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ПРАСЛАВ. *РЬГТЪКЪЛ>'

Продолжения праславянского прилагательного *plytbkbjb за
фиксированы в большинстве славянских языков со значениями
‘неглубокий’, ‘плоский’, ‘тонкий’: болг. плитък ‘мелкий, неглу
бокий’, сербохорв. плитак то же, словен. plitek то же, чешек, и
словац. plytky то же, польск. plytki ‘неглубокий, мелкий; пло
ский; острый’, помор, pl'itk ’i ‘тонкий и плоский’, чешек, литер.
plytky vrch ‘пологий холм’, диал. pletkd stfecha ‘низкая крыша’1,
полесск. плыткьц ‘пологий, некрутой’ (Лексика Полесья, 15),
карпат. плиткий ‘мелкий, неглубокий’, ‘плоский’ (Там же), рус.
диал. плыткий ‘неглубокий, мелководный’ (краснояр.) (Словарь
Сибири 3, 258), ‘плоский, тонкий’ (зап.) (СРНГ 27, 169). О его
происхождении не раз писали, но единого мнения так и не было
найдено. А. Брюкнер и Ф. Миклошич связывают *р1уГькъ]ь с гла
голом *plyti (Miklosich, 253; Bruckner, 422) при первичной моти
вации ‘такой, который можно переплыть’ (Bruckner, там же). При
прозрачности структурного родства с *plyti, семантическая часть
этой версии кажется менее убедительной: неглубокое место в во
доеме, скорее, может быть названо как то, которое можно перейти
или переехать: ср. праслав. *broch> ‘мелкое место, переход через
реку’ (ЭССЯ 3, 36-37), *brodbnbjb ‘мелкий, такой, по которому
ходят вброд’ (ЭССЯ 3, 38) — родственные *brestr, сербохорв.
hbdan ‘доступный, проходимый’, словен. hbden ‘проходимый (о
дороге)’, н.-луж. chodny ‘удобопроходимый’ (ЭССЯ 8,53) — род
ственные *xodb, *xoditi. Сомнения такого рода заставили ученых
искать другие источники происхождения этого прилагательного.

А. Вайан считает, что первичной формой для *plytbkbjb была
*р1ъ1ъкъ из и.-е. *p[tu- ‘широкий, плоский’ (ср. др.-инд. prthuh
‘широкий, большой’, греч. тскотх; ‘широкий, плоский’, mw.platus
‘широкий, обширный, просторный’), которая затем вторично
сблизилась с *plyti. Таким образом, изменение значения шло по
направлению от ‘широкий, плоский’ к ‘мелкий, неглубокий’2.
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Ж. Ж. Варбот принимает семантическую часть версии А. Вай-
ана, но считает, что слав. *р1уГькъ]ь восходит к и.-е. *plau-t- из

*peb-/*pla- ‘широкий, плоский’ (ср. лит. plaiitas ‘полок (в бане)’,
лтш. plauksta ‘ладонь’, лат. plautus ‘широкий, плоский’), и ре
конструирует последовательность семантических переходов как
‘широкий, плоский’ —> ‘тонкий’ —> ‘мелкий, неглубокий’3.

В. Борысь критикует обе версии и пишет о том, что восстанав
ливаемый А. Вайаном /-слоговой в литовском языке дает -lo-, а
не -la-, а приводимые Ж. Ж. Варбот соответствия предполагают
исходный -Й-, а не имеющийся -п-4, на что, правда, она сама об
ращает внимание5.

Таким образом, с точки зрения структуры, наиболее вероят
ным остается родство *plytbkbjb с *plyti. Думаю, что русский
диалектный материал предоставляет и надежные доказательства
этой связи. Дело в том, что в русских говорах слова, родственные

*plyti, развивают значение ‘ровный, гладкий’ (ср. урал. сплавлять
‘выравнивать, сглаживать’ (СРНГ 40, 156), арх. плавный ‘ровный,
гладкий’ (СРНГ 27, 69)). Это значение возникло, по-видимому,
из ‘беспрепятственное, недискретное движение’, которое по
явилось у производных глагола плыть на основе значения ‘ров
ное, поступательное движение по поверхности воды’. Ср. рус.
литер, плыть ‘плавно двигаться, перемещаться в определенном
направлении; идти плавной походкой’ (ССРЛЯ 9, 1463-1466),
плавный ‘совершаемый легко и ровно, без резких и крутых из
менений (о движении)’ (ССРЛЯ 9, 1288-1289), диал. сиб., иркут.
плавкий ‘имеющий плавный, размеренный ход, не тряский при
езде’ (СРНГ 27, 69) (арх. плавкий конь, плавкая лошадь (Там же)),
якут, плавко ‘хорошо, легко (о хорошем скольжении полозьев)’
(Словарь Сибири 3, 242). Производными от семантики ‘ровный,
гладкий’, вероятно, являются значения ‘плоский, пологий’, а за
тем — ‘тонкий’: ср. диал. смол, плавкая крыша ‘пологая крыша’
(СРНГ 27, 69), арх. плавкой топор ‘острый, хорошо отточенный
топор’ (СРНГ 27, 69) (то есть тонкий, плоский). Ср. приводимые
выше чешек, диал. pletka stfecha ‘низкая крыша’ и польск. plytki
‘плоский; острый’.

Итак, весьма вероятно, что русские говоры сохранили не за
фиксированную в других языках семантическую ступень ‘ровный,
гладкий’, которая позволяет беспрепятственно связать *plytbkbjb
с *plyti, и предлагаемая А. Вайаном и Ж. Ж. Варбот семантиче
ская деривация ‘мелкий, неглубокий’ из ‘плоский, тонкий’ ока
зывается применимой и внутри гнезда этого глагола. Более того,
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приведенные русские лексемы с корнем плав- (плавкая крыша,
плавкой топор) подтверждают связь прилагательного *plytbkbjb
с *plyti и с точки зрения структуры, поскольку это лексемы с
другим вариантом корня в пределах того же этимологического
гнезда, но с тем же значением. Аналогичные формы наблюдаем и
в полесских говорах, где зафиксированы слова плавки/ ‘пологий’
(Лексика Полесья, 57), плавко ‘полого’ (Там же).

По-видимому, дериватом *р1уГькъ/ь можно считать рус. ли
тер. плутонос ‘птица семейства утиных; широконоска’ (ССРЛЯ
9,1461), с многочисленными диалектными вариантами: плутень
(Даль) (СРНГ 27,166), перм. плуткондс (Там же), арх. плутондска
(СРНГ 27,167), арх. плотонбска (СРНГ 27, 155). Сергей Аксаков
в «Записках ружейного охотника» пишет об этой птице следу
ющее: «Широконоски называются также плутоносами. Первое
название по праву и бесспорно принадлежит этой утиной породе:
нос ее обыкновенно к концу широк и похож на округленное вес
ло; второе же имя дано ей неизвестно на каком основании» (цит.
по (ССРЛЯ 9, 1461)). Кажется, теперь можно объяснить это име
нование: по-видимому, название птицы мотивировано формой
ее клюва, широкого, а главное — плоского, иначе — плыткого.
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