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СЛОВАЦКИЕ ЭТИМОЛОГИИ:
К ВОПРОСУ О РЕФЛЕКСАХ ПРАСЛАВ. *^КАТ1, *ЫВАТГ

1. Словац. jagat’sa,jagotat’sa ‘блестеть, сверкать’ объясняют
ся в словаре В. Махека как возможные преобразования синони
мичного глагола jasat’ sa, связываемого автором со словац. jasny
‘ясный’; по В. Махеку, формы jagat’ sa,jagotaf sa (с согласным
g) возникли в результате контаминации jasat’ sa и однозначного
ligotat’ sa (Machek1 169, 267). Словац. ligotat’ sa ‘блестеть, свер
кать’ — как и его точная формально-семантическая параллель
в восточноморавских (по терминологии В. Махека, «моравско-
словацких») диалектах чешского языка — приводится в статье2,
имеющей в заголовке чеш. ди ал. (восточноморавское) libotat sa
‘трепетать (о листьях на дереве), блестеть, сверкать’ (Machek1267,
Machek2 330), на основе чего можно сделать вывод, что словац.
ligotat’ sa представляет собой преобразование первоначального

*libotat' sa; однако, в таком случае остаются неясными причины
изменения b> g  (экспрессивный характер выражения?).

По нашему мнению, словац. jagat’sa (как и производноеj agotat’
sa) допускает альтернативную этимологическую интерпретацию.

По данным «Словаря словацких диалектов», в диалектах это
выражение известно и в форме jagat’ sa, т. е. с долгим корневым
гласным (Sloven, nar. I, 710)3. Формально идентичный корень jdg-
встречается также в диалектном экспрессивном глаголе jagat’,
jdgnut’ ‘хлестать, хлестнуть бичом’ (Sloven, nar. I, 710).

В словаре В. Махека словац. диал. jagat’ ‘хлестать бичом’ при
водится в статье, объясняющей чеш. диал. (ляшское) jakat’ ‘бить,
ударять’: ср. <jakat’ laš.: biti, tlouci, sic. jagat’...» (Machek1 169,
Machek2 215). Из такой формулировки вытекает, что форма jagat’
возникла, видимо, из *jdkat’4; в пользу такого предположения
может свидетельствовать и словац. диал. jdknut’ ‘ударить’ (Sloven,
nar. I, 712).

В. Махек считал ляшское jakat’ этимологически неясным
экспрессивным выражением («Slovo expresivnl, puvodu nejas-
neho»). Кажется, ляшское jakat’ ‘бить, ударять’ — а вместе с ним
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и упомянутые выше словац. диал. jagat’, jagnut’,jdknut’ близкого
значения — можно отнести к праслав. *$kati, *$knQti, которые
считаются глаголами звукоподражательного происхождения
(к обзору их рефлексов см. ЭССЯ 6,69-70; SP 5,97); к семантике
быстрого движения, удара и т.п. (сопровождающихся звуками) ср.
словен. jekati ‘падать, ударяться с грохотом, шумом’, хорв. jeknuti
‘упасть с грохотом; ударить’, серб. диал. ёкнут ‘ударить, стукнуть,
швырнуть’ и др. (цит. по ЭССЯ 6,69-70; Bezlaj 1, 223: s.v.jecatr,
Skok I, 765-766: s.N.jecati)5.

Вернемся, однако, к словац. jagat’sa, диал. jdgat’sa ‘блестеть,
сверкать’. По нашему мнению, нет никаких оснований отделять
этот глагол от словац. диал. jdgat’ ‘хлестать бичом’, т. е. считать
оба выражения этимологическими омонимами. Ономатопеиче-
ское происхождение возможно, видимо, и в случае глаголов со
значением ‘блестеть и т.п.’ — ср., напр., приведенное выше чеш.
диал. libotat sa, восходящее к праслав. *libotati (sg), производно
му от глагола *libati, который считается звукоподражательным
(см. ЭССЯ 15, 69-70, 73). Такую мотивацию слов, обозначаю
щих «горение, блеск, мерцание, вспышку, яркий цвет», допускает
и болгарская исследовательница Ж. Колева-Златева, делающая
одновременно интересное наблюдение о том, что «во всех из обо
значенных действий содержится представление о пульсирующем
свете»6. Употребленное в данном контексте рус. пульсировать
(заимствованное посредством нем. pulsieren из лат. pulsare, ко
торое является фреквентативом-интенсивом от лат. pellere ‘бить,
толкать; потрясать, сотрясать, колебать; поражать и др.’7), при
водит нас к мысли о неком «бьющемся» движении — к дальней
шему развитию семантики типа ‘блестеть, сверкать и т.п.’ ср.,
напр., чеш. trpytiti se ‘то же’, возникшее в результате экспрес
сивных формальных преобразований чеш. trepetati se ‘трепетать’
(Machek' 539, Machek2 659) < *trepetat?; ср. также рус. трепет
солнечного луча, трепетное мерцание звезды (Даль2 IV, 429) и др.

Предложенный опыт интерпретации словац. jagat’sa ‘блестеть,
сверкать’ дает и возможность ответить на вопрос о происхож
дении согласного g  в однозначном словац. ligotat’ sa, упомяну
тый в начале статьи. В связи с этим небезынтересно высказан
ное В. Махеком предположение о скрещении глаголов jasat’ sa
и ligotat’ sa: в случае семантически близких, даже однозначных
выражений действительно следует считаться с возможностью
их контаминации; однако, по нашему мнению, более вероятной
представляется здесь гипотеза о скрещении глаголов jagat’ sa и



Словацкие этимологии: к вопросу о рефлексах праслав. *$kati, *libati J 75

*libotat’ sa, объясняющая возникновение формы ligotat’ sa (с вто
ричным g).9

2. Приведенное выше чеш. диал. (восточноморавское) libotat
sa ‘трепетать (о листьях на дереве), блестать, сверкать’ является
рефлексом праслав. диал. *libotati (s$) (ср. ЭССЯ 15, 73), произ
водного от *libati, представляющего собой звукоподражательное
образование «с разветвленной, подвижной семантикой» (ЭССЯ
15, 69). По данным ЭССЯ, рефлексы * libati известны в южно-
(болг., серб.-хорв.) и восточнославянских языках (укр.), причем
авторы словаря указывают (вслед за В. Махеком) на то, что «[о]
более широком распространении слав. *libati свидетельствует, в
частности, отглагольное имя — сл[о]в[а]ц. libač ‘блестки; бле
стящие пластинки как украшение на одежде’» (там же, 70). По
В. Махеку, семантическая мотивация этого слова — как и про
изводного однозначного li(m)bačkaw  —  связана с тем, что дан
ные предметы «сверкают при движении" (tfpyti se pfi pohybu)»
(Machek1 267, Machek2 330).

К семантике движения ср. также болг. диал. лйбам се ‘дро
жать, трепетать’, хорв. libati ‘качаться, покачиваться’ и др. (цит.
по ЭССЯ, s.v. * libati). Видимо, именно на основе значений типа
‘двигаться, дрожать, качаться и т.п.’ развивается и семантика не
стабильности, представленная в словац. диал. libačka в экспрес
сивном значении ‘2. что-то расшатанное (напр., стул, приставная
лестница)’ (Sloven, nar. II, 61), а также в диал. libiet’ ‘быть слабо
прикрепленным’ (Там же, 62): этот глагол находится в отношени
ях омонимии к праслав. *libeti (от праслав. *ИЬъ(]ь) со значением
типа ‘тонкий, худой и т.п.’ ~ лит. Idibas ‘то же’), восстанавлива
емому на основе словин. редк. leb'ec ‘(о растениях и животных)
вырождаться’ (ср. ЭССЯ 15, 70; SEK. III, 163; Derksen 277).

На основе *libati ‘двигаться и т.п.’ образовано, несомненно, и
словац. диал. libačka ‘3. луговое растение с метелкой колосков
сердцевидной формы, Briza’ (Sloven, nar. II, 61); к номинации ср.
словац. traslica, чеш. tfeslice, рус. трясунка, нем. Zittergras и др.
‘Briza’ — растение названо по своим колоскам, колеблющимся
даже при незначительном движении воздуха.12

К словообразовательному гнезду глагола *libati можно отне
сти и словац. диал. liborit’ sa ‘блестеть, сверкать, сиять’ (Sloven,
nar. II, 62); о глаголах с формантом -or- см. (SP 1, 54).

Не совсем ясно, однако, происхождение словац. диал. librovat’
‘странствовать без цели, скитаться’ (Sloven, nar. II, 62). В контек
сте темы настоящей статьи можно указать на семантически близ-
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кое болг. диал. лйбам ‘скитаться’ (цит. по ЭССЯ, s.v. *libati)\ о
глаголах с -г- см. (SP 1, 54). С другой стороны, не исключено, что
словац. диал. librovat’этимологически тождественно диал. lifrovat’
‘поставлять, доставлять, привозить, присылать (о товарах); отво
дить, уводить, перемещать, переправлять (о людях) и др.’ (Sloven,
nar. II, 67)13, заимствованному из нем. liefern ‘поставлять, достав
лять (товар) и др.’14: может быть, значение типа ‘странствовать
без цели, скитаться’ развилось на основе словац. диал. liferant
‘посредник купли или продажи, поставщик (обыкновенно вина)’
(Sloven, nar. II, 67)15 в результате представления о странствую
щем, «скитающемся» торговом агенте и т.п., объезжающем своих
клиентов?

Наконец, по нашему мнению, в словацком языке можно обна
ружить и рефлекс праслав. *libati. Видимо, этот глагол в значе
нии типа ‘блестеть, сверкать’ (ср. семантику упомянутого выше
деривата libač) сохранился в словац. диал. ligat’sa ‘то же’ (Sloven,
nar. II, 68); наличие вторичного g  вместо ожидаемого b можно
объяснить — как и в случае словац. ligotat’ sa —  контаминацией
с однозначным глаголом jagat’ sa (см. выше).
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