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Начать 1 – сврш., что и с неопр. при-
ступить к какому-л. действию; с неопр. про-
явить первые признаки какого-л. действия, 
состояния; что чем или с кого, чего сделать 
что-л. началом (в 1 знач.) чего-л.; что при-
ступить к использованию, употреблению 
чего-л. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. на-
чати, начьнq «приняться, стать, напасть». 
▲ Из праслав. *начęти, *начьнõ, приста-
вочного производного от глаг. *чęти, *чьнõ 
«начать», восходящего к и.-е. глаг. корню 
*ken- «выступать наружу; появляться; на-
чинать»; ср. лат. recens «свежий, новый, не-
давний, молодой». См. зачать.

Начаться 1 – сврш. начать быть, суще-
ствовать, совершаться; началось! – выра-
жение недовольства по поводу чего-л. по-
вторяющегося, обычного (разг.); несврш. 
начинаться. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. начатис#. ▲ Возвратная форма прас-
лав. глаг. начęти (сę). См. начать.

Начертить – сврш. к чертить, см. чер-
тить; что и чего чертя, изготовить в ка-
ком-л. количестве; несврш. начерчивать. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. (цслав.) 
начьртати «чертить, рисовать, изобра-
жать». ▲ Рус.-цслав. глаг. на -ити, соотно-
сительный с праслав. *начьртати.

Начинать 1 – несврш. к начать, см. 
начать; начиная кем, чем, предлог с тв. п. 
имея началом кого-, что-л., считая вместе 
с кем-, чем-л.; включая кого-, что-л. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. начинати «по-
лагать начало». В словарях рус. языка на-
чати отм. с 1731 г., начать – с 1762 г. ▲ 
Из праслав. *начинати, глаг. многократно-
го вида на -ати к *начęти, образованный 
от основы наст. вр. *начьн- с продлением 
корневого гласного. См. начать.

Начинаться 1 – несврш. к начаться. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. начина-
тис#, начинаться отм. в словарях с 1780 г. 
▲ Собств.-рус. имперфектив на -ать с 
продленным гласным корня к глаг. начать-
ся, а также возвратная форма глаг. начи-
нать. См. начаться, начинать.

Наш – местоим. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. нашь «имеющий отношение 
к нам» и нашь, наша, наше – притяж. 
мест. ▲ Из праслав. *нашь, восходящего 
к и.-е. *nōs-, расширенного при помощи 
суф. -jos. См. нас.

Нашатырь – хлористый аммоний, 
бесцветные кристаллы, употр. в технике, 
сельском хозяйстве, медицине; то же, что 
нашатырный спирт (разг.); прилаг. наша-
тырный. ▲ В рус. языке XVI–XVII вв. 
изв. нашатыръ (1633, 1665, 1672), отм. 
в словарях с 1731 г. ▲ Из тюрк. диал. 
*nyšatyr (при тур. nişadir), восходящего к 
араб. nušādir «аммиак».

Не – частица служит для выраже-
ния отрицания при разных членах пред-
ложения; при противопоставлении двух 
предложений отрицает ситуацию, о к-рой 
сообщается в первом из них; при повто-
рении словоформ, находясь между ними, 
оформляет первую часть сложного пред-
ложения, выражая неопределённость со-
стояния, противопоставляемого чему-л. 
другому; при повторении словоформ, на-
ходясь между ними, оформляет первую 
часть сложного предложения, выражая 
безразличие по отношению к следствию, 
результату; при повторении словоформ, 
находясь между ними, оформляет первую 
часть сложного предложения, выражая 
неполное отрицание при противопостав-
лении; соединяя неопр. и личную форму 
одного и того же глагола, выражает от-
рицание того, что противопоставляется 
чему-л. другому; то же, что нет (в 1 знач.; 
прост.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
не, нh «не, нет». ▲ Из праслав. *не, *нě, 
восходящей к и.-е. указательному местои-
мению и отрицательной частице *ne: *nē. 
Соответствия: др.-инд. na, лит. ne, лтш. ne, 
лат. ne, гот. ni «нет».

Небесный – см. небо; перен. прекрас-
ный и возвышенный (устар.); нежно-го-
лубой, цвета безоблачного неба. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. небесь-
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ныи. ▲ Из праслав. *небесьнъ(йь), про-
изводного прилаг. с суф. -ьнъ от основы 
косв. п. *небо, *небесе. Ср. аналогичное 
образование – лит. debesìnis «облачный». 
См. небо.

Небо 1 – ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. небо, небесе «видимое небо; небес-
ный свод; нёбо». ▲ Из праслав. *небо, 
род. п. *небесе, восходящего к и.-е. *ne-
bhos- «неблестящий, неясный», «облако, 
облачное небо» (ср. и.-е. *djeu-, *diwos- 
«дневной свет, ясное небо»). Соответ-
ствия: др.-инд. nábhas- «туман, пар, небо», 
авест. nabah- «воздушное пространство, 
небо», лит. debesìs, лтш. debesis «облако», 
debess «небо», хетт. nepiš, nepišaš «небо», 
др.-греч. nšfoj «облако». У некоторых и.-е. 
народов видимое воздушное пространство 
именовалось словом для облачного неба. 
Примечательный метеорологический слу-
чай, свидетельствующий об окружающей 
среде обитания этих древних племен. В 
частности, и праславяне обитали в доволь-
но пасмурном, сумрачном, облачном реги-
оне. В их языке слово «облачное небо» вы-
теснило «дневной свет» в знач. небо. См. 
див, самодива. 

Небольшой 1 – малый, ограниченный 
в размерах, в числе, во времени; то же, что 
незначительный (во 2 знач.). ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. небольшои, неболь-
шии, ср. большои. ▲ Собств.-рус. новооб-
разование на базе слияния отрицания не и 
прилаг. большой. См. большой, не.

Небоскреб – очень высокий много-
этажный дом. ▲ Изв. в рус. языке с нача-
ла ХХ в. ▲ Словообразовательная калька 
англ. skyscraper, сложения sky «небо» и 
scraper «скребок». См. скрепер.

Небрежный 4 – относящийся невни-
мательно к своей работе, обязанностям; 
неряшливый, неряшливо сделанный; 
слишком непринуждённый, пренебрежи-
тельный; сущ. небрежность. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. небрhжьнъ, не-

брhжьныи, цслав. небрhжени~ «небреж-
ность, нерадивость», «пренебрежение, 
презрение». ▲ Судя по внешней форме 
слова – из цслав. продолжения праслав. 
*небержьнъ(йь), производного прилаг. с 
суф. -ьнъ от основы глаг. *небергт’и «не 
беречь».

Неважно 3 – нареч. к прилаг. неваж-
ный – несущественный, незначительный; 
посредственный, плохой; сущ. неваж-
ность. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. не изв. 
▲ Позднее собств.-рус. наречное новооб-
разование на базе слияния отрицания не и 
нареч. важно. См. важно, не.

Невеста 2 – девушка или женщина, 
вступающая в брак, а также (разг.) девуш-
ка, достигшая брачного возраста. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. невhста – тж. 
▲ Из праслав. *невěста «неизвестная», 
сложения *не и *вěста, ж.р. от прилаг. 
(прич.) *вěстъ к глаг. *вěсти, *вěдмь, 
*вěдěти «ведать». Слово возникло в ре-
зультате действия табу и обычая «игры 
умолчания» в первые дни вступления не-
весты в дом жениха. Ср. не весть кто. См. 
знать, зять и ведать, весть. 

Невестка – жена брата или жена сына, 
а также замужняя женщина по отношению 
к братьям и сёстрам её мужа (и их жёнам 
и мужьям). ▲ В рус. языке XIV–XVII вв. 
изв. невhста и невhстъка в этом знач. ▲ 
Из праслав. *невěстъка, уменьш. произво-
дного с суф. -ъка от *невěста. См. невеста.

Невод – большая рыболовная сеть. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. неводъ – 
тж. ▲ Из праслав. *неводъ (прежде *на-
водъ), древнего приставочного произво-
дного (на-) от основы *водъ, соотноси-
тельной с чередованием гласных с глаг. 
*вести, *ведõ; ср. название боковых частей 
невода – приводы. Невод проводится по 
дну. Ближайшие соответствия: лит. vãdas 
«невод» и лтш. vads «крыло невода».

Невозможно 1 – нареч. к невозмож-
ный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
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невъзможьно, невозможьно – тж. ▲ Рус.-
цслав. наречное образование на базе при-
лаг. невозможный. См. невозможный.

Невозможный 3 – неосуществимый, 
невыполнимый; крайний в своём проявле-
нии, нестерпимый, недопустимый (разг.); 
сущ. невозможность (к 1 знач.). ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. невъзможьныи 
«недоступный власти, немогущественный, 
бессильный». ▲ Из праслав. *невъзможь-
нъ(йь), производного прилаг. на -ьнъ, об-
разованного на базе словосочетания *не и 
основы глаг. *възмогт’и. См. превозмогать. 

Не в себе 4 – сост. (разг.) в душевном 
расстройстве. ▲ Собств.-рус. предложно-
падежное местоименное устойчивое сло-
восочетание. ▲ См. не, в, себя.

Не в силах 3 – нареч. не будучи в со-
стоянии (сделать что-л.). ▲ Собств.-рус. 
предложно-падежное наречное новообра-
зование. См. не, в, сила.

Не в счёт 4 – сост. не принимается в 
расчет, во внимание. ▲ Собств.-рус. пред-
ложно-падежное устойчивое словосочета-
ние.

Невыносимый 4 – превышающий 
терпение, с трудом переносимый. ▲ В 
рус. языке XII–XVII вв. изв. только непо-
носимыи в данном знач. В словарях нареч. 
невыносимо отм. с 1847 г., невыносимая 
жара – в словаре Даля, невыносимый – с 
1938 г. ▲ Рус.-цслав. приставочное ново-
образование по аналогии. См. выносимый. 

Нега – книжн. полное довольство; 
блаженство, а также страстное томление, 
ласка. ▲ В рус. языке XII–XVII вв. изв. 
нhга «радость, удовольствие; ласка, за-
бота, внимание». ▲ Из праслав. *нěга, 
отглагольного имени от *нěгати «ласкать, 
нежить, баловать», восходящего к и.-е. 
глаг. корню *neigw-: *noigw- «чистить, от-
тирать». Ближайшие соответствия: др.-
инд. nenekti «мыть, чистить», лтш. naigāt 
«испытывать потребность, жаждать». См. 
нежность.

Негатив – изображение на светочув-
ствительной пластинке, плёнке, в к-ром 
(в чёрно-белой фотографии) светлые ме-
ста получаются тёмными, а тёмные – свет-
лыми, или (в цветной фотографии) цвета 
не совпадают с натуральными; пластинка, 
плёнка с таким изображением; прилаг. 
негативный. ▲ Изв. в рус. языке с сере-
дины XIX в. в знач. «отрицательный» и 
«фотографический негатив», отм. в слова-
рях с 1861 г. как иностранное слово. ▲ Из 
франц. negatif, negative «отрицательный» 
(с XIII в.) и epreuve negative (с 1840-х гг.). 
Первоисточник: лат. negativus «отрицаю-
щий, отрицательный», производное с суф. 
-iv- от основы супина negatum глаг. nego, 
negavi, negatum, negare «отрицать».

Негде 4 – в знач. сказ., с неопр. нет 
места (где можно было бы осуществить 
что-л.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
негдh, негде – тж. ▲ Из праслав. *некъ-
де, сложения *не и *къде. См. где. 

Негодяй – подлый, низкий человек; 
негодяйка. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. личное имя Негод"и (1397–1427). 
▲ Из праслав. *негодěйь, сложения *не и 
имени деятеля на -йь от глаг. *годěти, *го-
дити. См. угодить.

Негр – см. негры; перен. человек, тя-
жело и бесправно работающий на другого, 
других. ▲ Изв. в рус. языке со 2-й трети 
XVIII в.: «негры, арапы... черной народъ» 
(1777). Отм. в словарях с 1847 г., негри-
тянка – с 1861 г. ▲ Из франц. nègre, вос-
ходящего к исп. negro или порт. negro [neg-
ru] «черный». Первоисточник: лат. прилаг. 
niger, nigris «черный». 

Недавний 3 – случившийся в недалё-
ком прошлом, относящийся к недалёкому 
прошлому. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. недавьныи, недавьнии – тж. ▲ Из 
праслав. *недавьнъ(йь), сложения *не и 
*давьнъ. См. давний.

Недавно 1 – нареч. в недалёком про-
шлом; с недавнего времени. ▲ В рус. язы-
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ке XI–XVII вв. изв. недавьно и давьно. 
▲ Из праслав. *недавьно или собств.-рус. 
наречное образование на -о от прилаг. не-
давний, продолжения праслав. *недавь-
нъ(йь), сложения *не и *давьнъ. См. дав-
ний.

Недалеко, недалёко 2 – в знач. сказ. и 
нареч. близко по расстоянию; недалеко от 
кого-чего, предлог с род. п. – на близком, 
недалёком расстоянии от кого-л., чего-л. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. недалеко, 
недалече. ▲ Собств.-рус. наречное ново-
образование на базе слияния отрицания не 
и нареч. далеко. См. далеко, не.

Недалёкий – близкий по расстоянию, 
имеющий небольшое протяжение; близ-
кий по времени; умственно ограниченный, 
глуповатый. сущ. недалёкость (к 3 знач.). 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. недале-
кии, далекии. ▲ Из праслав. *недалекъ-
(йь), соединение *не и прилаг. *далекъ, 
производного с суф -окъ от *даль, *дал’е. 
Собств.-рус. наречное новообразование 
на базе слияния отрицания не и нареч. да-
леко. См. далеко, не. 

Недаром 3 – нареч. не без причины, 
не без цели. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. только даромъ. ▲ Позднее собств.-
рус. наречное образование на базе слия-
ния отрицания не и падежной формы дар. 
См. дар, даром, не.

Недвижимость 4 – (спец.) недвижимое 
имущество. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
только прилаг. нед(ъ)вижимыи и анало-
гичные производные невhдомость, не-
пр"мость. ▲ Позднее собств.-рус. произ-
водное с суф. -ость от прилаг. недвижимое 
(имущество), недвижимый. См. недвижи-
мый.

Недвижимый, недвижимый – не дви-
гающийся, неподвижный (книжн.); полн. ф. 
об имуществе: состоящий из земельного 
участка, строения (офиц.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. прилаг. нед(ъ)вижимыи. 

▲ Рус.-цслав. образование на базе слия-
ния отрицания не- и прилаг. движимый. 
См. двигать, двигатель, подвижный.

Недельный – прилаг. к неделя 
(1 знач.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
рус.-цслав. недhльныи «воскресный», 
«относящийся к неделе». ▲ Из праслав. 
*недěльнъ(йь), производного прилаг. с 
суф. -ьнъ от *недěл’а. См. неделя.

Неделя 1 – единица исчисления вре-
мени, равная семи дням, вообще срок в 
семь дней; в нек-рых сочетаниях: семь 
дней (календарная неделя), связанных с 
какими-л. церковными праздниками или 
приходящихся на какое-л. праздничное 
время, либо на время поста; семь дней, 
посвящённых какому-л. общественному 
мероприятию, пропаганде чего-л. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. цслав. недhл" 
«воскресенье». Знач. «семидневка» вто-
рично. ▲ Из цслав. недhл" (продолже-
ния праслав. *недěл’а «бездельник; безде-
лье»), ранней кальки сред.-греч. ¥praktoj 
¹mšra «нерабочий день». См. воскресенье, 
делать.

Недобрый – неприязненно настроен-
ный по отношению к другим людям, не-
дружелюбный; полн. ф. неприятный, пло-
хой. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. не-
добрыи «злой, плохой, нехороший». ▲ Из 
праслав. *недобръ(йь), сложения *не и 
*добръ. См. добрый.

Недовольный 2 – испытывающий 
или (полн. ф.) выражающий неудовлет-
ворение, недовольство. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. недовъльнъ, 
недовольныи «неспособный, несовер-
шенный, слабый», «неудовлетворенный». 
▲ Из праслав. *недовольнъ(йь), сложения 
*не и прилаг. *довольнъ. См. доволен, до-
вольный.

Недоносок – недоношенный ребёнок, 
детёныш. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
недоносъкъ, недоносокъ «недоношенный 
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плод, зародыш, выкидыш». ▲ Из поздне-
го праслав. *недоносъкъ, производного с 
суф. -ъкъ, отрицанием *не и приставкой 
*до- от основы глаг. *носити. См. носить, 
доносить.

Недоразумение 3 – ошибочное, не-
полное понимание; то, что произошло в 
результате такого непонимания; пререка-
ние, спор, ссора; о чём-л. (или о ком-л.) 
ничтожном, не заслуживающем внимания 
(разг.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
недоразuмhни~, неразuмhни~, раз-

uмhни~, поразuмhни~, проразuмhни~, 
выразuмhни~, неuдьразuмhни~. ▲ 
Позднее рус.-цслав. приставочное произ-
водное (не-, до-) от сущ. разuмhни. См. 
разуметь.

Недостаток 2 – изъян, несовершен-
ство, неправильность в ком, чём-л.; обыч-
но мн. ч. отсутствие средств для жизни, 
нужда (разг.); кого, чего и в ком, чём непол-
ное количество кого-, чего-л., отсутствие 
нужного количества кого-, чего-л. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. недостатъкъ 
«остальное, остаток», «бедность», «по-
рок, прегрешение». ▲ Из праслав. *недо-
статъкъ, сложения *не и *достатъкъ. См. 
достаток.

Недостаточно – нареч. ▲ В рус. язы-
ке XVI–XVII вв. изв. недостатъчьно. 
▲ Рус.-цслав. наречное образование на -о 
от цслав. прилаг. недостатъчьнъ, недо-
статъчьныи или на базе слияния отрица-
ния не и нареч. достаточно. См. недоста-
точный, достаточно, не.

Недостаточный – небольшой по ко-
личеству, не удовлетворяющий потребно-
сти; не исчерпывающий, неполный, неудо-
влетворительный; сущ. недостаточность. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. недо-
статъчьнъ, неостатъчьныи. ▲ Рус.-
цслав. (цслав. прилаг. недостатъчьнъ, 
недостатъчьныи?) производное прилаг. с 
суф. -ьнъ от сущ. недостатъкъ. См. не-
достаток.

Недосуг – разг. отсутствие свободно-
го времени; в знач. сказ., кому, с неопр. 
некогда, нет времени. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. недосuгъ «недостаток сво-
бодного времени». ▲ Из вост.-слав. (прас-
лав.?) *недосõгъ, сложения *не и *досõгъ 
«свободное время». См. досуг.

Недотёпа – разг. неуклюжий, во всём 
неловкий человек. ▲ Изв. в рус. языке с 
конца XIX в. (1893). ▲ Из укр. недотеп-
ний (изв. с 1798), дотепа «смекалка, уме-
нье», производных от той же основы, что 
и рус. диал. (волог.) тепсти, тепу «тянуть, 
тащить».

Недоумение 4 – состояние сомнения, 
колебания вследствие невозможности по-
нять, в чём дело. ▲ В письменных памят-
никах XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. недо-
uмhни~ «незнание», «недогадливость», 
«сомнение», «затруднение», «смущение», 
«смятение». Скорее всего, из цслав. не-
доqмhни~, продолжения праслав. 
*недоумěньйе, названия действия на -(e)-
ньйе от глаг. *недоумěти. Вероятное книж-
ное распространение имени противостоит 
возможной древности производящего гла-
гола. См. недоуметь.

Недоуметь – несврш. недоумевать – 
находиться в недоумении. ▲ В письмен-
ных памятниках XI–XVII вв. изв. рус.-
цслав. недоqмhти «не постигать, не по-
нимать», «не знать, не уметь». ▲ Из прас-
лав. *недоумěти, сложения отрицания *не 
и *доумěти. Праслав. древность, впрочем, 
сомнительна. См. уметь.

Недра – то, что находится под зем-
ной поверхностью; перен. внутренность, 
среда, область, в к-рой что-л. происходит, 
из к-рой что-л. исходит. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhдро, мн. ч. нhдра «па-
зуха, полы одежды, закрывающие грудь, 
складки одежды», «грудь, живот, нижняя 
часть живота», «лоно, глубина». ▲ Со-
гласно одному толкованию, из праслав. 
*нěдро, мн. ч. *нěдра, восходящего к и.-е. 
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сложению *ne-ed-r- «несъедобное, то, 
что не едят». Ближайшее соответствие: 
др.-греч. nhdÚj, n»duia (из и.-е. *ne-edu-) 
«внутренности; низ живота, брюшная по-
лость, кишечник». Ср. формы без отрица-
ния др.-греч. eŒdar, лит. edra «корм, еда». 
Представляется более вероятным толко-
вание на базе сопоставления с прагерм. 
*ni-þr- «нижний» (др.-англ. niðer, голл. ne-
der, др.-в.-нем. nidar, нем. nieder, др.-сакс. 
nithar, др.-фриз. nither, швед. nedre, др.-
исл. niðr), восходящим к и.-е. *ni-tr-om. 
Если это сопоставление верно, то праслав. 
*нěдро окажется ранним заимствованием 
из некоего сред.-европ. языка, в котором 
бытовала форма *naitro-/*noitro- или даже 
с озвончением -t-: *naidro, *noidro. Пер-
вичные значения: «низ, нижняя часть», 
«глубина, лоно, недра (земли)».

Недруг – высок. то же, что враг (в 1 
знач.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
недрuгъ «враг». ▲ Из праслав. *недругъ, 
сложения *не и *другъ; ср. аналогич-
ное образование в лтш. nedràugs «враг». 
См. друг.

Недуг – книжн. то же, что болезнь. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. недuгъ 
«болезнь, порок, зло, эпилепсия, пара-
лич». ▲ Из праслав. *недõгъ, сложения 
*не и именной основы от глаг. *дõжити, 
впрочем, нельзя исключить древнее сме-
шение разных корней *дõг- и *дугъ по мо-
тивам табу. См. дюжить.

Недужный – прилаг. к недуг. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. недuгыи «боль-
ной» и рус.-цслав. недuжьныи «боль-
ной». ▲ Из цслав. нед@жьнъ «больной, 
болезненный», восходящего к праслав. 
*недõжьнъ(йь), производного прилаг. с 
суф. -ьнъ от *недõгъ. См. недуг.

Нежелательный 3 – такой, к-рый не 
оправдает ожиданий, не будет полезен, 
неподходящий; неприятный, вредный; 
сущ. нежелательность. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. только желательныи, 

кръвожелательныи, благожелательныи, 
мьногожелательныи, саможелательныи, 
доброжелательныи, властожелатель-

ныи. ▲ Рус.-цслав. соединение отрицания 
не и прилаг. желательный. См. желатель-
ный.

Нежели – союз (устар.) то же, что чем 
(в 1 знач.). В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
нежели. ▲ Из цслав. нежели «посколь-
ку», «еще более, еще больше», продолже-
ния праслав. словосочетания *не же ли. 
См. же, ли, не.

Нежный 4 – ласковый, исполненный 
любви; приятный, тонкий, не грубый; 
полн. ф. слабый, хрупкий; сущ. нежность. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нhжьныи 
«изнеженный, слабый, хрупкий». ▲ Из 
праслав. *нěжьнъ(йь), производного при-
лаг. с суф. -ьнъ от *нěга. Соотносительно-
го с *нěга и глаг. *нěжити (сę). См. нега.

Незабудка – родственное медунице 
травянистое растение с мелкими голубы-
ми цветками.▲ Отм. в словарях рус. языка 
с 1847 г. ▲ Собств.-рус. новообразование 
на базе словосочетания не забуду, оформ-
ленного суф. -ка. Калька франц. ne-m’ou-
bliez-pas (myosotis), англ. forget-me-not 
и нем. Vergißmeinnicht «не забывай(те) 
меня». Название цветку было дано по за-
падноевроп. народным поверьям, что но-
ситель этого цветка защищен от неверно-
сти возлюбленного. 

Независимость 2 – см. независи-
мый; политическая самостоятельность, 
отсутствие подчинённости, суверенитет. 
▲ Изв. в рус. языке XIX в. ▲ Позднее 
собств.-рус. новообразование, калька 
франц. indépendance, восходящего к лат. 
independentia букв. «не-зависимость». 
См. независимый.

Независимый 3 – самостоятельный, 
не находящийся в подчинении, свобод-
ный; обнаруживающий или выражающий 
самостоятельность (во 2 знач.). ▲ Изв. в 
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рус. языке XIX в. ▲ Позднее собств.-рус. 
новообразование, калька франц. indepe-
ndent(e), восходящего к лат. independens, 
-entis букв. «независимый».

Незадолго 4 – нареч., до чего или 
перед чем не за много времени до чего-л. 
▲ В рус. языке языке XI–XVII вв. изв. не-
задълго. ▲ Собств.-рус. наречное обра-
зование, соединение отрицания не и при-
ставочного нареч. задолго. См. задолго, 
долго.

Незаконный – противоречащий за-
кону. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. не-
законьныи «нарушающий религиозные 
или гражданские законы». ▲ Из праслав. 
*незаконьнъ(йь), сложения *не и *законь-
нъ(йь). См. законный.

Незаметно 3 – почти не видно, трудно 
различимо; незначительно. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. только непримhтьно. 
▲ Собств.-рус. наречное новообразование 
на базе слияния отрицания не и нареч. за-
метно. См. заметно, не.

Незаметный 5 – почти не видный, 
трудно различимый; незначительный, ни-
чем не выдающийся; сущ. незаметность. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. только 
заметьныи, замhтьныи. ▲ Собств.-рус. 
новообразование, слияние отрицания не и 
прилаг. заметный. См. заметный, не.

Нездоровый – полн. ф. вызванный 
нездоровьем, болезненный; вредный для 
здоровья; испытывающий недомогание, 
больной; перен., полн. ф. неправильный, 
ненормальный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нездоровыи «больной, вредный для 
здоровья». ▲ Из праслав. *несъдорвъ(йь), 
сложения *не и *съдорвъ. См. здоровый.

Нездоровье – болезненное состояние, 
недомогание. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нездорови~ «болезнь, хворь». ▲ Из 
праслав. *несъдорвьйе, сложения *не и 
*съдорвьйе. См. здоровье.

Незнакомый – неизвестный. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. знакомыи и 
незнакомыи. ▲ Собств.-рус. образование 
на базе слияния отрицания не и прилаг. 
знакомый. См. знакомый, не.

Неизбежный 4 – о чём-л. плохом, тя-
жёлом: таком, что невозможно избегнуть, 
предотвратить; сущ. неизбежность. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. неизбhжь-
ныи. ▲ Собств.-рус. образование на базе 
слияния отрицания не и прилаг. знако-
мый. См. знакомый, не.

Неизвестно – нареч. к неизвестный; 
неизвестно кто (что, где, куда, откуда, 
зачем, почему, сколько и т.д.) (разг.) – 
выражение незнания и осудительного 
отношения к тому, на кого (что) указы-
вает местоименное слово. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. нареч. неизвhстьно. 
▲ Собств.-рус. наречное новообразова-
ние на базе др.-рус. прилаг. неизвhсть-
ныи. См. неизвестный.

Неизвестный 2 – такой, о к-ром не 
знают, нет сведений, к-рый не определён, 
не изучен; полн. ф. не пользующийся из-
вестностью, малоизвестный; полн. ф. не-
знакомый, личность к-рого не установле-
на; сущ. неизвестность (1 и 2 знач.). ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. прилаг. неиз-
вhстьныи «недействительный», «неосве-
домленный, не знающий, не имеющий 
сведений», «недостоверный, неопределен-
ный». ▲ Из праслав. *нейьзвěстьнъ(йь), 
сложения *не и *йьзвěстьнъ. Вероятен 
книжный способ межславянского рас-
пространения этого слова при посредстве 
цслав. языка. См. известный.

Неинтересно – см. интересно. ▲ Изв. 
в рус. языке с XVIII в. ▲ Собств.-рус. на-
речное новообразование на базе прилаг. 
неинтересный. См. интерес, интересный.

Неинтересный – см. интересный. 
▲ Изв. в рус. языке с конца XVII в. 
▲ Собств.-рус. производное прилаг., об-
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разованное при помощи отрицания не- и 
суф. -ный от основы интерес. См. интерес.

Неистовый – необычайно сильный 
в проявлении чего-л., буйный, безудерж-
ный; сущ. неистовость. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. неистовыи «обманный, 
фальшивый, недействительный, непра-
вильный, плохой, негодный», «безумный, 
помешанный», «лютый, свирепый». ▲ Из 
праслав. *нейьстовъ(йь), производного с 
отрицанием *не- и суф. -овъ от *йьстъ(йь) 
«истый, истинный, настоящий». См. ис-
тый, истинный.

Нейлон – похожее на шёлк синтети-
ческое волокно, а также прочный матери-
ал из этого волокна; прилаг. нейлоновый. 
▲ Изв. в рус. языке со 2-й пол. ХХ в. 
▲ Из англ. nylon, фирменного названия 
синтетических волокон и тканей, метод 
получения к-рых был разработан амери-
канским химиком У. Карозерсом в 1936–
1938 гг.; предположительно аббревиатура: 
NY – New-York и LON – London.

Нейтральный 2 – не примыкающий 
ни к одной из борющихся сторон, стоя-
щий в стороне; одинаково относящийся ко 
всем, никого не затрагивающий; не даю-
щий ни щелочной, ни кислотной реакции 
(спец.); не оказывающий ни вредного, ни 
полезного действия; в нек-рых сочетани-
ях: такой, где по соглашению не должны 
вестись военные действия, располагаться 
военные силы; сущ. нейтральность. ▲ В 
рус. языке Петровского времени изв. не-
утральный и нейтральный. Слово нейтра-
литет отм. в словарях с 1804 г. ▲ Собств.-
рус. производное прилаг. с суф. -ный от 
нем. neutral, восходящего к лат. neutralis 
«ни тот, не другой, средний», образован-
ного на базе слияния отрицания ne и мест. 
uter «который или какой-то из двух» при 
явном влиянии на произношение со сторо-
ны нем. neutral, Neutralität.

Некий – мест. неопр. какой-то (о 
ком-л., точно не известном); то же, что не-

который (в 1 знач.; книжн.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhкыи «какой-то, некото-
рый». ▲ Из праслав. *некъйь или *нěкъйь, 
сложения *не /  *нě и *къйь. См. кой.

Не к лицу 5 – сост. неподходящий. 
▲ Позднее собств.-рус. новообразование, 
предложно-падежное словосочетание с 
отрицанием. См. к, лицо, не.

Некогда 2 – в знач. сказ., с неопр., 
кому нет свободного времени; мест. на-
реч. (книжн.) в отдалённом прошлом, дав-
но, когда-то. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нhкогда, нhкъгда «некогда, иногда, 
однажды, когда-нибудь». ▲ Из праслав. 
*некъгъда или *нěкъгъда, сложения *не/
*нě и *къгъда. См. когда.

Некого – мест. отриц., с неопр. нет 
никого такого (кто мог бы действовать или 
быть объектом действия, называемого сле-
дующим далее неопр.). ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. нhкого – тж. ▲ Падежная фор-
ма местоимения некий. См. некий, некто.

Некоторый – мест. неопр. какой-
то, точно не определённый; мн. ч. не все, 
отдельные (во 2 знач.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhкотерыи, нhкоторыи 
«некто, кто-нибудь». ▲ Из праслав. *нeко-
теръ(йь) или *нěкоторъ(йь), сложения *нe / 
*нě и *котеръ / *которъ. См. который.

Некрасиво 4 – см. некрасивый. ▲ 
В рус. языке XI–XVII вв. не изв. Отм. в 
словарях с 1762 г. ▲ Позднее собств.-рус. 
наречное образование на базе прилаг. не-
красивый. См. некрасивый.

Некрасивый 2 – лишённый красоты; 
не заслуживающий уважения, достойный 
осуждения. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. только красивыи. Отм. в словарях с 
1731 г. ▲ Позднее собств.-рус. произво-
дное прилаг., образованное путем слияния 
отрицания не и прилаг. красивый. См. 
красивый, не.

Неинтересный – Некрасивый
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Некролог – статья, посвящённая 
умершему, его жизни и деятельности. ▲ В 
рус. языке конца XVIII в. уже изв. слово 
некрология в этом знач., отм. в словарях с 
1804 г. А некрологъ поначалу имело знач. 
«автор некролога» (1829). Только с 1859 г. 
некрологъ отм. в словарях в совр. знач. Но 
еще Даль дает некрология и некрологъ с 
двумя знач. (1865). ▲ Из франц. necrologe 
«список умерших; заупокойное помина-
ние» (с 1701), necrologie «некролог», ne-
crologue «автор некролога» с вероятным 
влиянием со стороны нем. Nekrológ. Как 
видно из франц. примеров, уже в них со-
держалось основание для смешения знач.: 
necrologue и necrologe. Первоисточник: 
сред.-лат. necrologium, новообразование 
на базе др.-греч. nekrÒj «умерший, мерт-
вый» и Ùlog…a «похвальная речь».

Нектар – в древнегреческой мифоло-
гии: напиток богов, дающий им бессмер-
тие и вечную юность; также перен.: о пре-
красном и живительном напитке; сладкий 
сок, выделяемый цветками медоносных 
растений; прилаг. нектарный (ко 2 знач.). 
▲ В рус. языке XVIII в. изв. нектаръ, отм. 
в словарях с 1773 г. ▲ Из франц. nectar – 
тж., восходящего при лат. посредстве (ne-
ctar) к др.-греч. nšktar «напиток богов», 
производному от основы nekÚj, nekrÒj 
«мертвый, мертвец, умерший». См. не-
кролог.

Некто – мест. неопр., только в им. п. 
некий человек, кто-то. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhкъто, нhкто, некто, 
нhхто, нехто, род. п. нhкого «некто, 
кто-то; никто». ▲ Из праслав. *некъто 
или *нěкъто, сложения *не / *нě и *къто. 
См. кто.

Некуда 4 – в знач. сказ., с неопр. нет 
места (куда можно было бы отправиться, 
поместить кого, что-л.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhкuда, нhкuды, не-
кuде – тж. ▲ Из праслав. *нěкõда или 
*нěкõды, сложения *нě и *кõда, *кõды. 
См. куда.

Нелепость – см. нелепый; нелепое вы-
сказывание, нелепый поступок. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. не изв. Отм. в словарях 
с 1801 г. ▲ Собств.-рус. новообразование 
с суф. -ость от нелепый или продолжение 
праслав. *нелěпость, производного с суф. 
-ость от прилаг. *нелěпъ(йь). См. нелепый.

Нелепый 4 – не оправдываемый здра-
вым смыслом, странный, несуразный. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нелhпыи 
«некрасивый, безобразный», «позорный, 
дурной, негодный, неподобающий, не-
уместный». ▲ Из праслав. *нелěпъ(йь), 
сложения *не и прилаг. *лěпъ(йь) «краси-
вый». См. нелепость.

Неловкий – лишённый ловкости, 
неуклюжий, неудобный; неприятный, не-
удобный в моральном отношении, стес-
нительный; сущ. неловкость. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. не отм. Отм. в словарях 
только с 1938 г. ▲ Из праслав. *неловъ-
къ(йь), сложения отрицания *не и прилаг. 
*ловъкъ. См. ловкий.

Нельзя 1 – в знач. сказ., с неопр. нет 
возможности; не разрешено, запрещается, 
не следует. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нельга, нельзh, нhльзh, нельзе, 
нhльзи – тж. ▲ Из праслав. словосочета-
ния *не льга или *не / нě льза «не разреше-
но, не свободно». *Льга и *льзě родствены 
слову *льгота. См. льгота, польза.

Нелюдимый – необщительный, зам-
кнутый; безлюдный, пустынный; сущ. не-
людимость (к 1 знач.). ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. не изв. Отм. в словарях с 1780 г. 
▲ Из праслав. *нел’удимъ(йь), сложения 
отрицания *не и формы прич. наст. вр. 
страд. на -имъ от глаг. *л’удити, или ими-
тация грамматической формы типа *оть-
чимъ, *побратимъ. См. отчим, побратим.

Немало 4 – нареч. к немалый. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. немало «довольно 
много по величине, размеру, количеству, 
численности», «довольно значительно по 
силе, глубине». ▲ Собств.-рус. наречное 

Некролог – Немало
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образование на базе прилаг. немалый, сло-
жения отрицания не и прилаг. *малъ(йь). 
См. малый.

Немалый – довольно большой, зна-
чительный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. немалыи «довольно большой по ве-
личине, размеру, количеству, численно-
сти», «довольно значительный по силе, 
глубине». ▲ Собств.-рус. образование 
на базе сложения отрицания не и прилаг. 
*малъ(йь). См. малый.

Немедленно 2 – спешно, срочно, без-
отлагательно. ▲ В рус. языке XVI–XVII вв. 
изв. немедленьно. ▲ Собств.-рус. нареч-
ное новообразование на базе слияния от-
рицания не и нареч. медленно. См. мед-
ленно, не.

Немедленный 5 – спешный, срочный, 
безотлагательный. ▲ В рус. языке XVI–
XVII вв. изв. немедленьныи. ▲ Собств.-
рус. производное прилаг. с отрицанием не- 
от прилаг. медленный. См. медленно, не.

Неметь – несврш. терять дар речи, 
способность говорить; (1 и 2 л. не употр.) 
терять чувствительность, костенеть, цепе-
неть; сврш. занеметь (ко 2 знач.; разг.) и 
онеметь; сущ. онемение. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. не изв. Немети отм. в слова-
рях с 1731 г., немею – с 1793 г., неметь – с 
1814 г. ▲ Из праслав. *нěмěти, глаг. на 
-ěти, производного от *нěмъ. См. немой.

Немецкий – см. немцы; относящийся 
к немцам, к их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, а также 
к Германии, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у немцев, 
как в Германии. Н. язык (германской груп-
пы индоевропейской семьи языков). ▲ В 
рус. языке XII–XVII вв. изв. нhмьчьскыи 
«германский», нhмецкии «западноевро-
пейского образца, происхождения». ▲ Из 
праслав. *нěмьчьскъ(йь), производно-
го прилаг. на -ьскъ от основы *нěмьчинъ, 
*нěмьць, в свою очередь образованных при 
помощи суф. -ьць от *нěмъ. См. немой.

Немилость – нерасположение силь-
ного лица к тому, кто от него зависит. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. не-
милость «жестокость, немилосердие, не-
расположение, неблагосклонность». ▲ Из 
праслав. *немилость, сложения *не и *ми-
лость. См. милость.

Немного 1 – нареч. и в знач. сказ. 
не очень много, в нек-рой степени, слег-
ка; уменьш. немножко. ▲ В рус. языке 
XV–XVII вв. изв. немьного «в небольшом 
количестве, мало». ▲ Собств.-рус. нареч-
ное образование на базе др.-рус. прилаг. 
немъногыи. См. немногий.

Немногий – незначительный, малый; 
редкий; мн. ч. только некоторые; немно-
гое ср. р. нечто небольшое по количеству, 
содержанию. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. прилаг. немъногыи, немъногии, не-
многии «немногочисленный; небольшой», 
нареч. немъногимъ «ненамного». ▲ Из 
праслав. *немъногъ(йь), сложения отри-
цания *не и прилаг. *мъногъ(йь). См. мно-
гий.

Немой 4 – лишённый способности го-
ворить; перен. тихий, безмолвный (книжн.); 
перен. не обнаруживаемый, не высказыва-
емый прямо, затаённый (книжн.). ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. нhмыи «лишенный 
способности говорить», нhмои «косно-
язычный». ▲ Из праслав. *нěмъ(йь) «не 
понимающий», сложения отрицания *не и 
глаг. корня *йьм- (*йęти, *йьмõ). Ср. ней-
мется, пойму (понять), сродни рус. диал. 
куим «глухонемой». В результате слияния 
-е-йь- образовался вторичный дифтонг -ě-. 
См. немецкий.

Немыслимый 5 – невозможный, та-
кой, к-рый трудно себе представить; чрез-
вычайный (в 1 знач.), исключительный (в 
3 знач.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
только недомыслимыи. ▲ Русско-цслав. 
дважды приставочное новообразование 
(не-до-) от прилаг. мыслимый. См. мыс-
лимый.

Немало – Немыслимый
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Ненавидеть 2 – несврш., кого, что 
питать ненависть к кому-, чему-л.; с не-
опр. испытывать неприязнь или отвраще-
ние к кому-, чему-л., не выносить кого-, 
чего-л.▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
ненавидhти «питать отвращение, отно-
ситься с омерзением; не желать видеть» и 
ненавидhтис# «ненавидеть друг друга». 
▲ Из праслав. *ненавидěти (сę), сложения 
отрицания *не и глаг. навидěти. Ср. лтш. 
nenuovīdēt «относиться недоброжелатель-
но». См. видеть.

Ненавистный – внушающий нена-
висть, злобу, отвращение. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. ненавистьныи «отвра-
тительный», «относящийся к ненависти», 
«ненавидимый», «исполненный нена-
висти, злобный», «вызывающий непри-
язнь, отвращение; чуждающийся чего-л., 
питающий отвращение к чему-л.». ▲ Из 
праслав. *ненавистьнъ(йь), производного 
с суф. -ьнъ от *ненависть. См. ненависть.

Ненависть 3 – чувство сильной враж-
ды, злобы. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. ненавидhти «отвращение, нелю-
бовь». ▲ Из праслав. *ненависть (из *не-
навидть), производного с суф. -ть от осно-
вы глаг. ненавидeти. См. ненавидеть.

Ненадолго 3 – нареч. на короткое вре-
мя. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нена-
долго. ▲ Собств.-рус. наречное образова-
ние путем слияния отрицания не- и нареч. 
надолго. См. надолго, не.

Ненароком – нареч. (разг.) ненаме-
ренно, случайно. ▲ В рус. языке XVI–
XVII вв. изв. ненарокъмъ «не посылая 
никого специально для данной цели», «ми-
моходом, как бы невзначай», «без умысла, 
непреднамеренно». ▲ Из праслав. *нена-
рокъмъ, формы тв. п. ед. ч. от *ненарокъ, 
сложения отрицания *не и сущ. *нарокъ 
«поручение, наказ».

Ненастье – дождливая, пасмурная по-
года. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. не-

насть~, ненась~ «непогода». ▲ Из вост.-
слав. *ненастьйе, производного с суф. -ьйе 
от *ненасть «непогода».

Ненасытный – дождливый, пасмур-
ный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. не-
насытьныи – тж. ▲ Из праслав. *нена-
сытьнъ(йь), образованного при помощи 
отрицания *не, приставки *на- и суф. -ьнъ 
от основы *сытъ. См. сытый.

Необходимо 3 – в знач. сказ., с неопр. 
и (разг.) что то же, что нужно (см. нужный 
в 3 и 4 знач.). ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. только невъходимо и неисходимо. 
Отм. в словарях с 1762 г. ▲ Собств.-рус. 
наречное новообразование на базе прилаг. 
необходимый или слияния отрицания не и 
наречия обходимо. См. необходимый, не, 
обходимо.

Необходимый 2 – такой, без к-рого 
нельзя обойтись, нужный; обязательный, 
неизбежный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. необходимыи. ▲ Собств.-рус. ново-
образование на базе слияния отрицания не 
и прилаг. обходимый. См. не, обходимый.

Необъятный – очень большой, не-
обозримый; сущ. необъятность. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. необн"тьныи, 
необъ>тьныи «беспредельный». ▲ Из 
праслав. *необъйęтьнъ(йь), сложения *не 
и прич. страд. прош. вр. на -тъ от *объйęтъ, 
расширенного суф. прилаг. -ьнъ.

Необыкновенный 2 – редко встре-
чающийся, необычный; чрезвычайный, 
исключительный. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. необыкновеньныи – тж. 
▲ Собств.-рус. новообразование на базе 
слияния отрицания не и прилаг. обыкно-
венный. См. не, обыкновенный.

Необычайный 5 – то же, что необык-
новенный. сущ. необычайность. ▲ В рус. 
языке XVII вв. изв. необычаиныи – тж. 
▲ Из праслав. *необ(в)ычайьнъ(йь), произ-
водного прилаг. с суф. -ьнъ от *об(в)ычайь 
с отрицанием *не. См. обычай, навык.

Ненавидеть – Необычайный
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Необычный 4 – не такой, как все, не 
похожий на обычное или привычное; сущ. 
необычность. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. необычьныи «непривычный, новый, 
странный, неслыханный». ▲ Из праслав. 
*необвычьнъ(йь), сложения отрицания 
*не и прилаг. *обвычьнъ «привычный». 
См. обычный.

Неожиданно 1 – непредвиденно. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. не изв. Отм. в слова-
рях с 1790 г. ▲ Позднее собств.-рус. нареч-
ное новообразование на базе прилаг. неожи-
данный или слияния отрицания не и нареч. 
ожиданно. См. неожиданный, не, ожидать.

Неожиданный 2 – такой, к-рого не 
ожидали, непредвиденный; сущ. неожи-
данность. Отм. в словарях с 1780 г. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. не отм. ▲ Позднее 
собств.-рус. новообразование на базе сли-
яния отрицания не и прилаг. (отглаг.) ожи-
данный. См. не, ждать, ожидать.

Неологизм – в языкознании: новое 
слово или выражение, а также новое зна-
чение старого слова. ▲ Изв. в рус. языке 
1-й трети XIX в. со знач. «употребление 
новых слов, новаторство в языке» (так у 
А. Пушкина). В словарях отм. с 1864 г. в 
совр. знач. ▲ Из франц. néologisme при 
очевидном влиянии со стороны нем. Neo-
logismus, восходящих к книжн. лат. ново-
образованию 1-й пол. XVIII в. neologismus 
на базе греч. nšoj «новый» и logismÒj «из-
речение». 

Неон – химический элемент, инерт-
ный газ без цвета и запаха, в осветитель-
ных трубках и электрических лампах да-
ющий красное свечение; прилаг. неоно-
вый. ▲ Отм. в словарях рус. языка неон: 
в энциклопедических – с 1906 г., иностр. 
слов – 1911 г., толковых – 1938 г. ▲ Из 
англ. neon – тж., при посредстве франц. 
néon или нем. Neon. Слово введено англ. 
химиком Рэмсеем, в 1898 г. получившим 
этот инертный газ. Новообразование на 
базе греч. nšon «новое, небывалое».

Неохота – то же, что нежелание; в 
знач. сказ., кому, с неопр. не хочется, нет 
желания (прост.). ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. только охота в наречном 
знач. ▲ Собств.-рус. наречное образова-
ние на базе сочетания слов нет охоты «нет 
желания». См. охота.

Неохотно 2 – нареч. с неохотой, без 
желания. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
неохотьно в наречном знач. ▲ Собств.-
рус. наречное образование на базе соеди-
нения отрицания не и нареч. охотно. См. 
охотно. 

Неплохо 2/3 – достаточно хорошо, 
удовлетворительно. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. только полохо в наречном 
знач. ▲ Собств.-рус. наречное образова-
ние от прилаг. неплохой или посредством 
слияния отрицания не и нареч. плохо. 
См. неплохой, плохо.

Неплохой 2 – разг. достаточно хоро-
ший, удовлетворительный. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. только плохои. Отм. в сло-
варях с 1952 г. ▲ Собств.-рус. производное 
прилаг., образованное слиянием отрицания 
не и прилаг. плохой. См. плохой, не.

Неподвижный 4 – не передвигаю-
щийся, остающийся в одном и том же по-
ложении; не меняющий своего выражения, 
лишённый выразительности; сущ. непод-
вижность. ▲ В рус. языке XVI–XVII вв. 
изв. неподвижьныи, недвижьныи – тж. 
▲ Собств.-рус. новообразование на базе 
слияния отрицания не и прилаг. подвиж-
ный. См. не, подвижный.

Непонятно 2 – нареч. к непонятный; 
неясно; странно, загадочно. ▲ В рус. язы-
ке XVI–XVII вв. изв. только вън#тьно. 
▲ Собств.-рус. наречное новообразова-
ние на базе слияния отрицания не и нареч. 
понятно. См. не, понятно.

Непонятный 1 – такой, что нельзя 
понять, неясный; странный, загадочный; 
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15

такой, к-рого не поняли другие, окружа-
ющие; сущ. непонятность. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. только пон"тьныи. 
▲ Собств.-рус. новообразование на базе 
слияния отрицания не и прилаг. понят-
ный. См. не, понятный.

Не по пути 4 – с кем, не по одному на-
правлению, не по той же самой дороге, не по 
дороге (во 2 знач.); чего, в знач. предлога с 
род. п. не в направлении чего-л. ▲ Собств.-
рус. предложно-падежное словосочетание 
с отрицанием. См. не, по, путь. 

Не по себе 4 – кому (разг.) неприятно 
или нездоровится кому-л. ▲ Собств.-рус. 
предложно-падежное словосочетание с 
отрицанием. См. не, по, себя.

Непоседа – разг. непоседливый чело-
век (обычно о ребёнке). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. не изв. Непоседъ отм. в СА 
1794 г., непоседа – в словаре Даля. ▲ Из 
праслав. *непосěда, отглагольного произ-
водного с отрицанием *не от основы глаг. 
*посěдěти. Ср. подобное образование в 
лит. nepaséda – тж. См. седеть.

Не по силам 4 – кому не соответствует 
чьим-л. возможностям, силам. ▲ Собств.-
рус. предложно-падежное словосочетание 
с отрицанием. См. не, по, сила.

Непосредственный 2 – полн. ф. пря-
мо следующий после кого, чего-л., без 
посредствующих звеньев, участников; от-
кровенный и непринуждённый; сущ. не-
посредственность. (ко 2 знач.). ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. только посредь-
ственьныи. ▲ Собств.-рус. новообразо-
вание, слияние отрицания и прилаг. по-
средственный. См. посредственный.

Непостижимый – недоступный по-
ниманию, непонятный; уму непостижи-
мо – совершенно непонятно; сущ. непо-
стижимость. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. непостижимыи «недоступный», 
«безупречный, непорочный», «не поддаю-

щийся исследованию до конца», непости-
жимо~ «непостижимость». ▲ Из праслав. 
*непостижимъ(йь), сложения отрицания 
*не и прич. страд. наст. вр. *постижимъ(йь). 
См. постижимый.

Непостоянный – изменчивый, коле-
блющийся, неустойчивый; сущ. непосто-
янство. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
непосто"ньныи «неодолимый, неотраз-
имый», «нестерпимый, невыносимый», 
«отступнический», «лишенный основа-
ния», «неосновательный», «неустойчивый, 
переменчивый, неверный», «зыбкий», «не 
имеющий постоянного места, постоянного 
пребывания», «относящийся к волнениям 
и потрясениям (в обществе)», «не имею-
щий собственной сущности, собственно-
го лица». ▲ Из праслав. *непостойань-
нъ(йь), сложения отрицания *не и прилаг. 
*постойаньнъ. См. постоянен.

Неправда 1 – то же, что ложь; неспра-
ведливость, зло, неправое дело (устар. 
и высок.); в знач. сказ. неверно, не соот-
ветствует действительности. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. неправьда «ложь, 
обман», «несправедливость, беззаконие», 
«грех, неправедность», «нечестивый по-
ступок, нарушение присяги, договорных 
отношений». ▲ Из праслав. *неправьда, 
сложения *не и *правьда. См. правда.

Неправильно 1 – см. правильно. ▲ В 
рус. языке XVI–XVII вв. изв. неправиль-
но – тж. ▲ Собств.-рус. наречное обра-
зование на базе прилаг. неправильный. 
См. неправильный.

Неправильный 4 – см. правильный. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. рус.-цслав. 
неправильныи «не введенный в канон 
священного писания», «не соответствую-
щий правилам, канонам, установленным 
высшей церковной властью», «отклоняю-
щийся от грамматических правил». ▲ Из 
праслав. *неправидльнъ(йь), сложения 
*не и *правидльнъ. См. правильный.

Непонятный – Неправильный
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Непрерывно 5 – нареч. не имея пере-
рывов, промежутков. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. не изв. Отм. в словарях с 1762 г. 
▲ Позднее собств.-рус. наречное новооб-
разование на базе прилаг. непрерывный. 
См. непрерывный.

Непрерывный 5 – не имеющий пере-
рывов, промежутков; сущ. непрерыв-
ность. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
отрывьныи, безuрывьныи в близких 
знач. Отм. в словарях с 1731 г. ▲ Позднее 
рус.-цслав. новообразование на базе слия-
ния отрицания не и прилаг. прерывный, 
от глаг. прерывать. См. не, прерывать. 

Непримиримый 5 – не допускающий 
никакого примирения, соглашательства; 
такой, к-рый нельзя согласовать, прими-
рить; сущ. непримиримость. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. только неuмири-
мыи в близких знач. Непримиримый и не-
примиримость отм. в словарях с 1780 г. ▲ 
Рус.-цслав. новообразование на базе слия-
ния отрицания не и прилаг. примиримый, 
от глаг. примирить(ся). См. не, примирить.

Неприятно 4 – см. неприятный. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. только при-
"тьно. ▲ Собств.-рус. наречное новооб-
разование на базе слияния отрицания не и 
нареч. приятно или на базе прилаг. непри-
ятный. См. не, приятно.

Неприятность 1 – см. неприятный; 
неприятное событие. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. не изв. Отм. в словарях с 1731 г. 
▲ Собств.-рус. производное с суф. -ость 
от прилаг. неприятный. См. неприятный.

Неприятный 4 – не нравящийся сво-
ими качествами, противный; вызывающий 
неудовольствие, волнение, нарушающий 
чьё-л. спокойствие. ▲ В рус. языке XI–XVII 
вв. изв. непри"тьныи «невосприимчивый», 
«неприемлемый, недопустимый», «недозво-
ленный, неугодный», «злой, дурной», «от-
лученный», «недружелюбный». Отм. в сло-
варях с 1731 г., неприятно – с 1780 г. ▲ Из 
праслав. *неприйęтьнъ(йь), сложения *не и 
прилаг. *прийęтьнъ. См. не, приятный.

Не прочь 5 – с неопр. (разг.) охотно, 
согласен (что-л. сделать). ▲ Собств.-рус. 
наречное словосочетание с отрицанием. 
См. прочь.

Не раз 3 – нареч. ▲ Собств.-рус. на-
речное словосочетание с отрицанием. 
См. раз.

Нерв 2 – один из тончайших отрост-
ков-волокон, образующий разветвляю-
щуюся систему, к-рая связывает мозг с 
другими органами и тканями тела; мн. ч. 
вся такая система в целом, определяющая 
деятельность организма и поведение че-
ловека; мн. ч. возбуждённое состояние, 
раздражённость (разг.). ▲ Отм. в словарях 
рус. языка во мн.ч. с 1731 г. ▲ Из мед.-лат. 
nervus, nervi «жила; нерв» при влиянии со 
стороны франц. nerf и нем. Nerv, Nerve, 
Nerven – тж.

Нервировать – несврш., кого (что) 
приводить кого-л. в нервное состояние. 
▲ Отм. в словарях рус. языка с 1938 г. 
▲ Собств.-рус. производный глаг. на 
-овать от заимствованной нем. основы ne-
rvieren – тж. См. нерв.

Нервничать 4 – несврш. находить-
ся в возбуждённом, нервном состоянии, 
испытывать нервное раздражение; сврш. 
понервничать (разг.). ▲ Отм. в словарях 
рус. языка с 1938 г. ▲ Собств.-рус. произ-
водный глаг. на -ичать от основы прилаг. 
нервный. См. нервный.

Нервный 3 – см. нерв; легко воз-
будимый, болезненно раздражительный, 
беспокойный; порывистый, судорожный; 
полный беспокойств, волнений; полн. ф. 
действующий на нервную систему чело-
века; сущ. нервность (ко 2, 3 и 4 знач.). 
▲ Отм. в словарях рус. языка с 1804 г. 
▲ Собств.-рус. производное прилаг. с суф. 
-ный от основы нерв, нервы. См. нервы.

Нередко 3 – см. редко. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. только рhдъко. Отм. в 

Непрерывно – Нередко
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словарях с 1847 г. ▲ Собств.-рус. нареч-
ное образование, сложение отрицания не 
и нареч. редко. См. редко.

Нерест – метание икры самками и од-
новременное оплодотворение её самцами; 
прилаг. нерестовый. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. нерестъ, нересть, нhресть 
«икрометание». ▲ Из праслав. *нерстъ, 
*нерсть, производного с суф. -тъ/-ть от 
несохранившегося глаг. *нерсти «метать 
икру». Ср. *нерстити, *норстити. Ближай-
шее соответствие: лит. nerštas «икроме-
тание, нерест» при neršti, neršiù «метать 
икру».

Неровный – см. ровный. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. неровьныи «неоди-
наковый», «нестандартный по величине и 
ценности». ▲ Из праслав. *неорвьнъ(йь), 
сложения отрицания *не и прилаг. *орвьнъ 
«ровный, равный». См. ровный.

Нерпа – ластоногое млекопитающее 
сем. тюленей, а также мех его. ▲ В рус. 
языке XVI–XVII вв. уже изв. нерпа. 
Англ. путешественник Р. Джемс отм. в 
1618–1619 гг. слово nierpa – a seale «тю-
лень». ▲ Из коми нерп (ср. финн. norppa), 
восходящего при посредстве карельск. 
n’orppa к лапл. noarvve – тж.

Неряха – разг. неряшливый человек. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. не встр. Отм. 
в словарях с 1794 г., позднее – в 1865 г. 
▲ Из праслав. *нерęха «не знающий по-
рядка», сложения отрицания *не и *рęха 
«наводящий порядок», производного от 
*рęдъ и *рęсти. Ср. праслав. *прęха (пря-
ха) и *сваха от *прęсти и *сватати. См. не, 
ряд, порядок, обрести.

Несколько – числит. неопр. некото-
рое, небольшое количество; нареч. немно-
го, отчасти. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нhсколько, несколько «некоторое ко-
личество», «в некоторой степени, немно-
го». ▲ Из праслав. *несъколико, сложения 
*не / *нě и *съколико. См. сколько.

Несмотря на – кого, что, предлог с 
вин. п. вопреки кому-, чему-л., не обращая 
внимания на кого-, что-л.; несмотря на 
то что – союз выражает уступку, вопреки 
тому что, невзирая на то что; несмотря 
ни на что – при любых обстоятельствах. 
▲ В рус. языке XVI–XVII вв. изв. не-
смотр" (на) – тж. ▲ Собств.-рус. нареч-
ное и союзное новообразование на базе 
слияния отрицания не и дееприч. смотря 
(от смотреть), управляющего предлогом 
на. См. на, не, смотря, смотреть.

Несомненно 5 – вводн. сл. конечно, без 
сомнения; частица выражает уверенное 
подтверждение. ▲ В рус. языке XI–XVII 
вв. изв. нhсомъненьно. ▲ Русско-цслав. 
наречное образование на базе прилаг. не-
сомненный. См. несомненный.

Несомненный – не вызывающий 
никаких сомнений, бесспорный; сущ. не-
сомненность (к 1 знач.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhсомъненьныи. ▲ Рус.-
цслав. производное прилаг. с суф. -ьный от 
глаг. не сомневаться. См. сомневаться.

Не спеша 3 – нареч. ▲ Собств.-рус. 
наречное образование. См. не, спешить.

Нести 1 – несврш., кого, что взяв в 
руки или нагрузив на себя, перемещать, 
доставлять куда-л.; (1 и 2 л. не употр.) 
что быть опорой чему-л. (спец.); кого, 
что мчать, увлекать за собой; что имея, 
заключая в себе, направлять, передавать 
кому-л., причинять собой; кого, что, 
безл. и в сочетании с сущ. «чёрт», «дья-
вол», «нелёгкая» о неожиданном или не-
желательном отправлении или появлении 
кого-, чего-л. (прост.); в сочетании с нек-
рыми сущ. обозначает состояние по значе-
нию этого сущ.; безл. то же, что дуть (в 1 
знач.; разг.); безл., чем сильно пахнуть (в 1 
знач.; разг. неодобр.); что говорить (что-л. 
пустое, нелепое; разг.); безл., кого сильно 
слабить (прост.); несврш., что о птицах: 
класть яйца. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нести «нести, уводить, терпеть», 
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«доставлять», «дурно пахнуть», нестис# 
«относиться, быть приносимым» и при-
ставочные производные. ▲ Из праслав. 
*нести (сę), восходящего к и.-е. глаг. кор-
ню *(e)nek’-: *(e)nok’- «достичь, прибыть, 
носить». Соответствия: др.-инд. naçati «по-
лучает, достигает», авест. nasaiti - тж, лит. 
nešti, nešù «нести», лтш. nest «носить».

Нестись 4 – несврш. двигаться впе-
рёд с большой скоростью; (1 и 2 л. не 
употр.) о громком звуке, сильном запа-
хе: распространяться, разноситься; (1 и 
2 л. не употр.) перен. о молве, новостях: 
становиться известным всем, быстро рас-
пространяться (разг.); несврш. о птицах: 
класть яйца. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нестис# «относиться, быть приноси-
мым» и приставочные производные. ▲ Из 
праслав. *нести сę, возвратной формы. 
См. нести.

Несчастный 2 – испытывающий 
несчастье, переживший много бед; при-
носящий или предвещающий несчастье, 
бедственный; выражающий горестное со-
стояние, жалкий; полн. ф. употр. обычно в 
сочетании с мест. «этот» как определение 
для выражения неприязненного, неодобри-
тельного, пренебрежительного отношения 
к кому-, чему-л. (разг.). ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. несъчастьныи «злопо-
лучный, бедовый», «бедственный, неудач-
ный». ▲ Из праслав. *несъчęстьнъ(йь), 
сложения *не и *съчęстьнъ. См. несчас-
тье.

Несчастье 1 – горестное собы-
тие; в знач. сказ. о ком-, чём-л. плохом, 
огорчительном (разг.). ▲ В рус. языке 
XVI–XVII вв. изв. несъчасть~, несъ-
части~ «злополучие». ▲ Из праслав. 
*несъчęстьйе, сложения *не и *съчęстьйе. 
См. счастье.

Нет 3 – частица употр. при отрица-
тельном ответе на вопрос; в знач. сказ., 
кого, чего не имеется в наличии, отсут-
ствует, не существует; в знач. сказ. при 

противопоставлении обозначает действие, 
состояние, противоположное тому, к-рое 
названо в первой части сообщения; в знач. 
союза однако ж, при всём том (разг.); ча-
стица подчёркивает переход к какой-л. 
теме, мысли или перерыв в течении темы, 
мысли; частица при вопросе выражает 
удивление, сомнение, недоверие; употр. в 
лозунгах, призывах в знач. отказ, катего-
рическое несогласие; нет м. р. употр. в по-
говорках и шутливых выражениях в знач. 
отсутствие, неимение. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. нhтu, нhтъ «не имеет-
ся, нет». ▲ Из праслав. *не (й)е ту, слово-
сочетания отрицания *не, краткой формы 
3 л. ед. ч. глаг. *есть и наречия места *ту. 
См. не, есть, тут.

Нетерпеливый 4 – см. терпеливый. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нетьрпh-
ливыи. ▲ Собств.-рус. производное при-
лаг. с отрицанием не- от терпеливый. См. 
терпеливый.

Нетленный – высок. никогда не ис-
чезающий, вечный (в 1-м знач.); сущ. нет-
ленность. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
нетьлhньныи, бестьлhньныи, неисть-
лhньныи, дuшетьлhньныи, растьлhнь-
ныи. ▲ Рус.-цслав. производное прилаг. с 
суф. -ьный от прич. нетьлhнъ, образован-
ного на базе отрицательной формы глаг. не 
тьлhти. См. тлеть.

Нетопырь – крупная летучая мышь. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нетъ-
пырь, нетопырь «летучая мышь». ▲ Из 
праслав. *нетопырь, вероятнее всего, 
древнего (вызванного табу?) словосоче-
тания *не то пырь «не то птица, (не то 
зверь)»; ср. *õпырь, *упырь «летающий 
мертвец, вампир». Слово *пырь – отглаг. 
форма от *пырити «летать, парить». См. 
вампир, упырь.

Нетто – неизм. (спец.) о весе товара 
без тары и упаковки. ▲ Изв. в рус. языке 
с начала ХХ в. ▲ Из итал. netto «чистый 
вес», восходящего к лат. nitidus «чистый».

Нести – Нетто
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Неудача 2 – отсутствие удачи, не-
успех; то же, что незадача. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. неuдача. ▲ Собств.-
рус. форма сущ. удача с отрицанием не. 
См. удача, не.

Неудачный 2 – закончившийся неуда-
чей; неудовлетворительный, плохой. ▲ 
В рус. языке XI–XVII вв. не изв. Неудача 
отм. в словарях с 1790 г., неудачно – с 1801 
г., неудачный – с 1847 г. ▲ Собств.-рус. 
производное прилаг. с суф. -ный от сущ. 
неудача. См. неудача.

Неудобно 3 – нареч. см. неудобный, 
удобно. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
неuдобьно «трудно, тягостно, мучитель-
но». ▲ Собств.-рус. наречное образование 
на базе прилаг. неудобный или отрицатель-
ная форма к нареч. удобно. Ср. цслав. (др.-
болг.) неqдобь «трудно, мучительно», 
«невозможно». См. неудобный, удобно.

Неудобный – лишённый удобства, 
плохо приспособленный для чего-л.; не-
приятный, стеснительный; неловкий; не-
уместный, не совсем приличный. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. неqдобьныи 
«трудный, затруднительный; негодный, 
плохой». Ср. цслав. (др.-болг.) неqдобь 
«трудно, мучительно», «невозможно». 
▲ Из праслав. *неудобьнъ(йь), сложения 
отрицания *не и *удобьнъ. См. удобный.

Неудобство – см. неудобный; не-
достаток, отсутствие удобств. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. изв. неuдобьство 
«трудность, затруднение», «негодность». 
▲ Рус.-цслав. отрицательная форма к 
uдобьство или производное с суф. -ьство 
от цслав. (др.-болг.) неqдобь «трудно, му-
чительно», «невозможно», или из праслав. 
(вост.-слав.) *неудобьство, соединения 
отрицания *не и сущ. *удобьство. См. не, 
удобство, неудобный, неудобно.

Неужели – частица то же, что разве 
(в 1 знач.); употр. в ответной реплике в 
знач. уверенного утверждения, подтверж-
дения (прост.); в знач. иронического несо-

гласия, отрицания. ▲ Собств.-рус. образо-
вание на базе праслав. словосложения *не 
(й)у же ли. См. не, уже, ли.

Неуклюжий – неловкий в движениях, 
неповоротливый, нескладный. ▲ В рус. 
языке XI–XVII вв. не изв. Отм. в словарях 
с 1865 г. ▲ Из праслав. *неукл’удйьйь, 
производного прилаг. с суф. -йь от *не-
укл’удъ «неряха, нескладный, беспоря-
дочный человек», сложения *не и обрат-
ного образования от глаг. *укл’ьудити.

Неурожай – низкий, плохой сбор уро-
дившихся хлебов, плодов. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. не отм. Отм. в словарях с 1794 г. 
▲ Из праслав. *неуродйайь, сложения *не 
и *уродйайь. См. урожай.

Неуспех – см. успех. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. неuспhхъ «неудача», 
«состояние, когда что-л. не успели сде-
лать», «бездеятельность». ▲ Из прас-
лав. *неуспěхъ, сложения *не и *успěхъ. 
См. успех.

Неуспешный – см. успешный. ▲ В 
рус. языке XI–XVII вв. изв. неqспhшьнъ 
«неспособный двигаться, бездеятельный» 
и неuспhшьныи «бесполезный». ▲ Из 
праслав. *неуспěшьнъ(йь), производного 
прилаг. с суф. -ьнъ от *неуспěхъ. См. не-
успех.

Неутолимый – книжн. такой, что 
нельзя утолить, смягчить. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. неuтолимыи «такой, ко-
торый трудно удовлетворить, облегчить». 
▲ Из праслав. *неутолимъ(йь), прич. наст. 
вр. страд. на -имъ от глаг. на -ити *утоли-
ти. См. утолить.

Неуч – разг. необразованный, не-
вежественный человек. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. неqчъ, неqчь (м. и 
ж. р.) – тж. ▲ Из праслав. *неучь, отглаг. 
имени, производного от глаг. *учити (сę) с 
отрицанием *не. См. учить, учиться.

Нефрит – полупрозрачный минерал 
зелёного, серовато-белого или белого цве-

Неудача – Нефрит
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та, поделочный камень; мед. воспаление 
почки; прилаг. нефритовый. ▲ Изв. в рус. 
языке с XIX в. Отм. в словарях с 1847 г. ▲ 
Из научн.-лат. nephritis, производного от 
греч. nefrÒj «почка». Название этого поде-
лочного камня, возможно, появилось по-
сле завоевания Южной Америки Эрнаном 
Кортесом в 1530–1540 гг. Испанские кон-
кистадоры обнаружили, что индейцы ацте-
ки, тольтеки и ольмеки использовали проч-
ный зеленый камень для лечения болезней 
почек. Поэтому испанцы и прозвали этот 
камень piedra de ijada [пьедра де ихада] 
«камень почки, или почечный камень». Во 
франц. произношении получилось le jade 
[жад]. Из франц. слово попало в нем. (der 
Jade) и англ. (jade) языки. См. жад.

Нефть 2 – минеральное жидкое го-
рючее вещество, употр. как сырьё для 
получения реактивного и дизельного то-
плива, бензина, керосина, мазута; прилаг. 
нефтяной. ▲ В рус. языке XVI–XVII вв. 
изв. нефть. ▲ Из перс. näft «нефть, ке-
росин, мазут», тур. neft – тж, восходящих 
при араб. посредстве (näft, мн. ч. näfta) к 
др.-греч. n£fqa, n£fqaj «нефть». Перво-
источник: предположительно арабск. (се-
митск.) глаг. nafata «выхаркивать, выпле-
вывать, извергать». Но греч. слово было 
заимствованно, скорее, из ассирийского 
или аккадского языков задолго до наше-
ствия арабов.

Нехороший – лишённый хороших ка-
честв, плохой. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. нехорошии. ▲ Собств.-рус. образова-
ние на базе слияния отрицания не и при-
лаг. хороший, заимствованного из осет. 
xorz (произн. xорж) «добрый, хороший». 
См. не, хороший.

Нехорошо 2 – нареч., см. хорошо, не-
хороший. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
нехорошо – тж. ▲ Собств.-рус. наречное 
образование на базе прилаг. нехороший 
или соединение отрицания не- и нареч. 
хорошо. См. нехороший, хорошо.

Нехотя – нареч. без желания, неохот-
но. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. не-
хот"(>) – тж. ▲ Собств.-рус. наречное 
новообразование на базе слияния отрица-
ния не и дееприч. к глаг. хотеть. См. не, 
хотеть.

Нечаянно 4 – нареч., см. нечаянный. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. неча"нь-
но и отъча"ньно. ▲ Рус.-цслав. наречное 
новообразование на базе прилаг. нечаян-
ный. См. нечаянный.

Нечаянный – совершённый неумыш-
ленно, случайный; внезапный, неожидан-
ный; сущ. нечаянность. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. цслав. форма неча"нъ. 
▲ В конечном счете из праслав. *нечай-
анъ(йь), прич. прош. вр. страд. от отрица-
тельной формы глаг. *не чайати. На рус. 
почве цслав. прилаг. было переоформлено 
суф. регулярных прилаг. -ный (*нечаянь-
ныи). См. чаять.

Нечего 4 – мест. отриц., с неопр. нет 
ничего такого (что могло бы быть субъек-
том или объектом действия, называемого 
следующим далее неопр.); в знач. сказ., с 
неопр. (разг.) не нужно, не приходится, не 
следует. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 
нhчего в 2 знач. ▲ Форма род. п. местои-
мения нечто. Употр. в качестве местоиме-
ния и наречия. См. нечто.

Нечто – мест. неопр., только в им. 
и вин. п. некий предмет, явление, что-то. 
▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. нечьто, 
нhчьто в 2 знач. ▲ Из праслав. *нечьто / 
*нěчьто, соединение или сочетание *не / 
*нě и *чьто. См. не, что.

Нёбо – верхняя стенка ротовой поло-
сти; прилаг. нёбный. ▲ Отм. в словарях 
рус. языка с 1793 г. «небо во рту». Даль ко-
лебался в отношении форм небо или нёбо. 
▲ Собств.-рус. новообразование на базе 
слова небо. См. небо.

Ни – частица в сочетании с род. п. 
означает полное отсутствие кого-, чего-л., 

Нефрит – Ни
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