень”, α−οσ “мягкий, слабый”   

§39 Мескъ «помесь осла с лошадью» (Дч.); чех. mezh, 
mesk   

mulus мул (=F.,E. ~e(t), ~etier/eteer “погонщик”, ~atre/atto 
мулат, F. ~ard “гибридный”, E. ~ish “упрямый”); µυχλοσ 
“осел” (EM, WH)  

 
Сонанты 

 

§40  ±za “болезнь” (Дч.)  
p. jędza “postać bajeczna, uosabiająca zło; baba-jaga” 

jezinka, ježibaba = баба-яга, lit. (nu)engti “стискивать (сдирать 
кожу)”; L. aeger “болезненный” (HK); ?язва = jizva, lit. aiža = 
let. aiza “щель”; ?jeskynĕ = у. яскиня «пещера», jezevec 
“барсук” /ασκοσ “мешок”, D. Asch “горшок” (р. осина, 
ясень)/  

Lat. (*aig/ing) aeger, gra, grum “больной” (It. egro), 
aegreo (v2) = -oto (v1), -imonia “болеть/знь”; let. ig(ne)t 
“jammern, verschmachten (einen Ekel haben)”    

§41 Из  = lit. iš= L. ex   
extra “вне”, ~rarius, -neus “внешний, чужой” (E. -eous 

“чуждый”, F. étrange(r) “(ино)странный” (> р. транжирить 
/≠< F. trancher/ [Добродомов, 1969]) = E. (e)strange “+чужой 
(отдалять)”), ~rinsecus “сверх того” (F.,E. ~rinséque/rinsic 
“посторонний”), -ordinarius “чрезвычайный” (=F.,E. -aire/ary 
экстраординарный), ~er(ior) “внешний” (=F.,E. -ieur/ior 
экстерьер = F. ětres), -nus “внешний, иноземец” (F.,E. -n(e/al) 
“наружный” экстерн), ~remus, -um/itas/o “крайний/ость, 
наконец” (=F.,E. -e/ité/ity экстремум), ~a (n.pl) “потроха”; Gr. 
ek, ex = из, ’υστεροσ “позднейший”, υσταιοσ “крайний” 

§42 Jelito (=p.) “кишка > кровяная колбаса”; let. ielit 
“надевать”  

L. ilia, ileus “брюшная полость, колики” (F.,E. iliaque/c 
“подвздошный”, ileus “заворот кишок”, jade “нефрит 
(минерал, по поверьям, помогающий при коликах)”), ?ιξυσ, 
ιλια “чресла, их заболевание” (EM) /< ειλειν, ειλεοσ 
“крутить, заворот кишок” (Ptr), ?L. volvo/  

§43 ст.сл. в(е)   
L. au- (au-fero “уносить”), ve- “(dim.)” (vescor, vescus (+ 

L. edo) (*ve – escor “abessen”)), ουκ ετοσ “nicht umsonst” 
(ετωσιοσ “напрасный, тщетный”) > veto, ui, itum (v1) 
“запрещать” (F.,E. veto вето); ?G. qithan “говорить”  

§44 ватрушка, p. watra = у. ватра  
Lat. ater, atra, ~um “темный”, ~ium “крытый двор” атрий 

(F. aîtres “внутрености дома”), ~amentum/atus “темная 
краска, одетый в траур” (F. ~abillaire “желчный”, airelle 
“брусника”), ~ox, ocis, ~ocitas “грозный, жестокость” (=F.,E. 
-e/ious/ité/ity)      

§45 Уста  = usta =  L. os (ora) = Ir. uošta, Ind. ošthas 
«рот», usti = устье = lit. uosta(s) = L. ostium; вуста = usta> 
uzda = узда, lit. aukle «подвязка», let. auklis «привязь»    

Lat. os, oris “рот”, osculum (dim.), ostium “двери”, -
iatim/iarium “от дверей до дверей, налог на двери” (F.,E. -iole 
“отверстие”, E. -iary “привратник”, F. huis(sier) “калитка 
(привратник)” >E. usher “швейцар”, F. huisserie “дверная 
рама”), ora “край, предел” (F. -ée “опушка”, -let (<It.) = ourlet, 
ourler “кайма, делать ее”, ?E. -iel “ниша”, F. -ifice 
“отверстие”), (in)coram “лицом к лицу (в присутствии)”, 
oscito (v1) “зевать”, oscillum “фигурка Вакха из воска”, -atio 
“колебание” (F.,E. -er/ate “колебаться” осциллятор), 
(ex)osculor (v.dep.1) “(рас)целовать” (F.,E. -ation “касание 
(F.), лобызания (E.)”, F. -ateur “касательный”, E. -ar 
“ротовой”), cillo (v3) “двигать, качать” [“bouche >visage 
>masque >se balancer comme le masque” (EM)] [“ora que 
corticibus sumunt horrenda cavatis et te Bacche, vocant per 
carmina laete tibique oscilla ex alta suspendunt mollia pinu” 
(EM)]; oro (v1) “говорить” (F.,E. -al(e) “устный”), -atio/atus 
(m4) “речь, прошение” (F.,E. -ateur/ator(io) оратор(ия), орать, 
орава, E. -ate/ation/ant “разглагольствовать, речь, 
молящийся”, F. -aison =E. -ison “речь, молитва”), -aculum 
“прорицание” (F.,E. -acle оракул), {ad-o “почитать” (=F.,E. 
ad-e(r)), ex-o “умолять” (F.,E. inex-able “неумолимый”), per-o 
“подробно излагать” (F.,E. per-er/ation “болтать/овня”, F. per-
aison “заключительная часть речи ”)}, aurigo, -a “править 
колесницей, возница”; αρα “проклятие”, αρνεοµαι 
“отрицать”, AN. oss “устье реки”, р. уста, устный    
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§46 oheň = p. ogień = огонь =  lit.,let. ugnis, -uns = Ind. 
agnis = L. ignis, vyheň «кузнечный горн»; ?уголь = lit. anglis = 
ανθραξ (> антрацит)  

Lat. ignis,is = огонь =Ind. agnih (F.,E. ~é(ous)/ition 
“огненный, горение, воспламенение”)     

§47 Опока “скала, камень”, вапьно “известь 
растворенная” (Дч.)  

(*ap “вода” ) [Варбот] (*o(b)poka “все, что оседает… 
не только камень”) /*pekti “нечто запекшееся > вздутие, 
покрытие > отложение в виде песка и камней”/ [Куркина, 
1988, с. 15] vapno = p. wapno = вапно, Api «скифская богиня 
земли»; у., р. опука, let. vape(t) “глазурь (красить)”; Ind. vapis 
“пруд”  

(*abd/apd “Wasser” > *abnis) amnis,is “река”, peremnis 
“относящийся к переправе”; Ir. abann, Gall. afon “река” = lit 
upe = Ind. api, apah [? = L. unda , р. вода]   

§48 Slav. (*hed >*od “запах”) jadati (a) “исследовать”, 
(*ob – adati >) badati = p. badać «исследовать»; lit. uosti 
“нюхать” [Долгопольский, 1969]; L. odor, ‘οζω(ν) (‘οδωδα) 
“пахнуть”, οδµη “запах”   

Lat. (ad)oleo, ~ui (~ivi), (ultum) (v3) “пахнуть 
(благоухать)”, ~ens “душистый”, ~idus “пахучий”, ~facio 
“обонять, чуять” (F. ~faction, E. -ory “обоняние/тельный”); 
{ad~eo, ~ui (~ivi), ultum “благоухать”, ad~esco “пахнуть”}; 
odor = odos, oris “запах” (=F.,E. -eur/or), -oro(r) (v(dep)1) 
“надушить (чуять)”, -(at)us/ifer/atio “пахучий, запах” (F. des-
iser >дезодорат); οδµη “запах”, ‘οζω (‘οδωδα) (> озон), 
dus/eu-odes “вонючий/благоухающий”; lit., let. uost(i) 
“riechen”, let. uo(k)stuot “herumschnüffeln”; (*od “riechen” > 
*od “Widerwille, Haß”) odi, odisse (osurus) “ненавидеть” (VL. 
inodiare> F. (des)ennuyer, -eux, ennui = E. annoy(ance), 
noisome “докучать(-ливый), вредный, досада”); odium, (per)-
osus (=perosus) “ненависть(-ный)” (F.,E. -eux/ous одиозный); 
lit. edžiotis “Schmerzen” (WH); ?D. hassen (EM) /?καπροσ, L. 
caper, aper (EM)/ Gr. ozein “пахнуть” озон; osme “запах” 
осмий (хим.); Odysseus Одиссей, L. oleo, odor   

§49 Slav. Яблоко = jablko = lit. obuolas = let. abols = D. 
Apfel, яблоня, L. nux Avellana (Celt.); Germ. (*abol/abel) 
(миграционный термин) Apfel (m) = E. apple = яблоко = L. 
Abella (nux avellana) = lit. obelis = let. abele, Affolter (+Holder) 
m «калина»   

Lat. ?abies, ~iegnus “ель/овый” (=It. ~ete)  
 

Slav. – Germ. 
 

§1 Святой = svaty, svatek = p. święto/y = lit. šventas, 
?švęsti «светить»; D. geschwind, gesund /? (*kuen – to > Sl. 
*svęt) κεντρον (> центр), κεντεω “колоть, острие”; Ind. 
svayati, svanta sava, savira, sura, suna “набухать (возрастать), 
молодое животное, сильный, герой, рост (движение, благо)”; 
?G. hunsl “жертва”, M. hans(e) (hense) > Ганзейский (союз) 
(Топоров, 1989, с. 22)/   

(*suintha “recht < stark”) gesund = E. sound 
«здоровый», geschwind «быстрый» /?*sent D. senden; ?M. 
swint “сильный”, AN. swinnr “понятливый” [Раевский, 
1967]/; Sieg (m) = Ind. sahas «победа» (*segh “festhalten”); Ind. 
sahate „bewältigt“, Gr. εχω „habe“; (?*su(e)nto „rege“ /?*s(e)ue 
“вить”/) ?Süd(en) = Sund (а) «юг» = Е. south = F. sud; F. suroît 
«южный ветер» /?Sonne/  Gr. hekhein “иметь, держать, 
беречь” эпоха (F. époque, synoque (a) “горячка 
(возвращающаяся)”), евнух (+eune “ложе”) (F. disette(ux) 
(<disekhtos) “недостаток/чный”); skhole “(досл. задержка, 
отдых)” школа (F. école, E. school), схоластика; eskheka 
схема (E. scheme, sketch >скетч) эскиз; κατ − εχω “держать 
крепко”, -ιζω “обучать вопросами и ответами” катехизис 
hektikos “обычный” Гектор (F. hectique = E. -ic 
“лихорадочный”, E. -or “забияка”); D. Sieg, /?Ind. sahate = p. 
sięgać/   

§2 hnida = гнида = lit. gnida (glinda) = L. lens (lendis) = Gr. 
konis (konidos) = D. Niß; let. gnide “брудня шкіра”; [?κνιδε 
„крапива“, κνιζω «скрябать» (HK)]; D.Gneis “лупа” > гнейс 
(M. gnist, A. gnitan “терти”) («тертися > розпадатися на 
порох > трухлявіти, гнити»)   

?(*ghen “kratzen”) Niss(e) (m, f) = гнида = E. nit = Gr. 
knide = lit. glinda (*gninda), Gr. konis, konidos «вошь»; Е. gnat 
«комар», nag «придираться (-ки)», (g)natter «ворчать, 
придираться»  naschen (G. hnasqus «мягкий») «лакомиться». 
Е. nesh «мягкий, гнилой» [?Ind. khadati «жевать»] necken 
«дразнить»,    Schabernack (m) = Schawernack (+ schäbig) 
«злая проказа», nagen = Е. gnaw «грызть, глодать»    

§3 Яма = jama (+ p.) ‘αµη “лопата”; Irl. ua(i)m = яма 
(“*jama сталкивается со своим абсолютным синонимом 
*rupa” [Мартынов, 1982, с. 25])  

Ohm (m) «мера емкости (160 л)», nachahmen «измерять, 
подражать» (M. amen «измерять емкость») L. (h)ama 
«емкость» < Gr. ame «сосуд»   

§4 ? Дорогой = drahy = lit. dargs; ?lit. dargus 
“ненастный” (“сыреть, набухать > легко набухающий, 
пухлый, полный, жирный > дорогой”) [Каралюнас, 1975] 
/?=D. teuer/ /?р. дух, дышать/; lit., let. deret(i) «годиться»  

?tarnen,  Tarnkappe  «маскировать, шапка-невидимка», Е. 
tarnish «тускнеть/лость», F. ternir, -e/issure/issement 
«обесцвсчивать/ние, тусклый/ость»; E. darn «штопать», ?E. 
dark(en/ling) «темный, затемнять, впотьмах» (А. tarchanjan 
«прятать»), lit. darga, dregti «дождливая погода, делаться 
влажным» (Л.), Ir. (a) dorche, derg «темнота» /?trübe/  

§5 Крыть = kryt, skryvat = скрывать, krov = кров, покров, 
кровля, крыша, krovky “надкрылья насекомых”; krast = pol. 
kraść = let. krat, kraju = красть, krast se = красться, kradež = 
pol. kradzież = кража, kradmo = ukradkem = украдкой, lit. 
skrosti (skrodziu) = let. krat «выбирать», lit., let. -ut(i) (-unu) 
“навалювати, вантажити”, let. –uja/jums “круча, запас”, lit. 
kruva = let. –va «купа», let. kruties “нав’язуватися”; ?skromny 
= skrovny = p. skromny = скромный; skryše «укрытие» 
(?+chromy = хромой) /?край/; κρυπτω “ховаю” κρυβδην 
“потай”,?AN. hraukr “купа”   

(*kreu/kra:(u)/kru(:) “собирать в кучу, накрывать”) rüsten, 
-ig, Ge- (n) «оснащать/стка, крепкий»; (AN. hrof, hraf «шалаш 
на лодке», H. roef «будка» > ) F. rouf >= рубка (на корабле), 
(E. roost «насест, усаживаться» (AN., G. hrot «крыша»)), E. 
roof «крышка, крыть»; (*krap, *kra:do) Ir. saray (>сарай), р. 
стропило/; р. крыть, кров, крыша, lit. krauti “наваливать”, 
κρυπτω “скрывать”, αποκρυφοσ “тайный”; ?ragen, heraus-en 
(M. гас «тугой», raehe «окоченелый») «возвышаться, 
выдаваться»; κροσσαι, προκροσοσ “Mauerzinnen, 
staffelförmig”, p. krokiew “belki podtrzymujące pokrycie 
dachu”, krokwa “(Dach)sparren” p. krokiew = р. (а) кроква 
“балка” /?D. hehlen, L. celo, occulo/; κρυπτοσ “скрытый” 
криптограмма, апокриф, (F. grotte = Grotte >= грот(еск)) (E. 
crypt(ic) “склеп, загадочный”)  

§6 (*kla > *kloh >=) класти, клад  @    
klasti = у., р. класти/ь = lit. kloti; у., р. кладь, поклажа, 

покладистый; p. pokład = у. поклад; důkladny = у. докладний; 
у. приклад, уклад; у. клуня = lit., let. kluon(a)s “+тік”, let. klat 
“покривати” D. laden, Last    

(*kla “ausbreiten”) (G. afhlathan = AS. hladan) laden/lud/ge-
en (1) = E. lade(d/n) «грузить. заряжать вычерпывать, груз, 
устье», -le «черпать/к», ?load «груз(ить)» /?E. lead, D. lehren 
<*ls/; Lade (f) = F. layette «ларь», F. laie (3) «корыто»; Laden 
>= лоток «лавка», Geländer, Lände «перила, пристань»;  
(ein)laden/lud/ge-en (2) «приглашать» (“Vorladung durch 
Herumsenden eines Bretts”), Luder (n), ludern = E. lure = F. 
leurre(r) «приманка/ивать (падаль), соблазн», Е. allure 
«привлекать», F. delure «развязной»; lasten, -bar «тяготеть, 
грузоподъемный», Last (f) = Е. last = F. lest «груз», F. (de)-er, 
-age «на/разгружаать, уравновешивание», Ballast >= балласт; 
(*(s)lat “Latte”). Latte (f), latten = E. lath = F. latte(r) «планка, 
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прибивать ее» (A. liotan «расти, ветвиться»), Е. lattice 
«решетка», Е. lathe «токарный станок», lattice «решетка»; F. 
laiton >= латунь, E. larboard = ladeboard (a), F. lambourde 
«опорная балка»; р. класть, кладу; lit. kloti = let. klat, lit. -a 
“распространять, мостовая двора”, lit. užklodas, pa-i 
“покрывало, простыня”    

§7 Гложи~ «колючее растение» (Дч.)  
p. głodać = р. глодать; глід = hloh, hloži = p. głog [?= 

κραταιγοσ]; lit. gloga “zagłada”; γλωσσα “язык”, γλοχισ 
«острие», γλωχεσ “колосся” > глосса (F. glose, E. -s), 
глоттогенез (> E. gloze “толковать”); /?AN. glata “портить”/ 
/?ст.сл. гладъ = голод/   

klug «умный», γλωσσα “язык (острый)”, у. глід  Gr. 
glokhis “конечность, острие”, glossa “язык, речь” глоссы (F. 
glose, E. -s), глоттогенез (E. gloze “толковать”) р. глодать, 
у.глод   

§8 Гад, had “змея”, hyzditi “уродовать” у. гидкий, гидота, 
ohyzdny = у. огидний, ohavny «чудовищный», havĕt’ 
“живность ”; D. Kot = Ind. guthas, gutham; lit. geda, -eti 
«стыд(иться)»   

Kot (m) «кал», Quatsch (m) «вздор», Quaddel = Quassel (1) 
«волдырь», quatschlich «обрюзгший»  lit. geda “Schande”, р. 
гад(кий/ость)    

§9 Кашель = kašel = pol. kaszel  = lit. kosulis = let. kasus = 
D. Husten ;Ind. kasate = lit. koseti = кашлять    

(*kuas). husten, Huste = кашлять/ель = E. (dial.) hooze = 
lit. kosulys = Ind. kasa; E. wheeze = AN hvaesa «шипеть» /?L. 
qaero «искать», Ind. svasiti «громко дышать, пыхтеть» (Ptr.)/ 
wimmern, Wimmerer «стонать, нытик», winseln «скулить», 
wiehern = Е. whin(n)y, E. -e «ржать/ние, хныкать/нье)» 
wispeln = wispern = Е. whisper = bispeln = bispern «шептать»    

§10 chrapati, chropĕti = p. chrap(ać), chrzypieć = храп(еть), 
хропеть, хрипеть, храповое (колесо); chrnĕti “дрыхнуть”, 
chřipĕ “ноздри”; chrup(ati) “хрящ (хрустеть)” (= lit. 
skriupseti); chroust, chrustět = хрущ, хруст(іти/еть) (!≠ 
хрупкий (крушеть, D. reuen) /?D. grob/ (Меркулова, 1972, 2)); 
p. chrzęst “trzask”, chrząstka “giętka tkanka (nosowa, stawowa)” 
(chrząszcz = хрящ) = lit. kramsle (Br.), chrząkać “chrupnąć”, 
odchrząknąć = р. отхаркивать; lit. krumslys = let, skrumslis 
«kostka u nogi», lit. kremsti «ogryzać»; chrkati = p. chark(ot)ać 
= харкати/ь, p. cherchel (chyrchel) «podstęp»; ?p. chrupać /?“o 
mój miły pępie, któż cię dziś ochrępie” (= “utnie”) /?p. skromny, 
chromy, kraj (Br.)/; lit. skraubis “боязнь”; ?D. rufen (G. hrops 
“крик”) (Фасмер)/ /?скрипеть (Br.)/    

(*kar(a)/kra: “кричать”) rufen/rief/gerufen, Ruf (m), Beruf 
«звать, зов, призвание», Ruhm (m). rühmen «слава, про-лять», 
Römer >= рюмка, ruchbar, Gerücht (m), anrüchtig 
«общеизвестный, слухи, одиозный», Robert; [κηρυξ 
“глашатай, труба”, -κειον “жезл глашатая, обвитый двумя 
змеями” > L. caduceus (F. -ée “жезл”) (F. cerite “(минерал)”)] 
Gr. krembala “кастаньеты”, Ind. carkarti, kirti “прославлять 
(упоминать), слава”, lit. skrebeti “шелестеть”, Gr. karkairo 
“дрожать, греметь” /?*sker, р. краса/     

§11 černy = p. czarny = у. чорний = р. черный = Ind. kršnas 
(Кришна), p. czerń = р. чернь/ить/ила, lit. keršas «пегий»; p. 
czyrńszy = nieco czarny; p. ciarki (mnie przechodzą) “мурашки 
бегают”, ręce mi ciarnieją     

Ruß (m) «сажа, копоть»; lit. kirros “Sumpf”, Ind. karatah 
“dunkelrot” Rotz (m) «сопли»; Gr. koryza «насморк»; р. 
черный = Ind. kršna   ?(*esok “Lachs”) Äsche (f) «хариус 
(рыба)», Bret. eok “Lachs”, Ind. kršna “schwarz”, lit. karšis 
“Blei”       

§12 хлопать, хлопок; klopota, klopotiti se = p. kłopot(ać się) 
= у. клопотати(ся) = хлопоты/ный, хлопотать = = lit. globoti = 
let. klupt, p. zakłopotany = у. заклопотаний; у. хляпавка 
«чудовий буковинський термін для дощу» (Л.Українка) 
(Добродомов, 1983); ?р. кропотливый = у. кропіткий 
(?*kep/pek «byl ten kořen zesilovan o l/r») (Machek) peci se 
(čim) «starati se»; lopota, -ny “тяжелый труд, изнурительный” 
(“ch mohlo pak odpadat”) (Machek) /р. лопотать (HK)/; 

?klopotati (a) “спешить”, -ny ?= хлопотный, -ol 
«залицяльник»; /у. пекти (Machek)/ /?klapati (Br., HK)/  klopiti 
“перворачивать, потуплять”, poklop “крышка” = zaklopka, 
klopa “отворот”; chlopeň = клапан; klenouti “возводить свод” 
= (uzavřiti) poklopem (Machek), sklep “погреб” = p. sklep 
«магазин» = у. склеп “пивниця”, клепати/ь, р. клепка;  
[?klepati (1) “стучать”, р. хлопать, хлопок (охлопья, 
хлопчатник); ?chlup (chloupek) “волос, шерсть” = lit. plaukas, 
pauklai [пакля?], lit. kilpa «узел»; lit. plakti, πλησσω; ?D. 
klappen, klopfen, Klapper “погремушка”, Schlappe “удар”, 
Klappe >klapka /?ономатопея (Machek)/;] ?klapati “стучать”; 
?L. crepo (Machek) /?klepati (1), хлопать/; ?chlipa(ti) “задор, 
быть задорным”, chlipny “похотливый” /?хлипать/ /?*lipati 
“chtivĕ toužiti”, λιπτω (“…s ekspresivnimi zaklady pro piti, 
myslilo-li se na chtive piti” (Machek))/; ?chlastati = p. chlasnąć 
(chlastać, chlaskać, chlustać) = хлестать “(пить, бить)”; chlupeti 
(a) “падать” = р. хлюпать (<lupati) «(expresivni raz slova byl 
zde zdůrazněn přidanym ch)» (Machek), chloustati (chloustnout 
do vody) (a) “плескать”, chlustati (a) = хлестать «(бить)», 
хлюстать /<*ch-lup-stati “(je to asi st-ove intensivum od lupati)” 
(Machek): ?lupati “(o padani deště)”, luskati “трещать 
(стучать), щелкать”/, chlipěti (2) “teci…(o krvi řinouci se z 
rany)”, chlistati “prudce liti”; ?lit. klastiti “молотить”(HK); ?p. 
chłostac (język bez kości, co chce to chłości) (Br.) /?p. chełst, 
kiełznać, ślizgać, р. скользить (Br.)/  ? chloud “палка” = lit, let.. 
sklanda (“+засов”) = p. chłąd (chlust) = р. (а) хлюд, р. хлыст 
(Br.); ?lit. sklandyti «chwiać» (Br.); ?chlem(s)tati, chleptati = p. 
chłeptać= = у. хлебтати/еснути = р. хлебать, p. chlipać = р. 
хлипать, p. chlapać = р. хляпать, p. chlapnąć “uderzyć czymś 
mokrem”, p. chlębać “chwiać się (o chodzie gęsi)” (ст.сл. 
хленбь «потоп» (Br.)), р. хлипкий (Фасмер); chlapati (1) 
«chtivĕ piti nebo jisti» = chlastati (1) (<*chlapstati) («ma 
zesilovaci ch; je zvukomalebni»), ?D. schleppen, λαπτω = 
хлебать, schlabbern (Machek); p. (po)chłonąć «wciągać», 
otchłań «bezdeń», zachłanny «nienasycony, zaborczy», chłapać 
= chłeptać; ?let. klempt “глотать” (HK); /?labati (Machek)/ 
chlipĕty (1) “свисать”, schliply “поникший”, lit. klypti 
“zahnouti se” (Machek) /?хлебать (HK, Br.)/; klepati (2) 
“доносить” kleveta = клевета, поклеп; ?L. calumnia /L. calvor, 
p. kłamić/ (Machek, Топоров) ?chlubiti (se) chlubiti se (= p. 
chlubić (chełpić) się) “хвалить(ся)” ? = lit. gulbinti (Machek); 
?p. chlupać (chełbać) = хлюпати/ь, p. chełbotać “zakołysać (na 
wodzie)” /?lit. skelbti (Br., HK) “голосить”/ /?lit kalba, -eti 
«язык, говорить» (Br.), L. calo, слово/        

(*klap “den Mund offen haben”). klaffen = Nd. klappen 
«лаять, зиять», kläffen «тявкать», Chlappe (Schweiz.) “пасть”, 
Klaff «щель», Kliff und Klaff «собачий лай, скалы и ущелья»; 
klopfen «стучать», Klöppel (m) = Klöpfel = Knüppel «полено, 
молоточек, язык колокола», Klopffechter «профессиональный 
боец, забияка», F. ésclaffer (s') «расхохотаться»; ? ?klappe(r)n 
«хлопать, откидыать,  ладиться (?)», Klapp = Klaps 
«шлепок», -е (2) = F. clapot >= кляп, клапан, -е (1) 
«хлопушка»; Е. clap(board) (>= клепка) «хлопать (-ок)»; 
klimpern «бренчать» > р. клепать, F. clamser = clapser (а) 
«сдохнуть»; Klepper «кляча (offenbar von Hufschlag)», 
Buschklepper «разбойник с большой дороги»; ?F. clapper, -
ement «прищелкивать (-нье) языком», ?F. clapoter, -
ement/age/is «плеск (-аться)», F. clabet «трещотка», -
aud(er/age/eur) «брехливая собака, лаять, злословить, 
тявканье, брюзга», é-ousser, -ement/ure «забрызгивать, за-
иванье, -и грязи», éclat(er/ement/eur) «треск (-нуть), раскат, 
осколок, грохнуть, взрыв, электроразрядчик» /?D. schleissen/; 
?F. claquer /?F.clac/ «лопаться, хлопать»; E. clack = F. clac, 
claquer «трещать, треск, хлопок, хлопать», E. click = F. 
cliqueter «щелкать, звякать», F., E. -e >= клика, F., E. -et = F. 
declic «защелка»; F. –ette/etis «трещотка, бряцание», 
claquemurer «заточать», -edent «оборванец», -et(te)/age 
«мельничный толкач, трещотка, растяжение связок», -e >= 
клака (в театре) «шлепок» /?р. колокол, E. (Celt.) call/     

§13 Жаба = žaba = L. bufo, D. Quappe «пуголовок»    



 193 

Quappe = Quabbe «налим, головастик», L. bufo = жаба, Е. 
quab (a) = squab «приземистый, подушка, толстый голубь» 
quabbeln = quappeln = E. quaver «дрожать, трель», -ig 
«болтливый»; Е. quiver «трепет (-ать)»; E. squabble = Sw. dial. 
skvabbel «перебранка»     

§14 коготь    
(*keg/kog) hacken = E. hack(saw) (2) «долбить (E. 

ножовка)», hecken (а) «колоть», Hacke (f) = E. hoe «кирка, 
мотыга», Hack = Häck(sel/erling) (f) (l) = Heck (f)(l) «сечка», 
E. haggis «блюдо из потрохов»; hecheln, Hechel (f) = E. 
hackle, heckle, hatchel (а) «чесать лен, -лка», Hecht (m) 
«щука», E. hake «мерлуза», Haken (m) (>= p. hak (=у.)), haken 
= E. hook «крюк, зацеплять» (M. hake «плуг, участок»), ? D. 
Hacken “пятка” (MH. hacken “to hoe”>) F. haquenée 
«иноходец», -et «повозка для бочек» E. hackney «наемная 
лошадь, батрак» (AS. Hacans leg = E. Hacan's isle); ?Hucke 
«корзинка для ношения на спине» /?hoch/; E. –
er/up/(e)y/worm «рыболовное судно, сцепление, безделье, 
глист», (H. hek «забор, решетка»>) E. hatch(way) (= MNd. 
heck) «решетка, люк», Е. heck «защелка», hack «рама, 
решетка»; Hakenbüchse = F. arquebuse >= аркебуза, E. hockey 
>= хоккей; häkeln, -icht/ig «вязать крючком, крючковатый»; 
р. коготь    

§15 Журба     
Göre „непоседливый ребенок“, Range “Mutterschwein > 

Scheltwort”, E. girl, Irl. gure “болезненность”, у. журба, 
журити     

§16 р. кряк (а)  
(*krek “икра как зерно, нечто мелкое” (Л.)) Rogen (n) 

«икра рыбья» = F. rogue (2) = E. roe (2); Rögener = Rogner 
«рыба с икрой», Е. roan «чалый»; ?Gr. krakale (Tzn) «галька»; 
lit.,let. kurkule/ai “икра лягушачья” = р. (а) кряк    

§17 (*kak “мочь”) lit. kakti “быть достаточным”  
behagen, -lich “нравиться, уютный”, Ind. saknoti “мочь”    
§18 (*ghalg(h) “шест”) lit., let. žalga «кол»  
Galgen (m) «виселица» (“von Christi Kreuz gebraucht”) = 

?F. gibet = E. gibbet (Ptr) = E. gallows «козлы»; ?Gippel (dial.) 
(Dauzat) «вилы»; ?Е. gib (Ptr) «скоба, клин, брусок с 
зазубринами»; ?Е. jib (1) (Ptr) «поперечина, стрела крана»; Е. 
gauge, gage «мера»; ?Е. gadget «приспособление» = F. jauge; 
F. –er/eage/eur «мерить, вместимость, уровень (прибор)»;  

§19 (*k(e)nk “жечь”) lit. kanka, kenkti « мучение /ить»   
Hunger (m), hungern (= κεγκειν) = E. hunger; hungrig = E. 

hungry «голод(ный/ать)»   
§20 lit. guta “Herde”   
Kette (2) (f) «свора»  
§21 (*kuel “winseln”) lit. kale “сука”  
Welf = E. whelp «щенок», belfern «тявкать», , Irl. cuilen = 

κυλλα “собака” /?D. Kalb (ГИ)/    
§22 (*gheugh “делать тайно, укрывать”) ?гqждєниє 

“клевета, злословие” (Дч.)  
lit. gužti “оберегать”   
gucken = kucken = Nd. kieken «глазеть»; Ind. guhati 

“прятать”,  
§23 let. ceret «надеяться»  
harren, be-lich «выдерживать, упорный»   
§24 lit. žerti = Nor. kare “scharren”   
kehren (2) «чистить», Kehraus «заключительный танец», 

-ich(t) (m, n) «вычищенный мусор, дрянь»; Karst >= карст 
(геол.)   

§25 (*kel(p)) lit. šelpti, pašalpa = D. helfen  
helfen/half/geholfen, Hilfe (= Hülfe) (f) = E. help 

«помощь/гать» =; E. –mate/meet «cynpyr(a)» /?hehlen/ 
/?schallen, holen/    

§26 (Sl. *galъ “чорний” (ЕСУМ)) галка, у. галоха “чорна 
корова”  

Qualm (m), qualmen «чад(ить)» (G. dwals «бешеный», M. 
galm = qualm, talm “Betäubung”); E. qualm(ish) «(приступ) 
тошноты/ный»; βαλανειον (L. balneum), Ind. galati “капать”; 
quellen/(ge)quoll(en), Quell(e) (n,f) «бить ключом, набухать, 

источник», Qualle (f) «моллюск, медуза», Qualster (m) 
«мокрота, отхаркивание»       

§27 tvořit = p. tworzyć = творить, растворять; lit.,let. 
tvert(i) “держать, схватывать”; tvař “лицо”, p. twarz; tvar 
“образ”, тварь, tvor, tvůrce = творение, творец, p. twórca, p. 
wy-, po- = у. витвір, потвора; tvrdy = p. twardy = твердий/ый 
= lit. tvirtas, tvrdit  «укреплять», (у)твердить; tvrz = твердыня, 
твердь, твердеть; p. twierdzić, -enie = у. твердження; tvaroh = 
p. twaróg = творог (>=D. Quark) = Gr. tyros; σοροσ “сосуд”; 
tvořidlo “сосуд для сыроварения” (Невская, 1993); lit. tverti, 
tvertis, tureti, tvora, “ограждать, овладеть собой, иметь 
(держать), забор ”; AN. thrudr, D. Quarz; σαρδιον; ?p. zatwór, 
przy- “zamknięcie, dobudowa”; vřiti, за/отворить (Br., HK) 
τυροσ (+βουσ “бык” =>L. butyrum) = творог (F. beurre 
“масло”, ba-e “сыворотка”, butyreux “маслянистый”) бутан, 
бутилен, творить (ГИ)   

 
Дентальные 

 
§28 (*tokъ /*takъ /*tačь  > *tekti, *točiti) teci = p. cieć 

(cieknie) = течь (теку) = lit. teketi = let. tecet; течія/ение, tok 
(+p.) (w gumnie), ток, исток, истошный [Виноградов, 1965], 
p. tokowisko (w lesie, gdzie tokują cietrzewie) (Br.); p. toczyć, 
točit = точить, točna “ось, полюс”, р. восток, расточать, 
точило, p. tokarz = токар(ь);potaceti se “шататься”, tačky (a.) = 
p. taczka = тачка, p. (za)taczać (a) (się) “utworzyć krąg, 
popchnąć”; potač “пряжа на веретене”, přetak “речка”, p. 
przetak “решето” = чеш. (dial.) tok (Варбот, 1972); otekly = 
отекший, vzte(kati se) “ярость (злиться)”, tĕkati “блуждать”, 
p. ciekać “odczuwać popęd płciowy”, p. wściekły “szalony”, p. 
ciekawy = у. цікавий; utikati = p. uciekać = у. утікати = р. 
утекать; p. dociec „dojść do czego“, dociekanie (naukowe), 
wyciec = витікати/вытекать, wycieczka “wyjazd” (< D. 
„Ausflug“); (po)tok (+p.) = (по)ток, patoky “пиво”, p. patoka = 
патока; lit. teketi = течь “бежать”, takas “тропинка” (= let. 
taka), tekme “течение”, itoka = исток; D. dienen, Ind. tak(a)ti (= 
Ir. tačaiti), takvas, teklič “бежать (спешить), быстрый, гонец”  

(*teku “бегать, течь”) dienen, Dienst (m) «служить/ба», 
Demut (f) «смирение» (G. thius, thimi «слуга, служанка») р. 
течь, у. тікати (Л.)  

§29 drobit = дробити/ь, р. подробный; lit. trapus, 
tr(a)upus, truputi, -eti (=let. drupt) = дробний/ый «трухлявый, 
крошка», drebeznos, drabannos “уламки, лахміття”, let. 
drapsnas «крошки»; drůbež “домашняя птица”; D. treffen; 
[?třepetati (se) = треп(ет)ать, trup “туловище” (HK)]  

(*dhrebh >= дробить > *dhregh >= раздражать) 
treffen/traf/getroffen «попадать, встречаться», -lich 
«удачный», Treff(en) (m, n) «удар, явка (встреча)», triftig 
«убедительный» (“läßt sich nicht sicheres aussagen”), р. 
дробить, ?раздражать (Л.) /?драть/ (*dhereu-s “разбивать > 
опускать голову”) trauern = trauren (a), -ig 
«печальный/иться» (A. truren “die Augen niederschlagen”), 
Trauer (f) >= траур; Е. dreary «мрачный», drowse, -у «дремать 
/ота, сонный» ; let. druska “крошка”   

§30 důl = дол(ина), dolni, dolina (+ “рудник”), дольний, 
подол; ?ладонь = у. долоня, ладушки; dole = у. на долі, dolů = 
у. додолу; D. Tal; Gr. ofthalmos «глазное дно», tholos 
«пещера»  

(*dhel/dhol “сгиб, гнуться”) T(h)al (n) = E. dale = дол(ина), 
Delle «ложбина», E. dell «лощина», Tülle = Tällc = Tulke 
«носик чайника, втулка», tollen “mit dem Brenneisen 
kräuseln”, Dole (f) «труба»; F. dalle(r), -age «плитка, мостить, 
мощение», dalot = -eau «крытый лоток», douille «наконечник, 
гильза»; θολοσ «ротонда, павильон», θαλαµοσ 
“Schlafgemach, брачное ложе, союз” эпиталама, 
(гипо)таламус, οφθαλµοσ “Auge”   

§34 drzy = дерзкий = lit. drasus = let. druošs = AS. dyrstig, 
lit. dristi = дерзать = G. gadorsan = Gr. thrasys, thrasos, tharsos 
(+ “отвага”); Ind. dharšami (dharšnoti), dhršnuš (= Ir. daršjus), 
dhrštas = дерзать, дерзкий, drhyati «быть искренним»  
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(*dhers/dhors “отваживаться”) М. turren/tar/torste = E. dare 
(1)  «отваживаться, вызов», ?E. dare (2) «зеркало для ловли 
птиц», derring-do, dare-devil «сорви-голова»; Gr. tharsein, 
tharrein = Ind. tharsati, dadharsa = р. дерзать (Л.)  

§35 třeba, potřebovat = p. trzeba, potrzebować = у. треба, р. 
требовать, употреблять, требник (церк.); lit. tarpti 
“благоденствовать” Gr. terpo(mai) = Ind. tarpami “насыщаться 
(радоваться)” D. bedürfen, darben «терпеть нужду» ?třibiti 
“очищать”, p. trzebić, теребить, истребить, p. trzebież 
“karczunek” /?терпеть, терпнуть (D. sterben) (*ts)/ /?тереть 
(*ts)/  

(*terp “eine Sache genießen”) dürfen/darfte/gedurft, Be- (m) 
«долженствовать, потребность», dürftig, Be-nis (n), Notdurft 
(f) «скудный, потребность, нужда, естественная 
потребность», bieder (= biderbe (a)), an-n (sich) «порядочный, 
втираться в доверие», darben “терпеть нужду”, derb(en), Ver- 
(m), ver-en/verdarb/verdorben «крепкий (бедствовать), гибель, 
портить», lit. dirbti, darbas/us «работа(ть/ющий)»; Ind. tarpati 
= τερπω “насыщаться”, lit., let. (a) tarpa “Gedeihen”  

 
Лабиальные 

 
§36 багровый, багряный, багрец, bažiti = у. бажати 

“горіти > терпіти спрагу”, ?bahno =  bažina = bařina = p. bagno 
= у. багно (?= lit. bognas) /?Irl. bogach [Мартынов, 1982], ?D. 
Bug/ /?D. Bach [Kluge, Л.]/, багульник, у. багаття (“назва 
стосувалась первісно торф’яних боліт, придатних на паливо” 
(ЕСУМ)); ?let. bažas “старость”, збагнути “згадати з 
бажанням”; D. backen = φωγω /?D. Bach, E. beach/   

(*bhe:/bho: “erwärmen; гореть, жарить”) backen 
/buk/gebacken = E. bake(r(y)) (= Beck, Bäcker), E. batch 
«печь(ся), загорать, пекарь/ня, выпечка»; baden, Bad (n) = E. 
bath(e) «купать(ся)/ние», Bader «цирюльник», bähen «парить, 
сушить», E. bask «греться (на солнце, у огня)», Gr. phogein 
«жарить»; у. багаття, бажати, ? р. багрец/овый  

§37 Серебро = střibro = p. srebro = у. срібло = lit. sidabras 
= let. sidrabs = D. Silber    

Silber = серебро = Е. silver = lit. sidabras   
§38 щуп(ать/альце/лый) (=Ind. chupati); štika = щука = p. 

szczupak (+ “długi skok, podskok”); у. щупак (“вигулькнув 
щупачок на широкій річці”); ?škytati  ?щуплый ?искать, у. 
квапитися    

?Scheu (f) «робость», Ab- «отвращение», -sal «чудовище», 
(Vogel)-che (f) «пугало»; scheu(ch)en «бояться (отпугивать, 
прогонять)», -ßlich = ab-lich «отвратительный», schüchtern 
«застенчивый»; Е. shy (1,2) «пугливый; бросок /аться в 
сторону», shun = eschew «избегать», shunt >= шунт 
«откладывать», scunner «(испытывать) отвращение», (a)skew 
(2) «косо(й), уклон, перекачивать, искажать»; F. esquive(r) 
«увернуться, уклонение»; ст.сл. щути “hetzen” /?schauen/  

§39 волuе (мhсто) “холм могильный, курган” (Дч.)   
(*(s)vel “надуваться” *vol – yrъ + d-epentheticum >) 

волдырь (Меркулова, 1969); (*vol’e >) vole (= p. wól), volavka 
“зоб, цапля”; D. schwellen, E. swell  

(*suel) schwellen /(ge)schwoll(en) = schwillen, schwülstig, 
Schwulst (f) = E. swell(ed)/swollen «пухнуть, набухать, о-оль, 
о-лый, шикарный (E.)», Schwiele (f) «мозоль», Schwall (m) 
“поток” (?schwären)  

§40 Lit. smaguris “указательный палец”  
Schmack (m), schmecken >= смак(овать) «(пробовать на) 

вкус», E. smack «привкус, пахнуть, чмокать», schmatzen 
«чавкать», ?schmettern «греметь, швырять»; lit. smaguris, -iai 
“Zeigefinger < Naschfinger, Leckerbissen”   

§41 let. pelt “порицать”  
Beispiel (n) «пример», Е. spell/spelt = F. épeler «читать по 

буквам», Е. go(d)spel «Евангелие» /Е. pull? (Mak.)/; Gr. apeile 
“Drohung”, let. pelt “порицать”  

 
Плавные 

 

§42 losos = p. łosoś = лосось = lit. lašiša = let. lasis = D. 
Lachs; lit. lašas “крапля”; /?L. salire > salmo “стрибати > 
лосось”/ /?let. lase “капля”  

(*lak “окраплять, пятно”) Lachs (m) = лосось = E. lax = let. 
lasis    

§43 (*rem(e) “опираться, покоиться” (Л.)) rubat = p. 
rąbać = рубити/ь (< «окаймлять» (Л.)), let. rubinat “dělati 
vřezy” (Machek), rubaš “изнанка”, рубище (как саван), 
рубаха, рубашка; p. rubacha, rubaszyć się (hajducy z panem tak 
się rubaszą), -ny/eństwo, (brat) rubaszny, (mily) rubasznik “dla 
zbytniej poufałości”; рубль, сруб, прорубь; p. rąbe(cze)k 
“chusta, zasłona”, rąb “pierwotnie kraj, brzeg płotna”, wrąb (w 
liesie), obrębiać/nie “ucinanie”, obręb “listwa”; otruby = отруби, 
p. rubież(ny) = рубеж = lit. ruba; lit. rumbas = let. rubs = рубец 
“+край, кора”; vroubiti «окаймлять»;  [?D. Raub(en), F. Robe, 
D. rupfen, rauben, Rinde (HK)] D. Rand (A. ramft), Ranft, 
Rahmen (Л.); řemeslo = ремесло = p. rzemiosło; у. ремствувати 
«возмущаться» [Варбот, 2, 1974]; lit. remti, ram(s)tis (parama), 
rimtas, ramas, rimti, romus “опираться, опора, твердый, покой, 
быть сокойным, покладистый”; Ind. ramate, ramayati 
“отдыхает, покоится” (HK, Machek); Gr. erema «спокойно» 
G. rimis “покой”, D. Rahmen (Br.) /?mir (Machek)/   

(*rem(e) “опираться, покоиться”) Rahmen (m) = F. rame 
>= рама; Е. rim «край» (Ptr.); ?Rand (m) = E. rand «край, 
кайма, опушка» >= рант /?Rinde/; Е. -у «грубый, бродяга», ?-
om «случайный» /?rennen/; Ranft (2) (m) «горбушка»; Ind. 
rambha = lit. ramstis “опора, палка, столб”, Ind. ramate 
“покоиться”, lit. remti “подпирать”, р. рубить (< 
“окаймлять”);?Rumpf = Rums (m) «туловище», Е. rump 
«огузок», р. рубить (Kluge); ?Strand (m) «берег» = E. strand 
(1) = F. étrain(e) = F. éstran (?“zu Rand mit beweglicher s” 
(Kluge) [und t – epentheticum?]) /?(*ster “ausbreiten”) D. Stirn 
(f) «чело», L. sterno «простираться», στερνον «грудь», р. 
страна (Paul)/    

§44 žebro = p. ziobro = ребро = D. Rippe, у. зьобро, 
žebřik «лесенка» (“оторванное от других ребер” (Андреев, 
VIII-3))  

(*(e)rebh “покрывать (крышей)”) Rippe (f) = Ribbe = Riebe 
= E. rib = ребро, E. rib(band) «остов корабля», Rebe (f) 
«гроздь», ?Riffel (m) «хребет» >= рифля, Rüffel (m) 
«выговор», Riff (m) = E. reef >= риф (скала), E. rep(p) = F. 
reps >= репс (ткань); ’οροφοσ, ερεφειν «тростник (для 
крыши), класть крышу»; reffen (2) /?Riff/. (AN. rif >=) F.ris 
>= (ставить) риф «(натягивать) парус», ar-er «убирать рифы»    

 
Назальные 

 
§45 Гонезани~ «лечение, пользование», гонезени~ 

«исцеление, избавление» (Дч.)   
(*nes/nos “объединяться”) Nahr (f) = -ung, nähren 

«питание, кормить, лечить», genesen/genas/genesen 
«выздоравливать»; Gr. neomai, nostos «возвращаться/ение 
домой», Нестор “возвращающийся назад”; ст.сл. гонести 
«избавиться»  

§46 mozol = p. modzel = мозоля/ь, p. mozolić się, у. 
могіль “чиряк”, lit. mazgas «вырост на дереве»; 
µογεω, µογοσ, µεγασ “працювати до знемоги, важка праця, 
великий”; ? D. Masche (Br.) (*mezg(u) “завязывать”) р. (а) 
мизгирь “паук” D. Masche “петля”; москательщик, ?мошна; 
lit. megst(yt)i «плести сети», let. mazgas «узел» [Львов, 1982]   

(*mezg(u) “завязывать”) Masche (f) = E. (en)mesh(y) 
«петля, узел, (E.) запутаться в сетях (опутывать; сетчатый, 
ячеистый)»; р. (а.) мизгирь «паук»  

§47 Нqта «волы, рогатый скот» (Дч.)  
lit., let. nauda/yti «польза (деньги)»  
(*neud/noud “ловить”, *neudh “begehren”) (A. muz, niozan 

“пользоваться”) [Мартынов, 1963, с. 50] Nutz(en) «польза», -
niessung = Nießbrauch «право пользования», nutz(e(n)) = 
nütze(n) «полезный (годиться)», genießen/genoß(en) 
«вкушать», Genuß «наслаждение», Genoss(e) (m) «товарищ», 
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Е. neat (2) «вол, скотина»; lit., let. nauda/yti «польза (деньги)»; 
niedlich «изящный» (A. nietsam «желанный», niot «страсть») 
/? Not/  

 
Сонанты 

 
§48 Вести, водить = vesti = p. wiesc, wodzic = lit. vesti, 

vadžioti (+ «жениться») = let. vadat, vadit, lit. (nau)vedys 
“поклонник (жених)”, let. vedama “невеста” = Ind. vadhuš; lit. 
veisti, -le/lus “виводити, порода, плодотворний”; svůdce = p. 
zwodziciel; повадка, повадиться, отвадить, спровадить (ст.сл. 
навада “привычка”, допровадити (= у.)) [Варбот, 1963, с. 
214-215]; p. wodz = вождь, вожак, вожатый; у. провід, 
поводир; Ir. pavadajeiti, vadnya “давать за невесту, на 
выданье”; ?nevod = невод, D. Wate, let. vads; ?вено = ’εδνα= 
A. wittum; ?все, всякий, весь /?век, *us [Мельничук, 1986]/  

(*uedh “führen”) widmen «посвящать» [?Wittum (n) = 
Widum = Wedem «приданое» = ’εεδνα, ’εδνον = ст.сл. вено], 
Wedum «двор пастора»; р. вести (веду) =lit. vesti  

§49 vadnout = в’янути/ь = p. więdnąć, в’ялити/ь, -
(ен)ий/ый; ветчина, увядать, uditi “коптить” = p. wędzic = у. 
вудити; svĕdĕt “зудеть”, smoudit “обжигать”; D. schwinden, 
Ind. vandhyas “стерильный”  

(*(a)uendh/uondh “вянуть, сохнуть”) 
(ver)schwinden/schwand/geschwunden, Schwund (m) 
«исчезать/новение», Sund = E. sound (2) = Schwund (des 
Landes) «пролив», F. sonder >= зондировать /?schweifen, E. 
sweep (Ptr)/; Schwindsucht (f) «чахотка», schwendcn 
«тратить», Schwindel (m), schwindeln «головокружение, 
морочить», E. swindle(r) “обман (ывать/щик)”; Schwiemel (m) 
= E. swim (1), schwieme(l)n = schweime(l)n «обморок, 
шататься (от обморока)»; Е. swizzle «опьянять», squeamish 
«тошнотворный», squander «тратить»; ?schwiebeln «жить на 
широкую ногу» /?schweifen, schweben/, р. вянуть, увядать, p. 
wędzić “коптить”, Ind. vandhyah “бесплодный”  

§50 Волога «жидкая пища» (Дч.) (не бився о 
моклякh, вологи не видати) (волога хлhбу помога) (Даль)  

(*volga) vlaha = влага, vlhky = у. вогкий, вологий = р. 
влажный = let. valg(um)s (-me), velgans, vilgans, lit. -yti 
“кушать”, -is, pa-a “еда, провиант”, let. pa-s “приправа”; p. 
wilgoć = у. вільга; lit.,let. vilgt(i) = влажнеть, lit. –šnas = 
влажный, pa-a “жировые продукты”; D. welk(en), Wolke /leto 
/?лить/ 

(*uelg/k >= влажный) Wolke (f) «облако», welk «увядший, 
дряблый»; Е. welkin «небо», wilt = welt (dial.) «поникать, 
вянуть», р. влага = let. velgs, увлажнять = lit. vilgyti = let. 
velgt   

§51 Искатель “обвинитель”, искати судъ 
“домогаться судом” (Дч.)   

ziskati “обрести”, p. zysk(ac), у. (ви)зиск; р. искать = lit. 
ieškoti = let. ieskat “(в голові)” = Ind. ešati, iččhati; D. heischen 
(E. ask) [Ind. ištas, išmas «желанный, божество любви», Gr. 
himeros «желание» (HK)]    

Germ. heischen «(ис)требовать», an-ig «готовный», E. ask 
«спрашивать», Ind. iččati = lit. ieškoti = искать, Gr. himeros 
“Sehnsucht”     

 
Germ. – Lat. 

 
Гуттуральные 

 
§1 (*ker “кормить”) Hirse «просо», L. Ceres =Церера, L. 

cresco «расти», creber, procerus “dicht wachsend, von hohem 
Wuchs”, Gr. koros, korennymi “sättigen, Sättigung”, lit. šerti, 
pašaras “füttern, Futter”    

cresco, ~vi, ~tum (v3) “расти” ((=) F. croît(re) “приплод”) 
(F. croissant, -ance = E. ~scent, -ive “полумесяц, растущий 
(+рост (F.))”) (F. cru “прирост, почва”, E. crew “команда”, F. 
crue “паводок”, ~ment “наращение слога”, ~ole креол, 
~scendo кресчендо); {ac~sco “возрастать” (F. accroître, 

accroissement “приумножать/ение”, E. accrue “увеличиваться, 
доставаться”), ac#io “прирост” (E. -e/ion “срастаться, 
сросшийся, прирост”), con~sco (E. -encce), con#io 
“срастаться, сращение” (F.,E. -(e/iser) конкретика, -e(r)/ion 
“сгущать/ение (F.), бетон, сращение (E.)”), de~sco 
“уменьшаться” (F. decroître (=E. decrease), decroissance 
“убывать/ль”, E. -scent “убывающий”), -mentum 
“уменьшение” (=E. -), ex~sco “вырастать” (F. excroissance = 
E. -ence “нарост”, F. ecrues “лесная порсль”), in~sco 
“нарастать” (E. increase “увеличиваться”), -mentum 
“прирост” (=E. -), re~sco “вновь вырастать” (F. recroître 
“снова вырастать”, recru “изнуренный”, -e “новая поросль”, 
F.,E. -ter/it рекрут(ировать) =E. rooky), suc~sco “подрастать” 
(F. surcroît(re) “прирост (разрастаться)”)}; ~o (v1) “творить” 
(=F.,E.,Sp. ~er/ate/ar, Sp. criar “производить”), ~atio 
“избрание”, ~ator/atrix “творец” (креативный, креационизм); 
{pro~o, -atio “рождать/ение” (F.,E.-er/ate “порождать”), -
or(es) “создатель (родители)”, re~o “восстанавливать” (F.,E. -
er/ate рекреация)}; creber/bro “частый/о”, (in/per)-(r)esco, 
b(r)ui “учащаться, усиливаться”; L. Ceres >Церера (>F.,E. 
céréal(e) “злак”); cerritus “сумасшедший”; {pro-us/itas 
“длинный/а”, pro-es, um (m.pl) “знать” (It. pro-i) (Arm. serem 
“плодить”), sin-us/itas (=F.,E. -e) (+L. simul, semper) 
“искренний”}; [caries (acc. ariem, abl. carie) (f5), -iosus 
“гниение/лой” (F.,E. -ie(s) кариес, F. -ier “гнить”, E. -rion 
“падаль”, crone “карга”); Gr. ker “смерть”, keraizein 
“опустошать”, akeratos “невредимый”]; Gr. ekoresa 
“насытился”, Lit. serti “кормить”, D.Hirse “просо”   

§2 (?*(s)kei > *kei/koi/ki “двигать” >*keid/koid) 
heißen/(ge)hieß(en), Geheiß = E. behest «зваться, 
приказ(ыватъ)» L. cieo “rufe auf”, citus “проворный”, Gr. 
kinein “двигать”, kio “gehen weg”; ?Ind. celati “соблюдать, 
понимать”     

cieo, civi, citum (v2) = #o (v1) “двигать”, #(at)us/o/(e) 
“скорый/о” (F.,E. #e(r) /ation цитата/ировать “упоминание в 
приказе (воен.)”), {ac~o (v4) “призывать”, ac#us (m4), con~eo 
“двигать”, con#o (v1), -atio/(at)or/ate “волнение. смутьян, 
стремительно”, ex~eo “вызывать”, ex#o (v1) “побуждать” 
(F.,E. -e(r) “возбуждать”), in-us “неподвижный”, in#o 
“возбуждать” (F.,E. -e(r)/ation/ement “побуждать, 
подстрекать/ельство”), per~(e)o, per#us “возбуждать/енный”, 
re#o “декламировать” (F. - “рассказ”, F.,E. -e(r)/al/ation 
“рассказ(ывать), декламировать, концерт”  речитатив), 
(re/ex)sus#o “вздымать (возбуждать)” (F. -er/ation “вызывать, 
порождать, подстрекательство (внушение)”, (+E.) re-er/ate 
“оживлять”), ((+L. sollus>) F.,E. solicit(er/ation/ude) “просить, 
требовать (ходатайство, заботливость)”)}; Gr. kineo 
“двигать” (кинетика) kinema “движение”, кино, 
синематограф (E. cinema), кинетика   

§3 (*kel “побуждать”) halten/hielt/ge-en = E. hold(en)/held 
(2) «держать», Е. be/with- «замечать, отказывать», halt (G. 
haldis «тем более») «уж, мол», Halt (m) = F. halte 
«остановка», Е. holt (dial.) «убежище», Halter = E. hilt (A. 
heize) «рукоятка» (> бухгалтер, бюстгальтер), Held «герой»; 
L. celer (E. celerity), «скорый», Gr. kellein (=Ind. kalayati), 
bou-kolos «гнать скот, стадо»   

celer, eris, ere, ~itas “скорый/ость” (=F.,E. -é/y), ~o (v1) 
“спешить”, ac~o “ускорять” (=F.,E. -er/ate акселератор), 
celox, ocis “лодка”; Gr. keles “беговая лошадь”; L. celer, D. 
Held (*qel “antreiben”) > celeber, bris, bre “многолюдный”, 
~ro (v1), -itas/atio “славить, собрание” (=F.,E. -e(r)/ate/ation); 
Gr. kelomai “толкать”, κελλω “приветствовать”          

§4 Sw., AN. kasta >= E. cast/cast «бросать», L. gero 
«нести»     

gero, gessi, gestum (v3) “нести”, ~ulus “носильщик” (F. 
~er/ant “управлять/ющий”, F.,E. ~ondif/und герундий 
>ерунда), #o (v1) “нести”, #amen “ноша”, #io (v4; f3) 
“жестикулировать, исполнение”, #us (4) “поза” (F. #ion 
“управление”, F.,E. #ation “беременность”) (F.,E. #e/ure, 
#iculer/ate >жест, E. jest(er) “шутка/ить/ник”); {ag~o 
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“наносить, (v1) насыпать”, agger, eris (m) “насыпь” = -atio, 
ag#us (4) “доставка”, ex-o (v1), -atio “насыпать, возвышение” 
(E. -ate =F. exa~er “преувеличивать”), (F.,E. belli~ant/ent 
“воюющий”), con~o, -ies (f5) “сносить, куча” (F. -e “сугроб”, 
E. -ies “куча”), con#us (4) “сооружение” (F.,E. -(ion) 
“скоплять(ся) (скопление, прилив крови)”), di~o (F. -er 
“переваривать пищу”), di#io (F.,E. -(if/ive/ion) 
“пищеварительный/ение, сборник (E.)” >дайджест, дигесты) 
“разделять, расстановка”, e~o “вытаскивать”, in~o “класть” 
(F. -er (s’) “вводить в желудок (вмешиваться)”, -ence 
“вмешательство”, F.,E. in#(ion) “глотать (прием пищи)”), 
prae#io (v4) “жаждать”, re~o “сваливать” (?F.,E. registre, en-
rer, -er/ry >регистр(ация), реестр /?L. rego/), sug~o 
“нагромождать” (F. -er “внушать”), sug#us (4) “трибуна” 
(F.,E. -(ion) >суггестия)}; AN. kos (kasar) “сугроб”, kasta 
“кидать” (E. cast)     

§5 (*ghies + *tro-no “другой день”) Gestern = E. yesterday 
«вчера», Е. yestreen «вчера вечером»; L. heri, hesternus 
«вчера(шний)», ho-die «сегодня», Gr. khtes «вчера», Ind. hyas   

heri (=F. hier) =hesterno =Gr. khthes, ekhthes =D. gestern 
“вчера”      

§6 (*gher «кишки») Garn (n) «пряжа»= E. yarn (+ 
«рассказывать сказки»), umgarnen «заманить в сеть»; L. 
hernia (= Е.) «грыжа», hira, hilla «кишка», haruspex «гадатель 
по внутренностям», Gr. khorde (E. cord) «жила, нить», Ind. 
hiro «жила, вена», lit. žurna «потроха»    

hilla = hira“кишка”, hariolor (v.dep.1), -us/atio 
“гадать/ель/ние”, ?haruspex “гадатель по внутренностям 
птиц” /?Etrusque, ?L. avis/; hernia “грыжа” (=F. -ie); Gr. khorde 
“кишка” хорда, D. Garn    χορδη (F.,E. cord(e) “веревка” 
(>хорда), F. -on(ner) (+E.)/age/er/elier/ier “шнур (вить, 
сучить), снасть, сучить, монах, веревочный” (>кордон (край 
цоколя)), gourdin (It. cordina) “дубинка”), монохорд (F. 
manicorde) (?E. corduroy “вельвет” /?<F. couleur du roi/); E. 
yarn  

§7 Hindin = E. hind (3) «олениха», Himbeere «маслина», 
Gr. kemas «олень», Ind. samas = lit. šmulas «безрогий»,  

camox “серна” (>= D. Gemse)    
§8 (*kue(:)(d)/kuo:(d) “острый”) wetzen = Е. whet «точить, 

заострять», Watsche “Ohrfeige”; L. tri-quetrus “dreieckig”; ?Е. 
hoot «крик/чать» /?ономатопея, Huppe/; Wal (n) (2) = E. whale 
«кит», Walross (n) = E. walrus «морж», Wels (m) «сом», 
Narval = E. narval, narwhal >= нарвал, Walrat (n) «спермацет», 
F. rohart (AN. hrosshval (D. Ross+Wal)) «клык моржа», р. 
ворвань, вельбот (<Е. whaleboat), L. squalus «акула»; [?Ind. 
chala «пресноводная рыба», kara «крупная рыба»]      

 
Дентальные 

 
§9 (*deuk) ziehen/(ge)zog(en) = Е. tow (3) = Е. toll (3)(a) 

«тянуть, тащить», Herzog = герцог, erziehen «воспитывать», 
Zucht «порода, воспитание», züchten, -ig(en) «разводить, 
приличный (наказывать)», Züchter, Zögling «воспитатель, 
питомец»; Zug (m) >= цуг «тяга, движение, черта», Zügel 
(m), zügeln «узда, взн-ывать», Е. tow (2) «веревка»; Zaum (m), 
zäumen «узда, об-ывать», Е. team(ster) «упряжка, запрягать 
(погонщик)»; Zuck (m), zucken = zücken «мгновение, 
вздрагивание /ть)», ent/ver-en «восхищать, восторгать», 
zuckeln «трястись (о лошади)», Е. tug «рывок, дергать, 
тащить»; zögern «медлить, колебаться»;  Zeug(e) (n) (m) 
«вещь (свидетель)», zeugen «зачинать, свидетельствовать», 
be/er/über-en «удостоверять, производить, убеждать»; Е. teem 
(1) «изобиловать, быть беременной», tuck «засовывать, 
складка (делать их)», tie «связка/ывать». tye (а) «трос», toy 
«игрушка», till (1) «выдвижной ящик»; F. douille 
«наконечник», Е. wanton (+E. wane) «резвиться/ый»; 
?zutschen «слизывать сладкое со рта»; ?Е. taut(en) «упругий 
(натягивать)», taunt «высоченный»; ?Е. tight «плотный» 
/?dicht/; L. duco, dux «вести, вождь», Gr. daidyssomai 
“schleppe”, р. тюк (<Н. tuig); ziehen > zaudern «торговать 

вразнос» (M. zuwen = ziehen); zaudern «медлить» (M. zuwen 
= ziehen) zauen «спешить» (G. ziwan >= D. ziehen, G. taujan 
>= D. tun), Gezähe «канат (в шахте)», Zohe “Hündin”, Tau (n) 
(2) = Е. tow «канат», F. toue(r) «паром, буксировать»   

Lat. duco, duxi, ductum (v3) “вести” (F. duire, -t(e) “вести, 
привлекать, запруда (уточная нить (текст.))”), #o (v1)/us 
(4)/or = dux, ducis “вести, поведение. вождь” (E. # “проток”, 
F.,E. dock док, douche (<It. doccia) душ, F. duc(at), duché(sse) 
= E. duke, duchess “герцог(иня/ство)” дукат, It. doge дож; 
F.,E. #ile/ilité/y “тягучий, вязкость”, F. douillet(te) “мягкий 
(пальто на вате)”) (?F. douille “наконечник, втулка”/Mnd. 
tülle/); {ab~o, ab#io “отводить, увод” (E. ab~ent, F.,E. -
(ion/eur) “отводящий (о мышце), похищать/ение”); ad~o 
“подводить” (E. -e “приводить доказательства”), ad#io, -ius 
“сжатие. строже” (F.,E. -(ion/eur) “приводящий/ение”); 
con~o, -ibilis “сводить, выгодный” (F. (é/re)conduire, E. -
e/ive“провожать (выпроваживать (F.)), вести к, 
способствующий”, F. conduit(e) “канал (управление)”), 
con#io, -or/icius “наем(ный), подрядчик” (F.,E. -
(ion/ible/ive/eur/or), F. conduiseur “проводимость, ведение” 
кондуктор, F. re-ion “возобновление договора”, (It.>) 
condottiere кондотьер); de~o (F. deduire, E. -e “вычитать (F.), 
делать вывод (E.)”), de#io, -or “отвод(ить), проводник” (F. 
deduit “забава”, F.,E. -(ion/if/ive) “вычитать (E.)” дедукция), -
us “загнутый вниз”; di~o “разводить”; e~o “выводить, (v1) 
воспитывать” (E. -e, e#(ion) “выявлять/ение”), -atio, -or/rix  
“воспитание/тель” (=F. éduquer, F.,E. -e/ion); in~o (F. induire, 
E. -e(ment) “побуждать”), in#io “ввод(ить)” (F.,E. -ion/if/ive 
>индукция), -us (4) “побуждение” (F. enduire/duit 
“смазывать/ка”, E. endue “облачать, наделять”, F. 
andouille(tte) “колбаса (сосиска)”); intro~o (E. -e, F. 
introduire), intro#io “вводить/ение” (F., E. -ion >интродукция); 
pro~o (F. (re)produire, E. (re)-e “(вос)производить”), pro#io, -
us “выводить вперед, удлинение. растянутый” (F.,E. 
(re)#(ion), F. produit >(ре)продукт/ция), -a (n.pl.) “внешние 
блага (по стоикам)”; re~o (F. reduire, E. -e/ible “сокращать, 
сводить”), re#io, -us “вести назад, возвращение, отдаленный” 
(F.,E. -ion/if/ive >редукция, F. reduit “приют”, F. redoute = E. 
redoubt >редут), -a (n.pl.) “второстепенные блага”, redux 
“ведущий назад”; se~o (F. seduire, seduisant, E. -e 
“соблазнять”), se#us “отводить в сторону, отдаленный” (F.,E. 
-ion “соблазн”); sub~o, sub#io “извлекать, вытаскивание на 
берег” (E. subdue, -al “покорять/ение”); tra~o (E. -e 
“злословить”), tra#io “перемещать/ение” (F. traduire/isible, -
ion “перевод(ить)”, F. troche, -et/ée “лоза. метелка, пучок”)}; 
D. ziehen  

§10 (*dei(a) “hell glänzen” > *deik) (ver)zeihen 
/(ge)zieh(en) «обвинять (извинять)», Е. teen (a) 
«обвинение/ять, горе», Zeiher «улика», bezicht(ig)en, In- (f) 
«обвинять/ение», ver-en, Ver- «отказ (ываться)»; Zeichen (n) 
= Е. (be)token «знак (знаменовать)», zeichnen, Zeichnung, -
enbuch (n) «рисовать/унок, альбом», zeigen «показывать»; Е. 
teach/taught «учить», te(t)chy «обидчивый»; F., Е. tache (2), F. 
(en)-er = -eter/eture, de-eter «пятно/ать/истость (чистить)»; F., 
Е. at-(er)/(e)ment, de-(er)/(e)ment «при/откреплять, 
привязанность, безразлично», F. at/de-é >= атташе, деташе 
«разделение», at-e «привязь», rat-er «воссоединять»: ?F. 
tac(ot) (1) «хлопок, драндулет», taquer, -et/oir «околачивать 
форму, клин (зацепка), ровняльная дощечка»; F. at-e(r) = Е. 
attack >= атака/овать, at-able «уязвимый»; F. tiqueté 
«пестрый»,  enticher, -ement «пристрастить/ие»; Zehe = Е. toe 
«палец на ноге»: L. dico, digitus (= Gr. daktylos) «говорить, 
палец», Gr. deiknynai (= Ind. disati), deigma «указывать, 
образец»; zeihen, Zeichen (*dei(a) “hell glänzen”); Zeidler 
«пчеловод», zeideln «вырезать соты из улья», Zeiland (m) 
«лубок для улья», Zeidelweide (f) «участок, с которого пчелы 
собирают мед» (M. zil(ant) «кустарник»); Ind. dideti “scheint”, 
Gr. deate, de(e)los “gesehen, sichtbar”, (Hom.) deatai “scheint”, 
lit. dyreti “gucken”; (*dei-ro/di-ro) Zier (f), zieren 
«украшение/ать», -de (f) «краса», Е. tire (1) (a) (2) «головной 
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убор, украшение, одевать», tier (а) «слой, ряд», tyre 
«покрышка колеса», ?attire «наряд/жать», artillery >= 
артиллерия /?F. attirer, tirer (AF. atil(l)ier) «готовить, 
украшать»/  

dico, dixi, dictum (v3) “говорить” = #o (v1) (=F. dire, diseur 
“рассказчик”), indictus, indicens “не сказанный, не 
говорящий”, ~o (v1) “посвящать”, ~ax/acitas 
“насмешливый/ость”, ~atio “принятие гражданства”, #ito 
“утверждать”, #um/io “слово, высказывание” (F. #on = E. #um 
“логоворка”, F.,E. #ion дикция, -naire/ary “словарь”, E. ditty 
“песенка”), ditio “власть” (E. dight “(с)наряжать”), #ato, orum 
(n), -or/ura (F. #er/ée = E. -e, F.,E. -eur/or(ship) 
диктант/тор/тура); {ab~o “не благоприятствовать, (v1) (=F. 
abdiquer) отрекаться”, -atio (=F.,E. -ion/e); ad~o, ad#us, -io 
“присуждать/ение, несостоятельный должник” (E. -(ion) 
“увлекаться/чение”); con~o “сговариваться” (F.,E. 
condition(nel/al/ner/ate) “условие, обуславливать” кондиция); 
(F. contredire, F.,E. contra#(ion/oire/ory) >контрадикция); 
de~o, -atio “извещать, посвящение” (=F. dedier, -ace(r)/atoire = 
E. -ate/ion/ory, F. ducasse (<AF. dedicase) “ярмарка”) (F. 
dédire, dédit “выдавать, отпираться, неустойка, отказ от 
слова”); e~o, e#um “объявлять, указ” (F. édit, F.,E. e#(er) 
эдикт); in~o “объявлять (=v1) ”, -ativus (индикатив, 
индикатор), -ium “донос”, index “доносчик” (индекс); inter~o, 
inter#io = -um “запрещать/т” (=F. interdire/dit, F.,E. -(ion) 
интердикция); prae~o “предупреждать, (v1) провозглашать”, 
-io = prae#um “предсказание, вступление”, -atio 
“провозглашение” (F. prédire = F. pre#(ion) “предсказывать”, 
F.,E. pre~at(e/ion/if) >предикат, -ant “проповедник”, -ament 
“затруднение”, D. Predigt “проповедь”), praeco(nium) 
“глашатай (прославление)” (F. preconiser “прославлять”, F. 
prěche(r) = E. preach(er/ment) “проповедь/овать”); pro~o 
“предопределять” (F. redire, redite “повторять, 
начетничество”; F., E. bene#(ion), F. -ir, E. -ison 
“благословлять/ение”, F. -itier, -oît(e)/ět “кропильница, 
блаженный (гравилат (раст.)), глупец”; F. médire, -isance 
“злословить/е”, maudire/dit/disson (=E. malison) 
“проклинать/ятый/ие” (= F.,E. male#ion/ory), F. maldisant 
“злоречивый”}; digitus “палец” (=F. doigt; -é, -ier = délot, dé 
“аппликатура, наперсток, кость игральная”, F., E. digit(al(e)) 
“пальцевой, наперстянка (раст.)” >дигиталис, presti-ateur/or 
“фокусник”)  Gr. deiknunai = Ind. disati (distas = L. #us) 
“указывать”, Gr. hedeiza, Gr. dike “справедливость” (EM), D. 
zeihen, zeigen  Gr. deiknumi “показывать” парадигма, 
apodeixis аподиктический >полис (страховой); L. dico, Hind. 
dekho “смотри!” daktulos “палец” дактиль (F. datte =E. -e 
“финик”) dike “справедливость” теодицея, sun~os 
“защитник” синдикат  

§11 (*dheig “stechen”) Deich = Teich (m), deichen 
«плотина, пруд. запруживать», -graf «смотритель плотины»; 
Е. dig/dug «копать», ditch «канава, окапывать», dike = dyke 
«плотина, канава», Vandyke «манжеты, бородка»; F. 
(contre)digue, en-er «плотина,  запруживать»; L. figo 
«прикреплять» (?finio, finis «ограничивать, конец»); Gr. 
tiphos «стоячая вода» (?teikhos «стена»); lit. degti, dygus 
“stechen, spitzig”  

figo, fixi, #um (v3) “прикреплять”, #us “твердый” (F.,E. 
#(e(r)/ate/age/ity) >фиксировать /аж) (F. fiche(r) “колышек. 
втыкать” фишка, -oir/u(2)/aise “прищепка. скверный, чушь”), 
fibula “скрепа”, re-o (v1) “расстегивать” (фибула, F. affubler, -
ement “вырядить, безвкусица”); {af~o “прибивать” (F. 
affiquet (a) “устройство для вязальных ниток”, affiche(r) 
афиша), (F.,E. crucifier/y (<AF. crucifiger) “распинать на 
кресте”), in~o “втыкать”, prae~o “прикреплять спереди” re~o 
“срывать, отменять”, suf~o “прибивать” (F.,E. af/pre/suf#(e) 
аф/пре/суффикс)}; finio (v4) “ограничивать”, ~is/iens 
“предел, горизонт” (F.,E. ~(ir/ish) “конец/чать” финиш, F. a~ 
(de/que) “с целью”, en~ “наконец”, ~issage/ition “отделка”, 
fignoler “отделывать”) (F.~ “тонкий” =E. ~e >D. fein >укр. 
файний, F.,E. ~esse, E. ~eness “изящество, искусность”, F. 

~et(te) “легкая ткань”, ~e “(высший сорт)”, E. ~ery 
“убранство”, ~ial “шпиль”) (F. ~aud “хитрый”, ~asser, -
ier/eur/erie “хитрить, проныра, ухищрения”, E. ~ical = 
~ick(y/ing) “разборчивый, требовательный”) (F.,E. ~ance 
>финансы), ~alis “предельный” (F.,E. -(e) >финал, -ité/y 
“конечная цель”), ~itimus = -umus “пограничный, (pl.) 
соседи” (E. -e “ограниченный”), -or “землемер, горизонт”; 
{af~is, -itas “родственник, смежный/ость” (F.,E. -e(r) 
“очищать” =F.raf~er, E. re~e рафинировать, F.,E. -ité/y 
“сходство” аффинный), con~is, -ium “определенный, рубеж” 
(F.,E. -e(r)/ement “ограничивать, заключать”, F. -s 
“границы”), de~io, -itio/itivus “ограничивать, определение” 
(F.,E. -ir/e/ition/itif/ite дефиниция), in~itus, -as, -ivus 
“беспредельный/ость” (F.,E. -if/ive инфинитив, -esimal 
инфинитезималь, F. in~i =E. -e “безграничный”)}; Lit. dygti, 
degti, dygus “колоть, заостренный”, D.Deich   

§12 T(h)räne (f) = Zähre = E. tear (1) = L. lacrima = Gr. 
dakry = Ind. asru = lit. ašara «слеза», T(h)ran (n) «ворвань 
(рыбий жир)» = E. trayne (a), train-oil (!≠Teer <> дерево); 
Transein «опьянение»   

lacrima “слеза” (=F. larme, -oyer/oiement/ier “плакать, 
слезотечение, карниз в виде желоба”, F.,E. lac(h)rymal 
“слезный”, F. lacrymatoire “сосуд для духов”); Gr. dakry =Ind. 
acru, acram =D. Träne, Zähre “слеза”    

§13 (*da: “рвать”) zausen «трепать за волосы», Е. tease 
«дразнить» Zaser = Zasel (a) = Е. teasel «волокно, 
ворсянка/ить», Zaine “сетка, корзинка”, zauseln «трепать», 
zeiseln «приманивать»; Е. tousle = tussle, -у «ерошить, 
взъерошенный», -er = towser «порода большой собаки», 
(mistle-) toe “омела”; L. dumus “густой кустарник”  

dumus “терн” (It. ~o); Ir. doss “кустарник”, A. zirzuson 
“очищать от зарослей”, M. zusach “заросли”  

§14 (*dhreugh) trügen/(ge)trog(en) (A. triugan), Trug (m), 
Trüger, trügerisch «обман(ывать/щик/чивый)», F. troc, 
troque(u)r  = E. truck (2) «обмен (ивать), торгаш, хлам», 
Traum (m), träumen, -erisch = E. dream(ed)/- t, -y, Träumer = E. 
-er «мечта(ть/тель(ный))», ?zwerch, Zwerchfell «косой, 
мембрана (диафрагма)» /?quer, durch/; (*dhuer “täuschend 
schädigen”) Zwerg (m) = E. dwarf «карлик», [Ind. dhvaras 
«демон», L. fraus, frustra «обман, ошибочно»], Ind. druh(yati), 
dro(g)hah “Schädigung, Gespenst (tut zuleide), Verrat”, Gr. 
(ter)threomai, throos, thrylos “schreien (schwatzen), Geschrei, 
Lärm” (*dher “dröhnen”);  

fraus, fraudis = ~atio “обман” (=F.,E. ~e), ~ulentus 
“обманчивый” (F.,E. -eux/ent “мошеннический”), ~o (v1) (=F. 
~er =E. de~ “обманывать”); frustro(r) (v(dep)1) “обманывать 
(ожидания)” (F.,E. -er/ate “расстраивать” фрустрация)  

§15 doch «но, однако» = Е. though «хотя»  
que «и, но», Gr. te «и, так как»; noch (1) (+ neu, nun) 

«еще», noch (2) (+ nicht, ohne) «ни...»  
 

Лабиальные 
 

§16 faul «гнилой, тусклый, ленивый», -en «гнить», -
enzen «лентяйничать», Fäule (f) «гниль», Е. (be)foul (= file(a)) 
«грязный (пачкать)», -th «грязь», de-e «насиловать» (MF. 
def(o)uler = defoler «втаптывать»), fulmar «глупыш (зоол.)»; 
L. puteo «вонять», L. pus = Gr. puon, puos, pythein «гной, 
faulen lassen» Ind. puyati «вонять, гнить», putis «гнилой», lit. 
puliai “Eiter”  

pus, puris “гной” (=F. pus, F.,E. -tule пустула) (F.,E. 
purulent, sup-er/ate “гнойный/иться”) (F. pourrir “гноить”, -
issage/iture “вымачивание бумажного сырья, гниль”, puer, -
anteur, -nais(e) “вонь/ять/ючий (клоп)”) (F.,E. putrid(e), -
refier/refy “гнилой, гнить”,F. -ois “хорек”, -e/ain путана, -
asserie “разврат”, -ier/iet “черемуха”, puine “куст, хворост”); 
πυθω “гноить”, ?φυσω “пузырек” (Ptr), D. faul  

§17 (*pei/pi “вредить”) feig «трусливый» (G. faian 
«ненавидеть»), Fehde (f) «вражда» (G. faih «обман»); Е. fey 
«обреченный», foe «враг», feud (2) «кровная вражда, 
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междоусобица», fickle(ness) «непостоянный (-ство)»; Ind. 
pisacas, pisuna «демон, злобный», lit. piktas «злой», pykti, 
peikti “böse werden, tadeln”; Feind (m) (= G. fijands) = Е. fiend 
«враг», Ind. piyati «презирать, издеваться»; L. pati “страдать”, 
piget “стыдно”; πηµα “несчастье”; ?πικροσ “горький, 
острый” (“учитывая семантический закон “резать > 
причинять вред”” (?L. pingo, р. писать) (Л.))   

piger, gra, grum “ленивый”, pigritia = -ities (f5) “лень” 
(=F. paresse), -or, ari “лениться”, piget, uit, ere (impers.) 
“стыдно”; patior, passus sum, -i (v3) “терпеть” = ~io, ere (F. 
pâtir “страдать”, -iras “козел отпущения”); (im)~ibilis 
“(не)терпимый”, (im)~iens/ientia “(не)терпеливый/ние)” 
(=F.,E. (im)-t/ce пациент, ?пасьянс), #ivus “чувствительный” 
(F.,E. #if/ive пассив, (com)#ion(ate) “страсть/ный  
(сочувствие)” пассион, F. com~ir “сочувствовать”, (+E.) -ible 
“совместный, сходный”, F. #ionner/ible “увлекать, 
подлежащий”); perpetior, pessus sum, peti; per-io “выносить, 
претерпевание”; πηµα “страдание”, πενοµαι “тяжело 
трудиться”, πονοσ “наказание”, πενησ «бедный» (>L. 
penuria “бедность” = F.,E. -ie/y), πεινα “голод”; ταλαιποροσ 
“несчастный”, (πενθοσ, ‘επαθον, πεπονθα) (EM), ?ποινα 
(>L. poena >пеня) /?каяться/, ?Ind. papman “несчастье” (Ptr.); 
? πασχω “терпеть”, παθοσ “страсть” (пасха, патетика, пафос, 
патология, сим/а(нти)/гомеопатия); πενθοσ “страдание” (lit. 
kenteti “страдать”); penuria “нужда” (=F. ~ie); πενησ 
“бедный”, πενοµαι, πεινη, πονοσ “хлопотать (нуждаться), 
голод, труд (тягость)”; p(a)ene “почти” (E. peneplain 
“предельная равнина (геол.)”, -umbra/ultimate/insula 
“полутень, предпоследний, полуостров”)       

§18 flennen «хныкать»,  Flunsch(en) «мордочка (скалить 
зубы)», flu(t)schen “идти на лад”; lit. plynas, -e, plinku “eben, 
Ebene, kahlköpfig werden” (?*ple(:)i “обнаженный, лысый” 
/?*(s)p(e)le “резать”/) Flunsch (m). flunschen «мордочка, 
скалить зубы» (AN. flim(ta), fleinn “усмешка/хаться, стрела 
(< ободранный кусок дерева)”), flu(t)schen «итти на лад»; ?р. 
плешь /?Fleisch/  

(de/com)ploro (v1) “рыдать”, -atus (m4) “плач” (=F. 
pleur(er), -nicher “хныкать”), inde-atus “неоплаканный”; 
{(F.,E. de~e(r)/able “оплакивать, плачевный”) (F. é~é 
“заплаканный”), im-o “молить” (=F.,E. -e(r)/ation)} /?L. 
vapulo/  

§19  (?Celt.) picken = Е. peck(ish) «колоть, клевать (+ 
E. голодный)»; Е. beak «клюв», bicker «спорить. 
перебранка»; ?Bicke(l) (f) (m) = Picke (f) «мотыга», F. bîche 
“Grabscheit”, ?Pike (1) = F. pique >= пика, ?Bekasse (f) = F. 
becasse >= бекас/?D. beissen, ?F. gibier (?Celt.)/; Pökel (m) 
(Mnd. pekel «острое на вкус»), (ein)pökeln (Nd. pekeln) = Е. 
pickle «рассол, засаливать», E. prickle “Stachel”, Pökling = 
Buckling = F. (hareng)pec = Е. pickleherring «селедка»; Е. 
pitch(fork) «высота, падение, уклон, ставить (камертон, вилы, 
выбрасывать вилами)» /?D. Specht. L. pica(Ptr.)/ prickeln = 
brickeln = brückeln «щипать, колоть, щекотать», brägeln = 
brächeln = bregeln «жарить»,  Bricke = Pricke (f) «минога», 
Prickel «колючка»; Е. prick(le/et/ly/eared) «колоть, прокол, 
шип, пометка (колоть, игла; острие, годовалый олень; 
колючий; остроухий (прозвище пуритан))», prig «воровать»; 
/?L. frigere = φρυγειν (Tzn.) «жарить сушить»/ Specht (n) 
«дятел» = E. speight, E. spike «острие, снабжать ими», F. 
épeiche <= L. picus «дятел»; L. pica «сорока» /D. picken = E. 
peck/. Ind. pikah “кукушка”; E. pick «кирка, долбить, 
выбирать», -le «рассол, солить»,  -pocket/lock «вор-
карманник, взломщик», pitch(er/fork) «бросать, разбивать 
лагерь, высота (кувшин, вилы)»   

pica “сорока” (=F.,E. pie = E. mag-e (+Margaret), -ot/at “ее 
птенец”, -egrieche “сорокопут”),  ~us “дятел” = D. Specht (=F. 
~ “+кирка”, pivert “зеленый дятел”); (F. ~ = E. peak, pike = F. 
pique пик(овый), пика, (á) ~ = E. ~k a back “за плечами”, E. 
peaked “остроконечный”, ~kerel “щука”; F. ~ot(er/in) 
“зазубрина, покалывать, мера овса” (E. peck “9,08 л”) /?Gr. 

bikos “кувшин”/, F. ~aillons “деньги”, ~orer, -ée/eur “клевать, 
грабеж, мародер”, F.,E. ~ador, ~nic пикадор, пикник); (F. 
piquer “втыкать, колоть, рыть”, -eur “забойшик”, -et(age) = E. 
~ket “кол (их установка)” пикет, F. -ant пикантный, -ette 
“вино из винограднных выжимок”, -age, de-er “строчка,. 
шитье, распарывать”, re-er “пересаживать”, ?E. pink 
“прокалывать, глазок в дверях” /?L. pingo/); (F. pioche, -e(u)r 
“кирка, рыть (землекоп, работяга)”, pier “пить”, -aule 
“кабак”, -gner “кричать”; F. pince(r) “клещи, щипать”, E. 
pinch “щипок/ать”, F. -é(e) “жеманный (щепотка)”, -ette 
пинцет, -enez пенсне, E. -ers “щипцы”, F. é-(et)er “обрывать 
почки”, pinçon, -ure “синяк, щипок”, pimběche (+běcher 
“клевать” (Celt.)) “вздорная баба”); ?Gr. pikros “горький” 
пикрин /?L. pingo/, Ind. pikah “кукушка”, D. picken, pocken  

(Celt. >) Lat. beccus “клюв” (=F. ~, E. beak(ed) 
“+выступающий (E.)”, F. ~asse бекас, ~figue “лесной 
жаворонок”, ~ard “старый лосось”, ~ot(er) “поцелуй, 
чмокать”, ~qu(et)er “клевать” (=bequ(et)er), a/em~quer 
“кормить птиц /из клюва”, bequet “носик”, -ille(r)/illon 
“костыль (ходить на них), клюка”, (se) re-er “огрызаться”, E. 
bicker “потасовка, спорить”, F. bicher “идти на лад”; F. ~ane 
“старая машина, велосипед”, bedane (=~d’ane) “долото”, 
bejaune “птенец”)   

 
Спиранты 

 
§20 schrauben/(ge)schrob(en), Schraube (f) «вкручивать, 

винт» = E. screw (F. écrou), L. scrofa «свиноматка»  
scrofa “свиноматка” (F. ecroue (1) “гайка”, D. Schraube 

>шуруп, E. screw(y) “винт(ить), скрученный”, F. -elles, F.,E, 
~uleux/ulous “золотуха /шный” скрофулез); L. scrobis     

§21 (*sent) senden/(ge)sandte = E. send/sent = let. sutu = lit. 
siunčiu «посылать», Gesinde(l) (n) «прислуга (сброд)», Е. 
godsend «удача», L. sentis «тропа», sinnen/sann /gesonnen, 
Sinn = L. sensus,  sentio «чувство(вать), (с)мысл(ить)»     

sentio, sensi, #um (v4) “ощущать” (F. ~ir) (F. ~eur = E. 
scent “запах, чуять”) (F.,E. ~iment сентимент(ализм)) (E. ~ient 
“чувствующий”) (F.,E. ~inel(le), E. ~ry “часовой, караул”), 
~entia, -tiola “мнение, изречение” (F.,E. -ce), -tiosus 
“глубокомысленный” (F.,E. -cieux/tious “нравоучительный”), 
#us (4) “чувство”, #a (n.pl.t.) “мысли” (F.,E. #(e) 
“чувство(вать)”, non#e нонсенс, #ation(nel/al) “ощущение” 
сенсация, #ible “чувствительный (F.), благоразумный (E.)”, 
#itif/itive “чувствительный”, F. #é “благоразумный”, E. 
common#e “здравый смысл”, F. #iblerie “притворство”), #ilis 
“чувствительный” (F.,E. #uel/ual “чувственный”); {(F.,E. 
as~(ation/iment) “согласие/шаться, угодливость (E.), 
одобрение (F.)”), con~io, -aneus, con#io =-us (4) 
“соглашаться/сие” (=F.,E. -(ir/ement), E. -ient/aneous 
“единодушный, согласованный”), dis~io, -aneus 
“противоречить, несогласный” (F.,E. -(ious/iment/ient/er) 
“разногласие” диссентер), dis#io =-us (4) “раздор” (F.,E. -ion), 
prae~io, prae#io (f3) “предчувствовать/ие” (=F. pres~ir/iment, 
E. pre~iment/ient), (F. res~ir/iment “чувствовать, 
злопамятность”, E. re~(ful/ment) “обижаться/енный, 
негодование”)}; D. senden, sinnen     

§22 suchen = Е. seek/sought = Е. sick (dial.) = Е. ransack = 
Nd. söken >= p. szukac (=у.), besuchen «посещать», Е. 
beseech/besought «умолять», Sache (f) «дело», Е. sake «спор, 
цель»; Е. ransackle = ramshackle(d) «ветхий»,  
forsake(n)/forsook «покидать»; ?Е. seize = F. saisir 
«схватывать» /?sitzen, setzen/; L. sagire, sagus «чуять, вещий», 
saga(x) “Wahrsagerin (scharfsinnig)”, ’ηγεοµαι “вести”, ‘ 
ηγεµον (> гегемон)  

sagio (v4) “чуять”, ~us “колдун”, ~ax “чуткий” (F.,E. 
~ace/acité/acity “проницательный/ость”); {prae~io, -us/ium 
“предчувствовать/ие, вещий” (=F.,E. pre~e(r) 
“предзнаменование, предвещать”, F. fresaie “пугач (зловещая 
птица)”)}; Gr. hegeisthai (hegoumenos (>VL. hegumenos 
>игумен)) “вести”, hegemon “вождь” гегемон, D. suchen, 
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Sache ege(o)mai, hegemon, exegeomai 
“предводитель(ствовать), разъяснять” гегемон, экзегетика; L. 
sagio   

§23 schwarz «черный», Е. swart = -h(y) «смуглый», L. 
sordes «грязь», sordere    

sordes,is, ~idus “грязь/ный” (=F.,E. -(e)), suasum “пятно от 
сажи”; D. schwarz    

§ 24 D. so   
si(n) “если, чтобы не” (=F. si(non) “(иначе)”, aussi 

“также”), sic “таким образом” (=F. ainsi); ειωσ, Gr. hethen  
 

Плавные 
 

§25 (*uer “высекать, царапать” > *urei) 
reißen/(ge)riß(en) «рвать», Reißfeder >= рейсфедер, Riß (m) 
«трещина, царапина, чертеж», Ritz(e) (m,f), ritzen «щель, 
царапина/ать» >рисовать, Е. write/wrote/-ten «писать», Reiz, 
reizen «прелесть, возбуждение/ать»; ρινη «напильник», 
ερεικω “разрывать” /?Reihe, reifen/; ?Е. root(let) “корень” 
?(*u(e)rad “прут, корень”) Würze (f) = Ge- (n), -en 
«приправа/лять»; Wurzel (f) «корень» (+ walzen (Л.)) ?= E. 
root; ?wallen (a) “zuheilen”, Beinwell “окопник (раст.)” 
/?walzen/, Wallwurz (f) «скопник (птица)»; Е. wort «растение, 
трава», ?orchard (= yard (D. Gartcn) +wort) «огород»; L. radix 
(= ?Gr. riza (Tzn))   

(*urd > *uridho/uradhi) radix, ~icis = ριζα “корень” (=F. 
racine, E. -e “корень (как приправа)”, F. -inal “лежень”, en/de-
ine “у/искоренять”), ~icatus “с корнем” (F.,E. -al радикал, F. -
ulite радикулит, -elle =E. -le “корешок”), e~ico “искоренять” 
(F.,E. -ate/ation F. arracher “вырывать”) (F.,E. ~is(h) редиска, 
редька, F. raifort “хрен”); radius “спица, луч”, ραβδοσ “лоза” 
(=F. rai(s) “спица, луч”, E. ray “луч” =F. -on(ner) “+сиять”, F. 
en-er, enraiement “вставлять спицы в колесо”, E. -on 
“искусственный шелк”) (F.,E. ~ial/ius радиальный), ~io(r) 
(v(dep)1) “излучать, сиять” (F.,E.,Esp. (ir)~ier/iate/iar, Esp. 
rayar “чертить”), ~iatus “лучистый” радио/ация/атор; 
(*uradmos) ramus, -osus “ветвь/истый” (=F. -eau/eux, E. -ose), 
-ale, is (n) “хворост” (=F. -illes) (F.,E. -ifier/ify/ification 
“разветвляться/енние”, F. -ee/ier/ure “ветви и листва”, -ingue 
(<It.) “упрямый”, -e(r) “подпорка для вьющихся растений, 
подпирать их”, -age “цветные разводы”, rinceau “вязь”, -
oner/oneur “прочищать дымоходы, трубочист”); ?ραδαµνοσ 
“отросток”, ραδιξ, ραδικοσ “ветвь”, ?Ind. saka “ветвь”, saknis 
“корень”; rosa = ροδον (−ωνια) = Ir. gul (= Avest. vareda, 
Arm. vard) >= роза/овый (F.,E. rose); raia “скат” (=F. -e); 
?rudis,is (2) “палочка”   Gr. rhize “корень, подножие”, 
rhizikon “утес” риск(овать), ризома (бот.) (F. reglisse 
(<glukorrhize) “солодка”); rhodon “роза” родий, рододендрон 
L. radix  

§25.1. Germ. ?(*bheidh “binden, flechten”) Besen (m) 
«метла» (A. besamo); ?L. fiscus «geflochener Korb” (>фиск) 
(Kluge) /?L. ferula «прут»/; ψην “орехотворка (насекомое, 
живущее в плоде пальмы)” (Вейсман), Ind. babhasti 
“разгрызать”; D. (Bayr.) Bas “Rute für Kinder” (< *urdho 
“терновый куст” >) Ir. gul (Гулистан) = rodon = роза 
[Маковский, 1967]       

 
Назальные 

 
§26 (*(e)nebh/nobh, (o)mbh) Nabel (m) = L. umbo, -ilicus = 

οµφαλοσ (E. -ic “пуповичный”) = Ind. nabbhis = E. navel 
«пупок (+середина щита (англ.))», Nabe (f) = E. nave 
«ступица колеса», Naber (m) «сверло» >=E. auger (+D. Gehre)  

umbo, onis = ambo “выпуклость (щита), пупок”, ~ilicus 
“пупок” (=F. nombril, ombilique “пупочный”, It. ~ilico); Gr. 
omphalos = Ind. nabhih = D. Nabel = ?р. пуп, -yam “средний”, 
natya “домашний”, Pers. (Av.) nafo “пуп”, nabanazdista 
“родители”, ?Lit. bamba /?бублик, бубен, пуп/  

§27 (*mazdo) Mast (f) (l) = E. mast = F. mat >= мачта, 
F. (de)-er(au) , «ставить (снимать) мачты (короткая мачта, 
сигнальный фонарь)»; L. malus «жердь» (<*madus); !≠р. мост 
(<мести, мотать, мерить)  

malus “бревно” (E.,D. Mast мачта =F. mât); Ir. maide 
“палка”, Air. admat “брус”  

§28 (*neguhros) Niere (f) = Gr. nephros = L. nefrones 
«почка»  

(*nghuren) ren, ~is “почка” (=F.,E. rein(s), ~al; F. rognon 
“почка животного”, e-ter “изнурять”, F.,E. ad~aline 
адреналин) Gr. nephros “почка” нефрит  

 
Сонанты 

 
§29 waten = Nd. waden = E. wade «брод, идти вброд», 

Watt(e) (f), -enfahrer (m) «отмель, плоскодонка», Weed (f) = 
Nd. Weth «место для купания лошадей» (-wedel >=F. gué = It. 
guado “Furt”), ?watsche(l)n = Е. waddle /?wackeln. wiegen, 
bewegcn (Paul)/ «идти переваливаясь, походка»; L. vado 
«идти», vadum “Furt”  

(in)vado, (vasi, #um) (v3) “идти (входить)” (F. vais, vas, 
va, vont “идти”, F. envahir, -issement = E. in~e, in#ion 
“вторгаться/жение” >инвазия), ~um/osus “(имеющий) брод” 
(=F. gué(er), -able “(+переходить вброд)”); {e~o “выходить” 
(E.,F. -e(r), e#ion/iiif/ive “убегать, ускользать, увертка, 
уклончивый”)}; D. waten  

§30 (*uoguh “клин”) Weck(e(n)) (m,f) «брусок, булка», E. 
wig «зерновые хлебцы»; (L. vomis, vomer «лемех плуга») 
‘υννισ, οφνισ «сошник» = Lit. vagis = let. (a) vadsis; E. wedge 
«клин, раскалывать, закреплять» (AN. veggr “Keil”)  

vomer, ~is “лемех” (=F. ~ (a))  
§31 (ureurop.) Waid (m) = E. woad >= вайда, F. guede 

«голубая пастель», L. vitrum «синильник», ισατισ;.Wau(de) 
(m) «голубая резеда» = E. weld = wo(a)ld = would, F. gaude 
«резеда красильная»; L. lutum (<*vlutum) “gelb”   

Lat. vitrum “стекло” (=F. verre, -oterie/ée/iére “стекляшки, 
наждак, витраж (лоханка для мытья стаканов)”, ~e “стекло 
оконнное”, ~age/ail витраж, ~ine витрина, ~eux = E. ~eous 
“стекловидный”, F.,E. ~iol “купорос”), ~um “вайда (раст.)”; 
D. Waid, ?Gr. isatis  

§32 (*uadh “залог”) Wette (f), wett(en) «(биться об) 
заклад, квиты» = Е., F. gage(r) (2) «+(обеспечивать) 
залог(ом)», E.,F. en-e(r)/ement >= ангажемент «привлекать, 
обручать, закладывать/ние, наем»; F. (saisie)-erie/eure/iste 
«арест имущества, пари, кредитор под залог», de-er/ement 
«выкуп(ать)», desen-é «свободный от обязательств», mort-e 
«залог с доходами»; Е. wage(r) «зарплата, бороться (пари)», 
wed(ding/lock) «женить(ба) (супружество)»; L. vas, vadis 
«поручитель» > praes, praedis, praesto, vadimonium 
«гражданство», vadari «требовать в суд», lit. vaduoti 
«возмещать»  

vas, vadis = praes, praedis  “поручитель”, vador (v.dep.1) 
“ручаться”, -imonium “поручительство для явки в суд”, 
praedium “недвижимость”; G. wadi  

§33 (*ueg “feucht”) Wake (f) = E. wake (I) (=AN. vök) 
«полынья > кильватер» (AN. vokr «мокрый»); L. uvidus = 
‘υγροσ “feucht” (?) Unke < L. anguis; /L. humor/; (*ugh/uks 
“брызгать”, *ugu “feucht”) Ochs (m) = E. ox =Ind. ukšas «бык 
(увлажняющий)», Auerochs = E., F. aurochs «зубр», Ind. ukšati 
«увлажнять»   

humor, oris = ’υγροσ = AN. vokre “влага” (F.,E. 
~eur/our/oral юмор, у. гумор, гуморальный), ~e(sc)o “быть 
влажным (сыреть)”, ~idus “сырой” (=F.,E. -(e/ite/ity)), ~ecto 
(v1) “смачивать” (=F. -er), u(vi)dus, uvesco “мокрый, 
промокать”, udor “влага”, uligo (f3) (F. -ineux “болотный”); 
Ind. ukšati “обрызгивать”; uxor, oris “жена (< die Besprengte)” 
(It. ~icidio “женоубийца”, E. ~ious “послушный жене”) /<?L. 
jungo + soror (Ptr), ?~Arm. etsor +L. soror (EM)/; Arm. amusin 
“супруг”, D. Ochs    
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§34 (*iek “говорить”) bejahen «подтверждать» (A. jehan 
«присягать»), F. gêne(r) «стеснять(-ение)»; Gicht (f) «подагра 
(болезнь наговоров)», Beichte «исповедь»; ?ja = E. yes, yea 
«да», E. ay, aye «да, всегда»; juch(z)en=jauchzen «ликовать»; 
L. jocus (>= Jux (m) = E. joke = lit. juokas) «шутка», Ind. yacai 
“требовать, умолять”   

jocus = ~atio (f3) “шутка” (=E. joke) (F. jeu “игра”, en- 
“ставка”, (F. -parti >) E. jeopard(y), -ize/ous 
“риск(овать/нный)”), ~or (v.dep.1) “шутить” (F. jouer, -et/jou 
“играть/ушка”, -able “легко исполнимый”, en-é ”игривый”, 
de-er “расстраивать планы”), ~osus “шутливый” (=E. -
ose/osity), ~ulus (dim.), -ari(u)s/ator/ans/aria (n.pl) 
“шуточный/ник/шутки” (=E. -ar(ity)) (AF. joel> F. joyau, 
joaillier “сокровище” = E. jewel(ler), D. Juwel(ier) ювелир, F. 
jongleur жонглер, E. juggle(r(y)) “мошенничество,. надувать, 
плут(овство)”, hoax “обман”, hocuspocus “фокус”, hokum 
“дешевый эффект”); D. ja, bejahen, Lit. juokas  

§35 Sw. en = AN. einir “можжевельник”, M. einbere  
juncus “камыш” (=F. jonc; joncher “усыпать”, -ée/et/ére/aie 

“усыпка, бирюлька, место, поросшее тростником”, E. junk(et) 
“хлам, кромсать (сладкий пирог)”, F.,E. jonquil(le) “желтый 
нарцисс”); juniperus “можжевельник” (=F. genievre, E. ~; ?E. 
gin) (“die Zweige beider Bäume Material zum Flechten liefern” 
(WH))  

§36 (*op “stark sein; делать, выбирать”) üben, -lich 
«практиковать, обычный», ?oft = E. oft(en) «часто» /?offen 
(Л.)/; Frevel (m), frevelhaft «преступление (-ный)», fressen (+ 
essen); L. ops “Reichtum”, opulentus “обильный”, optare 
“выбирать, желать”, οµπνη [?], L. opus (=Ind. apas), -erari/es 
«изделие, делать, обилие», ?р. внезапный, чех. nejapny 
“неуклюжий” /?L. apiscor, aptus/  

opus, operis “дело” опус, opella = opusculum (dim.), ~a 
“труд” (F. (man)oeuvre “произведение”, маневр, F.,E. ~a 
опера, Esp. obra(r) “труд (делать)”), ~or (v.dep.1) “работать” 
(=F. ouvrer (= Esp. ~ar), -ier “рабочий” (= Esp. ~ario), -age(r) 
“изделие (отделывать)”, des-er/ement “отлынивать, 
праздность”, E. average “средний”), ~atio/atus/arius/osus 
“дело, рудокоп, работник, трудолюбивый” (F.,E. 
(co)~er/ate(ко)операция), ops, opis “сила”, opes (pl.t.f.) 
“имущество”, Ops “божество изобилия”, opimus “жирный” 
(F. -es (depouilles) “трофеи”), optimus = -umus 
“благороднный” (F.,E. -al/ism оптимальный/изм), opulen(tu)s, 
-tia/to (v1) “богатый/ство, обогащать” (F. -t “роскошный”), 
opitulor (v.dep.1), opifer “помогать/ющий”, officium (*opi + 
facere) “долг”, opiparus “роскошный”, copia -iosus 
“обилие/ьный” (F.,E. -ie(r)/y копия/ровать, -ieux/ious 
“обильный”), -iolae (f.pl) “отряд”, inopio (f3) “бедность”, 
epulum, -aris/or (v.dep.1) “обед, застольный, пировать”, omnis 
“всякий” (=F.,E. -ium), -ia/ino “вполне”, -igena/iparens/ivagus 
“разный, все производящий, всюду блуждающий”; Ind. apas 
“труд”, apnas “собственность”, D. üben, AN. afl “сила”, 
αφνειοσ (Hom.) “богатый”  

§37 (*akua “вода”) Au(e) (f) «долина»; Е. еа «поток», ewer 
«кувшин», eagre «высокий прилив» (G. ahwa); L. aqua 
«проточная вода»; Eiland = Е. Island «остров», (Scandin)avia; 
?F. osier (D. Halster) «ива» (AS. ig, ieg); (*ga-aw-ja >) Gau 
«округ», Е. yeoman «вольный землепашец»   

aqua “вода”, ~ula (dim.) (=F. eau, eauforte офорт, F.,E. 
~educ(t) акведук), ~alis “сосуд”, ~arius “водяной, водонос” 
(F.,E. -elle/ium акварель аквариум, F. aiguiere “кувшин для 
воды”), ~atilis, -icus, -io, -or “водяной, влажный, водопой, 
водонос” (F.,E. -ique/ic/ile “водяной (раст.)”, It. guazzo 
“размокший” >F. gouache гуашь), ~or (v.dep.1) “добывать 
воду” ((+ex> AF. essever) F. évier “сток”, E. sewage “сточные 
воды”, F. aiguayer “полоскать (белье)”, -ail/ade “утренняя 
роса, запас пресной воды”, E. eagre “высокий прилив”), ~osus 
“водяной” (=F,E.. ~eux/eous), ~ilegus “водосбор” (F. ancolie, 
angorie, anguelie “водосбор (раст.)”), ~ila “орел” (=F. aigle, -
on (dim.) = E. eagle, F. -in “орлиный нос”), -ifer “знаменосец”, 
-o (m3) “северный ветер” (F. -on аквилон), ?-us “темный” 

[“On ne voit pas pourquoi l’eau aurait été prise pour désigner une 
couleur tirant sur le noir; peut-etre á rattacher á aquila, l’aigle 
étant l’oiseau sombre... Les adjectifs designants la couleur sont 
souvent empruntés á des noms d’animaux” (EM)]; D.Au, Ir. 
uisge (E. whiskey виски), ?Lit. aklas “слепой” 

§38 (*al “родить, вскармливать, воспитывать”) alt = Е. old 
= Е. auld (а) «старый»; Welt (f) = Е. world (+ Wer(wolf), L. vir) 
«мир»; Alter (n) «возраст» = ηλικια [Гавлова, 1969], Е. 
elder(ly), eld, alderman «старший, старина, старейшина»; 
Eltern (pl.) «родители», älten = elten = altern «стариться»; L. 
alo (= G. alan) «кормить», altus «высокий», alumnus 
“питомец”, αναλτοσ “unersättlich”, αλδαινειν, -ησκειν 
«взращивать, расти»   

alo, ~ui, ~tum (~itum) (v3) “питать”, ~esco “кормиться”; 
~mus “питательный”, ~umnus “питомец” (=E. -us/i), 
~imonium “питание” (=E. -ony), -entum, -arius “пища, 
продовольственный” (F.,E. -(er/ation/ary) “питать/ние” 
>алименты), #or, -rix, -ilis, -ilia “кормилец/ица, 
откормленный (скот)”, #(iuscul)us “высокий” (альтиметр) 
(альт) (F.,E. ex-(er) “возвышать” > экзальтация) (F. haut(eur) 
“высокий/та”, -ain = altier = E. haughty “надменный”, F. 
hausse(r), -ement “повышать/ение, подставка”, ex-er 
“поднимать”; ?E. exaucer “внять мольбе” /? D. hoch/, 
enhance(ment) (<AF. ons + alcier) “усиливать”, hawser “трос”) 
(F. hautbois = E. hautboy, oboe = гобой), #um = #itudo (F.,E. -e) 
“высота”, -aria (n.pl.) (F. autel, E. altar =алтарь); {aboleo, 
olevi, olitum “уничтожать”, ab~itio (F.,e. -ir/ish, -ition 
аболиционизм), -esco, levi “убывать”, ad~esco, ~evi (~ui), 
ultum “расти”, ad-us “взрослый” (=F., E. -(e)) (?F., E. -ere/ery 
= адюльтер /?<L. alius (Ptr)/), ad~escens, -entia, -untulus 
“юность/ый” (=F.,E. -ent), coalesco, alui, alitum “срастаться”, 
co-io (F.,E. -ion = коалиция), deleo, levi, etum (v2) 
“уничтожать” (E. -ete/etion “стирать, уничтожение”, D. tilgen 
“искупить, загладить”), (in)-ebilis “(не)тленный” (F.,E. -e 
“(неизгладимый)”), ex~esco, ~evi, ~etum “вырастать”, ex-us 
“взрослый”, in~esco, ~evi, ~etum “врастать”, ind~es, is (f) 
“врожденное качество”, proles, ii “отпрыск”, -etarius 
“свободный нищий” (пролетариат) (F.,E. -iferer/erate, -ique/ic 
“плодиться/овитый” пролиферация), sub~es, is (f) 
“поросль”}; αλδησκειν “расти”, αλδαινειν “выкармливать”, 
D. alt  

§39 (*(a)iz(d)) Ehre (f), ehren «честь, чтить»; L. erus 
“Götter; владелец (Дворецкий)”, αιδωµαι, αιδωσ, ιεροσ 
“Scheu(en), heilig”, Ind. ide “verehren”  

erus, era “хозяин/йка”  
§40. (*am(b)/ame -ro) Ampfer, Ammer «щавель»; L. amarus 

«горький», Ind. am(b)lah “sauer”, let. amuols “клевер”;   
amarus, -ities (f5) = -itudo “горький/ечь” (=F. amer(tume), 

amourette (2) “паслен”, merise “дикая вишня”, marasquin 
“ликер”); D. Ammer  

§41 Efeu = E. ivy «плющ»; L. ibex «каменный дуб» ?ιφυον 
«лаванда»;   

ilex “остролист” (F. ~iacées, E. ~ex “падуб”)   
§42 Eiche = E. oak ?= L. aesculus «дуб» = αιγιλοπσ «вид 

дуба», αιγειροσ, κραταιγοσ “осина, черный тополь”, Eichel 
«желудь»; ?αιγισ «щит», ?αιγανη «копье»;   

aesculus “дуб” ?=D. Eiche ?= αιγιλοπσ  
§43 (*ereghuo) Erbse = L. ervum = ‘οροβοσ «горох, вика» 

= ερεβινθοσ «вид гороха»    
ervum “боб” (F. ers “дикая чечевица”); ‘οροβοσ 

“вика”, ερεβινθοσ = D. Erbse “горох”  
§44 Anke (a) “Butter”   
ung(u)o, unxi, unctum (v3) “намазывать” (=F. oindre =E. 

anoint, F. - “помазанник”, E. (an)-ment “миропомазание 
(мазь)”), ~en, inis = -tum = #um “мазь (жирный обед)” (=F. 
onguent =E. ~ent, F. oing “жир для смазывания”), #io = #ura 
“намазывание” (F. onction, -ueux = E. #ion/uous 
“миропомазание, маслянистый”, F. extrěme-ion “соборование 
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умирающего”); Ind. anakti “намазывать”, Pruss. anktan 
“масло”  

 
Slav. – Hellen. 

 
§1. kat se (kaji se) = p. kajac sie = каяться, nekaly 

«нечестный», cena (+p.) = lit. kajna = цена, p. –ny/nik, o-a, 
prze/niedo-iać = р. ценный/ик, оценка, пере/недооценивать, 
lit. kajnuoti “стоить”, Ir. kaena = Ind. cayate = ποινη >= L. 
poena “кара” (>пеня), L. punire τινω, τιµη “караю, честь 
(цена)” (чередование дентальных с лабиальными); ?kazen (1) 
= казнь /?kazat/; ποινη >= L. poena, punio “кара” пеня(ть) 
(=F. peine, F. -er/ard “огорчать, благодушный”, penible, -aud 
“тягостный, смушенный”) punio(r) (v4) = poenior, -itio 
“кара(ть)” (=F.,E. ~ir/ish(ment)/ition/issable), poena, -iteo (v2), 
-itentia “кара, каяться, раскаяние” (F. peine(r) “кара 
(огорчать)”, -ard “ленивый”, E. pain(ful/staking) 
“боль/еть/езненный, усердный”, D. Pein пеня, F., E. 
penal(iser/ize/ite/ty) “уголовный, карать, взыскание” 
пенальти, E. -ance “епитимья, налагать ее”, F.,E. -
itent(iaire/iary), -ce “кающийся, раскаяние (исправительный, 
карательный)” пенитенциарный, F. -cier “исповедник”) (F.,E. 
repent(ir/ance) “каяться, раскаяние”, E. (re)pine “тосковать 
(роптать)”) Ind. kayate “мстить”, lit. kaina = р. цена    

§2. (*kupovati) καπηλοσ “харчевник” > caupo, onis = 
copa “шинкарь” (E. chap(man) “парень (торговец-
разносчик)”, cheap(en) “дешевый/еть”, chop (3) “менять”, D. 
kaufen = покупать, купец)     

§3. (*kaul) культя, у. кульгати, кульгавий = kulhati, 
kulhavy = p. kulawy, kulgać; ?p. kulsza “kość siedzenowa”, 
kulas “noga”/?L calx, ст.сл. клъка/, lit., let. kaul(a)s “кость, 
нога” καυλοσ (>L. caulis) “стебель, кочан” (Мельничук, 
1968) (F. chou = E. kale, cole(slaw) “капуста (салат из нее)” = 
D. Kohle кольза, F. -rave = кольраби, -navet “брюква”, -fleur 
(= E. cauliflower) “цветная капуста”, F. chouchou(ter) 
“душенька (баловать)”) /?kullos “скручений”/  (ЕСУМ)/  

§4. Крън@ти “купить, взять, заплатить” = πριαµαι = Ind. 
krinati   

§5. (*gmr(e)bh > (Хэмп, 1983)) Жеребец = hřibĕ, lit. žirgas 
“конь”; βρεφοσ “зародыш”, Ind. garbhah “утроба, зародок” 
/[?D. Kalb, δελφαξ “поросенок”, δελφυσ “матка” (αδελφοσ 
«брат»), δελφι(νο)σ «живородящая рыба, дельфин» (HK)]/   

§6. Гудеть, housti «играть (музыку)», у. гудити “ганити”, 
lit. gausti (gaudžiu) «звучать», let. gaudas «плач»; housle 
«скрипка» гусли hudba «музыка» (ономатопея)   Huhňati 
“гнусавить” = у. гугнити, гуняти = γογγυζω = Ind. gunjati, у. 
гуглтіти, гоготати = lit. gageti = let. –at = M. –ern; [?Gr. 
gangano “высмеивать”, Ind. gandžanas «смешной» (HK)]   

§7. грызть = hryzt = lit graužti = let. grauzt; βρυχω 
«скрежетать зубами» /?крыса = krysa, ržat = ржать (HK)/    

§8. Коза = koza = lit. ožka (ožis) = αιξ, αιγοσ = Skr. aiža; 
kůže = кожа (G. hakuls = AS. hacele “плащ”, AS. haecen 
“козеня”)     

§9. chrobak “навозный жук”, p. (ch)robak = у. хробак; lit. 
krabonat, krabždeti “шуршать (у мышах)”; ?p. skrob(ot)ać, 
скрябать (Br.); ?(σ)καραβοσ >скарабей, краб (>корабль, 
кровать) (Machek) /?р. краять, крутить/   

§10. činit = p. czyn(ić) = чин(ить) = Ind. činoti «+ставить, 
собирать», , чин(ный/овник), p. u-ek = у. вчинок, p. czynność; 
p. czynowaty “uzbrojony”, р. сочинять, причинять/ина = p. 
przyczyna/ić, р. начинять, начинка, p. naczynie = у. начиння; 
Ind. či(no)ti, čaya, kaya “zbierać, warstwa, ciało” Gr. poieo, 
poietes, poiesis «творить/ец/ение» (поэт) /?Ind. čayati 
«собираться, строить», р. чаять, час/ Gr. poiein “делать” 
поэзия, эпо/фармакопея, прозопопея (+prosopon “лицо”) (E. 
posy “букет, девиз”); Skt. cayati, cinoti “строить”, . чин. 
чинить   

§11. za(d) = за(д) =  Ir. zadah = χοδανοσ = Nd. gat; за = lit. 
až(uo-) = let. a(i)z-; χεζω = Ind. hadati “випорожнятися”    

§12. деверь = lit.,let. dieveris = Ind. devar = δαηρ   
§13. длань = dlaň = lit., let. dela = ладонь (метатеза 

д/л) ?=θεναρ (=A. tenar) /?L. dolare, ділити; ?D. Tanne, 
dengeln < teilen ?lit. dilti “сточуватися”/ /?δελτοσ «доска»/ 
/?дол(ина руки)/  

§14. drop = у. дрохва = р. дрофа; Ind. dra(paya)ti 
“біжить (проганяє)”, αποδιδρασκω, δραπετησ, −ων “тікаю, 
утікач”  

§15. Трапъ “яма”, lit. tarpas “отверстие, расселина”, 
τορµοσ, τραφοσ “яма, ров” (Куркина, 1976)  

§16. ?тина = Gr. tifos /? таять/  
§17. tele = p. cielę = теля, теленок = lit. telias = let. 

tel(en)s, p. cielęcina, ocielić się = телятина, отелиться; Gr. teren 
“нежный”, Ind. tarunam “молодой”  

§18. tisknout = p. cisnąć (ciskać) = у. тиснути = р. 
тискать/нуть, p. ściskać = у. стискати = р. стискивать; tĕsny = 
p. ciasny = у. тісний = р. тесный = στενοσ, soutĕska = теснина 
“ущелье”, tiseň = p. ciasnota = стесненность, tisk “печать”, р. 
тиски; p. ucisk = у. утиск; p. uścisk “обійми”, ciśnienie = у. 
тиск, p. ciasnocha “koszula” /?tat = таять/ stenos “сжатый” > 
стенография, стенокардия, стеноз  

§19. tlouci (= p. tłuć) = толочь, tlouk «пест», толчок; 
tlačiti == p. tłoczyć (się) = р. толкать(ся) ?= у. штовхати, p. 
tłocznia = р. толкотня, tlak «напор», p. tołokno = толокно, 
tłucz (a) (z mąki owsianej), p. tłoka = толока “ptasłowiański 
obyczaj pomocy sąsiedzkiej” (>lit. susitelkti, aptilkti (aptilkes 
žmogus) “zbierać się na tłokę, ułaskawić się > otłuć się, człowiek 
przebięgły”); θλαω “дробить”   

§20. trup (+p.) “туловище”, труп, troup “олух”; lit. 
trupeti, trupus, traupus “дробить, дробный, крохкий” Gr. 
trypao, trype «сверлить, дыра» /?труд/ /?трепет, ?трясти/ 
?strup (+ p. “to, co pokrywa”), р. струп /?lit. raupas «оспа», Gr. 
rypos “грязь”; ?D. sträuben “топорщить волосы”; ?L. struma 
“зоб” (HK)/ /?střep, череп, край/ /?трепет/  

§21. Берлога = brlh = у. барліг lit. burlas “грязь”; φορυνω 
«перемешивать»  

§22. Пень, peň «ствол», p. pień, πιναξ “доска, образ” 
(>пинакотека), Ind. pinakam “палиця, стебло”  

§23. Пояс = pas = lit., let. j(u)osta = ζωνη, opasati = 
опоясывать = let. jozt = lit. juosti, zapas “борьба”, lit. prijuoste 
“передник”, ζωνη, -ννυνεαι “пояс, опоясывать” > зона, -
στοσ/στηρ/ρτρον “опоясанный, кушак, пояс”    

§24. Сено = seno = p. siano = let. siens – lit. šienas 
(Невская, 1993) ?= L. fenum ?= κοινα /<? *ks (Мельничук, 
1968)/  

§25. Слhпити, осльнути = p. ślepić, olsnąć [Куркина, 
1967] ?Cлепой = slepy, oslnit = ослепить, slepice «курица» 
/?klapati/ lit. slepti “скрывать”, žlibis/oti/as «слепой, жмурить, 
слепец»;   κλεπτειν “прятать”, клептомания, клептократия, 
клепсидра (+hudor “вода”)/  ?D. Dieb. ?L. clepo/   

§26. у. шалений, р. шалить, šalit, šilet «обманывать, 
беситься», шалеть, p. szaleć κελεω “очаровывать”; let. šalis 
«шут»      

§27. у. шати = šat(y) = p. szaty χιτον «плащ»     
§28. ?štĕdry = p. szczodry = щедрый; σκεδαννυµι 

«рассеивать»    
§29. led = p. lód = лед = у. лід = lit. ledas = let. ledus, lit. 

ledune = у. льодовик = р. ледник, p. lodowy (lodny), у. 
заледенілий; Irl. ladyr “сніг” ?λιθοσ «камень» /?лень; 
“наличие в продолжениях *le-d таких противоположных 
значений, как «застывание» и «распускание», «твердый» и 
«мягкий»” (ТПр. 4); L. lasso “ослаблять” (aequor lassatum 
fluctibus, lasso sidus Bootae «об успокоившемся море,о 
стойком перенесении сильных холодов»); D. verlieren, lasch 
“усталый”/ /?лето, слабый (Л.)/ lithos “камень” литография, 
литий, монолит, палеолит (E. litharge “глет, окись свинца”)   

§30. p. łobuzie “zarośle” = у. лабуззя “стебло”, p. 
łobozg “zielsko, chwasty” (w błocie, łab), łobuziak “chuligan” 
(łobuzować się); у. лабузнити(ся), лабза “жебрак”, 
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підлабузник, оболобизати, лебезувати “залицятися”; p. 
łabaznik >= р. лабазник; ?la(m)bati “глотать, упиваться” (= D. 
lappen = λαπτω (Machek)); р. лебезить, лоб(ы)зать [?= libat 
/?любить (Machek)/]; /?р. лопать (груб.) «есть»; D. läppern, 
Löffel, L. lambo = A. laffan “лизати” (Л.)/; AS. lapian “пити”; 
λαπτω, λαφυσσω “хлебчу, пожираю”; ?lit. lobti “богатеть, 
схватывать”, labai “очень”, lit., let. lab(a)s “пригодный, 
богатый”, -in(a)t(i) “приветствовать, задабривать” 
(“мотивы… хваткости, цепкости” (ТПр. 4)) /?(*bel/bol 
“сила”), L. debilis, р. более, ολβοσ “благосостояние”, 
βελτερον = Ind. bala “сила”; (*labh “схватывать”) Ind. 
la(m)bhate = λαµβανω “брать”, λαβη, λαβροσ, λαφυρον 
“взятие, резкий, добыча” (“сосуществование *labh “хватать” 
и *labh как благопожелания… захватывание руки для 
рукопожатия”) (ТПр. 4)/  

§31. naramny «исключительный», p. naremny 
“gwałtowny” (“označovalo… takovou vyšši intensitu, kde nejde 
o tĕlesnou silu nebo o velikost rozmĕru” (Machek)); ?AN. 
ram(m)r “silny, ostry”, ρωµη “sila, moc” (Machek)  

§32. ranni = p. (po)ranny = у. ранішній, p. pozaranek, у. 
зпозаранку, рано, rano (+p.) “утро” = lit. rytas = let. rits = 
ορθροσ  

§33. mavati (manouti) = p. mach(ać) = 
мах(ати/ь/(нути/ь)), machati (machnout) (1) = размахивать; lit. 
mo(suo)ti = махать, манить, обмануть; lit. mostaguoti, 
mostereti = розмахувати, махнути; majak = маяк, p. majaczyć 
“bloudit, skakat”, маячить, p. rozmaity = у. розмаїтий; {?mamit 
“дурманить”, p. manić =  манить, р. обманывать, manĕ 
“нечаянно”, zamanouti «задумать» (A. mein “облудний” > D. 
Meineid), monit (a) = заманивать, ?манишка, маять 
“колыхаться”, p. manowiec (manowisko) “o bezdrożu”, у. (на) 
манівці; lit. moti = let. ma(ni)t “кивать (= mavat) 
(обманывать)” µιµοσ >=мим; Ind. maya «волшебство, 
обман»}; ?matoha = p. matoga «привидение» /?мести, мотать/; 
/?мать (Андр. VI-5)/ Gr. mimeisthai “подражать” 
(панто)мим(ика), мимикрия, миметический, мимоза; Skt. 
maya “(мир как иллюзия)” µιµητοσ > imitor (v.dep.1), 
(in)~abilis, ~amen(tum), ~atio (F.,E. ~er/ate имитация), -or/rix 
(имитатор)     

§34. mdly (+p.) «вялый», медлить/енный, p. mdlić 
(omdleć), р. млеть, у. мліти, млість, млосний; ?Ind. madayati 
«вес», ?Ind. mlati “слабнути”, ?lit. nulvinti “вимучити”, 
?βλαξ, βλακοσ  = mdly, αµαλδυνω “расслаблять” = Ind. 
mardhati  

§35. mrav = нрав/норов, p. narów (narowity) “wada, zły 
zwyczaj”, lit. noras, noreti (noriu) «желание, воля, хотеть», 
narsas, -vytis/tinti, (iš)nerteti “отвага, упрямится, сердиться(ся) 
(упорствовать)”; Ind. sunarah, nrtuh “дружній, герой”, ανηρ = 
Ind. nar(ya) “мужчина/ественный”, L. Nero; ?neřest 
“нечистота, порок” нерест, lit. neršti, naršas “класть икру, 
время нереста”, нерест(итися) = lit. narštytis (neršti), p. 
narościc “прирастать (о курах)” (“pierwotnie tylko o ikrzeniu 
ryb” (Br.)), р. (а) норохтиться “рахмножаться” /?rdest (HK)/ 
(“narost więc z *nrost jak narów z *nrow” (Br.)), lit. noreti, 
nerteti, niršti (neršti) “хотеть, неистовствовать, ожесточаться” 
(ЭССЯ) /(«мужчина, впереди идущий») ?нора ?αντα, Ind. 
antara = D. ander = второй (Андр. 168)/ aner, andros 
“мужчина” скафандр, андрогин, полиандрия (E. philander 
“флиртовать”); anthropos “человек” филантропия, 
мизантропия, антропология    

§36. vrabec = у. горобець = воробей = lit. žvirblis = let. 
zvirbulis = ροβιλλοσ    

§37. vřes = верес(к) = lit. virzies = let. virsis = ερεικη, 
p. wrzesien = у. вересень = lit. viržiu menuo  

§38. Озеро = jezero = lit. ežeras = let. ezers; jez “пруд”, 
lit. eže = let. eža “межа на поле”, р. яз «плетеная плотина 
поперек реки»; Αχηρον  

§39. jil “глина”, ил, у. ілуватий, let. ils «темный» = 
ειλυ, ιλυσ “болото”  

§40. Учить, учитель, учебник = učiti/el, učebnice, 
nauka = наука, nedouk = у. недоук, zvyk (= у. звичай) > cvik = 
р. навык, cvičiti ?= p. ćwiczyć, ćwiczenia, ? ćwik “człowiek 
doświadczony” /? “czerwony jak ćwik” [?<ćwikła = свекла < 
σευκλον (Machek)] “przeniesione na doświadczonych”; 
(oćwiczyć batem =< D. zwikken, Zwickel “klin”) (Br.)/; р. 
привычка, навык, обычай, обыкновенный, свыкаться, 
отвыкать, lit. junktas, junkti (jaukinti, junkstu) = привычный (= 
G. biuhts), приучать, привыкать (= Ind. učyati) = let. j(a)ukt, 
jaucet, lit. jaukus, -as “кроткий, приманка”, ukis“хозяйство”; 
[Ind. okas “строение”] ευκηλοσ “спокойный” ?εικον “образ” 
икона; Lit. paveiklas “пример”, ivykti “явиться”  

§41. (*aug “блестеть”) jih “оттепель”, юг, ужин, 
αυγη, εω “луч, заря, сиять” [?Ind. yogam “большая работа”, 
D. Jause “полдник” (HK)]  

§42. Алатырь «бел горюч камень (в Голубиной книге)» 
(Дч.) («греч. электрон, переделанное на татарский лад» 
(Даль))  
янтарь = lit. gintaras = let. dzintars (< ‘ηλεκτορ, ελεκτρον 

“блестящий, янтарь” электричество) [?Ind. ulha “метеор” 
(Dauzat)] («янтарь и алатырь обозначают один и тот же 
предмет… Алатырь выступает как бы в роли культового 
термина, а янтарь – в роли технического термина» 
[Трубачев, 1980, с. 13]); Ind. yantar “сдерживающий” 
(“способность потертого янтаря притягивать предметы” [там 
же, с. 17]) /?бетон, L. bitumen < Celt./  

 
Slav. – Ind. 

 
§1. (*ke:(i)/ko:(i) “точить” > *keigh “быстрый” > *sigati) 

р. сигать, сигануть, Ind. cighras “скорый, быстрый”, AS. 
higian “спешить”  

§2. Куръ, кuр# = курица (Дч.) = p. kur = Ind. kulalah = Ir. 
xuros    

§3. Чихать = kychat = p. kichać, Ind. śvasati «дышит»   
§4. červ = p. czerw (czyrw (a)) = червь =  lit. kirmis = let. 

cerms = Ind. krmiš = Ir. kirm [?= L. vermis = D. Wurm /?р. 
вертеть, D. werden/ /?eу. верм’яний, р. румяный/], p. 
czerwliwy “robaczliwy”; červeny = p. czerwony (czyrzwiony 
(a)) = червоний/ый, p. czermień “nazwa rośliny”, у. черлений; 
červen = p. czerwiec = у. червень; čermak “красношейка”, 
červec “трава для приготовления красной краски”; (>It. 
carmesino, F. carmin > p. karmazyn) чех. červenec “Roter, 
Herzbube” > scharwenze(l)n, -el “sich dienstbefließen zeigen” 
>= шаркать «льстить/ец»     

§5. зло, zly; lit. pažulnus, i/at-as/us, -elis, žvalus «кривой, 
нахальный, неприятный, нахаба, бадьорий», let. zvelt 
“перевернуть”; [?Ind. hvalati, hvarate “блуждать, отклониться 
от пути”]; Ir. zur(ah) “ложь, лживый”   

§6. (*dhebh “повреждать, портить” > *debъ «клин», 
*debati “ломать”, *deběti “сидеть неподвижно > упорно 
заниматься > подстерегать”) у. дзьоб, р. дебеть “коченеть”; 
Ind. dabhnoti “ранит, обманывает”, Ir. dab “обманывать” 
(Меркулова, 1971)    

§7. tlupa «шайка», , p. tłopić (tłopaczyć się) = 
толпиться, телепаться, p. tłum (<*tulp-m) = толпа = у. натовп, 
телепень; tlumit = p. tłumić «глушить» = lit. stelbti 
“подавлять” [Куркина, 1985], lit. talpa, tilpti, tulpinti 
“пространство, войти, robić miejsce”, Ind. talpa “łoże”  

§8. trvat = p. trwać = у. тривати; p. wytrwały = у. 
витривалий; p. trwoga = тривога/тревога; Ind. turvati, trayate 
“преодолеть, спасать” Irl. crath “czas”  

§9. patřiti “принадлежать”, патрать “дорожить, беречь”, p. 
patrzyc (opatrzony, opatrzność), Ind. patar “хранитель” 
[Трубачев, 1965, Мартынов, 1982] ?у. бачити (?<*об + око)    

§10. Prsa = у. перса = p. pierś = Перси = lit. piršys, 
наперсник, Ind. parśu “ребро”  

§11. Беседа = beseda <sedeti + без “зовні” ?Ind. bhašate 
«говорит», ?Ind. bhasad “сідниця”  

§12. Без = bez = let., lit. be(z), Ind. bahiš «зовні, мимо»  



 203 

§13. (*sotiti “ударить, толкнуть”) сhтный «самый 
отдаленный», сhтьно, сhтьнъ “наконец, крайний” 
(“ударить, толкнуть > сильный > крайнее, чрезмерное 
проявление этого качества > крайний > последний > едва”) 
[Куркина, 1985, с. 23]  (*sovati /sunoti) сuн@ти (копиемъ) 
(Дч.) = совать, сунуть= sunout = p. sunąć, sudlice 
«копейщики»; ?суета, lit. sauja “горсть”, р. диал. совкий 
«суетливый» [Варбот, 12, 1985] /?купа, куча [Львов]/; p. 
suwałka “лопата для извести”; lit., let. šaut(i), lit. šavejas šauna 
= суета сует (figura etymologica), Ind. suvati “побуждать” 
(Топоров (БСИ), 1986); ?lit. (nu)šau(di)ti «застрелить» [?= D. 
schießen (HK) /?кидать/]; let. sutit «посылать»; štvati «травить, 
гнать», poštivati “подстрекать”; ?(*seu “сгибать, 
поворачивать” >*seuk > *sukati/sykati/sъkati) засучить 
(рукава), soukati se (na strom) „влезать“, (kouř) se souka 
(vzhůru) „(пыль) поднимается“, let. sukt “убегать” [Варбот, 9, 
1982]     

§14. Зыбати “двигать, качать”, зыбка “колыбель”, зыбь 
“тряска”, зыбание “колебание,трясение”, зыбатис# (о 
устах) “шевелитсья, двигаться” (Дч.)  

(*g’eu “двигать”) зыбь, зыбкий, незыблемый; ?let. zibet = 
lit. žibeti “блищати”, Ind. javate, javin “спешить, 
поспешающий”, Ir. zud, zor “скоро, сила” (Сараджева, 1978)  

§15. Сова = sova = p. sowa = lit. naktikova (= ночная 
сова) ?= L. cavannus ?= D. Eule (A. hiuwula) (HK)   Ind. kokas 
«гусь» ?kavka «галка», čejka = чайка, kukačka = кукушка    

§16. (*skverti /*skvariti /*skvьrę) (Варбот, 1972) 
Шкварка, škvařit = p. skwarzyć, skwarek = (делать) шкварки, 
škvor «уховертка», škvrnĕ «малыш, карапуз», skvrna «пятно» 
скверна/ый, skřivan = p. skowronek = жаворонок; škvorac = p. 
(a) skorzeń = скворец, у. шкварчати, с(к)верещати, škvira 
“щель”, štiřiti = у. (ви)щирити (зуби), straka = p. sroka = 
сорока = lit. šarka = Ind. sarka   /?κοραξ = L. corvus = Ind. 
karavas «ворон», Ind. krkaras «куропатка» (HK)/      

§17. rana/it = p. ranić (ranny) = Ind. vranas = рана/ить 
“+удар” /?река, ринуться/  

§18. nĕha = нега, ніжність, р. нежный, let. naigat 
“жадати”; ?Ind. snihyati, sneha “быть влажным, липкость” 
(Потебня) /? (*neh) Ind. natham, nathah “помощь, защитник”, 
ονινηµι (fut. ονησω, aor. pass. ωναθην), ‘ονησισ (‘ονασισ) 
“приносить пользу, польза”/  

§19. viset = висіти/еть, вішати, вішак, svisly = р. 
отвесный, obĕsit = повесить (казнить); ?Ind. visati 
“приходити”, lit. vypsoti, vaipytis “гавити, лупати очима”  

§20. uhel = уголь = lit. anglis = let. uogle = Ind. angaras; 
?hlaveň «ствол ружья» ?р. головня /D. glühen/; Ind. 
džvala(nas) «свет (огонь)»; /?огонь ohen (Фасмер)/  

§21. Иней = jini = lit. inis (yunis), заиндеветь; ?Ind. eni, 
etah «блестящий»; ?D. Eis  

 
Lat. – Hellen. 

 
§1. (*qeng “gürten”) cingo, cinxi, cinctum (v3) “окружать” 

(F. (en)ceindre “опоясывать”), ~ula = ~ulum “пояс” (E. (sur)~le 
(a) = cinch “подпруга, подтягивать ее” =F. sangle(r) “(+ 
пояс)”, E. shingles “опоясывающий лишай”, F. ~ler 
“хлестать”, Sp. ~ulo/lar “шнур, опоясывать”), #us (4) 
“опоясывание” (F. ceinture(r) =E. #(ure) = Sp. cincho 
“(о)пояс(ывать)”, F.,E. en-e “беременная, ограда”), #utus 
“нагой (с одним поясом)” (F. cintre(r) “свод (выгибать)”, dé-
age “снятие опалобки”); {in~o = suc~o “опоясываться”, 
suc#us “готовый” (F.,E. - “сжатый”), prae~o “опоясывать”, 
prae#a “оболочка” (E. pre# “подворье (церкви)”, F. préceinte 
“буртик (мор.)”) (>H. presenning брезент)}; ποδοκακη 
“колодки для ног”, Ind. kanci, kancate “пояс, связывать”, Lit. 
kinkyti “запрягать”; κιγκλισ “решетка”; ?G. gaggan = D. 
gehen (WH) ?lit. žengti “шагать” (WH) /?sahovati, šatati = р. 
шагать, шатать (Machek)/; cicatrix, icis “шрам” (=F.,E. ~ice, 

F. ~iser “заживлять”); Ind. kacah “Narbe, Band”; ?L. cicur, uris 
“смирный” [“n’est plus attesté apres Ciceron” (EM)]         

§2. culleus “кожаный мех”, coleus “мешок” >p. kul, 
куль/ек (F. couillon(ner(ie)/nade) “дурак (одурачивать, 
глупость)”, -ard “сезень (мор.)”); κολεοσ “ножны”, 
κολυθροσ “мешок”    

§3. (*ku: “spitz” > *ku – no “Spitze”) cuneus “клин” (F. 
coin = E. coign, quoin (var.), F. re- “закоулок”, -cer/çon/çage 
“отделывать углы, клиновое соединение”, encoignure “угол 
комнаты”, -er/ée “стукнуть, топор лесоруба”, E. coin(age) 
“монета, чеканить/ка”, F.,E. ~eiforme “клиновиднный”) , 
~eolus/eatus “стрелочка, остроконечный”, ~nus “membrum 
muliebre” (=F. con(ard) =E. cunt, Nd. kunte), inquino = 
conquino “пачкать”; /?κυσοσ, κυσθοσ, Ind. sulas “острие”, 
suka “Stachel”, Gall. cwthr “rectum”, Pers. kun “зад”/; ?culex 
(=F. cousin (2)) “комар” /<?Celt. (=Ir. coil)/; cuspis,is “жало, 
конец” (F. copeau “стружка”, E. cusp “выступ, рог луны”)        

§4. squama, ~eus “чешуя/йчатый” (=F.,E. ~e(ux)/ous, F. 
de~er “шелушиться”), ~osus “шершавый” (F. éscamoter, -age 
“незаметно скрывать, похищение”); squal(id)us, -or 
“шершавый, шероховатость” (F. -e “акула”, F., E. -id(e) (a) 
“запущенный”, E. -or “убожество”); παλοσ, πηλοσ “глина, 
грязь”, /≠р. кал (EM), ст.сл. хала (<р. калить, L. calor)/   

§5. (*deus “Höhlung”) abdomen, ~inis “брюхо” (=F.,E. 
~en/inal); pars abdita (<abdere), obduere “verstopfen”; sacerdos 
“жрец”; δυσισ “погружение, закат”, δυοµαι “eintauchen 
(WH); скорбеть (Вейсман)”, νηδυσ “чрево”; let. paduse 
“Achselhöhle”, slov. pazducha; imbuo, bui, butum (v3) 
“напитывать” (?E. ~e “насыщать” /?L. nebula (Ptr)/) (F. embut 
карстоваая полость   (геол.)”); (?E. imbibe “впитывать” /?L. 
bibo (Ptr)/); αλιβδυω “senke im Meer” /?L. bibo, р. пить/   

§6. tilia “липа” (=F. tilleul, teille = tille “кострица, луб”, -er 
“трепать лен”); π(τ)ελεα “вяз”; A. felawa >= D. Felber 
/?верба/; L. tilia > populus >тополь (=F. peuplier = E. poplar);  
πτελεα “вяз”  

§7. (?*tai – d/gh) ?L. taeda “сосна, факел, свадьба” 
(δαισ, δασ (δαδοσ), δαδουχια “факел(ьное шествие)”) ?> 
taedet, ~uit (taesum est) (impers.) (v2) “(иметь отвращение)”, 
~ium “скука” (E. tedious), taeter, tra, trum, tre “противный/о”  

§8. (*takei) taceo (v2) “молчать” (=F. (se) taire), ~itus, -um 
“тишина, тайный/а” (F.,E. -(e) “безмолвный”), -urnus, -itas 
“безмолвный, молчание” (F.,E. -(e/ité/ity) 
“молчаливый/ость”); {conticesco “замолчать”, ob-eo 
“молчать”, re-eo, -entia “умалчивать, молчание” (F.,E. -
ence/ent “умолчание, сдержанный”)}; ?πτησσω “скорчиться”, 
πταξ (<καταπτακον) “трус”, G. thahan, thahains “молчать”, 
A. dagen; ?τηκω, τακηµαι “dahinschwinden”   

§9. densus, ~o (v1) = ~eo (v2) “густой, сгущать” (=F.,E. 
~e/ité/ity, con~e(r) конденсировать); δασυσ, δαυλοσ “густой, 
густо поросший”, δασκιοσ “тенистый”, δασυνω “verdichten”  

§10. (?L. duco > (+ инфикс l)) dulcis,is “сладкий” (=F. 
doux, sain- (+L. sagina) “топленое сало”, E. ~et “нежный”), 
~e/iter “сладко”, ~edo/itudo, dinis (f) “сладость” (=F. douceur, -
ine/ette “желобок (багет), валерьянница (раст.)”, -eâtre/ereux 
“слащавый”, ((r)a)-ir “полировать (подслащивать, 
смягчать)”), ~esco “слащать” (=F.,E. ~ifier/ify “+размягчать 
(E.)”, F.,E. e~orer/orate “+очищать промывкой (E.)”) (E. ~imer 
“цимбалы”); γλυκυσ, γλευκοσ “сладкий, молодое вино” 
глюкоза, глицерин, лакрица (+ριζη “корень”) (E. licorice, 
liquorice), ликер; αδευκησ “горький” (“mit - λυ - für - λα - 
nach dem u der zweiten Silbe” (WH))  

§11. titio, onis“головня” [“attesté depuis Varron” (EM)] 
(=F. tison(ner/nier) “(разжигать, кочерга)”, (at)-er “класть 
дрова (разжигать)”, at-e “устье печи”) (?F. enticher 
“присттрастить”, E. entice “соблазнять” (Ptr) /?<D. zeihen 
(Dauzat)/); lit. titnegas “Feuerstein”, τιτω “Tag, Sonne”, 
Τιτανοσ >= титан   

§12. demum “лишь”; (τ)εµοσ “когда (тогда)” Ir. di [“de se 
retrouve exactement en celtique... et ne se retrouve que la. Au 
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contraire, ab, ex et au ont des corresppondants hors de l’italo-
celtique” (EM)]   

§13. parco, peperci (parsi) (v3) “беречь”, ~us, #monia (=E. -
y, F. parcimonie) “бережливый/ость”; compesco “einfriedigen”, 
imperco “schonen” (≠ L. posco); πορκησ, πορπη “Ring”; /?р. 
перст (WH)/  

§14. (*morguh) forma форма (F.,E. ~(e), Esp. horma, F. 
fermoir “долото”) (F. fromage(r) “сыр (бавольник (раст.))”), 
~o (v1) формировать, ~ula формула, ~alis формальный, ~osus, 
-itas “красивый/ота” {con~o (F,.E. -(er)) конформизм, de~o, -
is/itas/atio деформация, in~o, -atio информация, re~o реформа 
(платформа (+Gr.)) трансформация/тор}; Gr. morphe 
морфология, метаморфоза, аморфный, Морфей, морфин; L. 
forma  

§15. pelvis,is “миска, таз (анат.)” (=F.,E. ~ien/ic); 
πελικη (πελυξ, πελιχνη) “чаша”, πελλα “подойник”, πηληξ 
“шлем”; Ind. palaui “ваза”  

§16. fax, facis “факел” (F. fasin “толченый уголь”, fraisil 
“угольная пыль”); διαφασσειν, διαφαινειν “просвечивать”, 
Lit. zvake “свет” (EM); > D. Fakel (Tetzner) /?φακελοσ 
“пучок”, L. fascis/ /?р. творить, твердый (WH)/ /?φωσ/  

§17. (*perk “bunt”) pulcher, ~ra/rum “красивый”, ~ritudo 
(f3) “красота” (=E. -e); περκη, −οσ/νοσ “пятнистый (= Ind. 
prsni), темный”   

§18. sura “икра ноги” ?ωρη, αωρεσ “Beine ohne Wade” 
(WH)    

§19. stagnum “пруд, лужа, болото” (=F. étang, F.,E. ~ant 
“застойный” стагнация), ~o (v1) “затоплять”; σταγων 
“капля”, σταζω “капать”, στακτοσ “капающий”    

§20. sanguis, is, ~uineus = ‘αιµα (анемия, гемодинамика, 
гематома, геморрагия (+regnumi “выделять”)) = Skt. asnas 
“кровь/яной” (=F. ~(in), E. ~ineous/inary, F. ~lant “кровавый”, 
saigner “пускать кровь”, -eé/eux 
“кровопускание/окровавленный”, F.,E. con~in(eous) 
“кровнородственный”, F. ~uisorbe “черноголовка (раст.)”, 
palsambleu “par le sang de Dieu” “божба”); sanies (d5) 
“сукровица” (=F.,E. ~ie(s), F. essanger “замачивать белье”)        

§21. segnis,is “медлительный”; ηκα “тихо, слегка, 
немного”, -ιστοσ “вялый”, ηττα (ησσα) “поражение” /?р. 
гасить/    

§22. spondeo, spopondi, sponsum (v2) “ручаться”, #us 
(m4)/io/um “обет”, #or “поручитель” (E. #or спонсор), 
#a/us/alis/alia (n.pl) “невеста, жених, обручальный/ение” (F. 
époux, -ser/saille = E. (e)spouse, spousal “супруг, жениться, 
свадьба”, F. -sée “невеста”); ?sponte “разрешение” (F.,E. -
ané(ous) спонтанный); {de~eo “торжественно обещать” (E. -
(ency) “унывать/ние”), re~eo “соответствовать, отвечать” (=F. 
repondre, cor-re/ant =E. (cor)-(ent)  корреспондент), re#o (v1) 
“противиться”, -ito “давать ответ”, -um/io “ответ” (F.,E. (ir)-
able/ible “(без)ответственный”, F. reponse = E. -e “ответ” 
респонсорий, F. riposte риспоста)}; σπενδειν, σπονδη 
“(совершать) возлияние” спондей (E. spondulics “деньги”)   

§23. splendeo (v2) “блестеть” (=F.,E. re~ir/ent), ~esco 
“заблистать”, ~or “блеск” (=F.,E. ~eur/our), ~idus 
“блестящий” (=F., E. -(e)); σπλε(ν)δοσ “пепел”, 
?σποδοσ, −ιον “(Metall)asche”, Ind. sphulingas “искра”, ?Lit. 
splendziu “блистать”; ?D. splint, splitter    

§24. (*la(ie)s - agos) largus “обширный (< Mast führend)” 
(=F.,E. ~e(ur/ness/esse), It. ~o/hetto (муз.)), ~ior (v.dep.4) 
“дарить, уступать” (F. e~ir “расширять”), ~itas “изобилие”, -
io/udo/or “щедрость (подкуп), даритель”, ~ificus “обильный” 
(F. ~ue “отпущенный”, (a)-er “отпускать (спускать под ветер, 
выигрывать)”); Ind. dirghas “долгий”, ?δολιχοσ = долгий, 
ενδελεχη “непрерывный” /?L. longus/; ?L. indulgeo [“Il faut 
remarquer que jamais indulgere ne signifie “avoir des devoirs, 
des obligations envers quelqu’un” et que au contraire le verbe 
s’emploie plutôt d’un superieur vis-a-vis d’un inferieur: “avoir 
des complaisances pour”” (EM)]; (*laies - idom) laridum “сало 
(соленое)” (=F.,E. lard лярд, F. -er/oire/on “шпиговать, 

шпиговальная игла, кусочек сала”); λαρινοσ “жирный”; (*lai 
“fett”) laetus “радостный (<reichlich)” (F. lie (2) “веселый”), 
~or (v.dep.1), ~abilis/itia/atio (f3) “радоваться/отрадный/сть” 
(It. letizia = F. liesse “ликование”) ((AF. deslier>) E. dally, -
iance “развлекать/чение, кокетничать”) /?L. latro “наемник”, 
lassus, lit. laima, ст.сл. леть/    

§25. lura “кожаный мешок” (F. loure “волынка” /?AN. 
ludr “гобой”/); ?λευροσ, λαυρα “гладкий, дорога в лощине” 
(Вейсман)   

§26. lac, ~tis “молоко” (=F. lait; -ier/ance/eron/age/erie/eux 
“молочник (шлак, окалина), молоки рыб, молочайный осот, 
молочные продукты, молочарня, молочного цвета”, de/al-er 
“отжимать сыворотку, сосать грудь”), ~teus “молочный” (=F. 
-aire/é, laiteux =E. -eal/eous), -o (v1), -ens “кормить(ся) 
молоком, грудной” (F.,E. -escent/ation “млечный, кормление 
грудью” лактация, -ifere/iferous “молоконоснный”), -uca (=F. 
laitue =E. lattuce латук (салат)); delicus “der Muttermilch 
entwöhnt”; laser “смола”, laserpicium “смолистое растение” 
(+L. serpicium, sirpe = σιλριον); γαλα(κτοσ) = γλακοσ ?= Ind. 
payah (ved. dadhi) “молоко”, γαλαξιασ “млечный путь” 
(галактика); νεογλαγησ “neu geboren, noch die Muttermilch 
trinkend”    

§27. lapis, ~idis “камень” ляпис, ~ido (v1) “побивать 
камнями” (F. di-er =E. de-ate), -osus/eus “каменный” (F.,E. -
aire/ary лапидарный, F. ~illi “вулканические камни”); ?λεπω 
= лупить, −α(ιο)σ “скала/истый”; lepos, ~oris = - “прелесть”, 
~idus “милый” (=E. -); ?leptos “облупленный, тонкий”, λεπη 
“чешуя”, λεπρα > лепрозорий, λαπαροσ “dünn”, λαπαζω 
“plündern” /?lit. lepinti “verzärteln”/ Gr. lepein “шелушить”, 
leptos “мелкий” лепта, лептоцефал; lepos, -ros 
“чешуя/йчатый” лепрозорий (E. leper, leprosy 
“прокаженный/аза”) (F. -iste, -idoptere, -lithe “чешуйница, 
чешуйчатокрылые, слюда”); ?λαασ “камень” (F. latomie 
“каменоломня (каторга)”); ?λεπασ “скала” (F. lepas “морская 
уточка (моллюск)”); L. lepidus   

§28. (*sleig “schlagen”) ligo, onis “кирка”; λισγοσ; MNd. 
sliken “percutere”  

§29. lemures, um (m.pl.t.) “духи” = λαµιαι, −υροσ 
“жадный” , −οσ “Schlund, Höhle” λαµια “вампир” (L. lamium 
=F. -ier “яснотка (раст.) (по форме цветка)”) 

§30 laurus = δαφνη лавр, лауреат (F. ~ier/eat, D. Lorbeer);    
§31 repo, repsi, reptum (v3) = ~to (v1) “ползти” (F.,E. #ile 

>рептилия, F. #ation/atoire “ползание /ющий”), {sub~o 
“подползать” (F. sub#ice “подложный”, E. sur#icious 
“тайный”)}; lit. replioti = let. rapt “kriechen”; ?(*rep?) serpo, 
psi, ptum = ερπ(υζ)ω “ползать” (F. -igineux “ползучий”), -ens 
“змея” (=F.,E. -t(er/in) (“извиваться”) >серпентин), ?-ullum 
(=F. -e) “тимьян” (F. serpolet “чабрец”) /<?Gr. (Дворецкий)/; 
ερπετον “пресмыкающееся животное”, ’ερπεσ > герпес, D. 
Strahl /?*serp/; serperastra “лубки для выпрямления ног” 
герпетология (наука о пресмыкающихся)   

§32 repens “внезапный”; ρεπω “наклолняться (о чаше 
весов)”; ?чех. vrapa “морщина” (WH) /?D. werfen (Machek)/ 

§33. (*menk) mancus “увечный” (F. manquer, -ement 
“отсутствовать, недостаток” манкировать, manchot 
“однорукий”) /?L. manus, ?L. mando/ (M. mank “hinkend”) 
(>D, mangeln, Mangel (m) (2) «недоставать, надостача»; E. 
mangle «калечить, обрубать», mad(den) (M. meide(ne)n 
«кастрировать/ация») «сумасшедший, раздражать», maim, 
mayhem «калечить, увечья»); µιστυλλειν «кромсать», Lit. 
apmaitinti «ранить», Ind. manak “ein wenig”   

§34. milium = µελινη “просо” = lit. malnos (=F.,E. 
~(let/iary), gre~ “воробейник”, E. mealies “маис”)  

§35 mox “скоро” =Ir. mo(s) =Ind. maksu, µογοσ 
“напряжение”   

§36. natis, is, es (pl.) “ягодицы” (It. ~ica) =?Ind. nitambah 
“+склон горы”; νωτοσ “спина”  
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§37. vomo (v2) = εµεω = Ind. vamiti, vamati “извергать, 
тошнить” (=F. ~ir, ~issement/issure “рвота”), ~itio/itus (m4) = 
Ind. vamtah “рвота” (=E. -(ive/ory) “+извергать, рвотное (=F. -
if/ique)”, F. -oire “выход из цирка”, -o negro “желтая 
лихорадка”), ~ica “нарыв”; lit. vemti, vimdyti “erbrechen 
(erbrechen machen)” Gr. emein “тошнить” (F.,E. ~tique/tic 
“рвотное”); L. vomere    

§38. ve “либо” = ηε = Ind. va; ceue “как”, sive = seu “или 
если”, neve = neu “и не”; -que “и”, abs/cumque “кроме, когда 
бы то ни было”, Gr. te, G. -ah “и”; neque, nec (=G. nih) “также 
не”  

§39. orbis,is “круг” (F.,E. ~(e) “шар”), ~ita “колея” (F.,E. -
(e) орбита, ex-ant “чрезмерный”, F. ex-é, “пучеглазый (“глаза 
из орбит вон”)”, orniére “колея”); ερεφω = ερεπτω 
“покрывать”, οροφοσ, οροφη “тростник, кровля” /?*rebh 
“überwölben“, ?р. ребро (WH)/ /?L. rota/ /?L. hortus/ /?L. ora/   

§40. onus, ~eris, -osus “груз, тяжелый” (F.,E. -eux/ous 
“обременительный”), (ex)-o (v1) “(раз/)нагружать” (F.,E. ex-
er/ate “избавлять”); ?ανιοσ, ανια “тягость/ный”, ?Ind. anas 
“телега”; ?G. ans “Balken” (L. asser)  

§41. (*ar(e)g “glänzend”) arguo, ui, utum (v3) “доказывать, 
обнаруживать” (F.,E. ~e(r) “утверждать, спорить”, E. ~fy 
“спорить ради спора”), red~o “опровергать”, ~mentum, -or 
(v.dep.1) (=F.,E. -(er) аргумент(ировать), (per)~tus (E. -e 
“пронзительный”), -o (v1), -ulus/iae/atio “звонкий 
(остроумный), болтать, говорливый, выразительность, 
треск”, argentum (= αργυροσ) (=F.,E. -(er/in(e)) 
“серебро/ить/истый, деньги”, αργιλοσ “белая глина” (=F.,E. 
argil(e)); αργησ = αργισ “белый, светлый”, Ind. rajata “белый, 
серебро” αργοσ “белый”, αργυροσ “серебро” = L. argentum 
(F. argyros “сернистое серебро”); αργεµοσ “бельмо”    

 
Lat. – Ind. 

 
§1. hilum “малость, пустяк” (F. ~e “входец семени”), 

ni~(um) (F.,E. -ism(e) нигилизм, an-er/ate аннигилировать), 
haud(dum) “не вполне, еще не”, haud quam quam “отнюдь 
не”; Ir. gan “ложь” /?L. filum/ /?L. hilla/    

§2. cras “завтра” = Ind. cvah; pro~tino (v1) (E.-ate) 
“откладывать на завтра” ?*keu “leuchten” (cras cum primo 
luci)   

§3. glis “мышь” = Ind. girih (F. liron = lerot = loir “соня 
садовая”) gliccio “пищать”  

§4. sepelio, pelivi (pelii), sepultum (v4) “хоронить” (=F. 
ensevelir, -issemet), #ura “похороны” (F.,E. -e), sepulcrum, -
cralis “могила/ьный” (=F.,E. -c(h)re/c(h)ral); Ind. sapa(rya)ti 
“уважать, чествовать”, επω “besorgen”; ?L. pello (“kommt aus 
Gründen der Bedeutung nicht in Betracht” (WH))  

§5. (*cmek - sla, maksl - ela) mala, maxilla “челюсть” (F. 
mâchelier “челюстной, коренной зуб”, E. -ary); lit. smakra 
“Kinn”, Ind. samasru “Bart” /?L. mando/  

§6. miles, ~itis “воин”, ~itaris “воинский” (F.,E. -
aire/ary/ant милитаризм, F. ~ice милиция); /?οµιλοσ “толпа”, 
α−λα “состязание”, οµιλεω “быть вместе, обращаться”, Ind. 
mela “собрание”/ /?L. mille/ /?(*som “zusammen”) L. singuli, 
semper/   

§7. nuntio (v1) “сообщать”, ~ius “вестник/ь” (F. nonce =E. 
nuncio нунций); {an~io “объявлять” (=F. annonce(r) =E. 
announce(ment) анонс, F. -iation =E. annunciation 
“Благовещение”), de~io “извещать, угрожать” (F. denoncer, -
iation “обличать/ение” =E. denunciate, -iation денонсация; E. 
denounce(ment) “обвинять”), e~io, -iatio/iatum 
“провозглашать, высказывание” (F. énoncer, -iation 
“высказывать/ние”), ob~io “извещать (о дурном)”, prae~io, -
ius/ia “предвещать/стник/ца”, pro~io “возвещать” (F. 
prononcer, -iation =E. pronounce, pronunciation 
“произносить”), re~io, -iatio “доносить/ение” (F. renoncer, -
iation =E. renounce, renunciation “отказываться, отречение”)}; 
<?L. novus + venio (Ptr); let. nauju “schreie”, Ind. navate “tönet”  

§8. vacca = Ind. vaca “корова” (=F. vache; F.,E. ~ine 
“коровья оспа”, ~iner/inate вакцинировать)  

§9. (*at - nos) annus “год (< “Läufer”)” (=F. an(née)), ~uus 
“годичный” (=F.,E. -uel/ual), ~uum “годовое жалованье” 
(F.,E. -uité/uity “годовой доход”), ~ona “годовой съестной 
запас”(=F. -e), ~osus “престарелый”, ~otimus 
“прошлогодний”, ~iculus “годовалый” (F. antenois /antenais 
(<L. anno tinus)), ~iversarius “ежегоднный” (F.,E. -aire/ary 
“годовщина”), ~alis “годовой, летопись” (F.,E. -es/s анналы) 
{biennium “двухлетие” (F.,E. bi-(i)al, cent-(i)al, mill-aire/ary), 
perennis, -itas, -o (v1) “круглогодичный, длительность, 
длиться” (F.,E. -e/ité/iser/ial “вечный, увековечить”), 
sollemnis “ежегодный, праздник” (F. solennel, -iser/ite = E. 
solemn(ity) “торжество/енный”)}; διενοσ “двухгодичный”, 
Ind. atati “проходить”, G. athnam “однажды” /?L. eo/  

§10. astus (d4) “уловка”, ~utus “хитрый” (=F. ~uce/ucieux, 
E. ~ute/ucious); ?’αστυ “город”, Ind. vastu “жилье”  

 
Germ. – Hellen. 

 
§1. (*kerai “mischen”) (be)rühren «двигать, шевелить 

(касаться)», -ig «живой, подвижный», Ruhr (f) «приступ»; Е. 
rare (2) «недожаренный», rearmouse «летучая мышь», ?Е. rear 
«пoднимaть»/?reisen/; κεραννυµι, κρατηρ (>кратер) 
“mischen, Mischkrug”, Ind. črayati “kochen”, stinati 
“помешивать” κεραννυναι “разбавлять (вино водой)”, 
κρατηρ “кувшин” кратер, Грааль (чаша с кровью 
Христовой) (E. grail)  

§2. (?*gele “сдавливать > блестеть”) klein «маленький», 
Kleinod (n) = клейнод, Е. clean(se) «чистый (-ить) (-ка), на-о», 
Е. lean «тощий»; γελαω “смеюсь”     

§3. Harz (n) «смола», καρδοποσ “Mulde zum Teigkneten 
(Kluge), квашня, корыто, лоток (Вейсман)”, Ind. kardama 
“Schlamm”     

§4. küssen, Kuss (m) = E. kiss = κυνειν (εκυσσα) = Ind. 
cumbati «целовать, по-уй» (“обычай целоваться (обмен 
дыханием)… более древним было соприкосновение носов, а 
не ртов” (Л.))      

§5. (*guedh “stoßen”). quetschen, Quetscher «давить(-ка)»; 
Ind. gangh “stoßen”, δεννοσ, δενναζω “Beschimpfung, 
verhöhnen”      

§6. (*cos(o)los>=) Hasel (f) = E. hazel «орешник» = L. 
(<Gr.) corylus (corulus), F. hallier «кустарник, чаща»     

§7. (*greso “fressen”). Kresse (f) = E. cress = F. cresson = 
кресс-салат, Kressling (m) «(рыба; гриб)», γραστισ «зеленый 
корм», γραω “nagen”, Ind. grasati “fressen”      

§8. (*tunkio) zwingen/zwang/gezwungen, Zwang = Twink (a) 
«принуждать/ение», zwängen «втискивать»; Е. twinge 
«испытывать приступ боли», thong «плетка, стегать», whang 
«бить в барабан, громкий удар»; Ind. tvanakti «сволакивать», 
σαττω “bepacke”, lit. tvinkti, tvankus “anschwellen, schwül”  

§9. (*dhe “setzen, stellen”) Damm (m) >= дамба = Е. dam 
(2) = F. dame (2), Dammerde (f) «чернозем», dämmen 
«запруживать»; θεµειν, −ελιον/εθλα “festmachen, Grundlage 
(eines Gebäudes)”   

§10. (*dhubh «колышек»)  Daube = Dauge (f) «клепка 
(доска) к бочке» (А. dubban «бить») = F. touve, douve (ML. 
doga, dova); F. adouber «заклепывать, посвящать в рыцари», 
ra-(er) «ремонт (ировать) под водой»; F. daube(r) 
«тушенка/ить»; ?δοχη «вместилище» Döbel (m) «деревянный 
шип», Dübel “Pflock” (>lit. dubelis “Nagel”); τυφοσ, θυφοσ 
“Keil”  

§11. (*dhem “пылиться”) dunkel «темный», Е. dank 
«сырой», Е. damp «влажный, у-ять, -ость»; Dampf (m), 
dampfen «дым, чад, пар, дымить», dämpfen «тушить, 
глушить» >=(применить) демпфер; Duft (m), duften (A. tuft 
«чад») «испарение, аромат, пахнуть»; Е. damp(er/en) 
«сырость, увлажнять/итель, отсыревать», dank «влажный»; 
dumpf «глухой (звук)»; Е. dump (1) «уныние»; dumpfig, 
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dümpfig, dämpfig «затхлый»; Ind. dhamati “blasen”, 
θεµερωπισ “ernst”  

§12. (*dek/dok “рвать” > *denk/donk “сжимать”) Zange (f) 
= Е. tongs «клещи», Е. tong (a) (1) «терн, ключка»; δακνειν 
(edakon) «кусать» (= Ind. da(m)s), dakos «укус, укол» /D. 
Zunge, Е. tongue (Ptr.)/ /D. lecken/ ? (Л) D. Zagel “хвост, коса”, 
Zange “щипцы”, Rübezahl, Sw. tagel «конский волос»; E. tail 
(= AN. tagl) (1) «(тянуться за) хвост», -piece /end «концовка, 
конец процессии» (G. tagl «коса (волос)», MNd. tagel «конец 
веревки»); ? zäh = zach = E. tough «жесткий, стойки, вязкий»; 
F. taquin(er(ie)) «задорный (дразнить)»   

§13. Talg (m) = E. tallow(y/face) «сало ((E.) жирный, с 
одутловатым лицом) <?Festgewordenes» = Gr. demos (?G. 
tolgus “fest”, L. indulgere, ενδελεχησ “ausdauernd” (Kluge))   

§14. (*bha:ghus “изгиб, ветка”) Bug (m) «сустав, локоть, 
нос корабля (= E. bow (2))»; Е. bough «сук», bowline (= F. 
bouline >= булинь) «канат»; Bugspriet = Е. bowsprit (+E. 
sprout) = F. beaupré >= бугшприт; F. bourlingue(u)r «бороться 
с волнами (странник)»; πηχυσ «локоть», Ind. bahu «рука» ?p. 
bagno = Irl. bogach (*baug “изгиб”) [Мартынов, 1982]  

§15. (?*mregh) Bregen, Brägen (m) = Е. brain «мозг», 
βρεχµοσ, βρεγµα «макушка головы»  

§16. (*persna) Ferse (f) «пята» = Gr. pterna = Ind. parsni, L. 
(Gr.) perna «ляжка», ?L. pernix «быстрый» /?L. pario/ pterna 
=D. Ferse =Skt. parsni “пята” >L. perna “ляжка, моллюск”, -ix 
“проворный” (F. perle =E. pearl перл(амутр) “жемчуг”, F. -ot 
“устрица”, E. purl “смесь пива и водки”)    

§17. (?*suei “гнуть > уклоняться” > *sui “schwinden”) 
schweigen/(ge)schwieg(en) [?= L. sileo, -entium (EM)] = 
σιγαειν, -η «молчать/ние», ?beschwiftigen (M. (be)swiften) 
«успокаивать»  

§18. singen /sang/gesungen = E. sing/sang/sung, Gesang = E. 
song «петь/ние/сня», οµφη «голос» /?sengen/ /?sehen/  

§19. Stimme (f) «голос», stimmen «настраивать, 
соответствовать», E. steven; στοµα = Bret. staon “рот” 
стоматолог, στοµαχοσ (F. estomac = E. stomach “желудок”)  

§20. (*selp/solp “жир”) Salbe (f) «масло, мазь», Е. salve 
«мазь, врачевать»; ελποσ «масло, жир», ολπη «масленка» 
(ГИ) Gr. ela(i)a (L. olea(ster)) “маслина” , elaipha олифа, 
elainon (>L. oleum, F. huile, E. oil “масло”, F.,E. 
oleagineux/ous “маслянистый”, F. oeillette “масличный мак”) 
олифа, олеин, олеум; (L. oliva, F.,E. -e олива, F. -ette 
“прованский танец”) елей; aleipho “мазать, смешивать” 
синалефа (F. adeps “жир, сало”, adipatum “лепешка”, F. -
eux/ose “жирный, ожирение”) оладья   Ind. sarpis 
«очищенный жир, смалец»  

§21. (*ome “мучить”) emsig «прилежный» (А. em(m)ig 
«беспрестанный»); Ind. ama(te) (amiti) “Andrang (bedränagt)”; 
οµοϕοσ, οµοκλη “plagend, Drohung”  

§22. (*agh “seelisch bedrückt sein” > *at-agen) zagen(haft), 
Zage «робеть/кий, трус»; αχοσ, αχοµαι “Beängstigung, 
betrübt sein”; ?Sw. aga «телесное наказание/ывать», agg 
“злоба” (=Nor.), Nor. ugg «колючка, боязнь», E. awe, -ful 
«ужас(ный)» (A. agison «бояться», G., AN. agi(s) «страх», G. 
og «я испуган»); E. ugly «безобразный» (AN. ugga, -(lig)r 
«страшиться, страх»), ?E. ail «причинять боль» (Л.) /E. ill, 
idle, D. eitel (Ptr.)/; αχοσ «боль, отчаяние», ? F. affre(ux) (les 
affres de la mort) «муки (смерти), ужасный»  

§23. (*e:tmen) Atem (m) = Odem, atmen «дыханье/шать», 
ητορ “Herz” /?Ader/, Ind. atma “Hauch, Seele” /?Gr. atmos 
«испарение, дыхание»/    

§24. Eidam «зять» (G. aithei «мать»); αισα, ισσασθαι 
“Gebühr, Anteil erlangen”, Ir. oito “Teil” 

§25. Zicke (f) «молодая коза», Ziege (f) «козёл» = διζα (>р. 
цигейка), Ziegenmelker (m) «козодой», ?Zieger (m) «творог» 
(“ein Wort gallischer Alpenwirtschaft”)  

§26. (*dh(e)u(a) „schwellen“). Dill (m) = Till(e) = E. dill 
«укроп», θυλλισ, θυλασκοσ “Sack, Beutel”; Dolde (f) 

«зонтик (раст.)» (A. toldo “Pflanzenkrone”) /?θολοσ «купол, 
кровля», ?θαλοσ «росток»/  

§27. Schmerle (f) «голец», E. merlin «дербник», F. 
émerillon(né) «кобчик, крюк (резвый)»; σµαρισ “Fisch”    

 
Germ. – Ind. 

 
§1. Huf (n) = E. hoof (hooves (pl.)) = Ind. saphas “копыто” 

(!≠ копыто (О.Н.Трубачев)), Е. hooper «бондарь» («германо-
индо-иранская изоглосса» (Л.))     

§2. Tuch (n) «платок, сукно», Е. duck (2) «парусина», Ind. 
dhvayam «знамя»; > галстук (Halstuch), фартук (Vortuch); ?F. 
toque /?F. toucher / «шапочка»   

 
2. ИЗБРАННЫЕ ИЗОЛЯТЫ 

 
Slav 

Гуттуральные  
 

Гнhсти “зажигать”, подгнhщаю «подкладываю щепок 
под дрова, поджигаю», гнhвъ «ярость, досада», гной «навоз, 
кал», гноити «испражняться», перегной «перегар», ?гнесь 
«нечистоты» (Дч.); гнев = hnĕv = p. gniew, hniti = гнити/ь = p, 
gnić, гноить, гной, ?hnus “отвращение” гнус(ный) /?гнида, D. 
Niß/, hnĕdy = гнедой, у. гнітити “підрум’янювати хліб”, nitit 
“разжигать”, snĕt’ (1) «головня (болезкь злаков)»   
гордый = hrdy; ?lit., let, gurdus «повільний (дурний (let.))» 

/?сердце (HK); ?βραδυσ “ледачий”/   
гроза = hrůza, lit. gražoti = let. grezuot = грозити/ь; [?D. 

garstig, ?Gr. gorgos “страшный” (Gorgona)]    
груз(ить), грузнуть, hroužiti «погружаться», hřižiti = 

(vy)hřeznouti = грязнуть, грязь, lit., let. grim(s)t(i) = 
погрузить(ся), lit. granzditi = погрузить «потопити», lit. 
gramzdeti, -us “поринати, загрузлий”; ?L. gramiae “гной ”, ?G. 
gramitha “влага” /[?D. Grund]/   
грех = hřich, ?lit. užgrieti “поймать в сеть”; ?lit. graižus, let. 

greizs “кривой” [? χροιζω, χριω «касаться, мазать» (HK)]   
p. chęchy “zarośla”   
p. chaszcze = у. хащі    
capati “топать (о детях)”= p. ciapać (ciapugroch, 

ciapukapusta) = у. чапати = let. čapot (“o chodzie niedołężnum” 
(Br.)) /?цапати, чіпати/ /?cep, szczep/ /?ономатопея (Machek)/   

p. ciarać (ciarach) “tarzać, włóczyć”   
čač = p. czacz = p. cacko = цяця («siła tu małych dzieci 

czaczą grają» (Br.)), p. cackać (=cieckać) się  «pieścić», 
цяцькатися/ься; D. tätscheln “laskati” (Machek) /? čacki, чадо, 
?D. Kind /?L. gigno/ (HK, Br.)/    

p. czołgać = у. човгати («…човгає старими, аде міцними 
ногами…» (Гр.)), p. czołgatny “pełzający” /?čouhati, у. чигати, 
чути/    

p. czyrek = чирей; p. czyr (a) “pierwszy cienki lód”, Gr. 
skirros “stwardniały”    

p. czupiradło (kupiradło (a)) = у. чуперадло, р. чопорный 
/?цапати, чіпати/ /?у. чепурний, ?палити/    

p. czecheł “prześćieradło”, čechel “халат”, ?р. чехол /<A. 
hehnul “плащ”/   

p. czeczotka = lit. kekulis “ptak”, czeczuga “ryba”, чечетка   
p. ciurkać “lać się małą strugą” = у. дзюрити; curkati = у. 

дзюркнути/отати, чуркати (ономатопея)   
čelist = p. czeluść = челюсть /?чело(Br.)/ /?колоть, lit. skelti 

«щипать»/ ?клубок/    
p. cwał “najszybszy bieg konia” >= у. (в)чвал, чвалом   
у. гукати, відгук; жук, жужжати/ь, жужелиця/а, žižala 

«дождевой червь»    
 
 

Дентальные 
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даль, dale, -ny/eky = lit. toli, -us = let. tali, -s/inat = даль, 
-еко, у-енный/ять, -ее, -ь(ний)/екий  

дума(ть) = dumat = G. domian; p. duma, dumny; G. 
doms “слава” ?= дума; A. tuom = AS. dom “гадання”; [D. 
(Herzog)tum]; «вполне наглядно взаимодействие *duma с 
*myslь» (Мартынов, 1963, с. 84) (метатеза *myd - tlъ) 
(Machek) /?Ind. dhaman «закон, порядок», θεµισ, δουµοσ 
“право (суд), община”, A. tuomjan = судить <? *dhe (> 
делать)/ /?θυµοσ, L. fumus, Sl. *duxъ < *dheu/dhu/  

dumlati «сосать соску» = cumlati  
дрожки = drožka ?držeti = дрожать, /?draha = дорога, 

дерти/  
dřez «мойка, раковина», (s)třez (a)  
толк(овать) = tlumočnik = p. tłumacz(yć) = у. 

товкмачити (тлумачмити)) (>Sw. tolka “переводить”, D. 
Dolmetscher “переводчик”); ? tlachati “болтать языком”, tlama 
“пасть”, tlampač “громкоговоритель”, p. tłamsać “dusić”  

Тuнє “даром, без платы”, тqньба «подарок» (Дч.); 
тунеядец, втуне  

Торопъ = торопливость (Дч.); торопить; ?Gr. trepo >= 
VL. trepit “поворачивать”  

tratolištĕ “лужа” /?lakovištĕ, laka, mlaka/  
p. tytrać, tytlać “brudzić”  
p. toboła “torba”  
p. torba = торба, p. terbuch (telbuch) (a) “brzucho”, р. 

требуха, p, trybuszyć “paproszyć”  
p. ciucia = у. цуцик, p. ciuciubabka “gra”  
p. tałyndać się “włoczyć się”, tałdajstwo (tałałajstwo)   
p. tani(eć) “дешевий/іти”  
(вы)таращить (глаза) /?т(а)рахнуть (Br.)/ /?D. Star 

«бельмо»/  
p. dążyć «silić się» /?duży, duha/ /?тянуть/;  
temĕ = p. ciemię = темя; p. ciemiężyć, ciemiężyciel 

“gnębić/ciel” (Br.)  
p. cielepać się = у. теліпатися; p. ciele –piele “o 

niedołędze”, cielepajło = у. теліпайло; ?у. чалапати, челепати  
tesklivy (= teskny), styskati = p. tęskny/ota = 

тоска/ливый/овать; р. тошнить, тощий, тщета/ный/но, 
тщиться/ательный, вотще, тщедушный; (na) štitrobu (<na šču 
utrobu) = натощак, p. czczy(ć) (= tszczy (a)) “pusty, głodny”, 
cczość “uczucie głodu, pustki” = тщета (czuła już teraz całą 
czczość sławy (Br.)), p. cklenie = czczenie (o morskiej chorobie), 
p. ckliwy “mdły, czułostkowy”; lit. tuščias = let. tukšs = Ind. 
tuččh(y)as «пустынный»  

střik(at) “брызга(ть)” = p.str(z)ykać ((s)trukać (a)), 
?tryskat ?= pr(y)skat (= прыскать= брызгать) (HK); ?lit. strukle 
«фонтан» /?течь (Machek)/ /?торчать (HK)/ /D. spritzen, E. 
spurt/  

стрекать/ло; střeček “овод”, у. стрекавка = р. стрекоза, 
?D. stechen (Machek)  

struk, stručny «сосок, кроткий», p. strą(cze)k = 
стручок, p. (na)stręczyć “polecać”, у. виструнчити /?строка, 
струна/ /?торчать/   

p. cierzeń “rodzaj niewodu”  
strboul «тухлятина» /?zdrav/ /?терпеть/   
strmy «крутой» ?р. стрем-глав /?струя, ?стремиться/ 

?třimati =  p. trzymać = у. тримати, p. u/o/po/wy/za-(yw)ać 
(*strьmati) (Machek)  

strom «дерево» /<D. Stamm (Machek)/  
strništĕ = p. ścierń = у. стернина  
troucheň = p. truchły/leć,  = труха, трухнуть, truchlivy 

“грустный”  трухл(яв)ый; p. truchłość “smutek”, p. dręchnąć 
“nędznieć”; ?дряхлый /?травить, трава/ /?трость/ /?труд/  

tropiti “совершать” /?drobiti/ /?трепет/ /?L. patrare, 
perpetrare ?strop (Machek)/  

trulant “болван”, let. trul(um)s «тупой/сть 
(умственная)» /<A. trolle, тролль (Machek)/  

třtina = p. trzcina = трость, тростник, trest’ = p. treść 
“суть” = lit. trušis; p. streśćić, streszczenie “skrócenie”; trs 
«пучок», lit. trusai «петушиная грива»  

tlusty (+p.), tlustnout = толстый/еть; lit. tulžti (stilžti) 
“разбухать”, tulžis, pa-es, itelžti “zoła, pełny, nalewać” /?толпа/ 
/?тучнеть/  

 
Лабиальные 

 
(*bhrod(h)os) (Орел, 1988) брести (бреду) = břisti =  lit. 

bristi (bredu), brod(iti) = lit. bradyti = let. bradat, brist (bridu) = 
(идти через) брод (= lit. bradas); бред(ить), у. бредина 
“верба”; břiditi, břidil “халтурить/щик”; brouzdat se (v blatĕ) 
(2) = бродить  
почка, pecka “косточка плода” ?lit. pautas, let. pukuls 

“яйце, китиця”  
pile, pilny (=p.) “усердие, прилежный”, p. pilnowac ?lit. 

pyle “утка”  
порожний, p. próżny, опорожнять, праздник, праздный, 

упразднять, упражнение; ?p. parznic “zanieczyszczac” (Br.); 
lit. beryzdias “марний”  

p. dbac = у. дбати; lit. boti «учитывать»  
batolit “ковылять”  
звено, позвонок, позвоночник, козны (< козонок) (“игра в 

кости < надкопытный сустав”) (“*pozwonъ и *kozwonъ с 
различными приставками как обозначение соединения 
костей”) (Меркулова, 1971, с. 82); p. dzwono, dzwonko = у. 
звінок (риби) (“… а сам пішов до кумоньки дзвінок риби 
їсти”) (Гр.), звонець “” (Як в житі кукіль, то хлібові покій, а 
як звонець, то му конець) (Номис); p. zwieno (a) (Br.); ?L. 
genu     

slap «порог реки» = AN. sarpr; ст.сл. слапъ “vodni vir”  
(Machek); lit. salpas «залив»   

smilstvo «разврат», smilny; lit. smailus, smilin(e)ti, 
pasmilinti «жадный, лакомиться, соблазнять»    

sluka «бекас» = p. (a) słęka, słomka; lit. slinkas, apslinkti 
«ленивый/ться»   

stehlik = p. szczygieł = щегол = D. Stieglitz    
stryc = p. stryj «дядя» lit. strujus «старец»   

 
Спиранты  

 
Сврабъ (своробъ) «шероховатость, чесотка, сильное 

желание» (Дч.); (*svorbъ, *svьrbĕti, *sverbiti “драть, колоть, 
сверлить”) свербеть = svrbĕti = p. świerzbieć, lit. skverbti 
«колоть», let. svarpsts “сверло”; AN. svarf “опилки”, A. 
swerban “крутиться” (Меркулова, 2, 1972)   

сани = sanĕ = p. sanie, lit. šonas «бок кабана», let. sans 
“сторона”; saň «сказочное ползающее существо» 

скупой = skoupy = p. skąpy ?= let. skops   ?щемить 
/?lit. skupumas «ощадливий»    

Скраній “висок” (Дч.); skraň = p. skroń = у. скроня    
AN. kvarmr «веко»   L. (Celt.) parma “щит” (HK.)    

скудный škudliti “скупиться”   oščadat’ se = у. 
(за)ощаджувати, р. (по)щадить(/а)    

сморкаться = smrkat = p. smarkać  lit. smurgas «сап»   
stehno = стегно = p. ścięgno    
dřik = стержень = у. стрижень, lit. driekti “tahnouti se 

(o niti)”; ?střiež = стрежень = D. (Strom)strich = Sw. streke 
(<*strikan) (Machek); stržeň (a.) (střeň) «сердцевина дерева», 
dřeň “нутро”, p. rdzeń ((z)drdzeń) “jadro, twardy środek”, 
rdzenny “istotny”; třenovec “коренной зуб” = p. trzon(ek) 
“(rączka)”, р. черенок; p. zastrząc = застрять (Br.); lit. draikas, 
draikus «стройный, жесткий»; ?Ir. mastregan “mozek” 
(*nastrigen > mozek + stržeň) (Machek) /?краять, D. scheren 
<*(s)ker/    
стриж, střizlik “крапивница”, strnad “овсянка”. p. trznadel  
с(т)ретенье, střetnouti se “столкнуться”, встретить, 

встреча, у. стрінутися, vstřic = навстречу lit. randu (rasti) 
«найти», suresti «схватить» (эпентеза т)    

строка, строчить,стрекало, подстрекать [начальное 
*str часто представляет собой s-mobile + t-epentheticum ]  
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Сuпъ «коршун», сопhти, сопhль «свирель,играть на 
ней» (Дч.); сопеть = supati, sup “коршун” = p. sęp = др.р. суп, 
posupny = p. posępny «хмурый», насупиться; soptiti «пыхтеть, 
извергать (о вулкане)» = сопеть, sopel (+p.) сопля; sapati 
“бросаться”; sipĕti = сипеть    

сыч = syček, syčak «негодяй», syčeti = sykati = сычать, 
sykora “синица”     

шелестеть, шевелить = šelestiti, ševeliti    
шепот/тать = šepot/tat = p. szept(ać) = let. svepstet; 

špetnouti «пикнуть»    
šetrny, šetřiti “бережливый, экономить”; lit. skototi 

«стараться», let. skatit (skatu) “внимательно наблюдать” šotek 
“домовик”, pošetily “сумасбродный”      

štihly “стройный” р. щеголеватый     
švarny «пригожий», lit. švarus, nešvarumas «чистый, 

нечистота»     
sršeti “осыпаться” р. шершить    
ceknouti, cekati “пикнуть”, št(ĕ)kati “рыдать 

(тявкать)”, škytati «икать», p. ce(k)tać (a) “sprzecać”, 
щекотать/ливый, др.р. щекот славий “трели соловья” (Br.)     

 
Плавные 

 
ledaco = lecco(s) «что-то», p. lada(kto/co) “mało wart 

(człowiek lichy)” (nielada sztukę wyprawić), p. ladacznica 
“rozpustnica”, у. ледащий, ледар, ледве (+lit. vos), ледь ?= р. 
едва (Machek) /?Ind. adis “начало”/ ? p. lecieństwo “wola”   

lakomy “скупой”, лакомый/ство/иться, lačny “голодный, 
жаждущий”, lačnĕt = p. łaknąć (= łacznieć (a)) “odczuwać głód” 
= lit, let.. alkt(i) (-stu) = алкать, алчный; -an(a)s “голодный”; p. 
łaknący (=łaczny), -otliwy, -ocie “słodyczy” = лакомства; 
?лакать = lokati = let. laka = lit. lakti, lakus «прожорливый», 
polknouti, polykati «глотнуть, глотать» = p. połykac, połknąć, 
lit. slugti “пожирать”; A. ilgi “Hunger” /?L. ulciscor, ulo; 
ολεκω “губить”/ [?D. schlucken, λυζω, λυγξ «всхлип(ывать)» 
(HK)]  

lechtat “щекотать” = p. łaskotać (-ki/liwy) = лоскотати, p. 
łechtać (łe(s)ktać) /?ласка/ /?у. ляскіт, лясь, лящ(ати), лоскати; 
lit. laskuoti, lazguoti “співати, базікати”, L. loquor, λασκω 
“звучати”/ /?у. ляп(ати), льоп, lit. lapenti, lapoti “хлипати”, D. 
lappen (>F. laper “хлипати”) = λαπτω „лизати“/; ?p. łoskot(ać), 
р. (а) лоскать «бить» /?лоск, луч (Br.)/  

lace (“lacĕ bylo asi protikladem slova pracĕ” (Machek))=, 
lac(i)ny (a) = let. lets “дешевый (приятный)”; p. łatwy, łacny 
“co się da uchwycić”, (u/za)łatwić = у. залатвити, p. łacnie (a)  

Лысто “голень, мышца” (не въ силh констhй восхощетъ 
Господь ниже въ лыстhхъ мужескихъ благоволитъ) (Пс. 146, 
10) (Дч.)  

reptat/ć (p.) = роптать, ропот, let. rupes «старость»  
roh(aty) = p. róg(aty) = рог(атый) = lit., let. rag(a)s/uotas, lit. 

rags, ragutis “o styczniu i lutym”; lit. beragis = безрогий 
[Аникин]   

rohož = рогожа = p. rogoża (rogozie (a)), rakos = рогоз = p. 
rogozie; ?D. Rohr (Machek) (?Ureurop.)  

p. rak, raczkiem (pełzać) = рачки, lit. erke “kleszcz” (Br.)  
různy = p. różny= разный (*orzny), roz- =у. роз = р. раз 

(*orz-), p. rostań = р. ростань (а) (+стать), p. różnica = р. 
разница; p. (stójcie) narózdno (a) “separatim” = у. наріжно; lit. 
arditi «делить» (HK); ?rožeň “вертел”, p. rożen, рожон (*oržn) 
(Br.) /?+roh (Machek)/  

ruka = p. ręka = рука = lit. ranka, renke; rukav(ice) = p. 
rękaw(iczka) = рукав(ица), p. rączka (miodu); ručit = р. 
ручаться, ručnice = p. rusznica (rucznica (a)) = у. рушниця; p. 
wyręczyć (= р. выручить), zaręczyć (= у. заручити(ся)), 
zaręczyny (= у. заручини), zręczny (= у. зручний), rękopis (= 
рукопис), rękodzielo (= рукоделие); lit. rinkti (renku) 
«собирать», lit. rankinis = p. ręczny = р. ручной; rukojet’ = p. 
rękojęć = рукоять; lit. berankis = let. bezruocis = безрукий (как 
эпитет ветра [Аникин]); обручение, рукопашный (+ опахало, 

запахнуть) (“Dziwne że niema dla ręki nazwy perwotnej, 
wspólnej wszystkim Arjom” (Br.))   

řasa = p. rzęsa (u powiek) = ресница; ряска, p. rzęsa “nazwa 
rośliny”; ?ряса (?<+řiza < ρ’ασον «ткань»); у. рясний  

řit’ “задний проход”, p. rzyć “tyłek”; /?lit. rietas, riesti 
«ляжка, крутить», рыскать (Br.)/ /?ринуться, рой (HK)/ 
/?lejno (Machek)/  

ručej = p. ruczaj= ручей (горный) /?реветь, рычать/; ?ruči 
“быстрый”, ručest = p. rączość, p. rączy “szybki w biegu”  
(rącze “natychmiast”) (rącze bieżeli) (Br.) /?ruka (Machek)/  

 
Назальные 

 
meškat = р. мешкать (< “omrknouti se tj. o dobu dlouhou jen 

jako mrknuti očnich viček se zdržeti” (Machek)), p. mieszkać = 
у. мешкати, p. mieszkanie(c), omehnout se “o mžik oka se 
opozdit”; lit. meška, meškuti «медведь, лежать в берлоге» (p. 
Mieszko); ?mžik, мигати (Machek)  

mour “сажа”, chmyři “пух” /?мох (Machek)/  
mraz(iti), mrznouti = мороз(ити/ь), мерз(ну)ти/ь, mrzet 

«портить настроение», ?mrzeti = p. mierzić, mrzky = мерзкий, 
у. мерзотний (“s mrznouti… nesouvisi (ač mnozi tvrdi opak), 
nebot’ domnĕla paralela studeny – stud je klamna” (Machek))  
морда; mrcati (ocasem) “вертеть (хвостом)” (= mrdat = p. 

mardać (a)) = lit. madaruoti, (š)mrdolit se “вертеться около” 
(Трубачев, 2003) /?иранизм/  
веко, viko = lit. vokas = let. vaks «крышка»  
vilny “похотливый”; lit. vilti/ioti/e “обманывать, манить, 

разврат”  
Иже «что, итак, если» (Дч.); ежедневный, ежечасный, 

иже ли = ежели  
Влъсн@ти «бормотать, немоствовать», влъхвъ = волхв 

(Дч.); волшебный, волхвы  
Qвирити «косо смотреть» (qвирь очи свои, зр#ше на 

дhвицю) (Дч.); (*vir/vьr) у. вирла(ч); ?lit. žvaireti (iu) “косо 
смотреть” /?*gvir/ [Куркина, 1972]  
яловой = jalovy, let. jels «сырой, незрелый»  
p. ogół, ogólny, р. огулом,огульный, у. (о)гулити = р. 

жульничать; ? гулять/и, let. gulet “лежать”  
 

Фито-зоолексикон 
 

štir «скорпион» у. щур       
слон = slon = p. słoń= lit. šlajus, šlapis = let. zilonis  

/?sloniti, kloniti (“slon neleha ke spanku nybrž “kloni se” jen 
opřen o strom” (HK))/   /?Ind. gadžas «ходок»/      

chrt (1) = у. хорт = lit. kurtas, vychrtly “тощий”, lit. geirtas 
“быстрый” /?lit. kurti = L. currere “бежать” (HK), L. caro, р. 
краять, D. scheren/; /?D. Rüde (Ureurop.) (Machek)/    

p. czyż, czygieł = р. чиж, щегол (>D. Zeisig, Stieglitz)   
dlask “дубонос” = p. klęsk (?ономатопея)  
žežulka = lit. geguže (gega, gegele) = ст.сл. зегзица    
p. tawołga = р. таволга  
datel = дятел /?долбить <?делить/; /?let. demt «греметь», 

E. dumping топать (HK)/   
rdest (+p.) «горец», rdesno, у. дерес, р. рдест,  lit. radastas 

/?рудий/ /?нерест/   
mezek = p. mesk «лошак» (?Ilyr. (Machek))  
vlaštovka = у. ластівка = р. ласточка, lit. šneketi 

“лепетать”  
vůl= у. віл = р. вол, у. волати  
jebati = Ind. yabhati; οιφω “жить в супружестве” 

(Вейсман) VL. itex “козел” (HK)  
 
 

Lat. 
 

Гуттуральные 
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(*an-slo) halo (v1) “дуть”, ~itus (F. ~eine “дуновение”, E. 
~itosis “дурной запах изо рта”); {?anhelo (v1), -us, -itus (m4) 
“пыхтеть, сопящий, одышка”, ex~o, -atio “выдыхать, 
испарение” (F.,E. -e(r)), in~o (F.,E. -e(r) ингаляция)}; ?L. 
anima [“Si un préverbe en existait en latin, on serait tenté de voir 
dans halare un ancien *hansl et de couper an-helare. Mais pareil 
préverbe ne se retrouve dans aucun autre exemple net” (EM)]     

glattio (v4) = -ito (v1) “визжать” = glocio (=F. glapir, glatir 
“клекотать (об орле)”)   

concinnus “стройный”, ~o (v1) “создавать” (It. ~ita); 
/<?Gr./    

cura “забота”, ~o (v1) “заботиться” (F.,E. ~e 
“лечение/ить”, F. ~é/ie кюре, курия, ~er/eter “чистить, 
выскабливать”, ~ette “ложечка (хирург.)”), in~ia/iosus 
“беззаботность/ый” (F. -ie “нерадение”), ~atus “усердный” (F. 
-if “целебный”), -io/or/e “забота, опекун, усердно” (F.,E. -
eur/or куратор, F. -elle “попечительство”), in-us 
“неизлечимый” (F.,E. (in)~able), ~iosus “заботливый” (F.,E. 
~ieux/ious/iosité/iosity “любопытный/ство” курьез(ный)), 
{ac~o “стараться”, -atio/ate (E. -e аккуратно), (F. é~er = E. 
scour “чистить/ка”, D. scheuern “тереть, чистить” (VL. scurra 
“чистка”)), per~o “вылечить”, pro~o “обеспечивать” (F.,E. -
e(r) “добывать”, -eur/ator прокурор, F. -ation = E. proxy 
“полномочия”, E. -er/ess “поставщик, сводня”, proctor 
“надзиратель”), se~us “безопасный, спокойный” (F.,E. -ite/ity 
“безопасность”, E. -e “охранять”, F. sûreté “безопасность”, 
sûr = E. sure “уверенный”, D. sicher “надежный”, F.,E. as-e(r) 
“уверять”, F. ras-er “ободрять”, E. en-e “обеспечивать”, in-e 
“страховать”) (F. sine~e синекура) (F. mani/pedi~e маникюр 
педикюр) }; ?τετιεµαι “печалиться, беспокоиться” /?ποιεω/ 
/?L. quiesco/ /?L. caveo/ /?L. civis,κοιρανοσ/  

qaero, qaesi(v)i, #itum (v3) “искать” (=F. querir, E. -y 
“вопрос, осведомляться”), ~ito (v1) “разыскивать”, #o, ivi 
(v3) “просить”, #(s)o, umus “пожалуйста”, #itio/itor 
“следствие/ователь”, -um “вопрос”, -us “изысканный, 
деланный”, #tio = -iuncula (dim.) “вопрос” (=F.,E. 
question(ner), F. quěte(r), -eur “поиск (искать), сбор 
пожертвований (выпрашивать), нищий”, E. quest “искать, 
поиск”, quiz “опрос/опрашивать, насмешка/хаться”, kitty 
“банк (в карточной игре)”), -iculus “выгода”, -or(ium/ius/ura) 
“судья (его дом, судейский, должность)”, -us (m4) 
“добывание, стяжание”, -uosus “доходный”; {acquiro, quisivi, 
#itum “обретать” (=F. acquerir =E. ac~e, F. -eur “стяжатель. 
покупатель”, acquět “имущество”, F.,E. ac#(ition) = E. acquest  
“приобретение”, E. ac#itive “стяжательный”), con~o 
“подыскивать”, con#itor “вербовщик” (F.,E. conquer(ir/ant) 
“завоевывать/атель”, F. conquěte = E. conquest “завоевание”), 
dis~o “расследовать”, dis#itio “розыск” (E. -ion 
“исследование”), ex~o “изыскивать”, ex#itus “тщательный” 
(F.,E. -(ite) “изысканный”), in~o “искать” (F. (s’)enquerir 
“осведомляться”, E. in~e “спрашивать, расследование”), 
in#itio (E. -ive “пытливый” >инквизиция) (F. enquěte(r) 
“расследовать” анкета, E. inquest “дознание”), per~o 
“разведывать”, per#ite “точно” (F.,E. -ion “обыск”, E. -e 
“приработок”), re~o “иметь нужду”, -ito (v1) “выведывать” 
(E. -e(ment) “требовать/ние”, F. requerir, requěte =E. request 
“просить/ьба”), re#itio “расследование” (F.,E. -ion/e 
“предписание, требуемый”, F. -oire “обвинение на суде” 
реквизит)}; ?Ind. časkate “видеть” /?L. carus/ /?L. cura (*queis 
“Sorge haben”)/ /?κυεω “быть беременной”/  

caerimonia = ceremonia “почитание” (F.,E. -ie/y 
церемония) /?L.cura (*quoisa) (“lautlich nicht zu rechtfertigen” 
(WH))/ /?Etrusque (EM)/ /?р. чаять/ /?ποινη, р. цена/   

clipeus/um/clupeus “щит” (=It. ~eo), ~entus “щитоносный” 
/?L. cella, celo/ /?L. cliens/ /?L. clepo/   

gutta “капля” (=F. goutte “+подагра”, -teux = E. -(y) 
“подагрический”) >гуттаперча, ~us “сосуд с длинным 
горлом”, ~atim “по каплям” (F. goutter “капать”, -tiére “желоб 
водостока”, de/é-ter “сочиться, сцеживать”, e-(ier/toir) “сток 

(ассеннизатор, сточная решетка)”; ?F. godet “стакан, стопка” 
/?H. kodde “чурбан”/) /?*guet/ /?*geu “wölben”/    

hel(l)uo, onis, ~r (v.dep.1) “кутила/ть”     
histrio, onis“шут” (F. ~n)     
crus, cruris “голень” (>F. crural) (?G. hairus “Schwert”)  
creper, pera, perum “темный”, ~usculum “сумерки” 

(=F.,E. -e/aire/ar); /Gr. knephas “мрак”/ /?L. nebula/ /?р. 
знобить/     

 
Дентальные  

 
obturo (v1) “затыкать” (=F. -er/ation) (?L. tumeo 

“schwellen”) /?turgeo (VL. stergo) (*teu), ?D. sterben/    
(*treis “pressen” >= lit. trieškiu) tristis,is “печальный” (=F. 

~e), taeter, tetricus “мрачный, суровый”; AS. thriste, thraestan 
“kühn, drücken”  

trux, trucis “свирепый” = ~ulentus (=F.,E. - “+яркий (F.)”), 
~ido (v1) (+L. caedo) “убивать” (=F.,E. -er/ation) /?D. drohen/ 
/?L. tero, τρυω “aufreiben”/ /?Celt./  

 
Лабиальные  

 
bajulo (v1) “носить (тяжесть на спине)”, -us “носильщик” 

(F.,E. bail “аренда (F.), залог, ручаться, вычерпывать воду, 
барьер (<+L. baculum “палка”) (E.)”, F. -ler/leur/le “вручать, 
арендодатель, чан”, -li = E. -iff “пристав” бальи, E. -ey “двор 
замка”); /?D. gebären, L. fero (Ptr)/  

basio (v1) “целовать”, -(ol)um = -atio “поцелуй” (=F. 
bais(ot)e(r) “(чмокать)” = bise(r)); [<Celt. (“Catulle, qui semble 
l’avoir introduit dans la langue écrit, était originaire de Verone”) 
(EM)]  

batillum =matillum “жаровня”  
bractea = brattea “бляха” (F. ~ée/eole “прицветник”)  
faluppa “солома”, falappa “стружка” ((AF. frepe, felpe 

“тряпье”) F. friper “комкать, жрать, красть”, -erie = E. -pery 
“хлам”, F. flopée “град ударов >масса”, -ier/on(ner) 
“старьевщик, плут (обжора) (жрать, красть)”, -ouille = 
frapouille “жулик”, frappe “шпана”) /?H. flappen “бить, 
хлопать”, AN. hrappa/; ?L. fibra  

?(*guhios - ria) fimbria “бахрома” (=F. frange =E. fringe; F. 
(ef)-er “окаймлять (делать бахрому)”, -in “братишка”)   

(“Spaltöffnung”) fistula “труба” (F. ~e “свищ” фистула, 
fěle “стеклодувная труба”) /?L. fidelia, fiscus/ /?L. findo/  

forca “понос у свиней” (F. foire(r) “понос, испражняться 
(грубо)”)  

popa “помощник жреца” (It. ~a “поп”) [“prětre inferieur 
chargé de conduire la victime a l’autel et de l’abattre avec un 
maillet ou avec le côté non tranchant de la hache” (EM)], ~ina 
“харчевня”  

pulpit(r)um “помост” (F. pupitre =E. ~ пюпитр, D. Pult)  
provincia (F.,E. ~e провинция)  
puppis,is “корма” (=F. poupe, E. poop (1)); ?<Egypt. tepi 

(Ptr) /?puer, pupa, pupus/  
faux, abl. fauce (f) = fauces (pl)“пасть” (=E. fauces (анат.)), 

focule, focale, is (n) “шейный платок”, suffoco (v1) “душить” 
(=F.,E. -quer/cate) /?Ind. bhuka “Öffnung, Loch”, let. bauze 
“Stock”, lit. buože “Keule”/ /?*bheu/bhu “blasen”/    

petas(i)o, onis “окорок”  
porrigo, inis “парша” (It. ~inoso);  

 
Спиранты 

 
sagina “кормление” (F. saindoux “топленое сало”, 

ensimer, essimer “смазывать, тощать”, saynete “одноактная 
пьеса”) (> D. Sahne (f) «сливки») (“Herkunft unklar” (WH))   

seria “бочка” (F. -ole (a)) /?L. serius/ /?ξηροσ/   
stiva = steva “рукоятка плуга” (It. ~a)  /?στειχω/ /?Ind. 

tivrah “scharf”/    
stirps, ~is “ствол”, ex~o (v1) “выкорчевывать” (=F. 

extirper, E. -ate) ?M. sterz “Stiel, Stengel”    
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sinister, ~ra/rum “левый” (=F. senestre, F.,E. ~re/er 
“зловещий”); /?L. senior [“sans vraisemblance” (EM)]/  

sera, ob/re-o (v1) “засов, за/отпирать” (F. -re(r) “сжатие. 
коготь, оранжерея (сжимать)”, -ure/urier “замок/слесарь”, 
des-e “оплата, начало”, en/des/res-er “заключать. опускать, 
крепить”, res-ement “стесненность”, E. -ied “сомкнутый”, sear 
(2) “спусковой рычаг (курка)”, F. serail, It.,E. ser(r)aglio 
>сераль)   

s(a)epio, saepsi, saeptum (v4) “огораживать”, ~es, is = 
~(imen)tum “забор” (E. septum, septate “перегородка (биол.), 
разделенный”, ?sept “клан”), ~e “часто” (F.,E. transept 
трансепт (арх.)); /?’αιµοσ “куст”, ‘αιµασια “ограда” (EM)/ 
/?M. sweige “Viehhof”, σηκοσ “Hürde” (WH)/ /?(*tua:q 
“einfassen”) σαττω, σωκοσ “bepacken, stark”/  

saucio (v1), -ius “ранить/ение”    
 

Плавные 
 

luridus “бледный” (=E. ~, F. lourd(aud/eur) “тяжелый 
(увалень, тяжесть)”, a-ir “отягчать”, ba-(ise), aba-ir “тупость, 
отуплять”); χλοροσ, ?D. gelb /?D. Galle, L. fel, helvus/ /?р. 
олово, A. elo “gelb”/; lutum “желтая резеда” (It. ~eo), ~e(ol)us 
“желт(оват)ый”     

linter, tris “лодка”    
lar, ~is “дух”, ~va “маска” (F.,E. -e/a “личинка”) /?L. 

lascivus/ /?L. lateo/    
(*urizd) rideo, risi, #um (v3) “смеяться” (=F. rire, -eur/ant 

“смешной, смеющийся”), ~iculus, -um “забавный, шутка” 
(=F.,E. -e/ous/iser), #us, #or “смех (=F. #(ée) (“осмеяние”)), 
насмешник”; {de~eo “насмехаться” (=E. -e), -iculus/um 
“смешной. посмешище”, de#us (m4), -or “насмешка/ник” 
(=F.,E. -ion/oire), sub~eo “улыбаться” (=F. sourire, souris)}; 
?Ind. krid (EM), Ind. vridyate “стыдиться” /?γελαω 
“смеяться”/  

rumino (v1) “пережевывать”, ruma “первый отдел 
жедудка жвачных” (F.,E. -er/ate, F. ronger, E. rumen)  

(*gheren- ko?) ranceo (v2) “быть тухлым”, -or, -idus 
“тухлость/ый” (F.,E. ~e/id “прогорклый”, E. ~our/orous 
“злоба/ный”, F. ~oeur/une(ux) “+злопамятный”); M. garst 
“ranzig”  

(*ureika) rica “тряпка”, ~inium “платок”; M. rigel 
“Kopfdeckung”  

rudens, ntis “канат, причал” (F. ~ture “прутик (архит.)”)  
 

Назальные 
 

mulco (v1) “бить”, ~ta(ticius) = multa “штраф(ной)” (=E. -
(uary), F. -er (a))  

(*mait “hauen”) mutilo (v1), -us (= muticus) “обрезывать, 
искалеченный” (=F.,E. -er/ate)  

mephitis,is “зловоние” (=F.,E. ~ique/ic)  
 
utor, usus sum, uti (v3) “употреблять”, (in)~ilis/itas 

“годный, польза” (=F.,E. (in)-e/ité/y, F. -er утилизация, 
outil(ler) “орудия, оборудовать” утиль), ~ensilia 
“принадлежности” (F. ustensile = E. -(s) “утварь”), #us (4) 
“обычай” (=F.,E. #(age), #e(r)/uel/ual(ly) “применять, 
обычный”, E. #eful “полезный”, F. #ager/ite “потребитель, 
обычный”), #ura “применение” (F.,E. -e/y “ростовщичество 
(+износ (F.))”), #urpo (v1) (+L. rapio), -atio “применять” (F.,E. 
-er/ation узурпация), #itor (v.dep.1) “часто пользоваться”, 
#ucapio “приобретать (+L. capio)”; {ab~or, ab#us 
“злоупотреблять/енине” (=F.,E. -(e(r))/if/ive) “оскорблять 
(E.)”}; (*ai “packen”, *ai – to “Anteil”) – (*ai-que “in der Lage 
befindlich”) aequus “ровный”, ~e “одинаково”, ~um 
“равнина”, ~o (v1) “выравнивать”, ~atio “уравнение” (=F.,E. 
equation, -eur/or экватор, E. -e “равнять”, D. eichen 
“проверять, калибровать”), ~itas “ровность” (F. equitable, 
F.,E. -é/y “справедливый/ость”), ~i (m.pl) “друзья”, ~abilis, -
itas “равномерный/ость” (=E. equable), ~alis, -itas “ровный, 

одинаковость” (F. égal, -(is)er/ite = E. equal(ize/ity) 
“равный/енство, равнять (уравнивать)”, -itaire/itarian 
эгалитарный, E. equalizer “балансир”, F. égailler 
“рассеяться”), ~or(eus) “гладь моря (морской)”, ad~o (v1) 
“приравнивать” (F.,E. adequat(e) адекватный), iniquus, -itas 
“неровный/ость” (F.,E. -e/ité/ity/itous “несправедливый/ость”) 
(F. equilibre(r), E. -librate/ium “уравновешивать” 
эквилибристика, F.,E. -nox(e/ial)/noctial “равноденствие”, -
pollent “равносильный”, -valoir/valent эквивалент, -
voque(r)/vocate/voke “двусмысленность” экивоки, E. -poise 
“уравновешивать”, equanimity “спокойствие”); ?Gr. isos, Lit. 
aikstus “уровень, широкий” (EM)/ /?(*oi - qo), L. unus (*oi - 
no)/; αισ(σ)α = οισοσ “судьба,рок (как божество); жребий, 
участь (Вейсман) (< das Zugeteilte, Anteil) (WH)” [?G. aiths = 
D. Eid (WH) /?L. eo/]; (*ai/i “so”) αι (ει) “если бы”; (*im “so” 
> *imno) imaginor (v1) “воображать” (F.,E. -e(r(ie)/ry) 
“+украшать, производство картинок (F.)”), ~o, ginis 
(имажинизм), ~inatio, -arius (F.,E. -e(r)/able/aire); aemulor 
“соревноваться”, ~us = ~ator “соперник” (=F. émule, E. -
ate/ous “соперничать”), -us (m4) = -io “соперничество” ?Gr. 
isos “равный” изомер, изохрония, изоморфизм, изотерма  

ic(i)o, ici, ictum (v3) “бить”, -us (m4) “удар”(=F.) 
(пред)икт, Gr. (Hes.) iktea; αιχµη = αιγανεη “копье” 
(*aiksmos); lit. (j)iešmas = let. iesms “Bratspieß”; ?ικταρ 
“близко, вблизи”, ?L. igitur   

jacio, jeci, jactum (v3) “бросать”(F.,E. jet(er) “струя, 
метать/ние”, -(t)ton  жетон, F.,E. -ée/ty “дамба”, E. -sam/tison 
“баласт, сбрасывать груз”, jess, jitney, jut, parget “путы, 
дешевый, выступ(ать), штукатурка”); (e)~ulor (v.dep1), -
ator/abilis (E. e-ate “извергать, восклицать” эякуляция) 
“метать (извергать), -ель(ный) (=F. -atoire)”; ~eo, cui, (cutum) 
(v2) “лежать, пребывать, покоиться” [“be lying on the ground 
orig. because thrown there” (Ptr)] (F.gesir, gisant “покоться, 
надгробие в виде лежащей фигуры”, -ement “залежь”, gîte(r) 
(m) “залежь, пристанище, ютиться”, gesine “роды”, E. joist 
“стропило”, (a)gist “суть (брать чужой скот на выгон)”), 
ad~eo (F.,E. -ent “смежный”, F. (mal)aise, -ance/é(ment) 
“удовольствие (недомогание), удобный/ство”, aleze 
“подстилка под больного”), ob/prae/sub~eo “прилегать, 
лежать у, перед, под”; #o (v1), #ura/us (m4) “бросать/ние”, 
#atus (m4), -io “качка/ание”, #ans, -ter, #ito (v1) (?=F.-ce, #er, 
E. #(it)ation /?<F.Jacues (Dauzat)/) “хвастливый/овство, 
говорить”; {abjicio, jeci, jectum, ere, ab#us/io 
“отбрасывать/ние, небрежный/о” (F.,E. -(ion) “гнусный”); 
ad~o, ad#ivum/io “подбрасывать, прибавление” (F.,E. -if/ive); 
con~o, con#us (m4)/io/ura (=F.,E. -ure(r)), -or/o (v1)/uralis 
“сбрасывать, метание, толкование/тель, предположение, 
догадываться”; de~o (F. dejeter “коробить”), (in)de#us/io (E. -
(ion (F.) “испражнение”) “+удручать”) “низвергать/жение, 
упавший духом, изгнание”; dis~o “расчленять”; e~o, e#o 
(v1)/io/amentum “выбрасывать/ние, извергать/жение” (=F.,E. 
-(er) “изгонять” эжектор); in~o, in#us (m4) (F.,E. -(er) 
инъекция) “вбрасывать”; ob~o,  ob#o (v1)/us (m4)/atio (F. 
objet, F.,E. -er/ion/if/ive объект “возражать”) “бросать 
(устремляться) вперед, противопоставляемый, упрек”; pro~o, 
pro#us (F.projet(er), F.,E. -ile проект “снаряд”) “выбрасывать, 
выступающий” > porricio, rectum, ere “бросать в жертву”; 
sub~o, sub#o, are, -us/um/a (n.pl)/io (F. sujet сюжет, F.,E. -
(if/ive) субъект) “подчинять (=F. assujettir), подставлять, 
подкладывать, подлежащее, низменность”; re~o = re#o, are 
“отбрасывать”, -us “негодный” (F. rejet(er) (=E. re#(ion)) 
“отказ(ывать)” , -on (=Sp. retono, E. ratoon) “отросток”); tra~o, 
tra#us (m4) = -io “переход(ить)” (F.,E. -oire/ory траектория, F. 
trajet “проезд”) (F. surjet(er) “шов (шить) через край”)}; ιηµι 
(εηκα) “метать” (EM) /?*sei/se: “entsenden, werfen” > *se: 
“säen”/    

volo (v1) “летать, спешить” (F. ~(er(eau)) “летать, полет; 
красть/жа, воришка”, F.,E. ~e “выигрыш”, -et “крыло 
триптиха”; F. ~ée “взлет, стая”, E. ~ley “залп”; F. 
~is/aille/age/ige(r) “верхушка дерева, сломанная ветром; 
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домашняя птица, ветреный, дощечка (покрывать дранкой)”, 
E. ~ar “относящийся к ладони или пятке (анат.)”) (F. 
veule(rie), a-ir “вялый/ость, расслаблять”), ~antes, (i)um (f) 
“птицы” (F.,E. - “летучий, маховое колесо, крыло ветряка 
(мельницы)” волан), ~ito “порхать” (=F. ~eter; E. -ant 
“летающий”), ~atus (m4), -icus/ilis “полет, летучий 
(крылатый)” (F.,E. -il(e/iser/ize) “летучий (птицы (F.))”), 
~ucer, cris, cre “летучий, крылатый”, ~ucris (f3) “крылатое 
существо” (F. ~iére вольер); {a~o “отлетать”, (F. ba~er (a) 
“лететь назад”, -et “фартук, крепление”), ad~o, -atus (m4) 
“прилет(ать)”, con~o “слетаться” (F. -er “повторно 
жениться”), de~o “улетать” (F. -e “сухая (в игре)”) = e~o, (F. 
(s’) en~(er/ée) “взлет (улететь, полет)”), inter~ito “порхать 
между”, per~(it)o “(про)носиться”, prae~o “лететь впереди”, 
pro~o “вылетать”, re~o “улетать”, sub~o “взлетать” (F. 
sur~(er) “перелет(ать)”)}; ?Ind. garudah “летучий” [“Il s’agirait 
d’un groupe de mots important dans la langue religieuse, la 
science augurale l’aurait conservé, comme d’autres termes 
religieux ont subsisté en latin” (EM)] /?βαλλω, D. quellen/ 
/?чех. vlati/   

vagina “ножны” (=F. gaine, (en/de)-er 
“вкладывать/вынимать”, ~e вагина (анат.), in~er, (+E.) 
vanille/a ваниль); lit. vožti (vožiu) = let. vast “покрывать”  

vafer, ~ra/rum “извилистый, хитрый”   
vulgus (volgus) “народ” (F.,E. ~aire/ar вульгарный), di~o 

(v1) “разглашать” (=F.,E. -uer/ate); ?Ind. vargas  «туловище» 
acervus “куча” (It. ~o), (co)~o (v1), co~atio 

“нагромождать/ение (накоплять)” коацерват  
anus “круг, задний проход” (F. ~us/al анальный), ~ulus, -

arius “кольцо, ювелир” (F ~neau, -elet (dim.), -eler/elure 
“завивать, укладка локонов”, F.,E. -ulaire/ular); /?Irl. aune, 
ainne “кольцо”/  

(*em-ro) ebrius “пьяный” (=F. ivre =E. ~ous, F. en-er, -
ogne/aie “опьянять, пьянчужка, сорняк”), ~etas “пьянство” 
(F.,E. ~été/ety “опьянение”), sobrius “трезвый” (= F.,E. -
e/iété/iety, E. sober, D. sauber “чистый, смазливый”)    

(*unqs - ra) umbra “тень” ?= lit. unksna, ~o (v1) “затенять” 
(=F. ombre(r) “(+евдошка (рыба))” = -age(r) = E. ~a(ge) 
“+полная тень (астр.)”), ~osus “тенистый” (F. ombrageux 
“пугливый”), ~aculum “навес”, ~alitis “затененый, уютный”, 
~ifer “тенистый” ((VL. sub~o>) F.,E. sombre(r), F. as-ir 
“мрачный, омрачнять” сомбреро) (?F. ombrelle = E. ~ella 
“зонтик”, F. ombelle = E. umbel(late) “зонтик (бот.)”); {ad~o 
“делать эскиз” (=E. -ate), -atim “в общих чертах”, -atio 
“очертание” (E. -ion “набросок”, E. dudgeon “обида” (<It. 
aduggiare, uggia “затемнять, тень”)), in~o (E. -ate) = ob~o (E. -
ate) “затемнять”, prae~o “омрачать” (F. penombre = E. pen~a 
“полутень”)}; ?Ind. andhah “темнота”; ?lit. ka(na)s “trübes 
Gewölk (bewölkt)”   

ensis,is “меч” (= ’αορ = Ind. asih) /?*ens “schießen” (“aber 
das Schwert keine Wurfwaffe ist” (WH))/  

inanis,is “пустой” (F. ~ité/ition “тщетность, истощение”) 
/?L. anima (> “luftlos”)/ /?L. onus ( > “ohne Last”)/   

(*alghos) algeo, alsi (v2) “зябнуть”, ~esco 
“простуживаться”, ~or, ~idus = #us “холод(ный)” (It. ~ore/io, 
E. ~a “морскач водоросль”); AN. elgiar (Isl. elgur) 
“Schneegestöber”   

audeo, ausus sum (v2) “осмеливаться”, (in)~ax 
“(не)смелый”, ~acia, -iter, ~entia, -ter “смело(сть)” (=F.,E. -
e/ieux/ious/ity), #um, in#us “риск, неиспытанный” (F. oser, -
eur “осмеливаться, смелый”), sodes (<si + ~es) “пожалуйста”, 
aveo “сильно желать, здравствовать”, -e! “приветствую!”, -
idus/e, -itas “жадный/о(сть)” (=F.,E. -(e)/ité/ity), avarus/e, -itia 
“жадный/о(сть)” (F.,E. -e/ice/icieux/icious “скупой/сть”); Ind. 
avati “verlangen”, ενηησ “кроткий, ласковый” /?*au (L. avus, 
audio)/ /?*uei (L. volo, invitus)/  

(*eg – ma “res necessaria”) egeo (v2) “нуждаться”, -
enus/ens/estas “нуждающийся, бедняк, нужда”, exilis, -itas 
“крошечный/ость”; {indigeo, gui “быть лишенным”, -
entia/ens/us/es, is (m3) “нужда(ющийся), бедняк” (=F.,E. -

ent/ence)}; A. ekorudo “только”, AN. ekla “недостача”; 
?χρηµα “то,чем пользуются: вещь, предмет, дело”   

 
Фито - зоолексикон: 

 
1) c(a)epa “лук” (=F. cive(tte), ciboule(tte), укр. цибуля, F. 

civet “рагу”, c(h)ipolin “мрамор”); ?καπνοσ, L. vapor; 2) cicer 
“горох” (F. chiche, E. chick “мелкий горох (нут)”) > D. Kicher, 
Ziser, p. cieciorka; Cicero (>чичероне); Pruss. keckers, Arm. 
sisern “горох” 3) cucurbita “тыква” (=F. courge = F.,E. 
gourd(e) “+бутыль” = D. Kürbis, E. ~ “реторта”) 4) genista 
“дрок” (=F. ~ět = ~estrolle) (“jedenfalls Fremdwort” (WH)) 5) 
halica “полба” 6) hiru(n)do (2) “пиявка” ?χαρασσω 
(>характер), lit. žerti “kratzen” 7) passer “воробей” (=F. ~eau) 
8) samera “вяз (семя)” (F. ~are “крылатка (плод)”) 9) satureja 
“чабрец” (=F. sarriette = E. savory) (“wohl Fremdwort” (WH)) 
10) ?scirpus “камыш” (=F. ~e =D. Schilf); ~ea “корзина” (It. 
scarpa “подошва”, D. Schelfe, schilfrig “скорлупа, хрупкий”, -
en =schelfen, -ern =schiltern “откалывать, шелушить”, F. 
écharpe(r) = E. scarf “перевязь, +распутывать нити (F.)” 
шарф, F. -ement “объезд”, E. scrip (a) “котомка”) 11) siler 
“ива” /(<Silarius “(река в Кампанье)”)/ ?D. versiegen, у. сеча/ 
12) labrusca “дикий виноград” (=F. lambruche, -usque; -is(ser) 
“обшивка/ать (досками)”) 13) lugustrum “волчья ягода” 14) 
majalis “боров” (It. ~e) [“deae Maiae sacificabatur?” (EM)] 15) 
merops “пчелоед” 16) viburnum “калина” (=F. viorne) 17) 
viola фиалка (=F. ~ette; ~et фиолетовый, ~ier “левкой”) 18) 
alium = ?Ind. aluh “чеснок” (=F. ail, -lade/loli “чесночные: 
бутерброд, похлебка”, (marchand d’ail>) chand- “свитер”, 
~liacé “чесночный”); /?L. anhelo “сопеть, пыхтеть” (EM)/, Gr. 
allas 19) arbutus “земляничное дерево” (F. ~ouse “его плод”); 
?D. Erde, Erdbeere 20) eruca “капуста” (It. ruca, F. roquette 
“сурепка”, E. rocket “ночная фиалка”) 21) ardea “цапля” = 
ερωδιοσ; AN. arta, Sw. (a) ärta 22) asilus “овод” ?= οιστροσ 
/?L. ira/ (F. ~e (2) “ктырь (насекомое)”); ?ασυλοσ 23) 
marrubium “шандра” (=F. ~e)  

 
Служебные слова 

 
temes “до”; met (=F. měme) “сам”; igitur “итак” [“igitur 

est souvent a la těte de phrase” (EM)] /?ergo ?quid agitur/; immo 
“нет, напротив”; retro “назад” (F. arriére(r) “назад 
(откладывать)”, E. rear “тыл(ьный)”, F. ar-eguarde = E. 
rearward арьергард, F. der-e “сзади”, dernier “последний”, 
arrérages = E. arrears “недоимки”), ?reciprocus “взаимный” 
(=F.,E. -oque/procal)  

 
Germ. 

 
Гуттуральные  

 
Oxhoft = E. hogshead «большая бочка»; ?Е. (dial.) ket 

«шкура» ?AS. keden «сосуд» ?Irl. tocsaid «бочка»     
Gaden = Gadem «однокомнатное строение, будка»   
Gosche = Gusche (f) «pot, рыло» (AN. gjösa «течь 

вперед»)    
Haardt (f)= Harz (1) «нагорье», Spessart «(нагорье 

дятлов)»    
Hodalum, Huddellump «хулиган» = E. hoodlum    
Horm(e)t «головной убор», Hormtsel (f) «пощечина»     
Kahm(ig/icht) = Kahn(ig/icht) (1) (m) «плесень, пресный, 

заплесневелый»; Е. coomb (Scot.) (Webster) «сажа»; VL. cana 
“graue Schmutzschicht auf Wein”     

Keibe (m) «парень, падаль» (M. kir «перебранка») /? F. 
querelle «ссора»/     

Kladde (f) «черновик», -radatsch «шум», Nd. Klater 
«грязь», klaterig «грязный»    

Klunker (m,f) «кисточка, подвеска» (M. glunkern 
“baumeln”)    

Knauser (m) «скряга»(М. knuz «удалой, дерзкий»)   
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Kotze «шерстяное одеяло», Е. coat «пиджак, 
облицовывать»; Kutte «ряса»; F. cotte «юбка, блуза», sur- (а) 
«одежда (верхняя)», -illon «нижняя юбка» >котильон, ст. сл. 
котец; > р. кацавейка (+ D. Bai, L. badius); ?E. cut/cut (Mak) 
«резать»; ?βευδοσ “Frauengewande”; ?kaudern 
«невразумительно болтать», Kauderer = Hauderer = Krauterer 
«кучер, разносчик»; ?E. hind (1) «батрак» (Kauderer 
“Händler”)    

Hagel (m) = E. hail (1) «град (как «выпирающие ростки» 
(Л.); Hagelgans (f) «белый гусь»)», Sw. skägg, skog (=AN. 
skegg, skogr) „борода, лес“, ?E. shag(gy/ged) «шевелюра, 
косматый», shaw «заросли», skeg «задняя часть киля (мор.)», 
Dan. skjeg (AN. skaga «защищать») /?Kies, καχληξ, Keil, 
Kegel/ /? Schauer, *skag/hag/    

Quandel (m) «свая, подпорка в шахте»     
Klops (m) «блок», ?Sw. kalops = E. (a) collop “кусок мяса”     
(*ghrei/ghri: “резать, расщеплять”) greinen /gegrinnen (а) 

«ныть < offenstehen, klaffen», Е. groan «стон (-ать)», Nd. 
grienen «насмехаться» = grinsen = grinzen = E. grin 
«ухмыляться, насмешка, оскал» (Sw. gren = AN. grein “ветка 
> шаг (угол) между ветками”, AN. grina “скалить зубы”); E. 
grove “роща”, ?grime “сажа”; ?E. croon «напев (-ать)» 
/?grunzen/; F. grincer = grisser «скрипеть», crisser, -ement= 
grincement «скрежет(-ать)», grincheux «брюзгливый», grigner 
«морщиться, топорщиться, кривить губы», -e/on 
«недовольство, утолщение, трещина, горбушка хлеба», -
oter/ement «глодать, хруст», chagrin(er) (2) «печаль (-ить)»; 
?grätschcn, gret(s)en «ноги врозь» (M. griten = D. graiteln, 
gret(s)en “растопырить”) (Л.); [?(“nur  in Germ.” (Kluge))] 
/?grüßen/ /?Grund/     

hampeln «дрыгать», ampeln «карабкаться, барахтаться», 
Hampelmann «марионетка» /?humpeln/ (“seit 1558”)    

hapern «запинаться» (H. (a) haperen “stottern”)    
hatschen «волочиться, топать», hitschen= hutschen 

«ковылять, прыгать», Hitsche = Hütsche = Hutsche «скамеечка 
для ног», Grashitsche «кузнечик», hütschen = hätscheln 
«ласкать, холить»    

holpern «спотыкаться» (seit 1540)    
hotzen = hutzen «бегать вприскачку», hotten = hitteln 

«трясти (о езде)», hott, hitt «вправо, влево»; Е. hike = hitch = 
hatch (а) «толчок, двигать толчками», (hitch)hike 
«бродяжничать»; F. hocher (1), -et/ement /equeue «трясти, 
погремушка, покачивание головой, трясогузка», F. -epot = E. 
hotchpotch «рагу»    

kunzeln «чадить»   
kürmeln «влюбленно лепетать»      
quienen «прихворнуть»     
heucheln «притворяться» (G. hiwi “Scheu”), E. hue /?hehr 

(Ptr)/     
(?*(s)kei “резать” > *skeip/skoip) hasten, -ig, Hast (f) 

«спешить /ка/ный», E. haste, -en/у/ings «спешка/ный, 
торопить, ранние плоды», F. hâte(r), -if/iveau «спешка/ный, 
торопить, скороспелый» (G. haifsts «борьба»), D. heftig 
«сильный, резкий», ?E. hefty «увесистый» /?haben/; E.hie 
«спешить, стремиться», H. hygen «жаждать» (Л.)     

giepsen «дышать со свистом»      
heissen (2) = Nd. hissen «поднять парус», F. hisser 

«втаскивать», E. hoist «поднимать веревкой»      
hauchen (2), Hauch (m) «дышать/хание», keuchen = 

keichen (а) «пыхтеть», Е. cough «кашлять»     
humpeln «халтурить, волочиться»/?hupfen, hoffen, 

?hampeln/ ?Gr. skaulos “krummbeinig”     
knallen = knarren= knattern, Knall «трещать (-ск)», E. knell 

«звон(-ить) на похоронах», Kneller (m) «махорка». knurren 
«рычать, брюзжать», knirren = knirschen «скрежетать, 
хрустеть», knittern «комкать»      

knuspern = knabbern, knappern, knaupeln, -rig «хрустеть(-
ящий), грызть», knup(p)pern = knabbern, knappern, knaupeln, 
knabbeln, knaufeln (a), knarpe(l)n, knarbeln, knarfeln, knarzen, 
knopern «грызть, глодать»      

 
Дентальные 

 
treiben/(ge)trieb(en) = Е. drive(n)/drove, Treiben = Trieb (m) 

«гнать, гонка, понуждение, побуждение», Austreibe (f) 
«луговое пространство между пашнями для выпаса коней», 
Е. drove(r) «гурт(овщик)»; Trift (f) «выгон», triften = Е. 
(a)drift («по течению») = F. dérive, -er/ation >= дрейф(овать) 
«сплавлять лес, отклоняться /ение от курса (F.)» Gr. thripsa 
(E. thrips “древесный червь”); G. driban, A. triban “толкать” 
/?*dher “быть прочным”, trocken/ /?*dher “осадок”, trübe/  

triefen/(ge)troff(en) «течь, капать»; Tropf(en) (m), tropfen = 
träufeln = tröpfeln = E. drip(ping), drop «капля /ать, 
просачивание», Tropfwurz «папоротник», Traufe (f) 
«водосточный желоб», träufen = traufen “(на)капать”, Tripper 
“гоноррея”; E. dribble «пускать слюни», droop «свисать/ние», 
drizzle «моросить, изморось» /?trauern/  

deuhen (a) (A. duhen) «подавлять», E. whittle = thwittle 
(dial.), thwaite «строгать, нож (мясника)», doit «мелкая 
монета, пустяк» (AN. thveita «рубить, бить», thveit «отрезок 
земли»); lit. tryskinti «сильно стучать»  

dahlen «ребячиться»  
dalfe(r)n «нагружать»  
dolzen = dulzen «обегать»  
dräuschen = draschen, Drasch = Trasch (m) «ливень, лить -

нем» (G. driusan «спадать»), drehschen = abdrahschen 
«торопиться, суетиться»  

täumen «чадить»  
tauschen, Tausch (m) «менять, обмен», täuschen, 

Roßtäuscher «обманывать, конеторговец»  
traschen «лить ливнем», treischen «вкалывать (работать)»  
zanken, Zank «брань/ить»  
zaufen «пятиться назад (о тягловых животных)» Zofe 

«горничная»  
ziefern «медлить»  
zippen «высасывать»  
Deise (f) «сушилка для мяса»  
Dieme(l) (1) = Diemen = Feim(en) (2) (m) = Fehm(en)= 

Fehmer = Feimcl = Fehmel = Fimmen «скирда»  
(*dheu “wirbeln”) Docke = Tocke (f) «затычка, скалка, 

кукла»; ?F. toque «шапочка» /?Kopf/; ?-enblatt= Е. dock (1) 
«щавель»; ?E. dock (2) «обрубленный хвост»; verdutzt (M. 
verduten) “смущенный (смушать)”, E. dodder “дрожать”, E. 
dog (AS. doega) «собака», ?E. dogie «теленок без матери»   

Driesch(ling) (m,n) «земля под паром (шампиньон)»  
(*dhengh “давить”) Dung (m), düngen = E. dung «навоз 

(унавоживать) < Winterraum (mit Dung bedeckt)», ?E. dungeon 
= F. donjon (Ptr) «башня в замке» /?L. dominus (Dauzat)/; E. 
dingy «тусклый», /?Gr. taphos «могила»/ Lit. dengti 
«настилать крышу»  

T(h)on = T(h)an (m) «глина», lit. tankus “dicht”, ?р. туча 
/<G.theiwo “гром”/  

träge «вялый» (G. trigo «печаль»), lit. diržti, -(ing)as “hart 
werden, (Riemen) fest”  

türstig «смелый»     
Tadel (m), tadeln «упрек, бранить» (M. Zadel “Mangel”); 

(?Gr. tothao (Tzn) «подшучивать, высмеивать»)   
Traube (f) «гроздь», traubig «растущий гроздьями» ?р. 

труп  
Troddel (f) «кисточка», trod(d)eln «скручивать нити в 

кисть» (A. trado “Saum”)   
Zaun (m) = Е. town (Е. tine (2))(Ptr.) >= p. tyn (тын) 

(+«город»), zaunen = (огородить) тыном, Zain = Zein (m) 
«слиток», Zaine (f) «корзина»  

Zauber (m), bezaubern «чары, о-овывать» 
(“?Geheimschrift”)  

Zeche (f) >= цех «рудник, счет за выпивку», Zechen 
«пировать» (G. tewi, tewa «слой, порядок») (?Gr. deipnon 
(Tzn) «порядок»)  
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Zelt (n) = Е. tilt (1) «палатка (+над возом)», -е(r) 
«квадратное печенье (иноходец)» (M. zelten «легко идти»); F. 
taud(e) «тент», -is «лачуга»; Sw., Nor. tulta, tylta «валить» 
(AN. tyilast), E. tilt (2) «атаковать копьем, опрокидывать, 
наклон»   

Ziemer (m) «хвост, ремень»   
Zacke(n) (f,m), zacken, -ig «зубец/чатый, зазубривать», 

?Zick- (m,n) >= зигзаг (“ein Wort der Belagerungskunst”, seit 
1703), Zackenschwärmer = -spanner «бабочка», Takel (n), 
takeln (Takelage (f) >= такелаж) = Е. tackle «оснащать/стка» 
(Paul) >каталажка, ?E. tack (1) «колышек, крепление; lose 
befestigen» /?Е., F. attach(er), D. zeihen (Ptr.)/; (*tindja) ?Zinne 
(f) = Е. tine (= tind) (2) «зубец (стены, вил)» = ?Zinke(n) (f,m) 
«(вил, грабель)»; ?E. tack (2) «пища (мор.)» (Ptr.); ?Gr. taxis 
«боевой порядок» (Ptr.) /? Е. stick, stake, D. stechen, Stuck 
(Ptr.)/  

Zarge = Sarge (f) «рама», Tartsche = F., E. targe(t) >= pol. 
tarcza «щит, мишень», F. –ette/uer (se) «задвижка, хвалиться», 
Tartschenflechte (f) «исландский мох»  

 
Лабиальные 

 
(*bheg/bhog “проточная вода ?< резать (Л.)”) Bach (m) = 

E. beck «ручей», -bunge (+A bungo «подушка») «вероника 
(раст.)»; /?Gr. pege (Tzn) «источник»/, Ind. bhanga = lit. banga 
«волна» (Kluge) /?р. бегать (D. biegen) (Ptr)/; ?p. bagno (= у. 
багно) /?beißen (*bha “бить”) [Pokorny]/ /?Bug [Мартынов, 
1982]/  

(?*bher “сиять, блестеть” /?*bher “нести”/) breit(en) = Е. 
broad(en) «широкий, рас-ять», Е. abroad «вовне, широко», 
breadth «ширина»; ?lit. berti “рассеивать, распространять”  

Britel (n), briteln = Breidel (m) = Е. bridel (= F. bretelle >= 
бретелька) = F. bride, -on/er, de-er/ement «узда, взн-вать, разн-
ывать/анность», Е. (up)braid «сплетать, дергать 
(перекручивать, укорять)»; ?L. frenum «узда», ?F. braie 
(Celt.?) «канат» /?Brau(n)e, Birke (Kluge)/ /?brechen (Л.)/   

bägern (A. bagan «сдирать шкуру») «мучить»  
bausen (1) «кутить» /?Bauch/  
bieseln «выгонять коров на пастбище»  
baggern, Bagger (m) «вынимать землю, ил, экскаватор»; 

?p. bagno (=у.)  
Braß = Praß (m) «обломки, хлам»  
Bremse (f) «тормоз», Nd. pramen «давить» (G. 

*anapraggen “bedrängen”) /?L. premo «давить»/  
Brente (f) «ушат, бочка» (“Alpenwort”)  
Protz, protzig «Kröte > спесивец/ый»  
Bürzel = Berzel = Birzel «гузка», burzeln, purzeln «лететь 

кубарем»  
Batzen (1) «куча, глыба» patzig = batzig «кичливый», -en 

«склеивать, лепить»  
Fatsche (f) «обертка»   
Fese (f) «шелуха, оболочка зерна» (AN «мякина») (A. 

fesel, fesdig «плодородный»)  
Flarde (f) «ткань, широкий платок»  
Flatsche(n) «сгусток»   
(*pen/pon “болото”) feucht «сырой» Ind. pankah “Sumpf”; 

E. footy «мутный»; (G. fani «грязь, кал» >) Fenn, Benn (n) = 
E. fen = F. fange(ux) «болото, грязь, тина (топкий)», F. fagne 
«высокогорное болото» (Stappers);, Ind. panka «грязь»   

fläzen «сидеть развалившись», Fläz «грубиян» (Nd. vlot 
„rahm“)   

(+L. praebere > VL. plevium) pflegen/(ge)pflog(en), Pflege 
(f) «иметь обыкновение; попечение». E. play(wright) 
«игра(ть) (драматург)», Pflicht (f) = E. plight 
«обязанность/ывать»   

Pflock (m) «колышек» = E. plug   
Plunder (m) «рвань, хлам», plündern = Е. plunder >= у. 

плюндрувати. «грабить», plundern «ограбить начисто» 
(“offenbar eine junge Wortgruppe” (Kluge))   

Pose (f) «ствол птичьего пера» (*pus “schwellen”)   

prangen, Prunk (m) «блистать, красоваться, роскошь», 
prunken «щеголять», E. prank «шалость, наряжать», prink 
«чистить перья» = preen /?Pfriem, Borst/, lit. brangus “teuer”   

P(f)ranger «позорный столб»; Е. pang (+E. pain, L. punio) 
«острая боль», prong «зубец, протыкать». Lit. branktes 
“Ortscheit” /?пружина (*ps)/   

putzen, ver-en, -ig «чистить,  транжирить. особенный», 
Putz(e) (m) (f) «наряд, украшение; скребок, щетка», 
Butz(e(n)) (m), -emann/enscheibe (f) «сердцевина 
(<Unreinigkeit der Nase), домовичек, круглое окно»; ? Butt 
“Fisch”/?falten, Amboß/   

 
Спиранты 

 
(*sek “schneiden” > *skeu “abspalten”) 

schinden/schand/geschunden, Schinder «сдирать шкуру, 
мучить/ель», Schinn(e) (f, m) «перхоть», Schund (m) «хлам»; 
Е. skin(ny/ner/fllint) «шкура (тощий, скорняк, скряга)»  

zimperlich, -n «желчный, становиться желчным» Sw. simp 
“geziertes Frauenzimmer” 

schnorpfen = schnurpfen «грызть»  
sehnen, Sehnsucht «тосковать, томление» 
spülen, Spülicht (n) «полоскать, помои» 
sti(e)bi(t)zen >= стибрить «украсть» (seit 1706) 
(*skremb “drehen”) schrumpfen (= schrumpeln) = E. 

shrink/shrank/ shrunk; Schrumpel «сморщиваться, -ина»; Е. 
shrimp «малютка», scrimp «скряга, скупиться», scrimshank 
«уклоняться от долга», scrimshaw «резьба по кости», scant = 
skimp(у) «скудный, скупиться», scamp «халтурить, 
мерзавец»; ?Dan. skrub «brushwood, побои», Nor. -ba 
«карликовое дерево», AS. scrybb «кустарник», E. shrivel (= 
Sw. (dial.) skryvla) «сморщиваться», shrub (bery/by) 
«куст(арник(овый))», scrub(by) «поросль, низкорослый»   

schwapp (Interj.) “ein klatschendes Schlagen”. schwabeln = 
schwafeln = schwappeln «болтать вздор», Е. swab(ber) = 
(мыть) швабра(/ой) “(увалень)” schwappe(l)n = schwippcn = 
schwuppen «расплескивать (махать, дрожать)», Schwupp (m) 
«толчок», Schwippe (f) «хлыст», -(p)s (m) «опьянение» 
/?schweifen/    

schwatzen = schwätzen, Geschwätz (n) «болтать/овня 
языком» (M. swateren “klappen”), schwadern, Schwader (f) 
«гоготать, болтун»   

Sange (1) «сноп»=Е. sangle (a)  
Schleiste «кромка ( полотенца)» 
Schlot «дымовая труба» (?M. slote “Schilfrohr”) 
Schmarotzer «паразит», schmarotzen «паразитировать» 

(M. smorotzen “betteln”) 
Schranne (f) «рыночная скамья»  
See (m) «море» = Е. sea  
Simmer (n) «корзина, мера (четверть мальтера)» 
Speiler (m) «палочка для заворачивания колбасы»  
Spind (2) «сердцевина ствола» (≠(1) “Schrank” < L. 

expendere)  
Spriegel = Sprügel «изогнутая палочка для крепления»  
Sommer (m) «лето» = Е. summer, Е. gossamer «паутина в 

воздухе (во время бабьего лета)»; Ind. sama «полугодие»  
 

Плавные 
 

lätschen «оттаивать»   
lispeln = E. lisp «шепелявить»   
lutschcn «сосать»   
schlabbe(r)n «лакать, болтать», schlarfen «шумно идти», 

schlürfen = E. slabber «шумно есть»   
Lab (n) «закваска», -magen (n) «желудок, в котором 

квасят молоко», (ge)liefern (2) «скисать»  
Lachbaum = -e (2) «межелое дерево», -stein/ner «межевой 

камень, знак»; ?Е. leech (2) «пиявка» (=AN. laeknari) (?Ind. 
lapati «говорить»)  

Lunte (f) = E. lunt (а) «фитиль < Lumpen»  
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räffeln = raffeln (1) «трещать (говорить)», Е. rap (1) 
«постукивать, удар»; rappeln = rabbeln, Rappel «греметь, 
помешательство», Raffel (f) (1) «трещетка»  

rucken = rücken «двигать», -eln = raukeln = E. rock (3) 
«качаться», Ruck(s) (m) «толчок»,  

rauschen = Е. rustle (1) «журчать», Rausch(gift/gold) (m) 
«упоение (наркотик, (n) мишура)», ?E. rush (2) (Paul) 
«бросаться/ок» /?E. ruse, F. ruser, L. recusare (Ptr.)/ 

rucksen «ворковать»   
rutschen, Rutsch «сползать, о-ень»  
rülpsen, Rülps (m) «рыгать, отрыжки, грубиян»  
rummeln = rumpeln, Rummel = E. rumble(tumble) 

«грохот(ать), шум, суматоха, рвань (+E. тряска)», Gerümpel, 
Rumpelkasten «хлам, ящик для хлама»  

Ranzen (m) >= ранец  
Rasen (m) «дерн, дужайка» (*wraso)   
Raude (f), räudig «парша» (AN. hruthr “Schorf”)  
Rengel «палка, полено», F. ringard(er)«кочepra, 

перемешивать уголья»   
Rise (f) «покрывало, вуаль»   
Rudel (n) «стая, толпа, стадо» (?G. writhus «стадо»)   
Rahm (m) = Raum, Rom «сливки», F. ramequin «изразец», 

Е. ream «сливки, крем, пена»; Ir. raogna “Butter”   
Runzel (f) = E. ruck(le)(2) = E. wrinkle = F. fronce(r) 

«морщина/ть», F. de-er, -is «разглаживать, складки», Е. 
flounce (2) «оборка, отделывать» /?ringen, würgen /    

 
Назальные 

 
schmorgen = schmorren «бедствовать»  
nafzen = nätzen (dial.) «засыпать, покачиваясь» = E. nap (a)  
nieseln «моросить» /? naß, netzen/  
schnattern = schnad(d)ern «хохотать»  
(*med/mo:d “собираться, встречаться”) Mahl (2) (n) 

«договор, собрание», Ge- (m, n) «супруг», vermählen 
«жениться», -schatz/statt  (≠ Mahlzeit!) «приданное, место 
казни» (G. mathi «рынок»); E. meet/met (= AN. moeta) 
«встречать», moot (= AN. mot) «обсуждать, спорный», 
(black)mail «вымогать» ? Е. mail «мешок, почта», F. malle (= 
A. mal(a)ha) «сундук»   

Maser (f), masern, -icht «прожилки дерева, 
орнаментировать прожилками, разрисованный», Masern (pl.) 
= E. measles, -ed «корь/евый», Е. mazer «чаша, кленовая 
древесина»  

(*muttu “ohne Hörner”) Mutz (f) «прозвище < gestutztes 
Pferd», mutzen “verdrießlich sein” (>F. mousse “abgestumpft”)  

müffig, -eln «затхлый, вонять, ворчливый(-ать)» >F. 
moufette; Mops = мопс >= р. моська, Muff (2) «гримаса», 
muffeln «ворчать», Е. mop «гримаса». It. mofetta «вонючее 
дыхание», F. mo(u)fette «углекислый газ». /Celt.? D. 
Mund?//D. müffig, müffeln/ /?E. muff, F. mufle?/   

?nagen (E. gnaw) AN. gnista, gnastan = E. gnash 
«скрежетать зубами» /?ономатопея/  

 
Сонанты 

 
Wamme = Vampe (f) «подгрудок», F. hampe «грудинка», 

Е. womb, wame «матка, чрево» («происхождение неясно» 
(Л.))  

Wad (n) «шлак»  
Wastel (n) «пирожное» = F. gâteau  
Wehl(e) (n,f) «намыв песка на берегу моря»  
Wimmer (m) «чан»  
Jammer (m), jammern = E. yammer (а) «горе, плач, 

причитать»; (AN. emja, ymja “heulen”) (“Entwicklung aus 
einem Schmerzenlaut”) (Kluge) /’εµεροσ «мягкий, нежный», 
?Ind. yama (Tzn) «уздечка»/  

wudeln «изобиловать», Wudel «боковая долина», wüld 
«изобилующий»  

urschen «урывать себе лучший кусок»   

jucken = E. itch «зуд(еть)»   
(?*(a)igh “сильно желать” (Ind. ihate = ιχαναω “желать” 

/?ономатопея (Л.)/)) jagen, Jäger >= егерь, Jagd «охота(-
иться)», jäh = jach = gäh «крутой внезапный», jächen = 
gechen = gächen (a) «гнать», jählings «внезапно круто», 
Gejage = Gejaid «облава»; E. yacht >= яхта, yegg 
«разбойник», gay, gaiety = F. gai, (é)-ement/ eté «веселый(-
ье/о), увеселение, живость»; ?Ind. yahus, (pra)yaksa 
«беспокойный, домогаться» /? L. ocior скорее» (Ptr.)/  

eisch «уродливый» 
(*agh-lo “противный, неприятный” [Дадашев, 1977]) eitel 

«суетный < leer»; Е. idle, ill, ail ««праздный, больной(еть), 
хворь» (M. egelen “причинять боль”), addle «тусклый/неть, 
пустой, путать» (MNd. adele «жижа», ASw. adel «моча»); Ir. 
aga “плохой”, татск. agulae “яд” [Дадашев, 1977]  

ost = osent «только» (M. alzehant «тотчас»)  
(*aiguh) Ekel (m) «отвращение», extern «дразнить» ?E. 

ache (Tzn, M.) «боль/еть» /?D. arg, E. irk/ /?D. Achsel/    
Eis (n) = Е. ice «лед» ?Ir. isav “fröstig” /? Eisen (?L. 

ira(scor)), ?Ehren (Grimm)/   
Euler «горшечник»  

 
Фито-зоолексикон 

 
?Hopfen (m) = E. hop (I) >= F. houblon (?= VL. humulus, 

humlo ?= хмель) /?hoffen, hopsen/  
Halster = F. osier «ива» F. oseraie «ивняк» ?= οισοσ  
Hai (m) «акула» (AN. har), Ind. sanku “Pfahl”  
Karpfen (n) = Nd. Krape= F. carpe >= карп, E. carp (1) 

«карп, сазан», ? E. crappie «(американская рыба)», F. carpeau 
= -illon, -ier «малек карпа, садок для карпов»; ?Карпаты 
/?кремень/   

Made (f) «червь», Madesack (m) «плоть человечья (как 
мешок с червями)», Motte = Matte (f) «моль»; Е. mawk(ish) 
(а) «личинка (безвкусный)», maggot «личинка, причуда», 
moth «моль, мотылек»; F. mite(r/ ux) (se) «моль, тля (быть 
изъеденным, тщедушный)», anti-e «антимоль», -raille, -
er/ade/euse «мелочь, обстрел (ивать)» >= митральеза 
«пулемет», ?Ind. matkuna «клоп» (“происхождение неясно” 
(Л.))  

Enterich >= E. drake «селезень» (= М. antrach, antreche. A. 
antrahho, * ant-trahho)  

Dahle = Dohle = E. (jack) daw «галка»; dalen = tallen 
“schwatzen”  

Zirpe (f) «цикада», zirpen «стрекотать»  
Dinkel (m) «спельта»  
(*teu “schwellen” (+*stha = stehen)). Dost(e(n)) (m) 

«душица», Ind. tauti “ist stark”  
Trespe (f) = Trebs = Treff «костер (раст.)» (M. trefs(e), H. 

dreb)   
Zauke (f) «майский цветок»  
Zaupe (f) «сука»  
Zippe (f) «дрозд»  
Schweiger (m) «альпийская капуста; альпийское 

пастбище»   
Semde (f) «камыш»   
Lehne (f) (2) «свинья», F. laie (1) «свинья»  
Leiner = Leimer (m) «бесполая рыба»  
Raasch (m) «сом, электрический скат» 
Ralle (f) = E. rail (2) = F. rale «коростель», L. Rallus  
Ramm(ler) = E. ram «баран», Ramme (f), rammeln «копер, 

трамбовать, толкаться»; ? ст.сл.раменный “schnell”  
(*rubjo “die Borstige”) Raupe (f) = Robbe «гусеница» 
Wannanwehrer (m) «башенный сокол» (А. wannoweho); 

Lit. vanagas «ястреб»  
Werre (f) «сверчок»  
Ammer (f) = Emmerich «овсянка» = E. (a) (h)ammer (A. 

amaro), Emmer “спельта (раст.)” 
 

Скандинавизмы 



 215 

 
Sw.,AN. klippa >= E. clip (1) «стричь, стрижка»  
Sw. gamman “веселье”, Da. gammen = М. gamen «забава»; 

E. game «игра», gammon «обман(ывать)», gamble «азартная 
игра»  

Sw. koka = Nor. kok «куча», (AN. kokkr «кусок»), E. 
(hay)cock «стог»  

Sw. kalk «чаша цветка», E. coke >= кокс, γελγισ «чеснок 
(головка)»  

Nor. koselig «уютный» = E. cozy = cosy     
Sw. kofta >= кофта, кафтан     
Da. gig «двуколка», E. gig «лебедка»      
Nor. kveis «белая горячка» (AN. kveisa «кипение»>) E. 

queasy «тошнотный»; δεισα «слизь, грязь»     
Nor. gand “острая палка” E. gaunt «исхудалый», gant 

(dial.) «дылда»     
Nor. kvark «горло» E. quirk(у) «причуда < a sudden twist»    
Isl. kwija «беспокойно двигаться» AS. cwacian, cweccan = 

E. quake(r) «трясти(сь)» >= квакер, earth-e «землетрясение», 
quagmire «трясина», (a)quetch, quitch      

Isl. hun >= F. hunier «верхушка мачты (марс)»     
Sw., Nor. sval (= AN. svalr) «прохладный», E. swale 

«болотистая низина»  
Nor. sei > сайда  
Sw., Nor. skral «хилый»; ?E. scrag(gy) «свернуть шею, 

тощее (существо)» = Nor. skragg, skrogg «тощий»; Sw. dial. -g 
«изможденный», skrake «сухостой»; E. scran(nel) «объедки, 
тощий, -ny = scrawny «костлявый», Sw., Nor. dial. skran 
«слабый, тонкий»  

Nor. singel «камешки» = E. shingle (2) «галька» 
Sw. skval «поток» >= E. squall (1) шквал  
Sw. skvallra «сплетничать», E. squall (2) «вопль/ить», 

squeall = squeak = squawk «визг/жать»  
Dan. skrut(ryg) «сутулая (спина)», E. shrug «пожимать 

плечами», Sw. dial. skrugge «сутулиться, тесниться, идти 
сутулясь»  

Sw. smattra (= ?Dan. klapre) «стучать», E. smatter(er) (а) 
«поверхностно знать (всезнайка)»  

Sw. snygg «опрятный», Dan. snog, E. snug(gle/gery) 
«уютный, устраивать (укутаться, уютно устроиться, уютная 
комната»  

Nor. sloe “волочить”, -(dde) “тропа (сани, волокуша)” (AN. 
sloth >) E. sleuth «ищейка», slot (1,3) «след оленя; дыра, 
щель»  

Nor. snage «мыс, коса, отмель» (AN. sneigi, snag-hyrndr 
«острие, заостренная секира») E. snag «коряга, налетать на 
нее»  

Sw., Nor. lugga «тянуть за волосы», E. lug(gage/sail (а)) 
«волочить/ение, подвеска (груз)»  

Nor. slem(ma/ba) «плохой (шлепок, удар)», slam «вялый», 
E. slam «склон (диал.), хлопать/нье»  

Sw., Da. lom “нырок” (AN. lomr >) E. loon, loom «гагара» 
/?L. latro = лаять/  

Nor. (a) lilla, lirla «петь», H. (a) lul “pipe” > E. lilt «песенка, 
делать весело»   

Sw. rabbla (upp) “читать монотонно (скороговоркой)” (Nd. 
-el(e)n «болтать языком» > E. -le (2) «толпа, рой»  

Sw. rigg = E. rig «оснащать/стка»  
Sw. (a) rotalaggr «репа» > F.rutalaga «брюква»  
Nor. riv, Nd. rife (AN. reifa «выдвигать», rifr>) E. rife 

«изобилующий, обычный»  
Sw. larr (a) > ларь   

Sw. dask(a) “шлепки, порка (шлепать)”, Dan. daske 
«шлепать, болтаться», D. (dial.) duschen, düschen, dussen “to 
beat”; E. dash «рывок, швырнуть», dush “to move with violent 
collision”, dowse “to strike > to plunge” (OED); Nd. doesen 
«бить» E. dowse, douse «искать клад ивовым прутом, окунать 
(ся)»  

Da. dumpe «ударять, свалиться», E. dump(y/ling/ing) (2) (3) 
«сваливать/ка, фишка (коренастый, клецка)» >= демпинг  

Sw. tuss «кусок шерсти, пыж (для патрона)», E. tussock 
«пучок травы, кочка»  

Dan. tommeltot “большой палец”, (A. tutta, tute «соска»), 
AN. tottr = E. tot (1) «малыш», τυτθοσ «маленький»  

Sw. trivas = Dan trives = E. thrive(n)/throve «процветать», 
E. thrift(y) «бережливость/ый» (AN. thr(e)ifa «схватить»); “No 
trace appears in English of the reflexive suffix which must have 
beendropped before the word became naturalized” (OED)  

Sw. tvina “увядать” (AN. dvina >=) E. dwin(dl)e «to waste 
(истощать(ся))»; Nd. (H. (a)) dwi(j)nen «исчезать»  

Sw. tömma “опустошать” (A. zuonig = AN. toema, tomr 
«пустой»), E. teem (2) «to empty > to pour разливать (металл)»  

Nor. dape, depel “пруд, лужа” (MNd. dope, dobbe, AN. dapi, 
dapill «пятно, лужа») E. dapple «пятнистый, покрываться 
пятнами»  

Nor. dokk “hollow”, Flam. dok, docke «клетка», E. 
(bail)dock (4) «скамья подсудимых» (“a word of rogues’ cant” 
(OED)) /Sw. docka, E. dock (3)/; ?δοχη > VL. doga  

Sw. porla = E. purl = Nor. purla «журчать»  
Sw., Nor. flunsa (a) «нырнуть» (“the Scandinavian words 

aren’t known earlier than the 18-th sentury” (OED)) E. flounce 
(1) «метнуться»  

Sw. flanka “to waver”, AN. flana >= F. flâner >= 
фланировать «бродить», D. (Bayr.) flandern = E. flaunt 
«развеваться», πλανεσθαι, -os “блуждать/ющий” планета, 
планида, планктон   

Sw. fräkne = E. freckle «веснушка» (AN. freknottr 
«веснушатый»)  

Sw. bullersten «валун в реке», Sw. bulira = Nor. buldra, -er 
«рев(еть)», E. boulder «валун, галька»    

Da., E. mink «норка»  
Sw., Nor. mugg(e) «кружка, плесень», E. mug  «простак»  
Da. nap, nippe «еле-еле, пить глотками», E. nap «краткое 

смыкание глаз, дрема (ть)», «вздремнуть»  
Sw. masa, mas “тащиться (to crawl, walk easily), sluggard” 

E. maze, -у, a-e «путаница, запутанный, удивить», Nor. 
mas(ast) (dial.) «exhausting labour (впасть в обромок)»  

Nor. gnigge “тереть” E. niggard(ly), -le (=Nor. dial. nigia) 
«скупец/о(й)/ иться», E. (a) nigon; “the termination… would 
indicate a French origin” (OED)  

Nor. nippe “пить маленькими глотками” ?(AS. naepen, nep 
“scarcely”), E. neap(tide) (=Nor. nippflo) «убывающий 
прилив»  

E. nudge (= Nor. dial. nugg(j)a) «подтолкнуть»  
Sw. vagel “ячмень (в глазу)”, AN. vagl «бревно» (+ eygr 

“having a speckled eye”) > E. wall-eye (= AN. vagleygr) 
«бельмо»  

Sw. åt = E. at = A. az «к», L. ad «у»;  
Sw. ask «коробка» (= A. «чаша») > ящик;  
Dan. aare = AN. ar >= E. oar «весло, грести», οιαξ 

«рукоятка»  
 

Скандинавская архаика (рефлексы древнесеверного AN)   
 

karpa «хвалить(ся)» > E. carp (2) «придираться»;  
grufa >= E. grovel(ler) «ползать, подхалим», E. groof 

(grufe);  
kynda >= E. kindle (2) «зажигать»;  
hraell > E. reel «катушка, наматывать, танец, кружиться», 

Gael. ruidhill, ruithill, righil; AN. hvima «водить глазами» > E. 
whim(sy) «прихоть, причуда/ливый»;  

kerling > F.carlingue «внутренний киль»;  
gabba «насмехаться» >F.gabegie «путаница»; AN. vedrviti, 

wirewite >F.girouette «флюгер»;  
gardr «ограда» > F.gord «невод»;  
greida, greidi >= F.gréer, -ement «оснащать /стка)», a-s 

«снасти»        
baratta «стычка, смятение» >F. baratte(r) «маслобойка 

(сбивать масло)»  
bida «сосуд» >F.bide «брюхо», -on >= бидон;  
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buza, MH. bu(y)se >F.buse «труба, сопло»  
?barg «неуклюжий» (Ptr) > F. baf > bafouer, beffler > E. 

baffle, -ing «расстраиваться, трудный» (OED)   
dutha «кутать» E. duds (pl.) «лохмотья»   
thefa, ther «сопение/ть», E. tiff(in) (2) «пить, глоток» = tift 

(1) ?E. tiff (1) «стычка», tift (2) «порыв ветра»  
fok «метель», E. fog «туман» ?Fock (mast) > Фок-мачта 

«нижний передний парус», F. clinfoc (= D. klein Fock) 
«носовой парус»  

ASw. fissa = E. fizz(y/le) «шипеть/ние/учка (вода)» = E. 
fissle, fistle /?E. fise (Sw. fi(i)s = D. Fist) “to break wind wothout 
noise, to fail” (OED)/   

skjola «ведро», E. scull «парное весло, корзина»  
sild > сельдь   
rar-lik «рея, проходящая по кромке паруса» > F.ralingue 

>= ралингот (трос)   
nafarr(a) «нора (пронзать)» > F.navrer, -ement/ant   

«надрывать душу, тоска. душераздирающий»   
?jol, E. jolly, -ity  «шутить, веселый/ье», yule(tide) 

«рождество»; F. joli(et/esse/veté) «прелестный, хорошенький, 
изящность, любезность», en-iver «украшать» /?L. gaudeo 
(OED)/  

jaga «блуждать» > E. yaw «отклонение/яться от курса»  
клеймо (Sw. (a) kleima),  
акула (Sw. (a) haccal)     

 
Голландизмы 

 
kapen “красть”, E. cap(e) AS. coppe «паук» > E. cobweb 

«паутина»     
want «рукавица», E. ga(u)ntlet = F. gant(elet/er/elée) 

«перчатка (рукавица латная, надевать, колокольчик)»     
komfoor > комфорка    
hobbel(en) «наваливать, кочка (качаться)» >E.hobble 

«хромать, прихрамывание», -edehoy (= H. hobbeldebobbel) 
«неуклюжий подросток», hobbyhorse «танцевальная фигура 
коня», hobby >= хобби «конь, маленький сокол»      

H., E.kit (1) «кадушка»      
kip «курица», E.kip «ночлежка»     
kaken «потрошить сельдь», kakering «соленая сельдь» 

>F.(en)caque(r) «бочка (для сельдей), укладывать в бочки»     
zwabber >= швабра  
zwaar «тяжелый» = touw «канат» > швартовка  
taling = E. teal «чирок (птица)»  
H., Nd. big(ge) = E.pig «свинья»  
bonk «кусок», Nor. bunka “куча”, A. bungo “клубень”, E. 

bunch «пучок, связывать в гроздья» (AN. bunki «куча», bakki, 
bunga “холм, комок”)   

bijster «очень, чрезмерный», E. boisterous «неистовый»  
botsen «толкаться», E. botch «латать/ка»  
Nd. blotten «раздавить» > F.blottir «съежиться,   

прикорнуть»;  
peuteren «ковырять, беспокоить», E.putt(er) «удар в 

гольфе, клюшка», pother «суетиться», ?Е. bother 
«беспокоить» (Celt.) ?E.put/put «швырять (a), ставить» (= 
МН. poderen, peuderen), Isl. pota «беспокоить»   
Н., Nd., E. pit «косточка», E.pith(y/less) (=  «сердцевина 

(губчатый, вялый, бесхребетный)»  
H., Nd., E. pink(e) «прибрежное судно, лосось (3, 4)»  
pegel «отметка уровня воды», E. pail «ведро», peg 

«колышек, крепить»  
praat = E. prate, -tle «болтать/овня, лепет»  
pissen = E.piss = F. pisser, -at/e «моча/иться»; F. –

iere/oir/oter >= писсуар «часто мочиться», -enlit «одуванчик 
(как мочегонное)»; Н. pesel, Nd. pesil «penis»; E. piddle = 
pizzle «заниматься пустяками»   

ploert “хам”, Flam. pleute «злая шутка» > F. pleutre 
«тряпка, трус»  

vaalt «навозная яма», E. fold (1) «загон для овец»  
zier «немного», F. ciron (=A. siuro) «клещ»  

stoom = E.steam «пар (выпускать его)»  
?loens «косоглазый»  E.loon (2) (= MH. loen) «парень»; 

E.loophole «бойница» (MH. lu(e)pen, luipen «хитро глядеть»)  
laan = E. lane «тропинка» (AN. lon «ряд домов»)  
lobbes “добряк”, ?lob «доля, свисающий кусок», E. 

lob(lolly) «неуклюже бежать (фельдшер)» (+ D. lullen), lubber 
«увалень, неуклюжий», looby «полоумный», lollipop 
«леденец», Da. lub(be) «сайда (рыба)»  

alaam «снасть», E.loom (1) «ткацкий станок», ? loom (2) 
(Mak.) «маячить»  

ragen «снимать паутину» > F.raguer «перетирать»  
rob(ben) «тюлень/ий», E. rabbit «кролик» (E. Robert), F. 

rabot(er/eux/age) «рубанок, строгать, шероховатый»  
moes «соус» (>мусс) (+D. lecken) > лакмус  
maren «возражать (говорить но)» >= F. amarrer «крепить», 

а-е/age, de-er «крепление, швартовка, отчаливать»  
mouw «рукав», E.muff(le) = F. moufle «перчатка, 

окутывать» >= муфта, E. –ler/in «штраф, горячая сдоба»; F. 
mouflet «малыш», mufle(rie) «морда, грубость», -ier 
«львиный зев (раст.)», ?camoufle(t/r), -age «свеча, 
оскорбление» >= камуфлировать/яж, ?Е., F. mouflon (= ML. 
mufro) >= муфлон; ?H. mouwe >=F. moue «надутые губы»  

nok «конек крыши, кулачек», E.  nick, nock «засекать/чка» 
(Sw. nock (a))  

marlijin (marlen) марлинь (мор.), E.marl (a) = moor 
«прихрамывать»  

mand >= F. manne (2) «корзинка», -ette /éе/equin (1) 
«корзиночка, ее содержимое»  

jol = E.jolly (2) = yawl >= ялик  
 
Nd. lofen «поворачивать» > F.lo(u)ver «свертывать 

кругами (канат в бухту)»;  
Nd. swirtjen = E. squi(r)t «струя, пускать струю»  
Nd. spatten “to burst”, Nor. spott “piece of ground” (?Nor. 

ikke dett et spott “ни капельки”) (AN. spotti «кусочек»), E. spot 
«пятно», spat((terdashe)s) «гетры»  

Nd. pün “chips of stone” (AS. punian >) E. pound (3) 
«толочь, бить»     

Nd. taltor, E. tatter(demalion)«лохмотья, обдирать, 
оборванец» = Ice töturr, Nor. (dial.) totra; ?E. tat(ting) «плести, 
кружево», Ice. taeta “дергать шерсть”  

Fries. tängeln «колебаться (килем)» > F. tanguer 
«покачиваться (килем)»;  

Flam. hael «сухой» >F. (de)hale(r) «загар (покрывать им, 
спускать его)»      

MH. gredich> F. gredin(erie) «подлец/ость»      
MH. kelter «винный пресс» > E.kilter (out of kilter) 

«порядок (в беспорядке)»     
H. (a) maffelen «пожевывать» >F. mafflu «толстощекий», -

er (а) «наедаться»;  
H. (a) rate «соты (стеллаж)» >= F.rayon(nage); (de)rate(r)  

«селезенка (удалять ее у собак)»;  
H. (a) stront «фекалии» >= F.étron  
H. (a) kodde “pillow” Nd. küdel «мешок» E. cod (A. kiot) 

«треска»     
(AF. giber “to shake”) H. (a) gibjen, gipjen 

«переваливаться» E. jib (1,2) «парус-кливер, переваливаться, 
упираться, норовистый», gybe «перекидывать парус», gibe 
(2) = jibe (3) «соглашаться» /?E. gibbet/    

Nd. kippe “beak” AS. cypera >E. kipper «копченая сельдь»    
MNd. quassen >=E. quaff (=) «глотать» /?ономатопея/    
H. (a) breeimes?> F.braquet, briquet «тесак»;  
H. (a) broshon, brosen «башмаки» >F.brodequin, brosequin 

(а) “полуботинок”  
MH. bote >= F.botte(ler)  «пучок (льна) (вязать в пучки)»  

 
Французские голландизмы 

 
1. aligotet алиготе, argot арго, argoter “обрывать”, 

har(i)goter “разрывать”; 2. bigarrer, -rure “испещрять”, -ade 
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“померанец”; 3. barouf(l)e “шум, скандал” (=It. barufta); 4. 
bégue “заика”, -ayer/ayeur/aiement “заика(ться/ние)”, -
ueter/uetement “блеять/ние”, -uine/uin/ard бегинка >“чепчик” 
бегард (сектант); 5. bigre “черт возьми”; 6. blair, -er/eau “нос, 
чуять, барсук”; 7. blouse (1) луза (H. bluts “горб”); 8. blouse 
(2) блуза; 9. bourse, -icot биржа /?F. -e “кошелек”/; 10. 
cabaret кабаре (H. cabret, Picard. cambrette “комнатка” /?F. 
chambre <Gr./); 11. cosse (3) “кольцо” (H. kous, APicard. calce 
“штаны”); 12. bourde, -on “вранье, ошибка”; 13. échiffe, -re 
“лестничная тетива”; 14. faille (1) “шелковая ткань ” (H. falic 
“женская одежда”); 15. gâche “втулка замка”, -ette гашетка; 
16. galbe(r) “выгиб(ать), округлый”, -é “выгнутый”, gabarit 
габарит, -ier “обрабатывать по шаблону” (It. garbo “кривой”); 
17. garrot “язычок, жгут, стрела”; 18. haricot “рагу”; 19. 
degingandé “расхлябанный”, hinguer (a) “направляться”; 20. 
hobereau “мелкий помещик”, - (a) “шевелить, скакать”; 21. 
houppelande “широкий плащ”; 22. hure “отрезанная голова, 
холодец из нее”, -on “грубиян”, a-ir/issement “ошеломлять, 
оторопь”, ?houret “шелудивый пес” /?D. Hure/; 23. 
loufoque(rie) “чокнутый, причуда”, lof (a) “простофиля” (It. 
loff(i)a “ветры”); 24. loupe “опухль, шишка, прозрачный 
камень” лупа, lopin “участок”; 25. piolet “ледоруб” 
(=Piemont. piola); 26. deraper, -age “скользить/жение, 
буксовать/ка”; 27. tas(ser/sement) “куча (уминать, 
уплотнение)” тасовать, en-ser/sement “нагромождать/енние” 
(H. tas “куча зерна”)  
Фито/зоолексикон: cabillaud “пикша” (H. kabljau), flet(an) 

“камбала (палтус)” (MH. vlete “скат”), gardon “плотва”, 
litorne “дрозд сизоголовый” (MH. loteren “колебаться, 
медлить”), loris “лемур” (MH. loeris), mouron “звездчатка, 
очный цвет” (H. muur), mousseron “груздь” 
Маринизмы: berne (2) “приспущенный флаг” (?H. berm 

“скат, закраина”); corvette корвет (H. korver “морской 
охотник”); écoute, -ille “шкот, люк”; faseyer “полоскаться (о 
парусе)” (H. faselen “беспокоиться, суетиться”); gui (2) (H. 
gijk, giek) гик-рея; grelin (= H. greling) “трос, кабельтов”; 
hiloire (Esp. esloria, H. sloerie) “подпалубная балка”; hourque 
урка“набольшое судно” (MH. hulke); loch лаг (H. log 
“бревно”); macreuse “тощая говядина” (H. meerkot, meerkol); 
moque (1) “юферс” (H. mok “штабель древесины”); raban 
“сезень” (H. raband, raa рея); sonde(r) зонд(ировать), -euse 
“бур” (AS. sundgyrd “шест”) 

 
Прочие старогерманские рефлексы 

 
AS. karm «жалоба» > крамола (VL. Carmular);  AS. 

hwelian «гноиться» = E. wheal, whelk «прыщ»   
М. hadel «тряпка, Lumpen» > F. haillon(neux) «ветошь, 

рваный»      
М. heswe «тусклый, matt» > F.have «истощенный»     
A. helza «ручка ножа»>F.ésse (2) «колесная чека»    
G. ha(u)rja «уголь» >F.houille(r(e)) (Wall. hoye) 

«уголь(ный), шахта»     
хутор (A. huntari «часть области»), скарб (A. scerf 

«монета», skarbon «разрезать», D. kerben?),  визига (A. huso 
«белуга»)    

F. haro = E. halloo «(оклик)» (AF. harer “to set a dig on”), 
E. harass «беспокоить», F. –er/ement «изнурять, усталость», 
E. harredan == F. haridelle «кляча»; F. haras «табун, конный 
завод», aria (1) (que d'arias) «затруднения»     

F. cahot(er) «толчок, трясти»; F. giron «часть тела ниже 
пояса»; F. hate(let) (2) (+ L. hasta) «вертел (подставка для 
жаркого)»; F. houler (а) «швырять», -ette «посох»; F. 
houpper, -ette/ier «хохолок, кисточка, верхушка дерева»; F. 
hublot «иллюминатор»; F.godailler «пьянствовать», godale 
(a) «пиво»          

D. Hummer >= >F. homar = омар       
М. tuzen «покоиться, still trauern», E. dote «впасть в 

детство», F. radoter, -age/eur «(болтать) вздор, болтун»  

A. tharnjan «сушить» >F. tarir, (in)-issable «осушать, 
истощать. (не)истощаемый»  

A. intratan (AS. ondraedan, ofdraedan) > E. dread(ful) 
«страшиться/ный», dreadnought >= дредноут, adr(e)ad 
“frightened”  
А. dau, thau «обычай» >=E. thews «+ способности, сила 

(а); мускулы» (“not recorded outside West Germanic languages” 
(OED))  

A. bisa «норд-вест (северо-западный ветер)» >= F. bise, E. 
breeze = F. brise >= бриз  

A. fillan «бить, хлестать», It. fello = E. - (1) «свирепый», 
F.,E. felon(ie/y) «коварный, измена; уголовник/щина» 
М. schuft(en) «галоп, galoppieren», E. skip (2) 

«скакать/чок»  
M., D. (dial.) spellen “to split, to cleave” AS. spala 

«представитель» > E. spell (1) «перерыв, смена», pal 
«товарищ» /?D. Bruder = брат/  

A. soum «груз» > сума  
A. lim «край» > лямка   

A. rezza >F.garance «марена красильная»;  
G. garazds «умно говорящий», razda «язык» > гораздо, 

nehorazny “нелепый”  
М. mocke «свинья, Sau» >F.moche «ничтожный», a-er/age 

«портить, повреждение», moquette «плюш для оббивки»  
?М. negen = E. neigh «ржать», (s)nicker = snigger 

«хихикать»  
A. wrendo = AN. rindill >= E. wren «крапивница (птица)»  

(A. urguol «замечательный» >) F. orgueil(leux) 
«гордость/ый», s'en-lir «кичиться»)   

A. masar >F.madré «пятнистый; с прожилками; хитрый», -
ure «рисунок дерева или шкуры»;  

A. marrjan «сердить» >F.marri «огорченный»;  
F. allodis, -ial >= аллод(иальный); F. louche(t) (2) 

«ковш, черпак»   
F. montjoie (+ L. mundus) «смотровая башня, пирамида из 

камней»   
VL. bot(t)a > F. botte, -ine >= E. boot(s) >= бот(инок); F. –

er/ier (Le Chat Botté) «обувать, сапожник (Кот в сапогах)», 
sabot «башмак», -er/age >= саботаж «топать», savate, savetier 
«старая обувь, сапожник», nabot (+ F. nain (L.)) «карлик»  

F. bonnet (>=E.) «шапочка, колпак»; –ier/erie 
«трикотажник, трикотажное дело», -eau/eur/te «карточный 
фокус, шулер, насадочная линза»   

F. bazir (a) = abasourdir «оглушать»;  
F. emboiser (а) «обманывать», ratiboiser «присваивать»;  
F. (de)ferler (AF. fardeler) «убирать/отдавать паруса», de-

ement «прибой» > E. furl «свертывать/ние», far(de)l, furdle 
/?L. firmus + L. ligo (Ptr)/  

F. flouer «обманывать»;  
AF. frouste “ruinous”  AS. throh «горький > E. frowst 

«спертый воздух», -у = frowzy «спертый, затхлый» = froughy    
E. pond - (AS. pundfold, gepyndan “to dam up water” >=E. 

(a) pind) E. pound (1) «загон для скота» /? E. pin, pen (Celt.)/  
?E. poke, poach [?epenthetic r] MNd. prokken “to poke” > E. 

prog  (dial.) «пища»    
F. tapir (se) (1), en tapinois «съежиться, украдкой»  
F. troene «бирючина (раст.)»  

ИЗОЛЯТЫ - КЕЛЬТИЗМЫ 
 

Lat. 
 

С рефлексами -  интернационализмами 
 

(бакалавр, бассейн, E. basket - баскетбол) bascauda 
“миска” (E. basket “корзина” (Cor. bascauda, Welsh basgawd)), 
baccar “чан” (=F. bac “+паром” бак (воды) (= D. Back 
“(?+мор.)”), baquet(er) “лохань (черпать воду)”, bachot 
“ялик”, bâche(r) “брезент, накрывать им”, -olle “таз для 
винограда”); (VL. baccarius, baccalatius “землевладелец” F. 
bachelier, -ot =E. -elor бакалавр, F. (Prov.) bagasse 
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“проститутка, ругательство”); (?F.,E. bock “кружка (F.), пиво 
(E.)” (?D. Bockbier /?D.Eimbecker/); ?E. beaker “чаша, кубок” 
(D. Becher, Becken “чаша, таз, тарелки (муз.)”), F. pichet = E. 
pitcher “кувшин”, peck “мера сыпучих тел” /?βικοσ/) (F.,E. 
ba(s)sin бассейн, F. -e(t)/oire/er/age “таз(ик), грелка для 
постели, промыать/ние, надоедать”) /?E. bucket, D. Bauch/    

(байка) badius “коричневый” (F. bai(llet) “гнедой” = E. 
bay =H. baai >байка (ткань), F. -oque “римская монета”); Irl. 
buide “желтый”  

(бас, барельеф) bassus “толстый” (F.,E. ~(e) “низкий”, F. 
~se бас, ~relief барельеф, ~sesse “низость”, ~set “такса 
(собака)”) (F. baisse(r) “понижение/ать”, a-er =E. a~e 
“опускать”, F. ra-er “уменьшать”, rabais “скидка в цене”, sur-
er/é “понижать (архит.), низкий (о своде)”, E. de~e “унижать, 
портить”, F. sou~sement “цоколь”)    

(бетон) (Celt. betulla >) L. bitumen “горная смола” (F.,E. 
~e(n) битум, F. beton бетон, E. cud, quid “жвачка”, D. (*quetu 
“Herz”) Kitt (m) «замазка»); Ind. jatu «смола»     

(брюки) bracae “штаны” (=E. breeches брюки, бриджи, F. 
brague(t) “пушечный чехол (кабельтов)”, -ier “подштанники”, 
-ette = brayette “гульфик”, braie “подгузок”, brayer “грыжевой 
бандаж”, em/de-er “сцеплять, разъединять”, E. ~ket “скобка”) 
(VL. tu~ae> E. trousers “штаны”)   

(Британия) brittus “бретонец” (F. bredouille(r) 
“бормотать, двойная парртия игры”, breteche “вышка”, -te(ur) 
“шпага, драчун” бретер, -ailler “драться на шпагах”, -ter/teler 
“тесать камень”); Herba Britannica > βλιτον = L. blitum (F. 
blette = bette) > beta “свекла” (=F. ~te, ~terave = E. beet(root))   

(амбушюр) bucca “щека” (F. ~cal, ~cinateur “ротовой, 
щечная мышца” F. bouche “рот”, -ee/ot “кусок, рыболовный 
садок”, (á) -eton “отверстием вниз”, (s’) em-er/oir/ure 
“затыкать (вливаться), мундштук, устье” амбушюр, a-
er/ement “сводить, переговоры”, de-er/oir “откупоривать, 
пробойник”, E. de-(ement) “выходить из ущелья (о реке), 
устье”, E. disembogue “вливаться (о реке)” (Esp. desembocar)) 
(F. boucle(r) =E. buckle “застежка/гивать”, F. -ier =E. buckler 
“щит, заслонять (E.)”, F. -ette буклет) (F. boucon 
“отравленный напиток” (It. boccone), bouquin (a) “устье, 
мундштук”, -et (a) “лишай во рту (ветер.)”) L. bucc(ul)a > D. 
buckeln = ?Е. buckle /?F. boucle(r), L. bucca/ «сгибаться», 
Buckel (2) «горб»   

(бюджет) bulga “сумка” (E. bulge “выпуклость, 
выдаваться”, F. bouge “вздутие, кожаная сумка, хижина, 
ларь, склад”, E. bludgeon “дубинка, бить ею”, bilge “днище”) 
(F.,E. budget бюджет, F. bougette (a) “сумочка”)   

(брошюра) brocchus “выступающий вперед” (It. ~ca> F. 
~he “вертел” брошь, -er/et/ure “ткать шелком, щука (из-за 
пятнистой окраски)” брошюра, em-er “насаживать на 
вертел”) (It. ~cato “прошитая ткань”> F. ~art/atelle/ard(er) 
“парча, мрамор, (юридическая формулировка>) 
насмешка/хаться”, It. ~coli “росток капусты”> F. ~coli, 
broquette “спаржевая капуста”, ?broncher “склоняться”) (E. 
bronco “маленький конь”) (Irl. bron “барсук”)   

(креп) crispus “кудрявый” (F.,E. ~(er/y/ation) = Esp. ~ar 
“стягивать, морщить, сударога (F.), хрустеть/ящий (E.)”, F. 
crěpe “блин” креп, -elu “завитый”, crépon креп, -u/ine(tte) 
“курчавый,. фмльтр, сито” (гречка), (de)-ir “класть (снимать) 
штукатурку”, Esp. encrespar “завивать, сердить”)   

(кукла) cucullus “капюшон” (=F. coule =E. cowl, F. 
coqueluche коклюш, cagoule “ряса с капюшоном” >р. кукла) 
(Corn. cugol “шапка”)         

? (?Ureurop.) (жабо, гавот) (“Fremdwort” (WH)) (*gauta 
“Wange”) gaba “щека” (=F. joue, E. jaw, jowl “челюсть”, F. -
ée “тодщина стены”, -fflu “толстощекий”, ba-e “щека 
животного”, bajoyer “опорная стена”, ?jabot(er) “зоб 
(птичий), щебетать” жабо, -age “болтовня”, E. jolt “толчок, 
трясти”), gabata “миска” (=F. jatte, -ée “+ее содержимое”, 
gatte “марс (мор.)”) F. gave(r) “горло (a), ручей в Пиренеях, 
откармливать птицу”, ~ache “расслабленный”, (Gasc. -o>) 
~otte гавот, jabot(er/age) “птичий зоб, кричать, болтовня” 

жабо, javart “некроз (ветер.)”, engouer “подавиться”, goualer, 
-ante “петь/сня”, gouaille(r(ie)) “насмешка, высмеивать, 
зубоскальство”   

(гладиолус) gladius “меч” (=F. glaive, glaieul “шпажник 
(раст.)”, F.,E. ~iateur/or гладиатор, ~iole/iolus гладиолус) 

(гросс, E. grocery) grossus “толстый” (=F. ~; ~seur 
“толщина”, -ement/et/ier(eté) “приблизительно, толстенький, 
грубый/ость”, -esse/erie “беременность, серебряная посуда”, 
E. - “валовой, масса”, F. -e “12 дюжин”, -o modo “в общих 
чертах”, E. en- “поглощать”, F. en-er “обнюхивать”, (de)-ir 
“утолщать (обтесывать)”, -oyer “снимать копию”, engrois 
“колышек”, E. grocer(y) “бакалея/йщик”) (Irl. breas 
“большой”) 

(гонор) honor = ~os, oris “честь” (=F.,E. ~neur/our гонор), 
~oro (v1) “почитать” (=F. -er), -arius (F.,E. -aire/ary/arium 
гонорар), ~estus “почтеннный” (F. ~něte = E. - “честный”), -o 
(v1) “оказывать почет” /?L. venus/ /?γανυµαι “радоваться”/     

(ланцет) lancea = λογχη “копье” (=F.,E. ~e, ~et(te), 
~eolé/eolate ланцет(овидный), F. lançon ланцетник (раст.), F. 
~er = E. launch “кидать”, F.,E. ~ier/er “улан”, élan “разбег, 
порыв”, F. é~er/ement/é “дергать, кидаться, стремление, 
острый”, re~e(r) “отбрасывать/ос”); λαχη “яма”, λαχαινω 
“копать”    

(эманация) (*ma: - no “feucht”) mano (v1) “течь”, e~o 
“вытекать” (F.,E. -er/ate эманация), di~o, per~o “растекаться, 
проистекать”, manes, maniae, ium (n.pl.) “добрые духи 
предков” “Totengespenster” /?Gr. menis “гнев”/ ?Irl. moin = 
Gal. mawn “болото, торф” (EM. WH); (*ma: “gut” 
(“vorindogerm. Lallelement”)) manus “добрый”, im~is 
“ужасный”; µην “abgeschiedene Seele”   

(негр) (*nei/ni: “glänzen (von lebhafter Bewegung)” > 
*ne:(i)g/neib) niger, ~ra/rum “черный < блестящий” (=F. noir, 
-aud/cir “смуглый, чернить”) (F.,E. negre/negro негр), ~reo 
(v2) “чернеть” (E. -escence “почернение”) (F.,E. de-er/ate 
“чернить, порочить”), ~ella (=F. -e, nielle “посевная 
чернушка, головня (болезнь злаков), чернь (эмаль)”, E. niello 
“чернь (эмаль)”) ((L. niger prunus>) F. nerprun “крушина”); 
νηγατεοσ “новый (Beiwort von Kleidern > weiß)” /?Gr. anigros 
“грязный”, knephas, knephaios “темнота/ый” (EM)/; nitor, oris 
“блеск”, ~eo “блестеть”, ~esco “становиться блестящим” (F. -
ence “проблеск”), ~idus “блестящий” (F.,E. net “чистый” 
нетто, E. neat “чистый”, natty “опрятный”, F. -
teté/toyer/toyage “чистота/ить/ка”), renideo “сиять”; AIr. niam 
“вспышка”, let. niga(ts) “Forelle”; L. renideo “lächeln, glänzen”   

(пектораль) pectus, ~oris “грудь” (=F. poitrine, -ail 
“подгрудки лошади, балка”, pis “вымя”), ex~oro (v1) 
“изгонять из души” (F.,E. ex-er/ate “отхаркивать”, -al 
“грудной” пектораль); Ir. (h)ucht “грудь”   

?(поташ) (+E.) pot “горшок”= D. Pott, ~erie (E. ~tery) 
“керамика”, ~ée “полный горшок” (E. putty “замазка, 
шпаклевать”), ~ard “аптекарь”, po~e/in “”кухня, ~ine (a) 
“грелка” [“chaufferette qu’apportaient avec elles les femmes se 
reamissant pour causer” (Dauzat)>], -(er/ier) “шум, 
сплетня/ичать/ик” (E. ~een “ирландский самогон”), em/de~er 
“рассаживать растения в горшках, высаживать в землю”, 
~ache “собачья миска, кепка, ленивый ученик”, ~iche “ваза”, 
~age(r) “суп (огород)” (E. ~tage “похлебка”), ~asse поташ (= 
E. ~ash, D. ~tasche), (+E.) -ium “калий”, -er “зубрить”, hoche~ 
(E. hotch~ch, hodgepodge “рагу”)   

(прерия) (*pra “biegen”)  pratum “луг” (F. pré(au) “луг 
(площадка)”, F.,E. prairie “луг” прерия, F. présalé “баран, 
выкормленный на солончаке”, proyer “просянка (птица)”, E. 
~incole “луговая тиркушка (птица)”); /?L. pravus/   

(цинк) stannum, stagnum “олово” (= F. etain; estagnon 
“бидон”, etamer “лудить”, F.,E. ~ique/ic “оловяный”, F. tain 
“оловяная амальгама для зеркал”, E. tin (=D. Zinn) цинк) 

(тонна, туннель) tina “сосуд для вина” (F. ~e(tte) “бочка 
водовозная (ассенизационная, жбан)” =D. Tiene; F. tonne(au) 
= D. Tonne, Tonnel (= E. tunnel); F. tonne “шкура, бочка” (E. 
tun =D. Tonne “бочка, наливать в нее”) тонна (=E. ton(nage)) 
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(VL. tunna, tonna, Irl. tonn), ~eau/elet/elier “бочка/онок/ар”, 
en~er/oir “наливать в бочку, воронка”, ~elle “беседка из 
зелени”, (+E.) tunnel туннель   

(тонзилит) tonsillae “миндалины” (E. ~), toles “их 
опухоль”  

(ваза) vasis, is ваза, вазон (=F.,E. ~e, extra~ation 
“кровотечение”, ~culaire/cular “сосудистый”) (F. é~er 
“расширять отверстие”) (F. vaisseau “сосуд” =E. vessel 
“+судно”, F. -ellerie/elier “посудное производство, посудный 
шкаф”)  

 
Фито - зоолексикон 

 
1. alauda (= F. alouette, aloe (a) “жаворонок”, aloyau 

“филе”); 2. alausa “бешенка” (F. alose “железница (рыба 
сельдевая)”); 3. braces “белая пшеница” (F. brasser 
“перемешивать”, -eur/ard “пивовар, заправила,. нарукавная 
повязка”, brais “ячмень для пива”); 4. dama “лань” (=F. 
daim); 5. lumbricus “глист” (F. lombric “земляной червь”); 6. 
veredus “породистая лошадь” (Gall. gorwydd “бегун”, Corn. 
verh “конь”, (+Gr. para>) F. palefrenier “конюх”, ~oi = E. 
palfrey “нарядный конь” (D. Pferd)) 

 
arapennis, arepennis “(мера земли)” (F. arpent(er/eur) 

арпан “(межевать, землемер)”) 
leuca, leuga “галльская миля” (=F. lieue, E. league, F. ban-

e/sard “пригород, его житель”) 
cer(e)visia, cervesia “хлебный квас” (=F. cervoise) 
(*fersti > *festi) festino (v1) “торопиться”, -us, -atio/anter 

“поспешный, спешка/но” (It. ~o); Bret. bresic, brezec “wer 
Eide hat” (WH)    

pertica “шест” (=F.,E. perch(e(r)) (2, 3) “+садиться (о 
птице), +5,03 м (E.)”, F. -oir/ée “насест, борозда для 
винограда”) (Gall. erchyll “мачта”) 

pilentum “экипаж” 
randus(culus) “кусочки меди (галльские деньги)” 
reno “мех” 
sagum “плащ” (=F. sagum, saie, sayon “+щеточка”) 

 
Fr. 

 
С рефлексами-интернационализмами 

 
(бар(ьер), барак, эмбарго) barre “брус, поперечина” 

(=D. ~e(n) (f.,m) “+слиток”), ~er/eau/eur/et(te)/ement 
“преграждать, решетка (прут), рулевой, бимс (мор.) 
(заколка), кроссирование чека” (F., E. ~age/ier(e) 
“заграждение” барьер, E. ~ister “адвокат”);  de/em~er 
“от/запирать”, barange “разгородка в солеварне” (F.,E. bar 
бар “(прилавок, полоса, преграждать) (E.)”, embargo эмбарго, 
F. em~as(er) “стеснение/ять” =E. em~ass, F.de~as(er) 
“избавление/ять”, E. brogue “ирландское произношение”) 
(Gall. barra(ch) “перекладина (верхушка дерева)”, Corn. bar 
“ветвь”); ?~ique/ot “бочка, бимс (мор.)”, baril(let/lon) 
“бочонок (барабан, цилиндр)” (?E. ~el “бочка”) /?L. mare/, 
(F.,E. ~icade баррикада) (Gascon. ~ico), barioler, -age 
“пестрить/ота” (+L. regula); ?baraque (=E. ~ack) барак (Esp. 
~o “грязь”)  

(бард =) barde (=E. ~)  
(берет =) beret, barrette “шапочка” (=It. -a) (VL. birrum)   
(бижутерия) bijou(terie) “украшение” (Bret. biz(ou) 

“палец (кольцо)”)   
(биллиард) bille “брус” (E. ~et (2) “полено”) (F.,E. ~ard(s) 

биллиард), ~ot “плаха”, ~on(ner/nage) “брус, борозда, 
низкопробное серебро (бороздить, подделывать монету, 
подделка)” (E. bullion “слиток”), (á la) ~ebaude 
“беспорядочно”, bilboquet “ванька-встанька”, ha~er 
“одевать”, -age/ement/eur “построение, одежда, костюмер”, 
des/r-er “раз/переодевать”   

(бутылка, E. body) boute = botte (=E. butt (1)) “бочка” 
(=VL. buttis) (E. buttery “кладовая”, -ler “дворецкий”), ~eille 
бутылка (=E. bottle), bouille “груда, мера угля”, ecra-er 
“расквасить” (Irl. buidel “шлем”) /?L. botulus “кишка”/ 
?πυτινη “Weinflasche” >L. butina > Butte, Bütte (f) «кадка, 
корзина», Büttner = Bött(i)cher >= бондарь, Bottich (m) «чан»; 
Е. body «тело», -ice «корсаж», em/any/some/no-y «воплощать, 
некто, кто-то, никто» > Buttel, Е. bottle, F. bouteille, L. buttis   

(E. branch) branche(r) “ветвь/иться, сидеть на ветке” 
(=E. ~) (VL. branca), em/de/e~er “подключать,. разъединять, 
обламывать сучья”, brancard“носилки, оглобля” ?Gr. βραχυσ 
“короткий” брахицефал; βραχιον (>=L. brachium = F. bras 
“рука” бра) (E. brace “скоба, скреплять”, F.,E. -elet = браслет, 
F. brasse “сажень” брасс, -ée/ard/iére “охапка, нарукавная 
повязка, распашонка”, em-e(r) = E. embrace “обнимать 
(подхват)”, F. brachial “плечевой”) (?VL. branca >F.,E. 
branch(e(r)) “ветвь/иться (сидеть на ветке)”, F. brancard(ier) 
“оглобля, носилки (санитар)”) (?> D. Bretzel “соленый 
крендель с тмином”)  

(бризантный, E. bruise) briser “разбивать” (=MIrl. bruin) 
(E. bruise “синяк, ушибить”), ~ “поломка”, ~ement/ure/oir 
“дробление, трещина, льнотеребилка”, ~ant “бурун, 
подводный риф” бризантный, ~ées “заломанные ветви 
(знаки на охоте)”, (+E.) de~ “обломки” дебри, ~auder (a)   

(кабина, кабинет) cabane (=Irl. ~an) “хижина” (=E. ~in), 
~anon “шалаш, одиночная камера”, -eau “рыбацкий шалаш”, 
en-er “делать кокон (о гусенице)”; ~ine кабина, cagibi, cachibi 
“комнатушка” (A. chafteri “улей”, D. Käfter “чулан”), ?~oulet 
“кабачок”; ?~inet кабинет /?L. cavea; ?MH. gabben 
“насмехаться”/; ?cambuse камбуз (H. cabuis “кухня”)   

(гамбит, камбиата, E. change) change(r) =E. ~e 
“мена/ять” (VL. cambiare), e/re~e(r) “раз/переменять, обмен” 
(E. ex~e), cambiste “биржевой меняла” (F.,E. -ium 
“отвердевающая часть раствора между водой и льдом” 
камбий (бот.)), gambeyer (a) (F.,E. gambit гамбит) (Irl. gaimbin 
“интерес”)   

(клан =) clan  
(дольмен) dolmen (Bret. tmol (tol) “стол” + men 

“камень”)  
(драпировка) drap(er(ie)) , ~ier (=E. ~e(ry)) 

драп(ировать/ка) “сукно/онщик” (VL. drappus, Wels. drab 
“кусок ткани”), ~eau “знамя” (E. drab “тускло-коричневый, 
неряха”, trap(s/pings) “украшать, попона (конская сбруя, 
имущество)”)   

(друид) drille (3) “дуб”, druide друид   
(дюна) dune /?D./   
(фланель) flanelle фланель (Gall. gwlan(en) “шерсть”)   
(гравий) gravier, ~illon(ner) (dim.) (=E. ~el) гравий 

“(покрывать им)”, en~er “посадить на мель” (E. ~e (4) 
“чиститьподводную часть судна”), ~elure “непристойность”, 
~elle(ux) “камни в мочевом пузыре, непристойный”, ~ats/ois 
“щебень”, ~atier “уборщик”, greve “песчаный пляж, стачка”, 
-iste “забастовщик”   

(менгир) menhir (Bret. men “камень” + hir “длинный”)   
(мина) mine(r) (2) “рудник” мина/ировать (=E. ~e(ry)), 

~eur минер, ~ier/able “рудничный, невзрачный”, ~erai (=Irl. 
meina, mianech) “руда” (F.,E. -al(iser/ogie) минерал)   

(мина (лица) =) mine (3) (=E. mien) (Bret. ~ “клюв, 
морда”), ~ois “рожица”, ~auder(ie), -ier “жеманиться/ный”, 
~ot “мера емкости”    

(пьеса) piece(tte) “кусочек (монетка)” (Gall. peth “вещь”), 
pieça пьеса (E. ~e, a~e “кусок, поштучно”), de/ra~er 
“расчленять, латать”, em~ement “вставка”, depecer 
“разделять”, pekin (=Prov. pequin) “тощий” (It. piccolo 
“маленький”), pepettes “деньжата”, -ite “самородок”, -in 
(pipin, papin, pinpin) “семечко” (E. pippin “райское яблочко”), 
-iniere, -inieriste “саженец, владелец питомника”, petit(esse) 
“маленький/ость” петит, -iot “крохотный” (E. -ty “мелкий”, - 
“любимец”, -tyfogger “кляузник” (+ND. fokker “ростовщик”), 
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peat “торф”), ra-isser “уменьшать, убавлять” (E. patch(y/work) 
“клочок, латать (пестрый, лоскутное изделие)”)    

(пингвин) pingouin =E. penguin пингвин (Wels. pen 
“голова” + gwyn “белый”) /?L. pinguis/   

(валет) valet(aille) “слуга (челядь)” валет, (s’) evaltouner 
“освобождаться”, vassal, vasselage вассал(итет), vavasseur 
“подчиненный вассала” (VL. vassus)   

 
Фито-зоолексикон  

 
1. amelanche “мушмула” (Gall. aballos “плод”) 2. balai 

“метла” (Bret. balazn, balain “дрок” [“Les Bretons vendaient au 
Moyen Age des balais confectionnés avec du genět” (Dauzat)]), 
~ayer “подметать”, -ure/eur/ette “мусор, дворник, метла” 3. 
barge “болотный кулик” (Gall. bardala “дрозд”) 4. beloce (VL. 
bulluca) “терн” 5. berle “поручейник (раст.)” (VL. berula 
“салат”) 6. bernache = ~acle, ~icle “морская уточка, морское 
блюдце (моллюски)” (Irl. bairneach, Bret. bernic) 7. bievre 
“крохаль (птица)” (VL. beber, bebris) 8. bouillon-blanc (VL. 
bugilla) “медвежье ухо (раст.)” 9. charançon “жук-
долгоносик”10. chěne, ~aie/eau “дуб(рава/ок)” 11. chou(ette) 
“сова” (VL. cavannus), choyer “лелеять” [“oiseau reputé pour 
choyer les petits” (Dauzat)], chauvir “водить ушами”, chevěche 
“небольшая сова”, chathuant “лесная сова”, chahut(er/eur) 
“шум (буянить, крикун)” 12. corme “рябина” (VL. curmus) 
13. cravant “дикий гусь” 14. dard (VL. darsus) “уклейка” 15. 
draine “дрозд” 16. écoufle “коршун” (Bret. skoul, skofla) 17. 
fragon = frelon “иглица” (VL. frisco “остролист”) 18. goéland 
(=Bret. gwelan) “чайка”, ~ette “шхуна” 19. goémon (Bret. 
gwemon) “морская водоросль” 20. if (Gall. ivos) “тис”, ive(tte) 
“дубровка” 21. jaro(u)sse “луговой горошек” 22. jote “дикая 
горчица” 23. landier “таган, утесник (раст.)” (Gall. andero 
“бык” [“d’apres les ornements”])  24. lavaret (VL. levaricius) 
“сиг” 25. lieu (2) (Bret. leouek) “мерлан (рыба)” 26. loche 
“вьюн (рыба), слизень, слиток” (Gall. leuka “белизна”) (E. 
loach “голец (рыба)”) 27. lotte “налим” 28. morue, ~ger/tier 
“треска/овый” (Bret. mor “море”) 29. mouton “баран” (=E. 
mutton; mutt “дурак, собачонка”) (Bret. maout “валух”),  
~ier/ner/neux “овечий, мелко завивать, покрітій барашками (о 
море)”  30. pinson “зяблик” 31. sapin(e/ette/iere) (+L. pinus) 
“пихта (корыто, ель, пихтовая роща)” 32. tanche (VL. tinca) 
“линь” (=E. tench) (Gall. tic “окрашивать, пятнистый”) 33 
vandoise “уклейка” (Celt. vindos “белый”) 34. ver(g)ne (=Gall. 
vernos) “ольха”  

 
ardoise, ~é/ier “шифер/ный/щик”  
auvent (=E. awning) “навес” (Gall. banno, Prov. amban 

“рог”) [“bulls’ horns have been employed by the Gauls as a 
totem protecting the house” (Ptr)] 

banne(tte), banaste (+Gr. kanastron “корзинка”) “повозка 
(ивовая корзинка)”, ~eton “квашня”, bagnole “колымага”, 
benne “плетенка, бадья” (VL. benna) 

bauche “пустырь, солончак >болотная трава” (Irl. balc 
“сильный”) 

bauge, (se) ~er “логово, прятаться в него” (Celt. bauche) 
baume “грот” (Gall. balma “пещера отшельника”) 
baragouin(er) “ломаный язык (говорить невятно)”(Bret. 

bara “хлеб” +gwin “вино”) 
barbouiller “марать”, ~ouilleur “мазила”, ~oter 

“барахтаться в грязи, запинаться”, -eur/euse/ine/iere 
“домашняя утка, детский костюмчик, замазка, лужа”; 
bourbe(ux) “тина/истый”, -ier/illon/elier/otte “топь, гнойная 
пробка (мед.), кабанья грудинка, налим” (Irl. berbaim 
“пачкать”) 

beigne(t) “вздутие от удара (пирожок)” (E. bun(n) 
“булочка”, -ny “кролик, белка”, -t “бодать”) (Gall. bonnach, 
bunabhas “ягодицы”) 

berceau “колыбель”, ~er/euse/elonnette “убаюкивать, 
колыбельная, подвесная колыбель”, ber(s) “спусковые 
салазки (мор.)” (VL. berciolum) 

besau, beal, bief “желоб водопровода (к мельнице)” 
blé “зерновой хлеб” (VL. bladum, Gall. blawd), deblayer, 

deblai “выравнивать почву, очистка ее”, remblayer, remblai 
“насыпь, насыпать ее”, emblaver, -ure “засев(ать)”, blatier 
“хлеботорговец”, debit “сбыт”, -er/age “пилить, продавать в 
розницу, распиловка”, ant/eur “торговец, распространитель 
слухов”   

boitte, boette “прикорм рыбе” (Bret. boued “питание”) 
bogue “скорлупа каштана” (Bret. boued “шелуха льна”) 
bonde(r) = bonnier, bunda “втулка (бочки), набить 

(наполнить)” (E. bung “затычка/кать”), ~on/rée “втулка, сыр; 
пчелоед (птица)”, ~ieu/ail “деревянный уголок”, de~er 
“откупоривать” (Irl. bonn, bond “пята, основание”) 

bordigue “закол, отгородка в пруду” 
borne(r) “межевой столб (ограничивать)” (E. bourn 

“граница, цель”) (VL. bodina, butina), ~age (E. bound(ary) 
“граница, ограничивать”), a~er/ement “межевать/ние”, 
abonner абонировать   

boue(ux/ur) “грязь/ный (мусорщик)” (=Gall. baw), e~er 
“очищать от грязи”, ~loir “мешалка для извести”, bouille(r) 
“топь, мутить воду (при рыбной ловле)” = ra-er; bouse 
“коровий кизяк”, -ard/ier/age “олений помет, навозный жук, 
чистка ткани”, -in “торф, верхний слой камня, притон”, -
ingot “матросский картуз”, -iller/illage “строить из 
глинобитного материала (наспех), кирпич-саман”; bave(r) 
“слюна (брызгать ею)”, -eux/(er)ette/ocher “слюнявый, 
слюнявчик (нагрудник), смазать (полиграф.)”, -iere 
“нагрудник” (E. beaver “забрало”), -ard(er/age) “болтун, 
болтать/овня”, bavasser (a)   

brai (3) “смола” 
bran, breneux “экскремент, замаранный”, bernique 

“вздор” 
breuil “огороженный лес” (Gall. broga “поле”) 
brife(u)r “жрать (обжора)” 
brin(dille) “всход, отпрыск (веточка)”, ~gue “кляча” 

(Gall. bruyn “тростник”) 
brio (=It.) “пыл” 
(=E.) brogue(s), broque(s) “башмак (обувь шотландских 

горцев)” (Ir. ~) 
chemin(er) “дорога (брести)” (VL. camminus), ~eau/ot 

“бродяга, железнодорожник”, a-er/ement “доставлять, 
направлять, продвижение, рассылка” 

cloup “карстовый провал” 
cohue “сутолока”, huer (a) “шуметь” 
combe “расселина” 
crener “подрезать”, ~eau, ~eler, -ure “зубец стены, 

зазубривать” (E. -lated “зубчатый”), cran “зарубка” (E. -ny 
“щель”) (VL. crena “зарубка, зубец”, Air. arachrinnim 
“исчезать”)   

creux “полый”, creuser “рыть, углублять”, -et “тигель, 
горнило”, -ement/age “рытье”, re-er “углублять” 

darne “кусок рыбы” (Bret. darn “кусок”) 
dartre “лишай” (VL. derbita) 
decombres “щебень, развалины” (Gall. comboros 

“столквновение”), de~er “очищать от мусора”, en~e(ment) 
“помеха (преграда)” (E. cumber(some) 
“затруднять/ения/ительный”), en~er (=E. encumber) 
“загромождать” 

drêche “барда, гуща” 
drilles (2) “тряпье” (Bret. druiba “рвать”) 
dru “густой, частый” 
écrouir “клепать” (Prov. croi “злой, жесткий”) 
embreler “привязывать кладь” (VL. bregilus) 
gaillette, ~in “кусковой уголь”, (L. nux Gallica>) galega 

“козлятник” 
gaffe “багор, промах” (E. ~ “острога, багрить рыбу”), 

~er/eur “цеплять багром,. промахиваться; наглец” (?Celt. gaf 
“крюк”(Brachet)) /?G./ 

gaspiller “растрачивать” 
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glaise(ux) “глина/истый”, ~er/iere “обмазывать глиной, 
глиняный карьер”, lise “зыбучие пески”, (s’) enliser “увязать” 
(Gall. gliso(marga) “глинистый мергель”) 

glane(r) (=E. glean) “собирать колосья после жатввы, их 
пучок” (VL. glenare), glene “бухта троса” (Air. doglinn 
“собирать”) 

glui “ржаная солома” (VL. clodium) 
gober “глотать” (Irl. ~ “клюв”), ~et (a) “кусок” (E. ~ “рот, 

кусок”, ~bet “комок полупереваренной пищи”, ~ble(r) 
“глотать, кулдыкать (индюк)”), ~eur “обжора”  (F.,E. ~(e)let 
“кубок”), (tout de) go “сразу”, ~eloter/ichonner/erger (se) “пить 
лишнего, кутить, насмехаться” (E. gab(ble) “болтать/овня 
(бормотать/ние)”), ~eter, -is “штукатурить/ка”, ~ille “шар в 
мельнице”, de-er “блевать” 

gonne (VL. gunna) “плащ, бочка” 
gouge (2) “прислуга” (Bret. gwan “белый” [“d’apres la 

tenue de service”]), goujat(erie) “прислужник (грубость)”, 
gouin “прислуга”, goinfre (+goule, geule) “обжора” 

gringalet (Gall. keinkaled) “тщедушный человек” 
guenon, guenuche “обезьяна, уродина” 
jable(r) “утор бочки, делать их” 
jachere(r) (VL. gascaniia) “пар (на поле), делать его” 
jaillir, ~issement “бить ключом, брызганье”, re~ir 

“брызгать”, jalon(ner) “веха, расставлять их” 
jante “обод колеса” (Bret. cambo “кривой”) 
jarret “подколенная чашечка”, ~elle/iere (=E. garter) 

“подвязка”, garrot(te(r)) “холка” (гарротта (удушение)) (Wels. 
gar “ляжка”); ?jarre, jard “ость шерсти” (<A.) 

javelle “сноп (ручня) хлеба” (Irl. gabhail “жменя”), ~eau 
“наносной островок”, ~eler “раскладывать хлеб для 
просушки”, -age/ine (1) “раскладывание хлеба”, ~otte 
“подставка под наковальню, болтун”  

javelot, ~ine (2)  (dim.) “дротик” (=E. ~in) (=Kymr., Wels. 
gaflach) 

korrigan “сказочный карлик” 
liais, lias “известняк”, lie “осадок” 
libage “бут (камень)” 
limon(ier(e)) (2) “оглобля (коренная лошадь)” (=E. limber 

“+выставлять пушку”; AN. lim “ветвь”) 
losange (=E. lozenge) “ромб” (Gall. lausa, Air. lia “плоский 

камень”, VL. lausiae “каменные плиты”); Gr. la(a)s “камень” 
marcotte(r), ~age “отростки, побеги, разводить их” 
marne(r), ~iere “мергель, удобрять им” (=E. marl) 
megot “окурок”, ~ue “сыворотка”, ~aud(er) “сыворотка 

(сосать молоко (о младенце))” 
motte “глыба”, ~er/eux “прятаться за камнями (о птицах), 

чекан (птица)”, é~er “боронить камни”, mousse (4) “тупой”, 
é-er “затупить”, moutard “дитя” (E. moat “ров с водой”) 

mucher, musser “прятать” 
noue “выгон на болоте” (VL. nauda) 
quai “набережная” (Abret. cai(e) “изгородь”), quayage 

“таможенная пошлина” 
renfrogner, -ement “морщить/на” (E. frown 

“хмуриться/ый взгляд”) (Gall. ffroen “нос”) 
(=E.) ruche “улей >гофрированная ткань” (VL. rusca, 

AIrl. rusc “кора”) [“abri d’abeilles, fait d’abord avec des 
ecorces” (Dauzat)] 

seran(cer) “гребень (чесать лен)” (Irl. cir “гребень”) 
siller “проводить борозды”, ~age/on(ner) “кильватер, 

борозда/ить” 
(=E.) slogan “лозунг” 
suage (VL. soca) “смазка” (E. swage “штамповка”) 
suie (Airl. suide) “сажа” 
talevas “щит”, ~oche(r) “приспособление для штукатурки 

(давать подзатыльник)” 
talus, ~ter “откос, скашивать” (Bret. tal “фронт”) 
tamis(er) “сито, просеивать” 
tan(ner(ie)/nage) “дубильная кора (дубить/льня/ление)” 

(=E. ~(ner(y)) “+загар, загорать”, E. tawny “рыжевато-

коричневый”), ~e/in “угорь (на коже)” танин (=E. ~nin) (Bret. 
tann “дуб” = A. tanna)   

taranche (VL. taronca) “рычаг пресса” 
taraud(er/age) “сверло с насечками (нарезать(/ка) 

винт(ов))”, ~et/iere “древоточец, бурав” (VL. taratrum)   
triage (2) (Gall. trebo) “участок леса” 
truand(er(ie)/aille) “бродяга (нищество(вать), сброд)” (E. 

~t/cy “прогул(ьщик), ленивый”) (Irl. truag, trogan 
“несчастный”) 

vanne(lle) “затвор в шлюзе (щит, клапан)”, ~age/er 
“система клапанов, снабжать ими” (VL. venna) 

vouge “садовый нож” (Irl. fidba “серп”) 
 

Engl. 
 

Фито-зоолексикон 
 

1. brock “барсук” (Gall. ~) 2. dace “елец, плотва” 3. doe 
“самка оленя, зайца” 4. lamprey “минога”, limpet “блюдечко 
(моллюск)” 5. (макрель) mackerel (Irl. magar “рыба”) 6. 
shamrock “кислица, клевер - эмблема Ирландии” 7. tyke 
“дворняжка, увалень” (AN. tik “сука”, Awels. taiawc, Corn. 
tioc, tyoc, tyac “сельский”)   

 
bin “ларь, закрома”   
bog(gy) “болото/истый” (Irl. ~ach)  
bran “отруби” (Irl. ~ar “вспаханная поверхность поля”)  
brat “отродье” (Airl. ~t “плащ”)  
bushel “36,3 л” (Gall. bas)  
cairn(gorm) “межевой столб из камня (топаз)”  
co(o)mb “ложбина” (Airl. comm, cumm)  
coracle “лодка-плетенка” (Irl. curach)  
crag(gy) “скала/истый” (Irl. craig)  
crumpet “кончик, сморщенный”  
crowd «толпа», curd(le/s) «свернувшееся молоко, 

цепенеть» (MH. cruden «толкать») «германо-кельтская 
изоглосса» (Л.)   

dun(lin) “серовато-коричневый (чернозобик (птица))”  
flummery “овсяная каша”  
gillie, gilly “помощник”, galoot “увалень” (Irl. giolla 

“паренек”)  
glen “ложбина” (Irl. ~ann)  
gore “грязь, запекшаяся кровь” (Airl. gur, AN. gor)  
gown “мантия, одевать” (AF. gon(n)e)  
harlot “проститутка”  
hugger-mugger “тайна”  
linn “водопад, ущелье” (Airl. lind “жидкость”)  
loop(y) “петля(ть) (свихнувшийся)” (Irl. lupain “складка”)  
?mop(pet) “швабра, вытирать (малютка)”  
(пинта) pin “булавка, прикалывать”, ~afore/tail 

“передник, шилохвостка”, pint(le) “0,57 л (ось, болт)” пинта, 
pen “замок, запирать” (Mirl. benn “точка”, AN. pinni, MND. 
pinne)  

(плед) plaid  
shebeen “притон”  
shee = banshee “дух-вестник смерти”  
shindy “суматоха”, ~ig “сборище”  
shilly, ~agalee “похлебка”  
toby “большая дорога, грабить” (Irl.,Gall. bothar “дорога, 

лужайка”)  
twig (2) “замечать” (Irl. twuigim “понимать”, Gall. tuig)  

 
Germ. 

 
1. D. (*kem “bedecken”) Hemd = Hemm = Hemp 

«рубашка», Hamen (m) «сачек (рыболовный)», L. (Celt.) 
camisia (>F. chemise) «рубашка»; schänden, -lich, Schande 
(*(s)kam/(s)kem) (f) «позор(ить/ный)», schämig, -en, Scham (f) 
= E. (a)shame(d) «стыд(ить(ся) /ливый), гениталии, 
пристыженный», E. sham «притворство (яться/ный)»; lit. 
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kuvetis “sich schämen”; ?Himmel (m) = E. heaven «небо» 
/?Hammer/, Leichnam (+Leiche, A. lichinamo < *lihhin-hamo) 
“труп”; ?καµαρα (>E. camera) (Ptr.) «свод, потолок»; 
?Schimpf (m) «оскорбление, позор», schimpfen «бранить» 
/?hemmen, ?Hammel/       

L. (камзол) camisia “сорочка” (=F.,E. chemise, ~ole 
камзол, F. ~ade/ard “ночная атака” камизар (истор.), -
ette/ier/er “блузка, белошвейка, гильзовать”, canezou,canesou 
“короткая кофточка”, chainse (a)) (Ir. caimis); D. Hemd 

2. ?(*ghabh “верхушка”, *ghebh “ветка”) (“ветка > вилы > 
разветвленный столб > фронтон”) Gabel «вилка» (<L. 
gabalus <Bret. gavl “Gabelung”), Giebel (m) = E., F. gable 
«фронтон» (AN. gafl «конек крыши»), Göpel = Gepel (n) 
«ворот для коней; κεφαλη «голова» /?Kopf, L. cupa/      

3. (Gallorom. coacula> ) Wachtel (f) «перепел» = F. 
quaille(a) = F. caille = E. quail [!≠ ορτυξ «перепел», Ind. 
vartika «стебель»       

4. Heide (f) = E. heath(er/y) «пустошь, вереск(овый) (E.)»; 
E. -en «языческий», hoyden «сорванец-девчонка»; L. bu-
cetum «пастбище для коров», Bret. koad “Wald”    

5. (колли) (*geu “glühen”) Kohle (f) «уголь» = Е. coal = Irl. 
gual; Е. collier(y) «углекоп, шахта», collie >= колли; (?Ind. 
jval (Tzn) «горсть»)    

6. Kahn (m) «баржа» = Nd. Kane (AN. kani «сосуд» = Irl. 
gann; !≠D. Kanne «сосуд» < L. canna)     

7. (?чужой) deute(l)n, -lich, (be)-en/sam «толковать 
(перевирать), отчетливый, значить/ельный» (Bret. tud >= G. 
thiuda «народ»), deutsch «немецкий», р. чуждый, -ой, чушь, 
чудь, чудак /?тучнеть, D. tausend/  

8. (*bhugo) Bock (m) = F. bouc «козёл» = Ind. bukka = It. 
buz, E. buck (Celt.) (Ptr) «олень»; F. bouquet(in), -in «козлик, 
горный баран, старый козёл», boucaut «бочонок», boucher (2) 
= E. butcher ?(Dauzat) «мясник» /? L. bos? (Ptr)/ E. buck 
“олень, брыкаться” (Airl. bocc); /?L. fugio, D. biegen/  

9. (лот) Lot (n) >= лот «грузило», E. lead (1) «свинец»; 
lötig «полновесный», loten «применять отвес», löten >= 
лудить 

10. (*letrom) Leder (n), ledern = E. leather(n) «кожа(ный)» 
= Bret. lezr    

11. Mauke = Mauche «мокрец, отек на ноге лошади»; Irl. 
(a) mocht “weich”  

12. (маршал) (*markos “конь”) Mähre (f) «кобыла» = Е. 
mare, ?p. мерин, Marschall = F. marechal(e/erie) >= маршал 
«(кузница, уголь)»; F. -ferrant «кузнец», marechaussée 
«конная полиция» (A. marah “Pferd”) (“Pausanias bezeichnet 
µαρκαν als gallisch” (Kluge))  

13. ?Eisen, eisern «железо/ный»  
 

ИЗОЛЯТЫ – ЭЛЛИНИЗМЫ 
 

С рефлексами-интернационализмами 
 

(баллистика, кабель, символ, балет) βαλλω “кидать” 
баллистика, эмблема, символ, гипербола, метаболизм, 
проблема; парабола (E. parable), пароль (F.,E. parole 
“обещание”), парламент (F. parler “говорить”, -oir/ot(t)e = E. -
our/ey “приемная, говорильня (переговоры)”, E. palaver 
“совещание, лесть, льстить”); (katabole>) кабель(тов) (F. 
câble) (F. accabler, -ant/ement “угнетать, удручающий. 
уныние”) (F. chablis, -er “валежник, сбивать плоды шестом”); 
арбалет (= D. Armbrust <VL. arcuballista (+L. arcus)) (F. 
arbalestrille “градшток (мор.)”); βολισ “метательный снаряд” 
болид, анаболизм, амфиболия (διαβαλλω “перебрасывать, 
клеветать”>) дьявол (F. diable, E. devil, D. Teufel; F. diantre! 
“(ругательство)”) ?(поздн.) βαλλιζω “танцевать” бал(ет), 
баллада, баядера (<Port.) (F. baladin “балагур”, -er (se) 
“гулять”, -eur/euse “передвижной (жулик, гулящая)”); Skt. 
balbaliti “открутиться”  

(анапест) παιω “ударять”   

(палимпсест (+ ψαω “скрести”)) παλιν “опять, снова” 
палинодия, , палингенез, палиндром (+dromos “бег”)   

(диапазон) πασ, παντοσ “все” панацея, панкреатит, 
панорама, панромима, пантограф 

(пурпур) πορφυρα “улитка, дающая багряницу” (> L. 
purpura > F. pourpre, E. purple) порфира   

(триптих) πτυσσω, πτυξ “складывать/ка”, (πολυπτυχοσ 
>VL. pollex >F. pouillé “книга церковный доходов” ?> полис 
(документ) (Stappers) /?< αποδειξισ “доказательство” 
<δεικνυναι “показывать” (Dauzat)/ 

(E. enigme) αινεω “хвалить”, αινοσ “похвальнаяречь”, 
αινιγµα (>= F. enigme, E. –e) “загадка”, F. parenese 
“нравоучения”); G. inido “оправдание” 

(эгида (под эгидой)) αιξ, αιγοσ “коза, козья шкура” эгида 
(под эгидой) (F. aegagre (+agrios) “безоаровый козел”) 

(галлюцинация) ’αλη “бездомное блуждание”, ‘αλυω 
“скучать, выходить из себя” (L. hallucinor (v.dep.1)) 
галлюцинация; ?L. ambulo 

(антология) ανθοσ (-εµιον), -ηροσ “цветок/ущий”, 
хризантема (F. anthemis “пупавка (раст.)”, exantheme “сыпь”) 

(аэд, мелодия, пародия) αειδω = αδω, αοιδη = ωδη “петь, 
песня” > аэд “(певец)”, ода, эпод, мелодия (+melos “член”), 
рапсодия (+rhaptein “шить”), комедия (+komos 
“Вакханалия”), трагедия (+ tragos “козел”), пародия,  
палинодия (+ palin “заново”), просодия (+pros “для”), 
паслмодия; Skt. vadati “петь”, vadinti “звать” 

(архаика) αρχω, αρχοσ, αρχη “идти впереди, вождь, 
начало” архитектор, анархия, епархия, архетип, 
архиепископ, архонт, архипелаг, экзарх, архимандрит, 
монархия, олигархия; αρχαιοσ “начальный,древний” 
архаика, археология   

(атлетика) αθλευω, −οσ, −ητησ “бороться/ьба/ющийся”; 
Skt. vayati “изнуряться”   

(яшма =) ιασπισ (= L. iaspis, F.,E. jaspe(r); ?F. diaprer 
“пестрить” /?< ασπροσ (Ptr)/)  

(триумф, ямб) ιαινω “греть, взбадривать”, ιαµβοσ ямб. 
дифирамб, триумф (триямб) (E. trump => ruff “козырь (в 
игре)”) 

(иероглиф) ιεροσ “священный”  
(горизонт) ’οριζω “огораживать”, ’οροσ, ορισµοσ 

“предел, ограничивющий” (F. diorite “(минерал)”), афоризм, 
аорист (дословно неопределенній)  

(яхонт) ‘υακινθοσ (= F.,E.  jacinthe = гиацинт, яхонт, 
jargon (2) “желтый алмаз”)   

(биржа) βυρσα “снятая кожа, шкура” (F. bourse = E. purse 
“кошелек (стипендия)”, F. de-e(r/ment) , rem-er, -ier = E. 
disburse, reim-e, -ar “издержки, тратить, возмещать, 
казначей”); E. sporran “кожанная сумка с мехом” (<Celt.), 
F.,E. bourse 

(галера) γαλεη “ласка (зоол.)” (=F. galee = E. -leass/ley 
“доска”, -lipot “банка аптечная”, ? -ipot “живица”), галеон (F. 
-ion, E. -leon)   

(литература, дифтерит) δεψω “мять, смягчать”, διφθερα 
“выделанная кожа, пергамент” дифтерия (L. littera = F. lettre= 
E. -er “буква”) литература, аллитерация (F. obliterer = E. -ate 
“стирать, изгладить, забывать”)  

(драма) δραω, δραµα “действовать/ие” (E. drastic 
“крутой”); Lit. daryti 

(теория, театр) θαυµα “чудо” (F. thaumaturgie 
“чудотворство”), θεα(τρον), -οµαι “вид” (театр) 
“обозревать”, θεωορεω “созерцать” теория/ема 

(каустик) καιω, καυστικοσ “гореть/ящий” (эн)каустик 
(F. encre = E. ink “чернила”), голокост (F. cauteriser, -e, E. -ize 
“прижигать/ние (мед.)”, hypocauste “обогреваемая комната”) 

(какофония) κακοσ “плохой”, кахексия “худосочие” 
(+hexis “состояние”) 
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(галоши) καλον “сухое дерево”, καλοπουσ “нога из 
дерева (колодка сапожника)” (F. galoche = галоша /?F. 
caillou/) 

(канон) κανη(σ) “тростник, корзина”, κανεον “корзина 
(для хлеба)” канефор; (>L. canna “тростник, лодка”) (=F. -
ne(r) “(+плести стулья)” ?= E. -e “(+плеть, бить)”, - “бидон” 
/?AN. kanna < Irl. gann/, F. -naie/nelle/nette “заросли камыша, 
рулон коры, кран у бочки”, -ule(r) “трубка, надоедать”, -ut 
“ткач (шелка в Лионе)”, tra-er “перематывать”, -na/efice 
“(названия растений)”), канелюр (<F. -neler/nelure “делать 
выемки, желобок”), карамель (<+L. mel); канитель (<F. 
cannetille “крученая золоченая нить”); (F. écagne “пасмо”, -
otte “корзинка, ставка в игре”, E. skein “моток пряжи”) (F. 
calisson “миндальное печенье”); канал (E. channel, F. canal, 
chenal) , канава, каньон; κανων “трость >правило” канон 
(правило) (F. chanoine =каноник), канонир, канонада (F.,E. 
can(n)on “ствол, пушка”), канун, накануне 

(керосин) κηροσ (>= L. cera = F. cire) “воск”, L. cerussa 
“белила” (=F. -e) (F. cierge “восковая свеча”) (F. cerat “мазь 
из воска и масла”, -umen “ушная сера”, E. -e “восковина (на 
птичьем клюве)”, -ement = -ecloth “навощенный саван”) 
керосин (E. kerosene)   

(цистерна) κιστη “корзина” (L. cista=F. ciste (2) 
“корзинка”, citerne(au) = цистерна, E. cist “гробница”, chest 
“грудная клетка”); κυστισ “пузырь” киста (E. cyst); Skt. 
kusthas “дупло”, kostha “кишки”  

(кокон, кутья) κοκκοσ (>L. coccum) “красный червь, 
зерно” кокон, кокос (E. coconut) (F. coccinelle “божья 
коровка”, ?cochenille кошениль) кутья 

(цилиндр) κυλινδω “катить”, κυλινδροσ “валик” 
?календарь (F. calandre(r) “лощить, валик для лощения”); Skt. 
kunda(la)m “круглое вместилище (кольцо)” 

(малахит, мальва) µαλαχη >= мальва >= L. malva ( =F. 
mauve = E. mallow)  

(металл, медаль) µεταλλαω “искать” (F. medaille) (E. 
mettle(some) “ретивость/ый”) (?F. maille “монетка” /?<L. 
macula/)   

(?мелодия) µελοσ “член”, ?eumolpe (eumelpe) 
“стройный” (F. eumolpe “жук-почвогрыз”)   

(арника) πταιρω, πταρνικη “чихать/ние”  
(маргаритка, маргарин) µαργαριτησ “жемчуг” = Skt. 

manjari (E. maggot >magpie “сорока”) 
(пеликан) πελεκαω, -υσ “обрубать, секира” пеликан; Skt. 

parasus, parsus “топор”  
(Петр, перрон, парик) πετρα “камень” Петр (F.,E. 

petrole(um) (+L. oleum) “нефть”) (F. pierre(tte), -ier/eux 
“каменоломня, каменистый”, -eries/aille/ée “драгоценные 
камни, щебень, облицовка”, é/em-er “очищать от камней, 
мостить”, perre(yer) “облицовка/ывать”, -on (= E.) “крыльцо” 
>перрон, salpětre (=E.) >=селитра, petrifier “окаменевать”, E. 
pier >пирс); ?πετροσελινον (+ σελινον = сельдерей, F. selin 
“горичник”, seseli “горький укроп”) петрушка (=F. persil, E. 
parsley); (E. petrel “качурка (птица)”) (?F. perroquet, -uche = E. 
parrot “попугай”, F. -uque = E. peruke = парик, у. перука (Ptr)) 
петрография, петрификация   

(бокс, буссоль) πυξοσ «бук» (=L. buxus =F. buis > F. 
boîte, -ier = E. box “коробка, футляр”, F. boisseau “12,5 л.”, 
ribouis (a) “башмак”); буссоль (F. busserole “медвежья 
ягода”); (E. pyx(is) “ящичек (дарохранительница)”) 

(фига) συκον >= L. ficus “смоква” (=F.,E. fig(ue) фига, F. 
-er “сгущать”, fic(aire) “мясной нарост (чистяк (раст.))”, foie 
“печень” (калька συκοτον) [“Ce terme culinaire a remplacee le 
Lat. jecur” (Dauzat)]) συκοµοροσ (F. sycomore) “смоковница” 
сикофант   

(сак, сачок) σακκοσ (>L. saccus) “мешок” (F. sac “мешок, 
разграбление” =E. -k (1,3), F. -oche/cule “сумка (=E. satchel), 
преддверие (анат.)”, bis- = besace “котомка”, -cager 
“грабить”, (Esp. -car “тянуть”>) res- “прибой, буруны”); (F. 
saquer, -ebute “выволочить, спица”, saccade “рывок”) (F. 

sachet, -ée “пакетик, его содержимое”, en-er/age/ement 
“насыпать в мешок, упаковка”) (?>D. Sack сак, сачок, F. 
havresac (<D. Habersack) “ранец”)    

(сепсис) σηπω “гнить, пачкать” сепсис. 
антисептический; σαπροσ “гнилой” сапрофаг; ?sepia (=F. 
seiche) “каракатица” сепия (краска); ?seps (F. seps 
“средиземноморская ящерица”)   

(тактика) τασσω, ταττω, ταξισ “упорядочивать” тактика, 
таксономия, синтаксис, атаксия, протасис (F. protase) 

(туфли) φελλοσ “пробка” >panto phellon “весь из пробки” 
( >F. pantoufle >= туфли, -ard/ier “домосед, сапожник”) (F. 
phelloderme, -gene “пробковые”) 

(фильтр) φιλοσ “друг”, φιλεω “любить” фильтр 
(дословно любовный напиток) (Ptr), филантроп, филолог, 
филармония, филателия (+ατελεια “без конца, льгота” τελοσ 
“цель, конец”), филиппика (Филипп <+ιπποσ “конь”) 

(харизма, эвхаристия) χαριζοµαι, -ισµα “(оказывать) 
милость” харизма, эвхаристия 

(хроматика) χρωµα “цвет” поли/монохромный   
(хроника) χρονοσ “время” хроника/ческий/ология, 

анахронизм, синхронный (E. crony “сверстник, приятель”) 
(бацилла, багет, бактерия) βακτρον, βακτηρια “палка, 

посох”  > L. baculus “посох” (F. bâcle(r) “засов, запирать”, -
age “халтура”, em-e “ледяной затор”, de-e(r)/age “очищать от 
льда, выводить из гавани, ледоход (разгром), вывод судов”), 
~illum “палочка” (F. -e бацилла), (It. bacchetta = F. baguette 
“прут” багет); imbecillus “хилый” (F.,E. -e/ité/ity 
“слабоумный/ие”, ?E. embezzle(ment) “присваивать 
(хищение)”)  

(рута =) ρυτη > L. ruta = (=F., E. rue, D. Raute (f) «ромб»)   
(литр) λιτρα “сицилийская монета” > L. libra “весы” (F. 

level = F. niveau “уровень”, -eler “выравнивать” 
нивелировать), ~ro (v1), -atus “бросать/шенный” (F.,E. -ation 
“колебанние маятника” либрация), -amentum/ilia/ilis/ator/itor 
“вес, фунт(овый), камнеметатель”, ~ella “монета” (F. -ule 
“стрекоза”) (F. livre, lire (It.) ливр, лира) {de~ero (v1) 
“обдумывать, взвешивать” (=F.,E. -er/ate), -
atus/ativus/abundus “решенный, совещательный, 
погруженный в мысли” (F.,E. equi~rer/rate “уравновешивать” 
эквилибристика)}   

(аорта) α(ε)ιρω “возвышать” >  αορτηρ “ремень, к 
которому что-либо привешивалось”, αιροµενη > L. aerumna 
“тягота” [“l’usage s’en rarefie dans la poesie (Vergil l’ignore), 
pour devenir plus freqent dans la prose” (EM)]  

(павлин) ταωσ = L. pavo >= пава (=E. peacock = F. 
paon(ner (se)) “(распускать хвост, чваниться)” , ponceau 
“красный цвет”, (+E.) ~ane(r se) павана “щеголять”)  

(хризантема) χρυσοσ “золото” хризантема (+anthemon 
“цветок”), хризалида (куколка бабочки), Хрисостом    

(хрестоматия) χρησισ “употребление” катахреза 
(дословно злоупотребление), χρηστοσ “полезный”  

(хор(еография)) χορεια “танец”, χοροσ >= (E. choir, 
quire) (F.,E. carol(e))   

(фраза) φραζω “показывать”, эвфразия “очанка (раст.)” 
(геморрагия (кровотечение)) ρηγνυµι “рвать, сокрушать” 

/?L. frango, foro/  
(рахит) ραχισ “позвоночник”  (= F. rachis)   
(сейсмический) σειω “трясти”, σειστρον систр   
(селений) σελασ “свет”, σεληνη “луна”; Skt. svargas 

“небо”   
(сельдерей) (πετρο)σελινον >= (=F. celari, E. -ery, у. 

соляра) (F. persil(lé/lade) “петрушка (с зелегыми 
пятнышками, мясо с петрушкой)”)    

(семафор) σηµα “знак, могила” семиотика  
(сарказм) σαρξ “плоть” саркома, саркофаг (F. sarcopte 

(+koptein “резать”) “зудневый клещ”, cercueil “гроб”) 
(сталактит) σταζω = σταλασσειν “капать”  сталагмит (E. 

stale (4), -len “мочиться”) 
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(силос) σιροσ (L. sirus) “яма для хранения зернового 
хлеба” (Вейсман) (F. silo(tage))  

(паразит) σιτοσ “пшеница, хлеб”  
(?скоморох) σκωπτω, σκωµµα “шутить/ка”  
(соленоид) σωλην “желоб” (F. solen “морской черенок 

(моллюск)”)   
(креозот) σωτηρ “спаситель” (+kreas “плоть”) 
(астения) σθενοσ “сила”; Skt. saghnoti “взрослый” 
(асфиксия) σφυζω “о крови: течь в жилах” (Вейсман), 

σφυγµοσ “пульс”  
(кило(грамм/метр)) χιλιοι “тысяча” хилиастика   
(хламида) χλαινα, χλανισ (>L. laena) “шерсть”, χλανδα 

“платье”, χλαµυσ 
(анахорет) χορεω “иду”, -οσ/α “местность” хорография 

/<? χοστοσ “огражденный двор”/   
(подагра) ‘αγρα “добыча, охота” (+ πουσ “нога”), 

αγρευω “ловить, охотиться” (F. bugrane (+ βουσ “бык”) 
“стальник (раст.)”)   

(панацея) ‘ακοσ “лекарство, средство”  
(амвон) αµβων “выпуклость, возвышение” (F. ambon) 

(<?bainein)  
(миндаль) αµυγδαλη (=F. amande, E. almond) миндалина  
(ареометр) αραιοσ “тонкий, узкий”  
(аромат) ’αρωµα “благовония”  
(артерия) αρταω “вешать” αρτηρια “дыхательный 

канал”; ? αρτυω “прилаживать, прикреплять”, αρτεµων 
“парус” (F. artimon “бизань-мачта”)  

(астма) ασθµα “одышка” ?aenai “пыхтеть”, ’αηµι “дуть”, 
’αελλα “буря, вихрь”  

(астрагал) αστραγαλοσ “затылок”   
(автомат) αυτοσ “сам” (>тур. эфенди) автограф, 

автономия; αυθεντησ “собственною рукою совершающий 
убийство” (Вейсман) > автентичный; Skt. asus “жизнь души”   

(экклезиаст) εκκλησια “народное собрание” (F. église 
“церковь”)  

(элегия) ‘ελεγοσ “жалоба”; E. legend 
(прозелит) ‘ηλυσισ “ход, шествие” Элизиум (место, где 

собираются души)  
(эфемерный) ‘ηµερα “день” декамерон (F. hemerocalle 

“желтая лилия”)  
(этимология) εταζω “доказывать”, ετεοσ = ’ετυµοσ 

“подлинный”  ?ειµι “быть” /?L. est/  
(аневризма) ευρυνω “расширять”  
(иод) ιο - ειδησ “фиолетовый (дословно в виде фиалки)”; 

?фиалка, фиолетовый (L. viola)   
(обелиск) οβελοσ “вертел” ( =F. obele, E. -ize “отмечать 

крестиком”)  
(паремия) οιµη “песня” (E. proem “предисловие”), 

παρ∼ια “изречение” паремиология 
(онагр) ονοσ “осел” (+αγριοσ “полевой”)  
(осмотический) ωθεω “побуждать”, ?Gr. osmos “толчок, 

побуждение”  
(гигрометр) ‘υγροσ “влажный”  
(зефир) ζοφοσ “мрак, темнота”, ζεφυροσ “западный 

ветер”    
(ксенофобия) ξενοσ “чужой” (F. proxénéte “сводник”)   
(пропилеи, пилон) πυλη “ворота”  
(тура) τυρρισ, τυρσισ (L. turris) “башня” (=F. tour (1), E. 

tower) (F. -ilite “ископаемая раковина”, -itelle = E. -et 
“башенка”, E. tor “скалистая вершина”), Этрурия, Тоскана, 
Тирренское (море)  

(парус) φαροσ  “плащ”   
(пиала) φιαλη (=F. fiole =E. phial, vial = фиала)    
(Феникс) φοιν(ι)οσ “кровавый” феникоптер  
(френология) φρην  “грудобрюшная перепонка, 

отделяющая сердце и легкие от прочих внутренностей; дух, 

душа” (Вейсман) (F. frenesie, -etique = E. -zy, frantic, phrenetic 
“буйство/ный”)   

(фикомицет) φυκοσ, φυκιον “водоросль” >L. (=E.) fucus, 
-o (v1) “источник пурпура, красить”   

(профилактика) φυλασσω, −ττω “сторожить” (E. 
phulactery “талисман”)  

(хитон) χιτων > L. tunica туника (D. tünchen “белить, 
намечать”) хитин (бот.)   

(терпентин) τερεβινθοσ (F. terebinthine, E. turpentine 
“скипидар”)   

(цикада) τεττιξ (>L. cicada)   
(торевтика) τορευω “вырезывать”   
(трахея, трахома) τραχυσ “шершавый”  
(батисфера, батискаф) βυσσοσ, βυθοσ “глубина 

морская” (F.,E. abyss(e), -me “бездна, пучина”, F. -sal 
“глубинный”, abime(r) “бездна, портить”); βαθυσ 
“глубокий”, βενθοσ “глубина” (F. benthe “флора и фауна 
водоемов”)  

(баня, бальнеология) βαλανειον (>= L. balneum = F. bain 
= баня; F. bagne, -ard “каторга/жник”, baigner, -oire 
“купать/льня”)  

(бальзам) βαλσαµον “мазь” (=F. baume, em-er = E. balm) 
(баптист(ерий)) βαπτιζω, −ισµα “мыть, погружать, 

омовение”  (F.,E. -iser/ize, F. -ěme “крестить/щение”); AN. 
hafa “погружать” 

(василек, василиск, базилика) βασιλευσ “царь” (F. 
basoche “судейские”) 

(абулия (безволие)) βουλοµαι “хотеть”  
(гибрид) βριαροσ “крепкий, тяжелый”,’υβρισ 

“надменность”  
(бронтозавр) βροντη “гроза, молния”  
(моногамия, гамета) γαµεω, γαµοσ “жениться, свадьба”  
(гастроном, гастрит)γαστηρ “желудок”  
(апогей/перигей, георгики, геология, геометрия) γη 

“земля”  
(таллий (хим.)) θαλλοσ “ветвь” (F. talle(r) “(давать) 

побег, кущение”)  
(тио- (хим.)) θειον “сера”  
(трихина, трихиаз) θριξ “волос”  
(тунец =) θυννοσ = F. thon = E. tunny  
(синекдоха, пандекты) δεχοµαι “брать, принимать”  
(дипсомания) διψα “жажда” (L. dipsacos, F, -ées 

“ворсянка”)   
(диск, доска, дощатый, чан) δικειν “метать”, δισκοσ (L. 

discus) (=F. disque) (F. dais “кров, балдахин”, E. dais 
“помост”, E. desk “парта”, dish “блюдо”, D. Tisch “стол”)  

(ипподром, дромадер, синдром)δροµοσ “бег”  (F. 
prodrome “введение”)   

(деонтология) δεω (2) “нуждаться”, δεον(τοσ) “должное”  
(а/полисиндетон, диадема) δεω (1) “вязать”, διαδεω, 

διαδηµα “опоясывать, повязка”; Skt. dyati вязать” 
(диез) διεσισ, διηµι “распущение, отпущение”  
(мастодон, мастоид, амазонка) µαστοσ «сосок, вымя, 

грудь» = µαζοσ; ?мастак, ?мастер   
(мелисса) µηλον (>=L. malus) “яблоко” (F.,E. melon 

“дыня” (<+ πεπων “зрелый, мякий”, E. pumpkin “тыква”), 
camomil(l)e “ромашка”, F. mirlicoton (<Esp. melocoton), 
melilot “донник”, melisse = мелисса) (F. malique 
“яблочнокислый”)   

(пономарь) µενω “оставаться”, παραµονιµοσ 
“остающийся при ком-либо, верный”    

(мизантроп, мизогинизм) µισοσ “ненависть”   
(митоз, дымка) µιτοσ “нить, основа ткани”, δι- (>E. 

dimity “ткань для занавески”) (>Tur.> дымка “ткань >туман”)   
(оксюморон (дословно преднамеренно тупой)) µωροσ 

“глупый”  (E. moron “слабоумный”, sophomore “студент 2-го 
курса (дословно ученый дурак)”); Skt. mura   
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(полиомиелит, миелин) µυελοσ “костный мозг”   
(миальгия, миокард) µυων “мускул”   
(микседема) µυξα “сопля” >= L. myxa (F. meche (1), -er 

“фитиль, окуривать серой”)   
(ностальгия) νοστοσ “возвращение”   
(ноэтика, ноумен (термин Канта), паранойя) νοοσ = νουσ 

“ум” νοεω “замечать, видеть”   
(литания) λιταινω, λιτη  “молитва/ься” литания; ?> L. 

lito (v1) “совершать жертвоприношение при благих 
предзнаменованиях”  

((ди)лемма, эпилепсия, каталептика, силлабика, 
силлепсис, астролябия) λαµβανω “брать”, λαβη 
“рукоятка”, ληµµα “прибыль”; Skt. lambhate “брать”  

(лампа(да), лампасы) λαµπω, −ασ “сиять, светильник”  
(F. lampant/ion/yre “очищенное (масло), плошка, светляк”), 
λαµπτηρ (>L. lanterna = F.,E. -(e) “светильник”), эклампсия 
(мед.); AN. leiptr “светящийся” 

(литургия) λαοσ “народ”, ληιτον “название ратуши или 
думы у ахейцев” (Вейсман) (F. laic, laique = E. lay (1) 
“светский”, E. laity, laicize “миряне, секуляризировать”, lewd 
“похотливый”)   

(ларингит) λαρυγξ «глотка»; L. lurcare “пожирать” (Ptr) 
(идолатрия) λατρευω, λατρον “служить за плату, 

жалованье”  (>L. latro, -ocinor (v.dep.1) “разбойник/чать”, F. 
larron(ner) “мошенник/чать”, larcin = E. -eny “ кража”) 

(лемниската) ληµνισκοσ “лента”  
(лимнология) λιµνη “стоячая вода”  
(литота) λιτοσ “гладкий, простой”  
(олигархия) λοιγοσ (= lit. liga) “гибель, смрть”, ολιγοσ 

“немногий”  
(лотос) λωτοσ  (F. lotier “донник”) 
(анализ, паралич (=E. palsy), катализ) λυω, λυσισ 

“развязывать, ослабление”  
(киот (кивот Завета)) κιβωτοσ “сундук”  
(циннамон) κινναµωνον (раст.) “корица”  
(кифара, гитара, цитра) κιθαρα (F. cistre) 
(кодеин) κωδ(ε)ια “маковка (голова)”  
(комета) κοµη “волосы”  
(комедия) κωµοσ “процессия в честь Вакха”  (E. 

encomium “панегирик”) 
(канапе) κωνωψ “комар” (F. canapé > “ложе с защитой от 

комаров”, у. канапка “бутерброд”, E. canopy “навес”) 
(идиосинкразия) κρασισ “смешение, температура”, 

κεραννυµι “смешивать”  (F. crase “свертываемость (мед.)”) 
(кроталии) κροταλον “бубенчик” (F. crotale “гремучая 

змея”) 
(?циан(истый) /или аббревиатура CN?/) κυανοσ 

“темносиняя сталь”  
(?кастрюля) κυαθοσ “чаша”  (=F. casse (1), (+E.) -

erole/ole(tte)/oulet) 
(тмин =) κυµινον (F. cumin)   
(кипарис) κυπαρισσοσ  (F. cypres)  
(цитоплазма/логия) κυτοσ “выпуклость”   
(койне) κοινοσ “общий” (F. cenobite “монах-общинник”) 
(каллиграфия, калейдоскоп) καλοσ “пригодный, 

хороший”, каломель (+melas “черный”) (F. caloyer (+geron 
“старик”) “греческий монах”) 

(кардамон) καρδαµον “кресс-салат”   
(каротидный (узел)) καροσ, -ω “глубокий сон”  
(касситерит (мед.)) κασσιτεροσ “олово”   
(катаракта) καταρρεω “низвергаться” /<?αρασσω 

“стучать,бить”; ?ρηγνυµι, ρεζω “рвать”   
(E. calm) καυµα “зной” (F.,E. calme(r), D. Kalm, kalmen 

“(с)покой(ный), успокаивать”) (F. chômer, -age 
“бездействовать, забастовка”)   

(кенотафия (+ ταφοσ “могила”)) κενοσ “пустой”  
(эдема) οιδανω “набухать”  

(ореада, орография, орогенез) ‘οροσ “гора”  
(протокол) κολλα (=F. colle(r) >коллаж) “клей/ить”, -

ουριον “мазь для глаз” (F. collyre “глазные капли”) 
(охра) ωχροσ “желтый” (F.,E. oc(h)re, E. ocker = охра; 

Skt. vyaghas “тигр”  
 

Французские рефлексы 
 

Фито-зоолексикон 
 

1. αετοσ “орел” F. aetite “триокись железа (“орлиный 
камень”)”, gyp-e (+ γυψ “гриф”) “гриф”; 2. αραχνη “паук” (= 
L. aranea, F. araignée, arachnide) (F. arantéle ”паутина, мочка 
оленьих ног”, érigne ”крючок (хирургич.)”, rogne (1) “парша, 
короста”); 3. ασφοδελοσ (λειµων) асфоделии (раст.) 
(асфодиловый луг в подземном царстве) (E. daffodil 
“нарцисс”); 4. ιυγξ “вертишейка” (E. jinx, jynx “приносящее 
несчастье”) 5. ‘οροβοσ “вика (раст.)” = L. ervum (F. orobe, -
anche (+αγχειν “удушать”) “ заразиха”) 6. οισοσ “ива” (=F. 
osier =oisis, aie (Dial.)); 7. ζιζανιον “плевел” (=F. zizanie) 8. 
παλιουροσ (=E. paliure) “терн (rhamnus paliurus)”; 9. περδιξ 
(>= L. perdix = F. perdrix = E. partridge) “куропатка”; 10. 
πρασον “лук-порей” (F.,E. prase = празем “кварц”);11. 
σκιλλα “морской лук” >= L. scilla, squilla (“+морской рак”) 
(=F. ~e, scille “пролеска”, E. squill “морской лук”); 12. σιναπι 
(> ναπυ) “горчица” > L. napus “брюква” (=F. navet; ~el 
“волчий корень”); 13. στυραξ стиракс “дерево, дающее 
благовонную смолу” (Вейсман) (F. storax, styrax “душистая 
смола”); 14. σπογγοσ “губка” >L. fungus “гриб” (=E. ~us, It. 
~a(ia) “плесень (грибное место)”, F. fongus, -ueux “нарост, 
губчатый”); VL. spongia (=E. sponge, F. éponge, -ieux, = E. 
spunk(y) (+”трут”)) “губка/чатый”; 15. ραξ, ραγοσ 
“виноградная ягода” ?> L. racemus “виноградная гроздь” (= 
F. raisin(é) “(виноградное варенье)”, E. raisin “изюм” >p. 
rodzinka, E. ~e “кисть (бот.)”, rack (8) “сцеживать вино”); 16. 
φωκη “тюлень” (= F. phoque); 17. θριδαξ “салат (раст.)” (F. 
thridace “латуковый экстракт”); 18. µορον “тутовая ягода 
темного цвета” (E. sycamore = F. sycomore (+sukon) 
“смоковница”); E. mulberry “шелковица”; 19. καλαµοσ (>L. 
calamus) “тростник” (F. -e/ite “аир, ладан, белая глина”) (L. -
ister “прут для завивания волос” F. -istrer “завивать”) (F. 
chaume (1) “соломина”, (de)-er “скашивать жнивье 
(распахивать)”, -ine/iere “избушка, хижина”, chalumeau 
“свирель”); ?καλαµιτεσ “зеленая лягушка” (F. calamite 
“магнит (первоначально плавал в сосуде с водой, напоминая 
лягушку)”); 20. καµηλοσ (>L. camalus) “верблюд” (=F. 
chameau, E. camel) (F. -ot(e) “ткань, халтура”); 21. κανθαροσ 
“жук ” (F. chanterelle “лисичка (гриб)”); 22. κανθελιοσ 
“вьючный осел” (> L. cantherius “мерин”) (F. chantier 
“строительные леса, дровяной склад”, E. ga(u)ntry “рама”, 
shanty “лачуга”, ?E. cantle “задняя лука седла”); 23. κιρκοσ 
“сокол” (F. circaete (+aetos “орел”) “змееяд”); 24. κισσοσ 
“плющ” (=F. cisse) (L. cisthos >F. ciste “розан, ладанник”);25. 
κωβιοσ “пискарь” (>= L. gobio >F.,E. -ie/y “бычок”, F. goujon 
=E. gudgeon “пискарь”); 26. κυκνοσ (>= L. cycnus = F.,E. 
cygne(t)) “лебедь”; Skt. sucis, socati “сиять/ющий”; 27. 
κυπειροσ “камыш” (F. cyperacee “осоковые”)  

 
Соматолексикон 

 
1. ιχωρ “сукровица” (= E. ichor) 2. ιουλοσ “пух” (F. iule, 

jule “многоножка”) 3. οδυνη “боль” (F. anodin, E. -yne 
“болеутоляющий”) 4. ουλον “десна” (F. épulide “опухоль 
десны”) 5. σιµοσ (>= L. simus, silus) “курносый” > D. Sims 
(m) «карниз», Gesims (n) «выступ», ?L. sima «каблучок (в 
архитектуре)» 6. ισχιον (= Ind. sakhte) “бедро” (> F. sciatique, 
E. -ic “седалищный”;  D. Eis(s)bein (m) «тазобедренная 
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кость») 7. οσφυσ “чресла” > L. offa “кусочек” (?it. ~ 
“лепешка”) 8. βαλανοσ (>= L. balanus) “желудь” (F. -e 
“усоногий рак”) 9. βοτρυσ “гроздь” (F. botrytis 
“гроздевидный”) 10. γναθοσ “челюсть” (F. ganache “кобылья 
челюсть”, prognathe “с выдающимися челюстями”) 11. 
κερκοσ “хвост” (F. cerquemaner “размежевывать 
наследство”) 12. κληµα “ветвь” (F. clematite “ломонос”) 13. 
κυαµοσ “боб” (F. jusquiame “белена”) 14. κυηµα “зародыш” 
(F. cime “верхушка”, E. cyme “зонтик (раст.)”)  

 
Скеволексикон 

 
1. ‘ολκιον “сосуд” (F. houlque “бухарник”) 2. ‘υαλοσ 

“стекло” (F., E. hyalin(e) “прозрачный (F.), кристально 
чистый (E.)”) 3. πηρα “сума, котомка” (L. pero (m3) “сапог”) 
4. περονη “застежка, булавка” (F. péroné “малая берцовая 
кость”) 5. ποµφολυξ “пузырь” (F. fanfreluche “отделка. 
побрякушка”, E. (flim)flam “подделка (вздор, обманывать)”) 
6. σαγηνη (=> F.,E. seine, senne) “невод” 7. σιδηροσ 
“железо” (F. siderurgie, -ité “черная металлургия, шпатовый 
железняк”) 8. σινδων “тонкая бумажная ткань, полотно” 
(Вейсман) (F. sindon “плащаница”) 9. σκυφοσ “чашка” (F. 
coif(f)e “головной убор”, F.,E. -(fer/fure) “причесывать/ка”) 
10. σµηγµα “мыло” (F. smectique “сукновальный”) 11. 
συριγξ “свистулька, дудочка” (Вейсман) (F. seringue = E. 
syringe “шприц”, F.,E. syrinx “гортань певчих птиц (F.), 
флейта Пана, свиш(E.)”, E. seringa “гевея (раст.)”) сиринкс 
“флейта” 12. στολη “парадное платье” (F. étole, E. stole 
“церковное облачение”) 13. σπυρισ >= L. sporta “корзина” 
(F. ~ule “милостыня”); let. spurt “ausfasern” 14. τρυβλιον 
“чаша” (F. truble/ion “сачок, смутьян”) 15 ταρσοσ “плетенка” 
(?Gr. darre “печь для обжига”) (F.,E. tarse, -us “плюсна (кость 
стопы)”, F. -ier “долгопят”) 16. βικοσ “кувшин” (F. picotin, E. 
peck (1) “мера (9,08 л.)” /?<A. bikeri “кувшин” (Ptr)/) 17. 
θυλακοσ “мешок” (F. thylacine “сумчатый волк”) 18. 
µαρσιποσ “мешок” (>= L. marsupium, F.,E. marsupial 
“сумчатый”) 19. καρβατινη “башмаки” (F. carbatine 
“шкура”) 20. κολεοσ “ножны” (F. coleoptere “жесткокрылое 
насекомое”) 21. κοντοσ “шест, копье” (=L, contus, per-or 
(v.dep.1) “обыскивать”) 22. κοφινοσ “корзина” (=F. coffin 
“(>футляр с водой)” (couffe, couffin), E. -in “труп”, F. -re= E. -
er “сундук”)  

 
αγαπη “любовь” (F. agapes (pl.) “пирушка”, -etes 

“послушницы (монашки)”)   
‘αλιευω “ловить рыбу” (F. halieutique “рыбак”)   
αµαυροσ “темный, неясный” (F. amaurose “полная 

слепота”)   
αµεργω “срывать” (L. merges “сноп”) 
‘αντρον “пещера, нора” (F. antre)   
‘απτω “зажигать”, ?αφθα “язва” (F. aphthe “ящур”) 
αρραβων (>= F. arrhes, -er = E. earnest (2)) “(давать) 

задаток”  
‘ελεοσ “сочувствие”, elaemon, eleemosune “милостыня” 

(=F. aumône, E. alms, D. Almosen; F. -ier “капеллан”, E. 
almonry “место для нищих”, eleemosynary 
“благотворительный”)  

ιλαροσ (>= L. hilarus, -itas =F.,E. -e/ious, -ité/ity, E. ex-ate) 
“веселый”  

οαρ “супруг/жеский” (F. oaristys “семейная идиллия”) 
οισεµεναι “нести” (F. oesophage “пищевод”) 
’ονειροσ “сновидение” (F. onirique) 
‘οπλον, οπλιτησ “снаряжение (= F. panoplie), воин 

(гоплит)”  
οπισθιοσ “задний” (F. opisthographe “написанное на 

обороте страницы”) 
οριγναοµαι «устремляться» (F. origan “душица”)   

‘υψοσ “высота” (F. hypsometrie) 
παλλακη “наложница” (> L. pellax, -icatus “любовница, 

любовная связь”)   
πηλοσ “глина, грязь” (F. pelogene “суглинистый”)   
σκαληνοσ “неровный” (F. scalene “разносторонний”) 

/?колоть = σκαλλω/  
σκοπελοσ “утес”, VL. scopulum (F. ecueil “подводный 

камень”)   
συλον “грабеж” ((VL. asylum>) E. asylum = F. asile 

“убежище”)  
?σπαδιζω “сдирать, снимать”> VL. spadix “пальмовая 

ветвь” (F. spadice “колосовидное соцветие”)   
σποδοσ “пепел” (F. spode “черная краска”) 
τελωνια “взимание податей” >L. teloneum > D. Zoll (m) 

«пошлина»  
αντλοσ , -εω (= lit. semti) “морская вода, накопляющаяся 

на дне корабля; черпать” (Вейсман) > L. sentina “клоака, 
трюм” (F. ~e “водосток, вертеп”)    

ηλεοσ “глупый” > L. alea “игральная кость”, ~torius 
“спорный” (F. -toire алеаторика)  

φαιοσ “серый” (F. pheophycees “бурые водоросли”) 
φλοι(ν)οσ “тростниковый, сделанный из лыка” (F. fleole 

“тимофеевка (раст.)”)  
φρεαρ, φρεατια “колодец” (F. phreatique “грунтовой 

(геол.)”)   
φρυγανον “хворост” (F. phrygane “большой ручейник 

(энтомол.)”)   
χαλαω “отпускать, ослаблять” (F. caler (2), -e “спускать 

парус, трюм”, re-er “провалить на экзамене” /?D. Keil/)   
τρωγω, τραγηµα “грызть, лакомство” драже (E. drugs = F. 

drogue(r) “(пичкать) лекарства, ждать”); τρωκτησ “грызун” 
(F. truite (=E. trout), -é “форель, пестрый”) ?(драже) F. dragée 
“смесь кормов” (VL. dravoca “плевел”)  

βασταζω “носить” (F. bât(er) “вьюк, навьючивать”) 
βλαπτω “вредить, мешать” (F. blaps “жук-медляк”) 
βλασφηµεω “злословить” (<µελεοσ “тщетный” + φηµι 

“говорить”)  (F.,E. blasphéme/y “богохульство”, F. blâme(r), 
E. blame “порицать/ние”) 

βορβοροσ “болото” (?=F. bourbe(ux), -illon “чирей”, 
barboter “крякать, рыться в грязи”) 

βρεχω “орошать, увлажнять” (= E. embrocate, F. -ion 
“припарка”)  

βροχιοσ “глубокий” (F. broc (1) “жбан”) 
γαµψοσ “кривой” (F. ganse(r) “петлица, обшивать 

шнурком”, -ette “шнурок”) 
γοησ “плакальщик, заговаривающий, колдун” (F. goetie 

“чернокнижие”) 
γογγυλοσ “круглый” (F. congre = E. -er “морской угорь”) 
θυω “жертвовать” (F. thyade “вакханка”)   
θυσανοσ “бахрома” (F. thysanoures “щетинохвастки” 

(+ουρα “хвост”)) 
δροσοσ “роса” (F. drosera “росянка”) 
δυτησ “ныряльщик” (F. dytique “жук-плавунец”) 
δασυσ “густой” (F. dasyure (+oura “хвост”) 

“мохнатохвостые”)   
δηλεοµαι “вредить” >= L. deleo (v.2) “разрушать” (F. 

deletere, E. -ious “вредный”, D. tilgen “уничтожать”); Let. delit 
“мучить”  

δουλοσ, δουλεια “раб(ство)” (F. dulie “поклонение”) 
δουπεω “шуметь” (F. catadoupe (a) “водопад”) 
µακελλον (>= L. macellum) “(мясной) рынок”  
µηκοσ = µακοσ “длина” (F. paramecie “инфузория” 

парамеция)   
µεροσ “часть” (полимер, мероморфная (функция))   
νικαω “побеждать” (F. arsenic “мышьяк” (+ αρσην 

“муж”))   
λειοσ “гладкий, ровный” (F. lienterie “понос”) 
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λιµοσ “голод” булимия (+ “бык”), λοιµοσ “зараза” 
летальный (<+lethe “забытый”) 

κοιλοσ “выдолбленный, пустой, выпуклый” (F. 
coelenteres “кишечнополостные”); -ια “утроба” (F. coeliaque 
“брюшной”) 

κυµα(τιασ) “волна/ующийся” (F. cimaise “карниз, 
галерея (по форме)”) 

 
Позднеэллинские рефлексы 

 
antleo “черпать”, adiantos “не мокрый” адиант (раст.) 
alkea “мальва” (=F. alcee)   
alopex “лис” (F. alopecie “облысение (как линька)”) 
ambix “колпак” (E. alembic “перегонный куб”) 
amomon (F. amome “имбирь”)   
(анис) anethon “укроп” (=F. aneth) anethon, anison  
араб(еска) araps “твердый. острый”  
arakos=arakhidna “луговой горошек” (F. arachide) 
hardaloo “мутить” (L. ardalio “шутить”) 
haron “горец (раст.)” (L. harundo “тростник”) 
atraphaxus, VL. atriplex (F. arroche “лобода”) 
hentubion (L. intibus, intubum, F.,E. endive “цикорий”) 
ikteros “желтуха” (F. ictere) 

hupnon (F. hypne) “мох на деревьях” 
horminon (F. horme “луговой шалфей”)  
orphos (F. orphie “морская игла”)  
pistake “орешник” (E. pistaccio, F. pistache, E. fustic) 

фисташки, фустик (красильное растение) 
pittakion “пластырь” (F. rapetasser “штопать, халтурить”) 
pristris (>L. pistrix) “морское чудовище” 
puge “копчик” (F. pygargue “орлан”) 
puon “гной” (F. pyogene “гноеродный”, empyéme 

“нагноение”) 
rukane “рубанок” (F. renette = rouanne “резец”, rugine 

“выскабливание”, rainer, -ure “делать пазы, борозда”) 
salpa (F. saupe) “вяленая треска” 
silouros “(рыба)” (F. silure “”сом) 
sisumbrion “салат” (F. sisymbre “гулявник (раст.)”) 
skariphos “нож” (F. scarifier “насекать”) 
skaros (F. scare “рыба-попугай”) 
skiros “камень” (F. squirre “опухоль”) 
skombros “макрель (рыба)” (F. scombre = скумбрия) 
(?sphide) L. fides “струна” (E. fiddle, viol(in) =F. -e/on 

“скрипка”) 
stibi (>L. stibium) “сурьма” (F. -ine “(руда)”); stimmi 

“косметическая краска” (>Ar. ithmid >VL. antimonium, E. -
y>) антимон 

strukhnos “рвотное, паслен черный” стрихнин 
?σκαυροσ >L. scaurus “косолапый”; Ind. khorak 

“хромой”  
?συφαρ “runzelige Person” > L. suber “пробковое дерево” 

(F. ~eux/ique “корковатый”)   
?σφανολησ >= L. paenula “плащ”   
γανεια >L. ganea “харчевня”, ~onis “гуляка”    
’αρον > L. (h)arundo “тростник”    
βαµβαξ “Baumwolle” > D. Wam(me)s (n) (a) «куртка», 

wamsen «бить», 
ελενιον > L. inula “девясил” (=F. ~e, aunée (=AS. eolone)  
κιβισισ “Ranzen” > L. cibus, ~o (v1), ~aria (n.pl.) “пища, 

кормить, припасы” (F. civiere “носилки”)   
πρου(µ)νον > L. prunus = “слива” (=F. ~e = E. plum; F. 

~eau/elle/elée “чернослив, терн, варенье”, brugnon “гибрид 
сливы и персика”, E. ~ella “ткань (сорт)”) (“kleinasiat. 
Ursprung”)   

χαλβανη (> L. galbanum) “камедь” (F. jaune(t), be-e 
“желтый, птенец”, F.,E. -dice “желтуха”)   

phalaina (>L. balaena) (=F. baleine“кит”) (F. phalene 
“пяденица (бабочка)”) 

khelandion (F. chaland (1) = шаланда) 

kheme “ракушка” (F. chame)  
tetrax, tetraon “тетерев” (F. tetras “глухарь”) 
tiphe “водяной паук” (=L. tippula, F. -ule) 
(туф) tophus (F.,E. tuf(f(eau)) “(белый песчанник)”, ?F. 

touffeur, é-er “духота” /?<(s)tuphos/)  
(балюстрада) balaustion “цветок граната”, ?(ба)лясы 

(точить) (<p. <It. balaustro “колонна”, E. baluster, F. -re, E. 
banister “перила”)  

baukalis (=F. bocal = бокал /?<D./) 
borboruzein, -ugmos “урчать/ние” (F. -ygme “урчание в 

кишечнике”) 
bragkhia (F. branchies, -ial “жабры/ерный”) 
broukhos (F. bruche “зерновка (птица)”) 
bruone “переступень (раст.)” бриония (F. bryone) 
bruza “злак” (F. brize “трясунка (раст.)”) 
γρυλλοσ “Heuschrecke” > (L. grillus =F. -on “сверчок” >) 

D. Grillen «причуды»   
gados “мерлан (рыба)” (F. gade) 
galene “сульфат свинца” (F. galéne) 
galion (F. gaillet “подмаренник”) 
gargairein, gargarizein “глотать” (F. gargariser 

“полоскать горло”) 
thusos “ладан” (F. thuriferaire) 
diktamon (F. dictame “ясенец”) 
(мантия, манто)  µαντιον > L. mantum “плащ” (=F. ~eau 

манто, ~e(let) = E. ~le “накидка, покрывало”, F.,E. ~ille/a 
мантилья, F. de~eler “ломать, сносить”)   

µαππιον > mappa “тряпка” (F. nappe(r(on)) “скатерть 
(накрывать на стол, салфетка)”, E. -pe/ery/kin/e “покров, 
столовое белье, салфетка, затылок”, apron (<F. -peron) 
“передник”, F. ~pemonde = E. ~ “карта (мира)”) [“non attesté 
avant Varron; punique d’apres Quint” (EM)]  

mespilon (F. nefle = E. medlar “мушмула”)   
latax “винный осадок” (L. latex “влага”) 
lemna “ряска” (F. -acée “рясковые”) 
lordosis “искривление” (=F. -e) 
lukion “крушина” (F. lyciet “заманиха”) 
kapparis (>L. capparis) каперсов (=E. caper = F. câpre, 

(mettre en) capilotade “разбить вдребезги”) 
karon “тмин” (=F. carvi) 
karebaria “головная боль” (+baris?) (F. charivari “шум-

гам”) 
parakentesis (=F. paracenthese “прокол”) 
kerkithalis (F. sarcelle “утка-мандаринка”) 
kiboreon “плод” (F. ciboire “дароносица”) 
kikkon “малость” (F. chiche (1), -erie “скупой/сть”) 
(цирроз) kirros “желтый”  (F. cirrhose) 
(цикорий) kikhorion, kikkorea  (F. chicoree =E. -y, 

succory)  
koazo “кваканье” (=F. coasser, -ement) 
kobalos “изгой” (?F.,E. gob(e)lin “домовой” /?<D.Kobold/) 
kokkux “кукушка” (F. coccyx “копчик”) 
kolkhion (F. colchique “безвременник (раст.)”) 
(?гондола /?E. dandle/) kondu “ваза”  
koinos “дикая маслина” (L. cottona “сушеный инжир” F. -

ignac “варенье из него”) 
kotte “голова” (F. cotir “ударять, мять фрукты”) 
kuprinos “карп” (=F. cyprin) 
kutisos (F. cytise “ракитник”) 
(дракон) drakein “смотреть”, drakos “глаз” (L. draco) 

дракон (F. dragon, -ne “темляк”) драгун (F. dracene = 
драцена) (F. rancler (a), E. rankle “терзать, гноиться (о ране)”, 
E. drake “стариная пушка”) 

(каравелла. корабль, карабин) (s)karabos “жук, 
раковина” (F. carabe “жужелица”, gabare “баржа”) (F.,E. 
car(a)bin(e)), скарабей (жук-карапузик) (=F. éscarbot); (?F. 
garbage “отбросы. требуха”, (It. bugliare “волноваться”>) 
grabuge, -ouiller “ссора/иться” (<+L. garrio “болтать языком” 
+D. graben))   
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(патина (чернь на металле), пенс) (παταχνον, πατανη >) 
L. patina “сосуд, печка, кочерга”, patera “ваза” (F., E. paten(e) 
“диск металлический (церк.)” =E. patin, F. patene = E. patten 
“башмак”, F. patiner “кататься на коньках”)  (E. pan  “миска” 
(D. Pfanne “сковорода”), -cake/handle/nikin “блин, ручка 
кастрюли, кружка” >пенс, пенни, пфенниг) 

 
Вульгарнолатинские эллинизмы 

 
armoracea “хрен” (F. remo(u)lade “острый соус”); 

abrotonum (F. aurone “божье дерево”); helcium (F. haussiére 
“перлинь (мор.)”); doga “вместилище, канава, клепка бочки” 
(F. douve (1) “канава, бочарная доска”, -ain “бочарный лес”, 
douelle “клепка, внешность свода”, E. docket “ярлык, 
надписывать”, doggerel “стишки, халтура”); L. druppa 
“маслина” (F. drupe “косточковый плод”); calandra (F. -e 
“жаворонок, долгоносик”); trema “тропа” (F. tremater 
“обгонять речное судно”)   

καυκοσ “питейная” (E. caucus “собрание избирателей (в 
Америке)”); µακη(ι)ρ (F. macis = E. -e (2) =? мускат)  

 
Латинские эллинизмы без указания источников 

 
С рефлексом-интернационализмом: киноварь <= 

cinnabari (F. cinabre).  
blaesus (F. bleser “сюсюкать”); boletus (F. - “губчатый 

гриб”), ?(re)boo (v1) “звать (откликаться)”; bromus “овес” 
(F. brome (1) “костер (раст.)”); colocynthis (F. coloquinthe 
“горькая тыква”); parma “маленький круглый щит” (F. -elie 
“лишайник”); peloris, idis (F. palourde “съедобная ракушка”); 
pepo “тыква” (F. pepon “дыня”); sagma “вьюк” (>=D. Saum 
(2), F. somme (2), -ier “бремя, вьючное животное”, -elier, -
lerie “эконом, его должность”); salpinx “труба” сальпингит 
(мед.); sinapi (F. sanve = sénevé, -isme, -é 
“горчица/чник/чный”); taeda, daeda “стена” (<Etrusque <Gr.) 

 
Этрусская лексика в латыни  

 
С рефлексами-интернационализмами 

 
(арена) (h)arena, ~osus “песок/счаный” (=F.,E. -

e/a/eux/aceous арена)    
(E. autumn) autumnus (=E. ~ =F. automne “осеннь”) /?lit. 

aušti = let. auksts “kalt werden”/    
(E. belt) balteus “пояс” (=E. belt, F. baudrier =E. baldric 

“перевязь”, F. balzan “белоногий (о лошади)”)    
(D. Kaninchen) cuniculus “кролик (> подземный ход)” 

(=F. con(n)il = E. -(e)y, D. Kaninchen, MD. Karnickel, OD. 
Künichel)    

(катафалк, эшафот) fala “деревянная осадная башня” (F. 
catafalque катафалк, echafaud = E. scaffold эшафот)    

(D. Fenster) fenestra “окно” (>= F. fenětre = D. Fenster, -
elle/age “фрамуга, окна дома”, ~ier/é/elle “оконнный, 
сквозной, левкой”, de~ation дефенестрация)    

(миниатюра) minium “киноварь” (F.,E. -ature миниатюра, 
F. car-e кармин (цвет), E. crimson “румянец” (+Skt. krmi =L. 
vermis))    

(персона) persona (F.,E. -) персона    
(сателлит) satelles, ~itis “провожатый” (F.,E. -e сателлит)    
 
acerva “курильница”   
alapa “пощечина, ладонь” (F. aube (2) “лопасть”)  
arista “ость колоса, кость рыбы” (=It. -a = F. arěte, -ier 

“кромка”) [“Il est a noter que Pline decline ce mot comme si 
c’etait un mot grec” (EM)]   

arrugium “шахта” (F. ~oyo “проток”);  
baro, onis, ~dus “глупец/ый” (It. ~o “мошенник”) 

(<Germ.)  
cetra “щит”;  
crumen, -ina “кошелек”;  

lacerna(tus) (It. -a) “плащ с капюшоном, одетый в него”;  
lituus (It. -uo), -icen “рожок, горнист”;  
Maro (Vergilius) (F.,E. ~ron/oon “каштан”);  
mutulus “выступ капители” (=F. -e);  
nepeta “кошачья мята” (=F. ~e)  
pluteus “осадный щит”;  
puteus “яма, рудник”, -al(is) “каменная ограда у колодца 

(колодезный)” (F. puits “колодец”, puiser “черпать”, -
ard/oir/atier “помойная яма, черпак, землекоп”, é-er/ette 
“вычерпывать, сачок, лопатка”, puche “сачок (для 
креветок)”);  

saburra  “песок” (F. -e “белый налет на языке”);  
spurius “внебрачный” (E. -ious “поддельный”), -cus 

“грязный” (It. sporco)   
tabanus “овод” (F. taon “слепень”);  
transenna “сеть” (F. -e “решетка в катакомбных 

погребениях”)  
 
 

Новоевропейские изоляты 
 

Fr. 
 

1. aine “вертел для сельди”; 2. alluchon “зуб шестерни”; 
3. arpet(t)e “девочка нна побегушках”; 4. arsouille 
“хулиган”; 5. attiger “ранить >преувеличивать”; 6. badelaire 
“кривая сабля”; 7. badigeon(ner) “темпера, красить”; 8. 
bahut(er) “сундук, буянить”; 9. balise(r) “веха, ставит их”; 10. 
balise (2) “плод канны”; 11. bardane “лопух”; 12. barder 
“сносить ветром, греть, ?шпиговать”; 13. bath “шикарно”; 
14. baudruche “пленка из кишок для колбасы, воздушный 
шар”; 15. bedol(l)e “дурак”; 16. begu “кляча”; 17. berlue, 
e~er, belluer (a) “помраченние, изумлять”, bluette “искра, 
остроумный пустячок”; 18. bidet, ~oche “лошадка, мясо” 
биде (в туалете); 19. biffer, ~in “вычеркивать, тряпичник”, 
(se) re~er “морщить нос, упрямиться”; 20. bis(e) (1) “серо-
коричневый (гриб)” , ~er/aille/et “чернеть (о зерне), 
второсортная мука, темный голубь”; 21. bistre(r) 
“коричневая краска”; 22. bizuth, bisogne (a) “новичок”; 23. 
blason(ner) “герб, толковать его”; 24. bobeche “розетка 
подсвечника”; 25. boiter, ~eux, ~iller “хромать/ой, 
прихрамывать” /?boite (Gr.); ?pied bot (D.)/; 26. borin(age) 
“добыча угля”; 27. bouder(ie) “сердиться, недовольство”, 
~oir будуар; 28. bribe, brimbaler “безделушка, крохи, 
качаться” (E. ~e “подкуп(ать)”); 29. brisque, briscard 
“ветеран”; 30. bu “дыра”, e~ard “клин для рубки дров”; 31. 
cabaret (3) “коноплянка”; 32. cagot(erie) “прокаженный 
>ханжа/еский”, ~ou “симулирующий проказу, нищий”, ~ar 
(a) “испражнняться”; 33. camion(ner/nette) “подвода, 
грузовик, возить им”; 34. caniveau “желоб”; 35. cantre 
“сновальная рама (в текстиле)”; 36. capendu “сладкие 
красные яблоки”; 37. castille “размолвка”; 38. chalut(er/ier) 
“траловая сеть (тралить, рыбак)”, ~er (a) “высовывать 
голову”; 39. chambard(er) “сканндал(ить)”; 40. chicane(r(ie)) 
“ябеда. сутяжничать”; 41. choper = chiper, ~in “украсть, 
удачная находка”; 42. chopper, a~er “спотыкаться, 
оступаться”; 43. cochon(ner(ie)/net/naille) “свинья, 
пороситься, свинство, поросенок, колбасы”, ~e 
“свиноматка”; 44. (en)coche(r), ~oir “зарубка, нарезать их. 
инструмент для этого”; 45. complot(er) “заговор, замышлять 
его”; 46. coquelourde “дикий нарцисс”; 47. cosse, ~ard 
“лень/ивый”; 48. daron “родитель(ница)”; 49. egrillard 
“резвый”; 50. engeance, ~er (a) “отродье, навязать кому-
либо”; 51. ergot(é/ine) “шпора, спорынья, препарат из нее”; 
52. escourgeon “ранний ячмень”; 53. etioler “обесцвечивать”; 
54. falun(iere) “ракушечник-известняк”; 55. falzar “штаны”; 
56. farde(au) “тюк кофе,(ноша)”, ~ier “ломовая телега, 
грузовик”, hardes, -er “тряпье, выменивать”; 57. farlouse 
“щеврица (птица)”; 58. feuler, ~ement “рычать (о тигре)”; 59. 
fion “доделка”; 60. fla(n)quer “бить”, flac = flic = figue 
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“шпион”; 61. flagorner “шептать на ухо >льстить”; 62. foin! 
(2) “плевать!”; 63. forciere “рыбный садок”, fourser (a) 
“метать икру”; 64. fourgon (2) фургон; 65. freluche, ~oche 
“кисточка, легкая ткань”; 66. fringuer, ~ant, ~ues “одевать, 
резвый, барахло”; 67. frôler “касаться, задевать”, fraulée; 68. 
frousse, ~ard “страх, трус”; 69. frusquin, ~es “пожитки”; 70. 
gadoue “отбросы”; 71. galibot “подросток-тахтер”; 72. 
galipette “скачок”; 73. galipot “смола морской сосны”; 74. 
gamin(er(ie)) “подмастерье стекольщика мальчишка, 
проказить” гамен; 75. gausser(ie) (se) “зубоскалить”; 76. 
genepi “альпийская полынь”; 77. germon “белый тунец”; 78. 
giboulee “весеннний ливень”; 79. gille “рыболовная сеть”; 80. 
gobe “комок земли”, ecobue(r) “скребок, подчищать им”; 81. 
goder, ~ron(ner) “топорщиться, выпуклый орнамет”; 82. 
godille(r) “кормовое весло”; 83. gogue “уборная”, godiveau 
“фарш”, ~aille/~uette “пирушка”, ~uenard(er/ise) 
“зубоскал/ить/ьство”, (á) ~o “изобильно”, ~uenot “ночной 
горшок”; 84. (+E.) gourmand(ise) (E. ~ize) гурман(ство) 
“+обжора, объедаться (E.)”, ~er “ругать” (F.,E. gourmet 
“лакомка”) (E. groom “конюх”, ?bridegroom “жених” 
(D.Brautigam) ?L. homo); 85. goussaut “коренастый конь”; 86. 
gousse(t) “стручок, подпорка” (E. gusset “клин, вставка”); 87. 
grebe (Savoy.) “гагара”; 88. grol(l)e “ботинки”; 89. guenille, 
~on, de~é “тряпка, лоскут, оборванный”, guenipe (a) 
“потаскуха”, nippe(r) “наряд, одевать”; 90. guildive 
“сахарный самогон”; 91. guillocher, ~is/ure “узор из 
пересекающихся линий, делать его”; 92. guinche (1) 
“сапожное гладило” 93. igue “карстовый колодец”;  94. jale 
“бадья” (E. gallon галлон); 95. jarre (=E. ~) “кувшин”; 96. laie 
(4) “тесовик”, layer “обрабатывать им камень”; 97. larigot 
“свирель”; 98. delabrer “разрывать”; 99. latanier “веерная 
пальма”; 100. libouret “рыболовная леска”; 101. lubie 
“причуда”; 102. luron, lureau “молодец”; 103. macre 
“водяной орех”; 104. malingre “хилый”, haingre (a) “тощий” 
(E. ~er “симулировать” /?L. macer/); 105. marigot “рукав 
реки, теряющийся в болоте”; 106. marli (mesle, mele) “край 
тарелки” /?<meler/; 107. massacre(r) (=E. ~e) 
“убивать/йство”, machicoulis (=E. -lation) “навесная бойница” 
/?L. mateola (Körting), ?mastico; ?Ar./; 108. mastroquet 
“трактир(щик)”; 109. matou “кот, негодяй”; 110. matte 
“полуфабрикат литья металла”; 111. mazette “кляча”; 112. 
mirliton(ner) “дудка/еть”, mirely (a) “мелодия”; 113. miroton 
“вареное мясо с приправой”; 114. moissine “гроздь 
винограда”; 115. moquette (2) “обивочная ткань”; 116. 
mortaise (=E. ~ise) “паз, гнездо” /?Ar./; 117. padine “морская 
водоросль”; 118. pageot “постель”; 119. palangre “леска 
рыболовная”; 120. (pata)fioler (a) “раздражать”; 121. peautre 
(2) “олово” (E. pewter “оловяный сплав”); 122. petrel (=E. 
pitteral) “буревестник”; 123. pingre(rie) “скупой/сть”; 124. 
polochon “подушка”; 125. pontuseaux “водяные знаки”; 126. 
pote (1) “опухшая, окоченевшая”, ~eler “округлившийся”, 
em~é “неуклюжий”; 127. prelart “брезент”; 128. rabâcher 
“твердить”, rabaster (a) “шуметь”, ~age “повторение”, 
tarabuster (+tambour) “докучать”; 129. radin(er) “жмот, 
скупиться”; 130. rafiot, rafiau “лодка”; 131. rame (=E. ream) 
“стопка бумаги” (?Ar.); 132. rampeau “реванш в игре” 
/<?appel/; 133. rapin(age) “подмастерье художника, халтура, 
мазня”; 134. ratatiner “съеживаться”, tatin (a) “малость”; 135. 
reblochon “савойский сыр”, ~er (Savoy.) “повторно доить”; 
136. renauder “ворчать”; 137. requi(e)n “акула, хищник” 
/?<L. requiem/; 138. riotte, ~er “диспут, зубоскалить” /?L. 
rugio/; 139. ris (2) = ~ée (a) “сладкое мясо (зоб)”; 140. 
rogne(r) “злость (ругаться)”; 141. rogomme “ликер”; 142. 
rotin “монета”; 143. roubignole “пробка”; 144. roucouler 
“ворковать”; 145. rouflaquette “завиток на виске”; 146. 
roupie (1) “сопли”; 147. rouscailler (rousser (a) “ворчать”, 
cailler (a) “болтать”) “скандалить”; 148. simagree 
“притворство” (?<si m’agrée); 149. smille(r) “кирка”; 150. 
sobriquet “кличка”; 151. solandre “коленный мокрец у 
лошади”; 152. sornette “чепуха”, ~e (a) “насмешка”, 

sournois(erie) (AProv. sorn(e)) “угрюмый, скрытый”; 153. 
sot(tise/(t)ie/tisier) “глупый, дурачество” (E. ~ “пьяница”), 
as~er “влюбиться до безумия”/?satire; ?Duns Scotus (Ptr)/; 
154. tambouille “рагу”; 155. tarabiscot(er) “отделочный 
рубанок, приукрашивать”; 156. tif(fe) “волосы”, ~er 
“пронзать”, at~er “разодеть”, ~o (a) “солома”; 157. 
tintamarre, ~er “шум, возня”; 158. tôle (2) = taule “хижина 
>тюрьма”, ~ier “хозяин харчевни”, en~er “обокрасть”; 159. 
tom(m)e “савойский сыр”; 160. trapu “коренастый”; 161. 
traque(r) “облава, делать ее”, trac (a) “след зверя” /=?E. track 
<D. tragen/, tracas(serie/sin) “суета (беспокоить, хандра)”, 
~et/enard “ловушка”, de~er “портить”, e~er “следовать за 
зверем”; 162. tresse(r) “плести, плетеная тесьма” /?E. tress 
“коса волос” <L. tricae/; 163. tripe (2) “требуха” (E. ~e 
“потроха”) /?Ar./; 164. vadrouille(r) “швабра, кутеж, 
слоняться” 

 
Engl. 

 
1. banter “подтрунивать” (Esp. bandear “пересекать”); 2 

dawdle “бездельничать”, daddle (dial.) “ковылять”, diddle 
“покачиваться”, dither “трястись, дрожь”; 3. drub “колотить” 
/?Ar./; 4. dud “негодный”, dub (dial.) “тупой”; 5. flurry 
“суматоха”; 6. flush “обильный, хлынуть, поток”; 6. garish 
“яркий”, gaure (a) “складывать”; 8. gawk “остолоп, таращить 
глаза”; 9. jab “пихать, толчок”, job “дело, толчок, работать, 
толкать”; 10. jag “воз сена, выпивка”; 11. jerk(ee) =yerk (a) 
“дергать, толчок”; 12. jimcrack, jibecrack (a) 
“приспособление, мишура”, jimp (Scot.) “нарядный”; 13. 
haddock (MF. hadot) “пикша, треска”; 14. humbug 
“обман(ный)”; 15. jaunce, jounce “трястись”, jaunt “пикник” 
(MF. jancer “смешать”); 16. jump “прыгать”, jumble 
“мешаться” (VL. jumpare); 17. lad “парень”; 18. nog(gin) 
“клин, пиво (чарка, кубок)”; 19. peeve “жалоба, раздражать”, 
~ish “сварливый” (ME. pevische, peivesshe); 20. pelf “деньги”, 
pilfer “стянуть, украсть” (AF. ~re); 21. pilchard “сардина” 
(ME. ~er); 22. pink “гвоздика, ее цвет, образец”; 23. pip (2) 
“очко в картах”; 24. posset “напиток”; 25. prowl “красться” 
(ME. prollen “бродить в поисках”); 26. ratlin(e) “трос”, raddle 
(dial.) “переплетать”; 27. roach “плотва” (VL. rocea); 28. rusk 
“сухарь”; 29. slash “хлестать, прорезь” (MF. esclacier 
“ломать”); 30. spate (MF. espoit) “поток, потоп”; 31. sock 
“швырнуть, удар”; 32. stymie, stymy “срывать план”; 33. tosh 
“вздор”  

 
Эйдонимические рефлексы 

 
Fr.: bougre “педераст” (=E. bugger) (<Bulgar (from 

heresy)),  cabotin(er) “странствующий актер, кривляться (имя 
актера времен Луи XIII)”, cordonnier “сапожник” (<Cordove), 
godiche, -iz “богач” (<Esp. <Goth), lutin “домовик” 
(<Neptunus, ?Avest. nepta “унизительный”), moreau, -ille/icaud 
“вороной, черный паслен, смуглый” (<Maurus), varapper 
“взбираться на гору” (<Varappe)   

Engl.: carl, churl “селянин, грубый, скряга” (<Karl), 
donkey “осел” (<Don Quichot), hob(nail), hub “полка, крюк 
(сапожный гвоздь), втулка” (<Robert), jug “кувшин” (<Joan), 
moke “дурак” (<Maggy (horse’s name)), nag “кляча” (<Nick), 
spruce “наряжаться” (<Prussia)  

Hellen: Παιαν “целитель (обращение к Аполлону)” пэан, 
(F. pivoine, E. peony, пион); Πριαποσ > L. prosapia 
“поколение” (It. -ia “род”) > L. sopio, onis “penis” [“graffiti de 
Pompée” (EM)] = Skt. sapah, Skt. sapayan “futuens”; Σειρηνη 
(F. serin(er/ette) сирена “канарейка, повторять, шарманка”); 
Μωµοσ “насмешка, Бог смеха” (?F. moquer = E. mock 
“насмехаться” (Ptr)) /?Dauzat/; Μορµω “Бука, страшилище” 
(F. marmotte “сурок”, E. marmoset “мартышка”) > L. formido 
(v1) “бояться”, -abilis “страшный” (F.,E. ~able); Pharos (F. 
phare = ?фара?, “маяк”); Phasis (река) фазан (=F. faisan = E. 
pheasant); Tartaros (F. tortue =E. -oise, turtle “черепаха”, F. 
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tarot(e) “карты (крапленые)”, tartre “винный камень” 
тартрин); Seres, ser “Китай, шелк” (F.,E. serge = саржа, E. silk 
= шелк, F. -culture/cole шелководство); Pergamon (Parphis) 
(pergamon “крепость”) пергамент, парча (F. parchemin, E. -
ment) (E. ragman “тряпичник”, (ragman’s roll>) rigmarole 
(Scot.) “болтовня (от актов 1291-93 гг.)”); Persis персик (F. 
pěche, E. peach); Pandar (E. pander “сводник”); Magnes 
магнезия, магнит, марганец (=F.,E. manganese); Maiandros 
(E. meander “извиваться/лина”) меандр; Lazaros лазарет, 
лаццарони (F. ladre(rie), ma-erie “прокаженный скупой /сть, 
лепрозорий”); Libanos Ливан (F. oliban “ладан”); Kadmos 
(личное имя) (F. cadmie, calamine “нагар, окалина”); Kupros 
(L. cuprum “медь” >=F. cuivre, F.,E. couperose купорос); 
Karia кариатида; Kastor касторка; Kentauros кентавр; Kreta 
(F. craie, cretace, crayon, -ére “мел(овой), карандаш, меловой 
карьер”); (?Kreta) > sugkretizein, -smos “соединять” 
синкретизм; Kudon (E. quince “айва”); Daedalos (F. 
dedale(en) “лабиринт, запутанный”); Dione Венера, Дионис, 
дионисийский; Gagas (F. jais = E. jet (1) = гагат (черный 
янтарь)); Galata (F. galetas “чердак, лачуга”); Galilea галерея 
(F. galerie = E. gallery); Giges гигант (F. geant, E. giant); 
Gerros (>L. gerro “глупец”); L. Graecus (F. gregue “штаны”, 
(feu) -eois “греческий (огонь)”, ortiegrieche “жгучая крапива”, 
pie-e “сорокопут (птица)”, grisou “рудничный газ”, grive 
“певчий дрозд”, -elé/eler “пятнистый, брать взятки”, ?-ois = 
гривуазный/?<D.Reibeisen/); Bakkhos вакханалия (?F. boucan 
(1) “шум-гам”, E. buccaneer “пират” /?<Sw. bocan “вертел”/ 
(Ptr)); Berenike (город в Киренаике) (F. vernis(ser), -ir = E. 
varnish “лак(ировать)”, F. -issage >вернисаж); Hermes, 
hermeneuo “объяснять” герменевтика, герметичность, 
гермафродит (+Афродита), герма; Hera, heros герой, героин; 
?L. servo, ?eros “любовь” эрос; Adonis адонис, адонизид, 
адоник (F. adoniser “наряжать”); Agaria >agarikos “гриб” 
агар; Ammon аммоний; Aphrodite (F. aphrodisiaque 
“возбуждающий похоть”); Akhates (река) агат; Akhilleios (F. 
achillée “тысячелистник”);  Asklepios Эскулап (F. asclepiade 
“ласточник”); Askalon (E. scallion, shallot, eschalot >шалот 
(сорт лука)); Athenes (F. attique =E. -ic “чердак”); alpha 
алфавит delta дельта (реки); gamma гамма; zeta (F. cedille 
“знак под литерой C”); tau (E. taw, tee “игра в шарик, 
мишень”)   

Lat. Maurus > p. murzyn > замурзанный [Меркулова, 
1971]  

 
Французские вульгарнолатинские рефлексы 

 
С рефлексами-интернационалзмами 

 
(бруцеллез) bercelle = brucelles (VL. bersella) “пиннцет”, -

ose бруцеллез;  
(кальмар =) сalmar (VL. ~ius)   
(кампанелла) campane “колокольня” (=VL. ~a), 

~ile/ule/elle “колокол(ьчик) (раст.), вьюнок (раст.)” 
кампанелла;  

(галиматья =) galimatias (VL. ballimathias <Gr.?)  
(майоран) marjolaine (VL. maiorana) майоран;  
(морг) moraine морена, ~ion “шлем XIV в.”, ~aille(s) 

“клещи для зажима носа лошади при ковке”, ~aillon “скоба, 
забрало” (VL. *murrum = Prov. mourre, morre “морда”, Esp. 
morra, morra “верхушка, округлость, губа”), ~guer (a) 
“бравировать”, ~gue “надменность >камера 
предварительного заключения>” морг, ~fondre “пронизывать 
холодом”, ~ne “холмик (на острове)”, -ifle “пощечина, набор 
из 4 карт”;  

(мюзет) museau “морда” (=E. muzzle) (VL. musum), ~oir 
“стрелка мола (мор.)”, ~er “держать нос по ветру >” (E. ~e 
“размышлять”), ~ette мюзет, a~er (=E. a~e) “тешиться”, 
~ard(er(ie)/ise) “ротозей(ничать/ство)”, ~eler, -et/iere 
“(надевать) намордник, проволочная сетка на пробке в 
бутылке для шампанского”, ~erole (It. musserola) 

“намордный ремень”, amus(et) = camard “курносый”, 
chanfrein (2) (+frein) “лошадиная морда”;  

(камуфляж) mouflon (VL. mufro) муфлон “дикий баран”, 
?camufler, (+E.) ~age (=VL. camuzzum, It. camuffare) 
камуфляж/ировать;  

(мускат) musc (VL. ~us), musqué мускус(ный), ~ade, -
ier/elle мускат(ный орех, груша), -in “щеголь”, ~ardin “соня 
(зоол.)”, ~ari “гадючий лук”, (+E.) ~at, ~adet мускатное 
(вино), ~ardine (It. moscardino) “болезнь шелкопряда”;  

(сапер) sape(r) (=It. zappa, VL. sappa) сапка “мотыга” (=E. 
~ (2)) “подкоп/апывать” сапа, ~eur сапер;  

 
1. běche(r) (VL. bessos) “заступ (рыть, нападать)”, -oir 

“мотыга”, debine(r) “бедность (бранить)”; 2. bihoreau 
“кваква”(VL. buho “филин”); 3. bogue “скорлупа каштана” 
(VL. boca); 4. bonite “тунец” (VL. ~o); 5. bourgin = bregin 
“рыболовная сеть” (VL. bruginus); 6. broussin “нарост” (VL. 
bruscum); 7. bugle “ладаннка (раст.)” (VL. ~ula); 8. cade 
“красный можжевельник” (VL. catanum); 9. chamois(er) (VL. 
camox) “серна, светложелтый, замша (=E. chammy, shammy), 
делать ее”; 10. charrée “щелок” (VL. cathera); 11. chaume 
“высокогорная равннина” (VL. calmis); 12. cubébe (VL. ~aba) 
“вид перца”; 13. ?dague (=E. ~ger) «кинжал» /<?L. Daca 
ensis/, dail(le) “коса”; 14. douve (2) (VL. dolva) “глист, 
лютик”; 15. escarole “цикорий” (VL. ~a “еда” <L.edo?); 19. 
falourde “вязанка дров”; 16. giberne (VL. zaberna, It. ~a) 
“патронташ”; 17. gosier “глотка” (VL. geusiae “щеки”), ~iller 
“тошнить” (E. guzzle “жадно глотать”), degoiser “болтать, 
петь”, gueux, gueusaille гез (их отряд), -er/ard 
“гиществовать/ий” /?MH. guit “плут”/; 18. jacée (VL. ~ea) 
“василек (раст.)”; 19. lamproie “минога” (VL. ~eda); 20. 
lisse(r), ~oir “лощить/ло” (VL. lixare “удалять стиркой”); 21. 
mandrin “стержень” (VL. mamphur “оборот”); 22. matras 
“реторта, стрела арбалета” (VL. matara) /?Celt. ?Ar./; 23. 
remorque(r) “буксир(овать)” (=VL. remulcum, It. rimorchiare); 
24. mousseron (VL. mussirio) “пластинчатый гриб”; 25. 
nuque “затылок” (VL. nucha <?Ar. ~a); 26. épaler (a) 
“измерять емкость” (VL. pagella “мера жидкости”); 27. pite 
(1) “медная монетка”, ~on “скоба, пик горы” (VL. picta 
“конец, точка”); 28. scarole “салат” (VL. e~iola “цикорий”); 
29. selaginelle (VL. ~o “можжевельник”); 30. soue 
“свинарник” (VL. sutis); 31. sparadrap “лейкопластырь” (VL. 
~um); 32. spergule “торица (раст.)” (VL. ~a); 33. ensouple(au) 
“навой (у станка)” (VL. insubulum); 34. synovie “жидкость в 
полсти суставов” (VL. ~ia); 35. tanaisie “пижма” (VL. 
~acetum “растение склонов”); 36. termite термит (VL. ~es); 
37. vesse(r) “портить воздух”, venette “тревога” (VL. vissire)    

 
Французские итальянизмы 

 
1. accaparer, ac~ement/eur “захват(ывать), чин” (It. ~ra 

“задаток”) /?L. capio/; 2. accort “приветливый” (=It. ac~e) /?F. 
court<L./; 3. adagio (It. ad agio =F. a l’aise /?L. ago/) адажио; 4. 
andante (It. ~are “идти” /?L. ambulo, ?L. eo, ire/); 5. (+E.) 
alert(e) “тревога, поднимать, проворный” (It. all’erta! < erta); 
6. avocette (It. ~a) “шилоклювка”; 7. bambin (It. -o) 
“мальчуган, девчушка”; 8. bamboche(r) (It. -ccio “кукла”) 
“болванчик, кутить”; 9. balancelle “неаполитанская лодка” 
(It. paranzella); 10. baderne “старье” (It.,Esp. ~a); 11. batifoler 
“резвиться” (It. battifolle “бульвар”); 12. bisse “зарянка 
(птица)” (It. biscia “змея”); 13. bigotelle, ~oudi бигуди (Esp. 
bogote “усы”); 14. birbe “старикашка” (It. ~o “шалопай”); 15. 
bisbille “стычка” (It. ~iglio “бормотание”); 16. bourle = burle 
“шутка”, -esque бурлеск (It. -a); 17. bourrique, ~iquet/icot 
“ослица, ослик”, ~i “конь” (Esp. borrico); 18. canton(al) 
кантон(альный), ~onner “размещать, квартировать”, -
niere/ade “полог, кулисы (уголок улицы)”, ~ine “сундучок” 
(It, ~o “угол”) /?Gr./; 19. cavagnole “азартная игра” (It. ~o 
“корзина”); 20. chamade “сигнал о капитуляции” (It. 
chiamata, -are “называть, обращение”); 21. chamarrer 
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“пестро наряжать” (Esp. zamarra), simarre “плащ, сутана” (It. 
zimarra); 22. entrechat (It. capriola intrecciata) антраша; 23. 
(pay de) cocagne (It. cuccagna) “земля обетованная”; 24. 
ecubier “клюз (мор.)” (Esp. escoban); 25. epinard шпинат 
(Esp. espinaca); 26. esquisse (It. schizzo) эскиз; 27. faquin(erie) 
“болван, наглец” (It. facchino “носильшик”); 28. rafistoler 
“чинить кое-как” (It. fistola “флейта”); 29. fracas(ser) (=It. 
~sare) “грохот, разбивать”; 30. garcette “прическа” (Esp. ~a 
“цапля”); 31. gavette “золотой слиток (для волоченния 
проволоки)” (It. ~a); 32. gnocchi “клецки” (It. ~co); 33. gonse 
(It. gonzo) “увалень, парень”, gonzesse “девка”, gosse (1) 
“малыш”; 34. laquais (Esp. lacayo) лакей; 35. lave (It. ~a) лава, 
?лавина /?L. labor/; 36. leste(ment) (=It. ~o) “проворный/о”; 
37. macaron (It. ~e “кнедлик”) макарон; 38. madrigal (It. ~e) 
мадригал; 39. malandrin (=It. ~o) “бродяга”; 40. manade 
(=Esp. ~a) “стадо”; 41. maremme (It. ~a) “болото в Италии”; 
42. merlon (It. ~e) “парапет между амбразурами”; 43. mousse 
(3) = ~aillon (Esp.,It. moz(z)o “мальчик”) “девушка, юнга”; 44. 
porion “горный мастер” (<It. ca~e “глава банды” <L. caput?); 
45. ?perruque (=It. parrucca <?L. caput) “прическа” укр. 
перука, парик /?L. pilus/; 46. petechie (It. petecchia) “мелкие 
кровоподтеки”; 47. polacre (It.,Esp. ~a) полакра (судно) 
(мор.); 48. rambarde “поручни” (It. rambata (a), arrembar 
“грузиться на корабль”); 49. rossolis (2) “росянка (раст.)” (It. 
rosoli); 50. sigisbeo (It. cicisbeo)  чичисбей; 51. sorgho (It. 
sorgo) сорго; 52. anspessade “ефрейтор” (It. lanzia spezzata 
“поломанное копье”); 53. estramaçon “палаш” (It. 
stramazzone, mazza масса /?Gr./); 54. strapasser “мучить” (It. 
~azzare/pare “халтурить, вырывать”), ~asson “художник-
халтурщик”, e~ade/asser “пытка/ать на дыбе”; 55. strasse 
“шелковые очески” (It. straccio “тряпка ”); 56. tartane 
“одномачтовик” (It. ~a “хищная птица”); 57. veranda (Port. 
~a “шест”) веранда; 58. vite(sse/ment) (?It. visto (Körting)) 
“быстрый/о(та)” 

 
Французские рефлексы провансальской лексики 

 
1. acabit “свойство” (Prov. ~ir “добывать” /?L. capio/); 2. 

baleze “крепкий” (Pr. ~es “сильный”); 3. baliverne(r) “вздор” 
(Pr. baiuverno “искра”); 4. embarder/ée “резко уклониться, 
занос судна  (мор.)” (Pr. bart “грязь”); 5. barigoule 
“шинкованнные грибы” (Pr. ~o “грибной”); 6. baste 
“вьючная корзина” (=Pr. ~o); 7. bastingue(r) “бортовые 
сетки” (Pr. ~engo/ir “холст, приготовлять его”), ~ringue 
“холст, кабачок”; 8. baudroie (Pr. baudroi) “морской черт”; 9. 
baufe (Pr. ~o) “перемет (рыболов.)”; 10. bigue “стрела, кран 
(мор.)” (Pr. ~a “перекладина”); 11. brandade “треска” (Pr. ~ar 
“шевелить”); 12. civadiere “парус под бушпритом ” (Pr. ~a 
“мешок овса”); 13. chiquenaude (Esp. chico “маленький”, Pr. 
chicanaudo) = pichenette “щелчок” (Pr. pichonetto 
“маленький”); 14. combriere “невод” (Pr. coumbriero); 15. 
fourguer “продавать по дешевке” (Pr. fourza “рыть”); 16. 
gesse “луговой горошек” (Pr. geissa); 17. gicler “брызгать” 
(Prov. giscla); 18. gimblette “бублик” (Pr. ~o); 19. magnanerie 
“шелководство” (Pr. ~ “шелкопряд”); 20. mascotte (=E. ~t) 
“талисман” (Pr. ~ “волшебство”), masque (2) “проказница”; 
21. pagaille = ~aye (=Pr. ~aia) “беспорядок”; 22. quemander, 
camelot “попрошайничать, торговец” (2) (Pr. caim); 23. 
esquicher “ходить с младшей карты  (в игре)” (Pr. quicha 
“нажимать”); 24. resquiller “ехать зайцем” (Pr. ~a 
“скользить”); 25. tin (2) (Pr. ~), ~ter “подпорка, опирать на 
нее (мор.)” 

 
„Древнеевропейская“ лексика 

 
ryba (+p.) = риба/рыба; D. Raupe, Aalraupe (Ureurop. 

(Machek))   
(парк) D. Park = E. park = F. parc >= парк, Pferch (m) = E. 

paddock = parrock «загон для скота»; F. parcage >= парковка 
«помещение в загон скота», parque(u)r >= парковать 

«скотник», F., E. -et(er) >= (настилать) паркет «прокурорский 
надзор»                                                                 

?(пак, багаж) D. Pack, packen = E. pack(age/et) >= 
пак(ет(овать)), упаковка = F. (em/de)paquet(er) >= 
за/рас/паковывать; F. pacquer, -age «укладывать/ние рыбу/ы в 
бочки», pack = пак (овый лед), paquebot >= пакетбот, pacotille 
«хлам»; Е. bag «сумка», F. -ues «узелок», Е., F. -(g)age >= 
багаж (“Ein Wort des fländrischen Wollhandels” (Kluge))   

(кружка) D. Krug (m) = Kruke = Krauche = κροσσοσ 
«кувшин» = ст.сл. кругля > кружка; Е crook (1) 
«керамическое изделие», crockery «посуда», cruet 
«бутылочка», cruse = F. cruche (-on) «кувшин(чик)» > 
крюшон    

(патруль) (?Celt. ) D. Pfote (f) = E. paw = F. patte «лапа, 
скрести»; F. en-er «связывать шипом», -
u/e(mouille/d'oie/pelue) «с большими лапами (намоченная 
тряпка для глажения, пересечение доро», притворщик)», 
pataras(se) «оттяжка, ванта (конопатка (мор.))», bataclane 
«барахло», pataud «щенок, увалень», patauger, -eage 
«волочение/иться по грязи, путаться», patelin (age) (1) 
«вкрадчивый/ость», patin(er/ette/oire) (1) (2) «(кататься на) 
коньки(/ах); хватать, лапать (самокат, каток)», (tri)patouiller 
«шлепать по грязи (портачить; переделка пьес)», 
patois(er/ant) «местный (говорить на местном наречии, 
диалектный)», patrouille(r/age) >= патруль/ировать 
«пачкотня», épater >= эпатировать, (faire d') –е(ment)/eur 
/amment/ant «(пускать пыль в глаза) приплюснутость 
(остолбеневшее состояние), очковтиратель, шикарно, 
сногсшибательный», р. пачкать, Nd. patten = patschen 
«плескаться»; Tappe (= F. patte) = Tatsche = Tatze (f) «лапа, 
шлепок», tatschen «шлепать, хватать», tätscheln 
«похлопывать»; F. patte (E. paw) “лапа (скрести)”, ~tu “с 
большими лапами”, en-er “связывать шипом”, -emouille 
“намоченная тряпка для глажения”, -e d’oie “пересечение 
дорог”, -e pelue “притворщик”, ~aras(se) “ванта, конопатка 
(мор.)”, bataclane “барахло”, ~aud “щенок,. увалень”, 
~auger/augeage “волочение/иться о грязи, путаться”, 
~elin(age) “вкрадчивый/ость”, ~ois(er/ant) “местный говор, 
говорить на нем, диалектный”, (tri)~ouiller “шлепать по грязи 
(портачить)”, ~rouille(r) (=E. ~rol) патруль, -age “пачкотня”, 
~in(er)/inoire/inette “коньки, кататься на них (хватать лапать), 
каток, самокат” (E. ~ten “деревянный башмак”), e~er, (faire 
d’) e~e эпатировать, e~ement/eur/amment/ant 
“приплюснутость (остолбеневшее состояние), 
очковтиратель, сногсшибательно/ый” /?D. Pfote/, ?carapoter 
(se) “отступать”; ?р. пачкать 

(багатель) Lat. baca = ~ca “ягода, жемчужина” (=F. baie, 
E. bay (4) “лавр”), ~(c)atus “уннизаннный жемчугом”, ~ifer 
“плодоносящий” (F. bagatelle багатель, baguenaude(r) “плод 
мошника, бездельничать”); ?Gr. Bakkhos; (?VL. bac(c)ar 
“винный чан”> (F. bac “чан, паром”, bachot(er/age) “ялик 
>экзамен, зубрить/ежка”, baquet(er) “чан, черпать”)) (Ptr) 
/?<L. bascauda “миска” <Celt./   

(лабиринт) λαβυρινθοσ лабиринт (<Lyd. λαβρυσ 
“двубочнаая секира”) 

(тыква) (?*k’eu “набухать” >) σικυσ “тыква” >  cucumis 
“огурец” (=E. ~ber =F. concombre); κυκυον, κυκυιζα /? 
Тыква = It. zukka < *tjukka (Ureurop,)/ (Хубшмид, 1969)  

(тирс, торс, торец) θυρσοσ (фракийское слово) 
D. verblüffen «ошеломлять» < Nd. bluffen «пугать», Е. 

bluff (2) «запугивать, обман»; ?MNd. blaff «гладкий» > E. 
bluff (1) «крутой, обрыв» (“a nautical word of uncertain origin” 
(OED))   

 
Баскская лексика  

 
Lat. 

 
С рефлексами-интернационализмами 
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(феррит, Fe) Bask. burdin, ?Assyr. parzilla >  ferrum 
“железо” (=F. ~), ~reus “железный” (F.,E. ~reux/ric), ~rugo 
(f3), -ineus “ржавчина/ый” (F.,E. -ineux/inous 
“+железистый”), ~ratus, -i (v.pl.) “окованый, латники” (F. ~ret 
“наконнечник”), ~raria, -ius “железные копи”, ~ramentum 
“железное орудие” (F. ~er “оковывать”, ~rage “ковка”, -
ure/aille/ailler/onniere “оковка, металлолом, фехтовать, 
повязка на лоб”, E. -ier “кузнец”, F. ~blanc “жесть”) /?Celt./  

(пломба, Pl) ?Bask. berun >= plumbum “свинец” (=F. 
plomb, -agine “графит”, -er(ie)/ier пломба/ировать 
“(водопроводные работы) водопроводчик”, E. plumber, 
plumbing “паяльшик, водопроводное дело”, E. plumb 
=plummet =F. a- “отвес” апломб, sur-er “отклоняться от 
отвеса”, F. plonger =E. plunge “окунать”, F. -eon/ée/e/eoir 
“ныряние, погружение, мытье посуды, трамплин для 
ныряния”); µολυβδοσ молибден, /?βολιµοσ/  

 
1. (Bask. zuiri >) siligo “озимая пшеница”; 2. (Bask. gurdo 

“fett” >) gurdus “тупой, глупый” (F. gourd “окоченевший”, 
en/de-ir “вызывать онемение, вывести из оцепенения”); 
/?Celt./ /?βραδυσ “медленный”/ 3. (Iber.) > L. lepus = λεβηρισ 
“заяц” (=F. lievre; levraut, -ier/on/ette “борзая, поджарый” 
левретка) (F. lapin(er) “кролик (окотиться)”)   

 
Fr. 

 
С рефлексами-интернационализмами 

 
(+E.) bizarre “странный” (Basc. ~ “борода”);  
(рококо) roche(r/ux) (=E. rock(y), roach (a)) 

“скала/истый”, ~(ass)ier “сокол-дербник (скалолаз)”, roc 
“утес”, -aille(ux) “устройство фонтанов, эмаль 
(каменистый)”, -oco рококо;  

 
1. ajonc “утесник (раст.)”; 2. bagarre(r) “драка/ться, 

суматоха” (Prov. ~o); 3. ballon (2) “вершина в горах”; 4. 
barras “твердый скипидар” (Gasc. ~e “надрез”); 5. blache 
“вид дуба”; 6. boulbene (=Gasc. ~c) “аллювиальная почва”; 7. 
bourgne “корзина” (Prov. ~o “полость”); 8. brehaigne 
“яловая”; 9. cacolet (Gasc. cacoulet) “сидение для мула”; 10. 
garbure “суп из капусты” (Gasc. ~o); 11. garrigue “дубрава 
>пустошь”; 12. givre(r/ux) “иней, покрывавть им, 
потрескавшийся”; 13. trou(er/ée) “дыра, продырявливать, 
просека в лесу”, ~fignon “anus” 

 
Медитерранизмы 

 
Lat. 

 
(арбитр) (Osk. >) arbiter, ~ri “очевидец” (F.,E. ~re/er), 

~ror (v.dep.1) “полагать”, -ium/atus “произвол(ьный)” (=F.,E. -
aire/ary); ?βαινειν, βατησ “идти, идущий”, (Osk. >) L. (a) 
b(a)etere   

(урбанизация) (?“sumerisch – anatolisches Wort”) urbs, 
urbis “город” (F.,E. ~ain/an урбанизация); ?L. verto (Ptr.) /?L. 
orbis/ /?L. hortus, lit. gardis “Gitter”/ /?L. verbena/  

(урна) (?“alte Entlehnung aus dem Mittelmeerländischen”) 
urna урна (=F.,E. ~(e)), urceus “кувшин” (F. -eole “сумочка 
(бот.)”, E. -eolate “урнообразый”), orca “бочка” (It. -io 
“кувшин”, F. orque “касатка (кит)”); [“Contamination de deux 
mots differents a l’origine: orca “baleine” qui remonte a horuga 
de ‘ορυξ a ete rapproche par l’etymologie populairre de orca, 
emprunte a ’υρχη” (EM)]; ’υρχη “глинянный кувшин”; orcus 
“божество смерти (Votstellung der Unterwelt als Gefäß mit 
engem Hals)” (F. ogre “людоед”) /?lit. varžas = let. varza ?= 
верша/    

(цикада) cicada (F. cigale “кузнечик”); τηττιξ “кузнечик, 
стрекоза, цикада”; ζειγαρα (“entlehnt” (WH))   

 

1. (“Mittelmeerwort” (WH)) acinus “ягода” (F. cenelle 
“боярышник (ягода)”) 2. cicuta “вех” (=F. cigue); ?L. ciconia 
/?L. cano/, cucumis, cicer, siser; κιχορα, σισαρον 
(“Fremdwort” (WH)) 3. L. mastruca (It. ~ca) (“ein sardinisches 
Wort” WH) /<?Semit./   

 
Образцы миграционной лексики  

 
кот (нубийск. (через кельт.) kadis (Л.)) L. catus кот (=F. 

chat(on), E. ~; F. -iere/erie/emite “лазейка (отдушина), 
подсматривание (нежности), лакомство”, -
oyer/ouiller/ouilleux “сверкать, щекотать, обидчивый”, 
chafouin “хорек, невзрачный”) (VL. ~elllus> F. caieu “комок, 
росток”, chiot “щенок”, cataire “мятый котовник”, gattilier 
“авраамово дерево”, ?It. regata регата) (E. ~kin/gut “сережки 
(на дереве), струна (из кишок)”, ~sup = ketchup “острый 
соус”, ~erpillar “гусеница” (AF. cateplue <VL. ~ta pelose 
“мохнатый кот”), ~erwaul (+E. wail) “кошачий концерт, 
вопить”, kitten “котенок/иться”, -y “кошечка”, chit (1) 
“ребенок, крошка”) D. Kater  = F. chat (Celt.) = E. cat = кот = 
L. cattus, Katze = Kieze = кошка, Kitze “детеныш”; E. kitten = 
котенок, chit «девчушка»; L. catulire, -us «быть в течке, 
детеныш», ?р. котиться    
кака, L. caco (v1) = Gr. kakkao = Irl. caccain = р. кака(ть) = 

lit. šikti (=F. caca =E. cack) (=F. chier; -aler “хныкать”, -enlit 
(<chie en lit) “маска(рад)”, -asse/ure “понос, помет 
насекомых”, chassie(ux) “глазные корки, гноящийся”); 
κακη, κοπροσ “экскремент” /?=<Egypt. kai (Ptr)/   

D. Kasten (m) «ящик», F. chaton «оправа»; Kar “Kessel”, 
Imker (+Imme “Bienenschwarm”) (“Kar ist ein uraltes 
Wanderwort” (Kluge))    

D. (Kindersprache) Kuchen (m) «пирог, пирожное» > 
Cocania “Schlaraffenland”, F. quiche «запеканка», E. cake 
«печенье, пирожное» = F. couque (≠ kochen, е. cook, <L. 
coquina); > р. пампушка (+ D. Pfanne, L. patina)     

D. foppen = Е. fob (2) «обманывать»; Fips (m) «щелчок по 
носу, вертлявый человек» , Е. fop «щеголь»; Fuppe = Е. fob 
(1) «карман (для часов)» (“als Wort für den Gebrauch der 
Gauner künstlich zurechtgemacht”)                           

?křen = p. chrzan = хрен = lit. krienas = κεραιν 
(“заимствованное слово, но из какого языка – вопрос 
остается отктытым” (Львов, 1978)    

VL. borrago > burak = буряк  
(«Древний миграционный термин» (Л.)) ?opice = D. Affe 

(Maulaffe) >= p. małpa = у. мавпа = E. ape «обезьяна» = Ind. 
kapi = κεποσ, κεβοσ /?Ind. apa «Wasser», ?αιθρισ «a mimic»? 
(M., Ptr)/ ?Gall. abranas = Affe ?πιθηκοσ “обезьяна” (ГИ) 
питекантроп, австралопитек ?/L. foedus “ужасный”/   

αβραξασ (надпись на культовых предметах 
гностических сект)> абракадабра 

σαλαµανδρα >саламандра (неологизм Парацельса) (Ptr) 
ОБРАЗЦЫ ОРИЕНТАЛИЗМОВ 

 
Семитская лексика 

 
Древнеегипетские заимствования: 1) лилия (L. lilium = 

λειριον > “волчья яма” (= F. lis = lys, -et/eron “вьюнок”); 2) 
барка (лодка) = βαρισ (>L. barca = F. -que = E. -k (3) баркас, 
баркаролла, F.,E. -ge = F. berge (2) = баржа, F. em/de-quer = E. 
em/de-k “грузиться /высаживаться”, F. em-cation “лодка”, de-
cadere = дебаркадер); 3) натрий (ntr); 4) оазис (копт. ouahe); 
5) папирус, папироса, папье-маше, укр. папір παπυροσ (F. 
papier, E. -er, D. Pappe “картон” >папка, ?F. -elard “лицемер” 
/?<παππασ (Dauzat)/, E. taper “тонкая свечка, суживаться”); 
6) карта χαρτησ (L. charta “лист”, F. carte, E. card (2) (chart) 
“(морская) карта”, dis- “сбрасывать карты (в игре)”, F. 
pancarte “объявление”, E. -ulary “реестр”, F. é-(er), é-ement 
“скачок (раз/отодвинуть), раздвижение”, é-é “удаленный”,en-
er “вклеивать”, ran- = rencard(er) = ran-(er) “секретные 
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сведения (осведомлять)”), хартия = F., E. charte(r) 
“(+даровать право)” (E.), F. -re “тюрьма”, картина, картон (F. 
carton, E. cartoon “карикатура”), картуш (It. cartuccio, F. 
cartouche = E. cartridge “патрон”), картуз, картечь, картель (It. 
cartello)).  
Вавилонские заимствования: ?trh = p. targ = торг(овля), 

торжество (калька πανεγυρισ < αγορα) <? babylon. tamgaru, 
aram. taggara, ar. tadžir /?тереть/; Assyr. samidu, Georg. 
samindali “Weizen” > L. simila “тонкая пшеничная мука” = 
σεµιδαλισ (F. semoule = E. semolina “манная крупа”, simnel 
“сдоба”, Ind. samitha “еда”; (гумми, камедь) κοµµι (F. gomme 
= E. gum “резина”).  
Гебраизмы: библия, библиотека βυβλοσ “папирус”, 

βιβλιον “книга”; кадка, кадь (καδοσ < kad); херувим, 
похерить; блат; геенна; растабары; сатана, шайтан; 
ша,шабаш, суббота; D. Ramsch (m) «хлам, утиль»; D. 
(be)schummeln «обманывать»; D. tüfteln, Tüftler «мудрить, 
педант»; αββα “отче” аббат (F. abbé, E. abbot); αβαξ абак.           
Арабизмы: азарт (F. hazard); авария (F. average (2) 

“буксир”); алгебра (al gabr “восстановление”); бакалея (bakl 
“овощи”); бархат (barrakan “черная одежда”); бахрома 
(mahrama “платок”); безмен (wizna “весы”); бисер, бусы 
(busra “фальшивый жемчуг”); бязь (baezz); везирь (wasara 
“нести”); гипс γυπσοσ “мел” (E. gesse); графин (It. caraffin < 
Ar.); енот (H. genetta < Ar. jarnait); жакет (sahakk); жасмин; 
жираф (zarafa); жупан, зипун, юбка, шуба (It. giuppa < Ar. 
jubba); зенит (semt “дорога”); каблук (kab “пята”); калибр (+ 
E. callipers”кронциркуль”); казна, казенный, казначей 
(chasana «хранитель»); каланча (kala “крепость”); кандалы, 
кайданы (kaid “веревка”); кибитка (koubett “палатка”); 
кинжал; кисет (kis «кошелек»); ладан; лак (lakk); магазин 
(makhazin “хранилище”); магарыч (makharidj «расходы»); 
маска(рад) (maschera); мат(рац) (= F.,E. matelas = D. -te) (L. 
matta “циновка” >=F. natte, -er “заплетать”);мохер (F. 
mohair); муар (F. moire); набат; попугай (babagha); ракетка 
(F. raquette); саван; сироп, шербет (šrb “пить”); тутовник 
(tut); фитиль (faetilae); халат (hil’at “почетная одежда”); 
халва (hilva); ханжа, хозяин (хаджи «паломник»); харчи; 
шифр, цифра (sifr «ноль»); (Ar. Batn “Bauch” >) D. Watte (f) 
>= вата = F. ouate, Е. wad(ding) «вата, набивка»; κουκουµα > 
L. cucuma “горшок” [“attesté depuis Petrone” (EM] (F. 
coquemar “чайник (для кипячения)”, cocotte (2) “чугунная 
кастрюля”).     

 
Тюркская лексика 

 
Айда, гайда, гайдамак (айда “иди”, айдаман “гонять”); 

арба; армяк (ар “плести”); артель (арт “зад” + ил “народ”); 
алый (“пламя”); алтын (“золото”); аркан (“веревка”); байбак; 
баклажка (баклан “сосуд”); байбак; балахон; барыш; барсук 
(“серый”); балык (“рыба”); барабан; башка, башлык, башмак 
(баш “голова”); белиберда, бельмес, балбес (билман “знать”, 
билмес “не знает”); беркут; бирюк; богатырь; брага (чуваш.  
перага “пиво”); буерак; буран, бурда, бурав (бор “вертеть”); 
бурдюк; ?вампир, упырь (убер “злой дух”); ватага (ота 
“шатер, семья”); войлок (ойлык “покрывало”); вьюк (юк 
“ноша” + вить); деньги (теньге); ералаш (аралаш); ермолка 
(yagmur “дождь”); жемчуг (Кит. ген - чу); изумруд (zümrüd 
“зеленый камень”); изюм; кабак; ?кабала (kabal “задание” 
/?каббала/); кабан; кабачок (кабак “тыква”); кавардак 
(kavyrmak “жарить”); кавун; кадык, закадычный (кадык 
“твердый”); казан,Казань (“котел”); кайма (кай “обшивать”); 
камыш; капкан; каракули, карандаш, карга, карий (кара 
“черный” + кул “руки”, даш “камень”); кулак (кул “рука”); 
караул; карман; каюк (“конец”); кизяк; кирпич; кисея (kasi); 
колпак, клобук, околпачить, нахлобучить (калпак); коврига 
(gaewraek); козырь (koz); колчан; колымага, калмык; 
кочевать (кач); кузов (козау “корзина”); кумач; кумыс 
(куммак “трясти”); курган (kurgamak “укреплять”); курдюк 

(kujruk “хвост”); курень; кутерьма; кутузка; лакей (<Fr. <Esp. 
<ul, ulak “идти, бегун”); лапша; лачуга (алычак); мамонт; 
мишень (nishan “печать”); мусолить (muslak “втулка”); 
набалдашник; наждак; орда; отара; очаг; пай, паек; палач, 
палаш (пала “кинжал”); парча; папаха; саврасый, саранча 
(sary “желтый”); сазан; сарай, сераль; севрюга; серьга; слон 
(aslan “лев”); стакан (ст.сл. достаканъ “драгоценный камень” 
(Дч.), кирг. тустаган) /доска, диск < Gr./; сурок; табун; тавро; 
таз; тал, тальник; таможня (тамга); таракан; тарантас; 
бесталанный (талан “добыча”); телега (taekaer “колесо”); 
тесьма (tasma “веревка”); товар, товарищ; толмач (тел 
“язык”); торба; тулуп; тюфяк (узб. тушак); урюк; утюг; 
хоругвь (мопг. оронго); чабан; чай; чалый; чебот, у. чоботи 
(чабата “лапоть”); чеканить (чакан “топор”, чакман 
“убивать”); чугун; чулан; чулок (чолгау “онуч”); чума; 
шагрень (Fr. < sagri “спина лошади”); шайка (“посуда > 
банда” shaika “лодка” > чайка «лодка»); шалаш; шандал; 
ст.сл. шара «краска» (= казах. сыр); шеренга; шурымуры 
(shurmur “путаница”); якшаться (якши “хорошо”); ямщик, 
ямская улица (ям “дорога”); янычар (yeni tsheri “новые 
войска”); яр (“обрыв”); ярлык (“указ”); (Hunn. *kukurr (Gr. 
(Byz.) koukouron, VL. cucurum) >) D. Köcher «колчан»= Е. 
quiver; (Ung. Talp “Sohle” >) D. Tolpatsch «увалень»; chomout 
= p. chomąto = хомут (>= D. Kummet), chomač «пучок» (>lit. 
kamanos «узда») (<Tur. komyt, чуваш. хомыт < Mong. khom 
“подушка под сидение на верблюде”) (Machek); (Westind. 
>H. >) D. Stulle (f) «бутерброд»; ?сабля (венг. szabni “резать” 
<?тюрк. сап «рукоятка») /?ст.сл. сабль “петух” (сабль ходя в 
саблищахъ веселъ (Изборник 1073 г.))/ [Добродомов, 2, 1971]    
Угро-финские заимствования: камбала, килька, морж, 

навага, нерпа, норка, пельмени, пихта, сайка, салака, семга, 
кондовый (konka “сосна”), паинька (pai “милый”), пурга, 
рехнуться (raasu “прут”), рига.  

 
Индо-иранская лексика 

 
Алыча; аршин (aersh “локоть”); арбуз (харбуза «дыня»); 

амбар (nibr «склад»); бадья, байдарка (бадийе «лоханка»); 
базар («крытый рынок»); балаган (бала - хана (чайхана) 
«большой дом»); баклажан (бадик джан); бахча (Ir. ба:г 
«сад»); баштан (Ir. бу:стан «сад»); бумага, бамбук (= 
βαµβακιον < Ir. paenbak “хлопок”); бурка (baerk “плечо”); 
верблюд (G. ulbandus (AS. olfend) < Ind. ibhas “слон”) 
(ελεφασ “слон” (L. ebur = F. ivoire “слоновая кость”) < εφασ 
< Ind. ibhas “слон” (Ptr)); груша= lit. grauše (kriauše) = let. 
krausis (курд. куреши); дурман (darman); изъян (zjijan 
“вред”); калека (kalak) (?≠калика); кафтан (haeftan); киоск 
(koshk “павильон”); кобель (осет. k'obula); коленкор (Fr. < 
Ir.); кумир (осет. gumeri “дубина, кол”) [Львов, 1967]; лазурь 
(= F., E. azure) (lajwaerd “синий камень”); лиловый (Ind. nilas 
“темно-синий”); лимон (Ir. limun); лошадь (Осет. ласык 
«возить», ласаг «рабочий скот») [Серебренников, 1971]; 
обезьяна (abuzine); опал (Ind. upalas “верхний камень” < upa 
“на” = L.super = E. over); оранжевый, оранжерея, померанец 
(+ It. pommo “яблоко”); пагода (Ind. bhagavati); пантера, барс 
(ГИ) (Ind. pundarikas); пенька (beng); ревень (Ir. ravend); (Skt. 
vrihis>) ορυζα = рис (=F. riz, E. rice, It. risotto “блюдо из 
риса”); ζιζυφον (< Ir. zizafun) (раст.) (F.,E jujube “лепешка”); 
имбирь (= F. gingembre = E. -er = ζιγγερισ <Skt. sraganera); 
сандалы; сарафан (serapa); сахар (Pali sakkhara “песок”); 
ситец, сатин (Ind. sitras “пестрый”); собака (Скифск., Avest. 
spaka); тамбурин, табурет; туман (dunman); хата (Avest. kata 
“дом”); чемодан (jamaedan); чердак; чертог (tshar “четыре” + 
tak “балкон”); шаль (sha:l “покрывало из шерсти”); шаман 
(Ind. shamas “покой”); шаровары; шатер, чадра (чатр 
«навес»); шпинат (aespaena:h); хомяк (ст.сл.хоместор) > = D. 
Hamster = E. hamster = lit. staras = p. chomik (Ir. hamaestar “der 
zu Boden wirft”); (*chъmelь) хмель <= Ir. haoma = Ind. 
soma(rabhah) («опьяненный сомой») (Мартынов, 1963); 
chmlati “мять” (Львов, 1981); Ir. mušta “Pelzmantel” > Ar. 
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Mistakah > VL. almucia > D. Mütze (f) «шапка», (auf)mutzen 
«нагружать, ставить на вид»; F. aumusse «средневековая 
прическа», mozette «пелерина епископа»; Ind. brmhati 
(vrmhati), varuh >=L. barrus “слон”, ~io (v4) “реветь” (=F. 
~ir); измарагд (σ)µαραγδοσ “”зеленый кристалл (F. 
emeraude, E. -ald (Skt. marakata); перец, паприка, пряный, 
пряник (Ind. pippali, pippala “ягоды” > πεπερι (L. piper, E. 
pepper, F. poivre, перец; паприка; F. -iére “каменная караулка 
на стене”, -ot “пьяница”, E. peppy “бодрый”, F. pimprenelle, 
E. -ernel “синеголовник (F.), очный цвет (E.) (раст.)”, F. 
pébrine “болезнь шелкопрядов”); митра (L. mitra (< Ir.) F. 
mitre = митра “колпак”, -é/al/on “в митре, конусообразный. 
подмастерье булочника” митральный (клапан)); цоколь (Ind. 
>Avest. haxa > συκχοσ >L. soccus “сандалия актера”, F. 
socque “деревянный башмак”, E. -k (1) “носок”, F. -le (It. 
zoccolo) цоколь); маг = µαγοσ (> L. mango “жулик-
(рабо)торговец” > E. monger “торговец”), µανγανον 
“(средство магии>) баллиста” (E. mangonel, mangle (2) “каток 
для белья”) (< Ind. manju(la)s, mangalam “прекрасный, 
привлекательный, удача”); берилл βερυλλοσ (<Skt. vaidurya; 
F. besicles (2) “очки”, briller (+E.) -ant “блестеть/ящий” 
>бриллиант); αρρενικον “желтизна” (?F. arsenic “мышьяк” 
/<? αρσην “мужчина”/ Skt. hiranya “золото”); ангел (=F.ange, 
-elique “дягиль”), евангелие (“благая весть”) (F. -elot 
“старинная монета с изображением ангела, поражающего 
змея”) (αγγαροσ “персидский курьер”>) αγγελοσ, αγγελειν 
“вестник, извещать” (Ind. angiras “божество”); каркас (Ir.>) 
καρχεσιον “ваза” (F.,E. carcas(s(e)), F. carquois, carcan, calcet 
“колчан, железный ошейник, топ-мачта на галере”).      

 
ОБРАЗЦЫ ОНОМАТОПЕИ 

 
Гагара, gagati =  у. гагакати = р. гоготать = lit., let. 

gagat(i), let. gagars = lit. gagonas “гусь”, lit. gagalas “аист”  
р. гаечка, гаять, lit. gaida, gaidis «пение, петух»   
Качка, качур, каченя = kachna, kačer, kače(na), у. 

ках(икати)   
Когут = kohout = p. kogut, kokrhat “кукарекапть”, kakost 

“герань”, kokotice “подмаренник” у. коко(ш)   
tikati, tipati, pipati “пищать”, тикать  
tleskati, pleskati = (руко)плескать  
p. tarachnąć = у. торохтіти = р. тарахнуть, p. tartas 

“hałas”, р. тараторить  
D. quietschen «пищать, скрипеть», quicken (“Nachahming 

des Quitschens der Schweine” (WH)), L. qui(r)rito(r) (v1) 
“вопить” (=F. cri(er), E. cry; F. -ailler/ée “гоготать, торги”, de-
(er) “бесславие (обесценивать)”, (s’/se) é/re-er “вскрикнуть”)    

D. hinnen = H. hinniken = L. hinnio (v4) “ржать” (=F. 
hennir)    

D. kirren (= L. hirrio), (Nachti)gall, L. hirundo “ласточка” 
= χελιδων (=F. hironde(lle) = girond = aronde)      

D. grunzen = E. grunt «хрюкать»; E. dis-le «сердить», L. 
grunnio, -itus = grundio, -itus «хрюкать (-нье)», Gr. gryzein, 
grysmos, gryllos «хрюканье, свинья» /?grüßen/    

D. gluck(s)en = Е. cluck = F. glousser = L.glocio 
«кудахтать/нье», Gluck(s)e = клушка «наседка»     

Slav. brkel = p. bargiel “синица”, let. brekt “кричать”, 
AN, berkja “bellen”   

L. friguttio (v4) = fritinnio “щебетать” (F. fredon(ner) 
“трель, напевать”), fringilla “зяблик” (F. ~e, frinson 
“вьюрок”);    φρυγιλισ “(название птицы)”; frigo “schluchzen” 
fritillus “рожок” [“attesté depuis Seneque” (EM)] (F. ~aire 
“рябчик”)   

D. Star (m) «скворец» = E. starling = L. sturnus [?= 
ψαροσ], E. tern (1) «крачка»; στρουθοσ “воробей”, L. stertere 
“schnarchen” Lat. sturnus “скворец” (=F. etourneau) = AN. 
stari = ψαροσ; sternuo, ~ui (v3) “чихать” (=F. éternuer, F.,E. 
~utation), sterto (v3) “хрипеть” (=F.,E. -or(eux/ous)); 
(ob)strepo, pui, -itum = -o (v1), -us (4) “шум(еть)” (E. #ant/ous 

= ob~erous “шумный”); strid(e)o, -i (v2,3) “шипеть”, -or 
“шум” (F.,E. -ent, -uler/ulate “резкий, стрекотать”, E. -or 
“пронзительный шум”); τριζω, τετριγα, στριγ(γ)ξ, στρι(γ)γοσ 
(EM)  

D. Sprehe (f) «скворец» (M. spraejen “spritzen”) > Sprosser  
Lat. parra “(зло)вещая птица” (F. ~idés “синицы”); ?G. 
sparwa, ψαρ “скворец”, σποργιλοσ “воробей”?  

Slav. vyskati = визжати/ь = D. winseln, у. виск, р. визг, 
lit. vituris “жаворонок”, D. wiehern “іржати”, L. vitulor; ?vyt = 
у. вити = р. выть, lit. uiti “гнати”, αυω “кричу”, Ind. utih 
“крик”; ?vyžle “дохляк” lit. vežlis; vyr “филин”  

Slav. ječeti “визжать”, zajikati se = заикаться, ?икать, 
lit. ugati “выть” Lat. uncare “рычать” = ογκαοµαι; A. anken 
(D. ank) “причитания”  

Huppe «дудка», Hupe = Sw., Nor. huta «гудок»    
Kiebitz (m) = E. peewee = pe(e)wit = чибис; kiebitzen 

«высматривать»       
D. heulen = L. ululo «выть», Eule (f) = E. owl «coвa», 

jo(h)len = E. yowl «горланить», E. howl «оплакивать», jaueln 
= jaulen «выть, визжать», jodeln «петь йодли» ?L. jubilo (EM) 
Lat. jubilo (v1) “ликовать”, -atio (=F.,E. ~er/ate юбиляция); 
(ex)ululo (v1) “выть” (= E., Sp. ~ate/ar, F. hurler, Sp. aullar), -
atus (m4) “вой”, ejulo, -atio “рыдать/ние” (It. -are) (F. hulotte 
“лесная сова”); αιαι, αιαζω “вопить”, ‘υλαν “лаять”, 
ολολυζω “испускать вопли”, Ind. ulukas “сыч”, D. heulen; 
?upupa “удод (?+кирка)” =’εποπσ = ?απαφοσ (=F. huppe, 
puput = E. hoopoe, F. houppe “хохолок”) (F.,E. dupe(rie/ry) 
“простофиля, дурачить, надувательство”)  

Slav. Кукушка = kukavica, у. кувати = p. kukać, ку-ку, р. 
скука; D. gaukeln (+L. joculare) «порхать, фокусничать», 
Gaukler (m) = Gokel (1) «шут», gokeln = kokeln «играть с 
огнем», ?gackeln = gakern = gachern = gachsen «кудахтать», 
Gake (f) «домашняя птица», Go(c)kel (2) = Gickel «петух», 
Gigerl «петушок, франт», Gigak «остолоп», gi(c)ksen 
«хрюкать, покалывать»; Е. giggle «хихикать», gaggle = cackle 
«гоготать, кудахтать»; ?Küchlein «цыпленок», Kicks = Gicks, 
kicksen «промах(-нуться)»; let. (a) gaugties “sich ergötzen”; 
Kuckuck (m) = Gauch (m) = кукушка = E. cuckoo = F. coucou 
= κοκκυξ = Ind. kokilah, L. cuculus; ?Küchlein = Nd. Kücken 
«цыпленок» = E. chicken /?Gokel, Gaukel, E. cock?, F. coq?/ 
/L. coquus?/; L. cuculus = Gr. kokkux = кукушка (=F. coucou 
=E. cuckoo, F. cocu = E. cuckold “муж-рогоносец”, ?E. 
cockroach (=Esp. cucaracha) “таракан”)    

Slav. kvokat = квоктати = р. квохтать = lit. kvakseti, 
квакати = lit., let. kvak(e)t(i) = L. coaxare = κοαξω = Nd. 
quaken  D. qua(c)ken = quäken = quaxen, Qua(c)k = квакать 
/нье, E. quack(ery) = L. coaxare, Quacksalber = E. -salver 
«крякать, знахарство/вать, -ь», quiecken = quixen «визжать», 
quaddeln = quackeln “болтать”   L. coaxo (v1) “квакать”    

Slav. drozd = у. дрізд = р. дрозд = D. Drossel = L. turdus = 
lit., let. strazd(a)s  Germ. Drossel (1) = E. throstle = E. thrush (1) 
= Sw. trast = L. turdus = дрозд = lit., let. strazd(a)s; E. thrush (2) 
«молочница (дет. болезнь)» στρουθοσ «воробей» (F. 
autruche, E. ostrich = страус); ?tirillieren «петь трелями» Lat. 
turdus = D. Drossel = дрозд (F. tourd(elle) “морской дрозд 
(рыба)”, é-ir/i/issement “ошеломлять, легкомысленный, 
ошеломление”)  

Slav.?tetřev = p. cietrzew = тетерев = lit. tet(e)rv(in)as = 
τετριξ (τετραον); p. cieciorka; L. turtur, Ind. tittiras 
“куропатка” Ir. tadharv “фазан”; ?tokati = токовать (HK) 
/?текти/ Lat. turtur “голубь” (=F. tourtre, -ereau “молодой 
голубь”,  E. turtle = F. -erelle “горлица”)     

Slav. Стенать, стонать (= D. stöhnen) = stenati (= lit. 
steneti = Ind. stanati), stonati   Gr. ste(i)no «жаловаться», stonos 
= стон, D. Donner. L. tonare;   Дуда = lit. daudite = D. 
Dudelsack, dudy «волынка» dunĕti «греметь», p. dudni(e)ć 
(tętnić, tętent, tętno), dudłać = у. дудніти = lit. dudneti, let. 
dudinat “базікати”; L. tonare, F. etonner D. Donner, dröhnen; 
trubec = p. truteń = трутень = lit. tranas = D. Drohne = Gr. 
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throne  Germ. (*(s)ten). stöhnen = стон(ать) = Gr. sten(az)ein, 
stochos = lit. steneti, Ind. stanayati “brüllen”; Donner = Е. 
thunder = L. tonitrus; Е. –clap/bolt «гром, удар его», 
blunderbuss (Н. donderbus) «мушкетон», ?(G. teihwo>) р. туча; 
Thor (E. thorium) >= торий, Donnerstag = E. thursday 
«четверг», L. tono «звучать» (*dhereuen “dröhnen”) Dro(h)ne 
= Trene = E. drone = трутень = θρωναξ, E. dorr “майский 
жук”; dröhnen «гудеть», Gr. threnos «плач похоронный», 
τενθρηνη, ανθρηνη «оса, дикая пчела», Ind. dhranati 
«звучать» Lat. (at)tono, ui, (~itum) (v1) “греметь (поражать 
громом)” (F. ~ner(re), e~ner = E. as~ish “изумлять”, astound 
“поражать”, as~ied (a) “ошеломленный, испуганный”, 
stun(ner) “ошеломлять (изумительный экземпляр)”), #rum = 
#rus (m4) “гром” (F. #ruer “греметь” = Sp. tronar, trueno (!), 
~ar “метать гром и молнии”); {de~o “прогреметь” (F.,E. -
er/ate детонация)}; Gr. stenein (stenakho, stenakhizo, stenazo) = 
рус. стенать, стонать = D. stöhnen, Ind. stana(ya)ti “греметь”, 
D. Donner   Donner, L. tono 119. tinnio (v4) “звенеть”, ~itus 
(m4), ~ulus “звон(кий)” (F. tinter “звенеть”, -ouin 
“беспокойство”, retentir “раздаваться”, F.,E. -innabuler/ate 
“звенеть”, E. tink(le) =ting =tang(le) “звон(ить)”, dingdong 
“звенеть в ушах”)  

Germ. ziepen = цып-цып, piep(s)en = E. peep «пищать», F. 
pepier «щебетать», L. pipio «хныкать»  

D. zischen = E. hiss «шипеть», -eln «шептать»  
D. zwitschern = E. twitter «щебетать»  
D. Trommel (f) = Е. drum «барабан(ить)», F. trompe = Е. 

trunk «рог, xo6or», Trompete = Drommete = Е. trump(et) (2) = 
F. –ette/eter «труба/ить/ный (звук), объявлять»; F. –er(ie)/eur 
«обман(чивый/ывать)», de-er «выводить из заблуждения», -e 
la mort/1'oeil «здоровяк, обманка», trombe «смерч» >= тромб, 
-ine/lon/one «рожа, морда; мушкет» >= тромбон   

D. Tute (f) «труба, рог» = F. tuyau (G. thut-haurn), F. -ere 
«сопло», -auter, -age/erie «гофрировать, трубопровод»; Tütc 
(f) «кулек, трубочка», tuten = E. toot(le) «(негромко) 
трубить(/ное звучание), пустословие», Е. hoot «кричать/ки)» 
(“Seit dem 16. Jh.”)   

D. Zitze (f) = Tutte = E. teat = Gr. titthe = It. tetta (zizza) = 
F. tette (-in/on) «сосок», F. teter, -éе /in(e)/on/erelle «сосать 
грудь, материнское молоко, сосок (вымя), шея, молокосос»; 
Tüttel (m) >= тютелька «капелька», L. titillo (>E. titillate) 
«щекотать» [р. цицька. сися]; E. tit(mouse) = tom- = Is. tittr 
«синица», -ling (a) /lark/bit «пташка, щеврица луговая 
(птица), лакомство»  Lat. titillo (v1), -atio “щекотать/ка” 
(=F.,E. -er/ate), Gr. titthe, tithene “сосок, кормилица”, D. Zitze   

D. britschen «шлепать по воде», Bratsch (m) «кизяк»   
D. bammeln = baumeln «качаться, болтаться, висеть» 

(“Nachahmung des Glockentons”), bimmeln «бренчать», 
bummeln «шататься без дела, медлить», Bummel (f) 
«помпон», Bummler (m)  «бездельник»   

D. (p)fauchen «фыркать»   
D. flüstern «шептать»   
D. pan(t)schen «шлепать, разбавлять водой»; 308. Matsch 

(m) «липкая грязь», manschen (m) «шлепать по грязи, 
перемешивать»   

D. pimpeln = pimpern «хныкать»   
D. plappern = plabatschen, Plapper (f) «болтать языком, 

болтовня», bläffen “тявкать”, E. blab   
D. plötzlich «внезапный» (Nd. plotz “Schlag”) plänkeln 

«перестреливаться» platzen «лопаться, взрываться»  
planschen = platschen = plätschen «плескаться, бултыхаться»   

D. plump(sen) «бултыхнуться, неуклюжий», Е. plump 
«туповатый, пухлый»   

D. pröpeln «заговаривать болезнь»   
D. puffen «ударять», paffen «дымить, курить», Е. puff 

(y/ball) «дуть, пыхтеть, дуновение; порывистый (ветер), 
одутловатый; гриб-дождевик»; F. pouffer «прыснуть со 
смеху», -iasse «проститутка», puffin «буревестник», patapouf 
«толстяк»   

МН. puppen >= E.poop (2) = pop (2) «хлопать/ок», -ple 
«плескаться, пускать пузыри»  

E. pixy, pixie (= Sw. dial. pysk) «эльф, фея»   
Patsch(e) «пощечина (рука, лапа)», ?patscheln «идти по 

воде»   
Uhu = Huhu = L. bubo = βυασ = у. пугач «филин»     
Lat. stloppus “щелчок” (It. schippo = F. escopette 

“мушкет”)    
Slav. (*uai (ономатопея)) увы  Germ. wenig «мало. 

немногие», winzig «крохотный», weinen, -erlich 
«плакать/сивый» = let. vaidet, Е. wail(ful) «причитать/ние, 
печальный», Weh = Е. woe(ful/begone) «скорбь/ный, 
удрученный»; L. vae = Gr. oy = Ind. uve = увы, lit. vainoju “ich 
schelte”  Lat. vae   

 
Fr. 

 
С рефлексами-интернационализами 

 
(E. bay) bayer = badar (a) “зевать” = bâiller, -ement 

“зевание”, -on “кляп, намордник”, baie = (a)bée “разинув 
рот”, béer = baer (a) “зиять (+рассматривать (a))”, -ant/e 
“зияющий, шлюз мельницы”, baie “дверной проем, залив” 
(=E. bay “залив”), baif (a) “зияющий”, biveau = beveau “резец 
(по камню)” (E. bevel “косой, укос, скашивать”), baliveau 
“древеснный подросток”, begueule(rie) “недотрога, ханжа, 
притворная скромность”, ébahir “изумить”, baba 
“изумленнный” (E. abash “смушать”, abeyance 
“неопределенность”), badaud(er) “ротозей(ничать)”, -
in(er/age/e) “веселье/чак, шутить, игривость, тросточка”, 
bard(er) “носилки, переносить”, de-er “выгружать на берег”   

(бобина) bob “рама, спица (F.), “подвесок, качаться” 
(E.)”, ~ine(r) “катушка, наматывать” бобина, ~o/ard/eau 
“больно, враки” (E. ~ble/tail “нащупывать, обрезанный 
хвост”)  

(буфет, буффон) bouffer “надуваться”, ~ant/ee/ette/arde/ir 
“пышный, порыв ветра,кисточка (бант), трубка 
курительнная, пухнуть (отекать)”, ~e/on(ner) (=E. buffoon) 
“шут, балагурить”, (+E.) buffet буфет “+ударять” [“Perhaps 
the word became the designation of a piece of furniture because 
the latter was furnished with a board that one could lower with a 
smart tap or with the sound of a slap” (Ptr)], boustifaille 
“пирушка”, re-er “грубо отказывать” (E. re- “давать отпор”), 
pouf(fer) “прыскать со смеху”, -fiasse “неряха”, pata- 
“толстяк” ? 33. paf  “пьяный”  

(бурдон) bourdon(ner) “гудок/еть”  
(кокон, кокарда) coq (=E. cock) “петух (+стрелка (E.))”, 

cochet (dim) (E. cock(s)y “нахальный”, cocker “спаниэль”), 
~e(tiere) “скорлупа (подставка для) яиц”, cocon кокон, cosse, 
-u “стручок/ковый”, e-e-er “лущить”; ~et(er), -terie (=E. -ry) 
кокетство/ничать; ~in “плут” (E. cockney), (s’) a~iner 
“приманивать (пристраститься)”, ~ebin “дурачок”, ~ecigrue 
“химера, чепуха” (E. ), ~elicot “мак-самосейка”, ~eret “сорт 
вишен”, ~ard “помесь фазана и курицы”, ~art “синяк под 
глазом”, cocarde (=E. cockade) кокарда, cocasse “забавный” 
(E. coax “уговорить”) (F.,E. ricochet рикошет), cochevis 
“хохлатый жаворонок” (E. cockchafer “хрущ”), cocotte 
“курица” кокотка   

(крокет) craquer “хрустеть”, ~eter/eler/e “потрескивать, 
трескаться, вранье”, croquer “грызть”, -et/enot/ant “печенье, 
башмак, бедняк”, criquet “саранча”   
фанфара fanfare  
(мародер) marmite “котелок, лицемер”, ~iton 

“поваренок”, -er/eux “обстреливать, жалкий”, ~ot 
“мальчуган”,  -ter/teur/te “бормотать, ворчун, сурок”, 
~aille/ouset/onner “детвора, человечек, цедить сквозь зубы”, 
marlou “кот, сутенер”, (=E.) -aud(er)  мародер(ствовать), 
?maroufle(r) “клей/ить”  

(жаргон =) jargon gazouiller “щебетать”, jaser “болтать”, 
jaspiner “тараторить” (+japper),;   
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1. ahan(n)er “надрываться, кряхтеть”; 2. (ri)bambelle 

“вереница”; 4. bafouer “привязывать веревкой, насмехаться” 
(Prov. ~ar); 5. bâfre(r) “жрать, пир”; 6. bibelot, bimbelot, ~us, 
ra~ocher “безделушка, игрушка, ничтожный, починнить кое-
как”; 10. caqueter “кудахтать, болтать”, ~oire “стул с 
высокой спинкой, ручка плуга” [“traverse de charrue sur 
laquelle on s’appuie pour causer” (Dauzat)]; 11. chuchoter = 
шушукаться, chuinter “пришептывать”, chut(er) “шикать”; 
15. couiner “пищать”; 17. croasser “квакать”; 18. dandin(er) 
“увалень, ходить вразвалку”, daredare “наспех”; 19. dinguer 
“падать”, ~o “свихнувшийся”, dod(el)iner “баюкать”, -o/u 
“баиньки, пухлый”, dondon “дородная”; 20. dorloter 
“завивать, холить”; 21. fafiot, ~fes “жетоны, деньги”; 23. 
fretiller “трепетать”, ~on “непоседа”; 25. goret “поросенок”, 
goure(r) “мошенничать/ество”, -gandine “потаскуха”; 26. 
hocher “трясти” (?E. notch “зарубка”), hoquet(er) “икать/ота 
(+трясти)” (=E. hiccup = hiccough), huer “гикать” (=E. whoop), 
-ard “орлан”, humer “втягивать, всасывать”; 27. japper 
“тявкать” (E. ~e “шутка/ить”, jabber = gab(ble) 
“болтовня/ать”) 28. mafrer =bafrer (a) “жрать”, galimafrée 
“рагу”; 30. mistigri “киска, трефовый валет”, ~enflute 
“застенчивый” (Prov. ~ouflet/o “кукла, малыш”), em~oufler 
(a) “убирать в меха”, ~e “эленагтный” (a), ~oufle “нищета”, 
~on “юноша”; mitaine “рукавица” (=E. mitt(en) “перчатка без 
пальцев”), -on “латная рукавица”; 31. môme(rie) “малыш, 
притворство” (E. mum(mer(y)) “рядиться, фигляр(ство)”, D. 
Mumme “маска”, Esp. momo “гримаса”); 32. nique (= naque, 
noque) “жест насмешки”; 34. piaf “воробей”, ~fe(r/ur) 
“бравада (бить копытом о землю, тщеславный)”; 35. 
piaul(l)er = piailler “пищать”, (+E.) pigeon “голубь”; 36. 
pimpant “нарядный” (Prov. ~ar “украшать”), ~esouée 
“кокетка”, pompon(ner) помпон, -ette “навеселе”; 37. 
rouppiller “дрыхннуть”; 38. tarin “нос (от названия птицы)”, 
(+E.) ~tan “ткань-шотландка”; 41. trac, traqueur “страх, 

боягуз”; 42. traquet “чекан (птица)”; 43. trisser “кричать (о 
ласточке)”; 45. tur(e)lure “припев”, ~taine/tutu “причуда, 
дудка”; 46. vrombir “жужжать”    

 
Engl. 

 
(бампер) bump(y) “толчок/кать, ухабистый”, ~er/tious 

“бокал, толкать, огромный; самоуверенный” бампер, thump 
“глухой удар(ять)”;   

 
1. boost(er) “поддержка, поднимать (помощник)”; 3. 

blab(ber) “болтун/ать”, blubber “рев(еть)”, blob “капля, 
пузырь”; 4. chink (2) “звякать”, jingle “звон, звенеть”, jangle 
“пререкаться” (H. jengelen); 5. chir(ru)p “щебет(ать)”, cheep 
“пищать”; 6. chuck(le) (1) “кудахтать (хихикать)”; 7. chuck 
(2) “бросать,. полено”, chunk “толкннуть, метнуть”, chump 
“колода”; 8. coot (H. koet) “лысуха (птица)”; 9. crunch = 
scrunch “хрустеть”, scr(o)unge “скручивать, воровать”; 10. 
dab(ble) “тыкать, прикосновение”, ~ster/chick “халтурщик, 
поганка (птица)”, dap, dibble “делать ямку”; 11. flap(per) 
“взмахивать, болтающийся (хлопушка)”, flabby “отвислый”, 
flip(per) “щелчок (плавник)”, -pancy “легкомыслие”, flop(py) 
“шлепать/нье, обвислый”; 12. flash “сверкать, вспышка, 
показной”; 13. flummox “смущать”; 14. gag “затыкать/чка”; 
15. huff “задирать, припадок”; 16. pat(ter) “хлопать 
(стучать)”; 17. pebble “галька”; 18. simmer “кипятить, 
тушить”, simper (=Da) “деланно улыбаться”; 19. sizzle 
“шипеть”; 20. spank “шлепок/ать”; 21. strum = thrum 
“бренчание/ать”; 22. swash, swish “плескаться”; 23. tattle 
(MH. tatelen) “болтовня/ать”=twaddle =twattle; 24. throb 
“трепет(ать)”; 25. thud “стук(нуться)”; 26. whiz “свист(еть)” 
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