
Предисловие

Уважаемые пользователи данного словаря! Перед вами опыт со-
ставления этимологического словаря современного русского языка для 
широкого пользователя. Издатели нередко опасаются использовать 
слова «этимология», «этимологический» на обложках книг и словарей, 
полагая, что эти термины могут только отпугнуть потенциального по-
купателя и пользователя своей «научной заумью». Поэтому позволю 
себе посвятить несколько строк слову «этимология».

Как известно, в русском языке XVII в. уже бытовало слово етимо-
логїа, обозначающее часть грамматики, рассматривающую словообразо-
вание и словоизменение (1648 г.). В словарях русского языка позднее 
отмечаются прилагательное «этимологический» и существительное 
«этимология» (с 1780 г.). Современное значение этого слова – «наука, 
изучающая происхождение и историю слов» установилось во второй 
половине XIX в. в связи с успехами сравнительно-исторического язы-
кознания, научной лексикологии и лексикографии (1861 г.). 

Это слово было дважды заимствовано русским языком: старшая 
форма пришла из слова церковнославянского языка етvмологїа, вос-
ходящего к греческому ™tumolog…a «суждение, доказательство об истин-
ном (происхождении, значении слов)», младшие формы появились в 
русском языке из ученой латыни, где имелись существительное  etym-
ologia «словообразование», а прилагательное etymologicus, восходящие 
к тому же древнегреческому слову ™tumolog…a,  образованному на базе 
существительного œtumon «правильное, истинное происхождение (зна-
чения слова)». Первые этимологические опыты приписывались софи-
стам, предшественникам Платона и Аристотеля. Впрочем, дальше так 
называемой наивной «народной» этимологии греческая филология не 
пошла. 

Этимологический словарь имеет своей целью выяснить первона-
чальное происхождение слова, если заимствованного, то из какого ис-
точника, если исконного, то образованного по каким правилам, из каких 
составных частей. При этимологическом исследовании неизбежны как 
поиск первоначального значения слова, так и определение путей разви-
тия его значения, обогащения новыми смыслами и оттенками смыслов.

Учитывая нужды современного пользователя, составитель исклю-
чил из текста практически весь громоздкий научный аппарат (ссылки 
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на источники сведений о самих словах и ссылки на многочисленных 
предшественников, которые предложили те или иные толкования).

Поэтому в предисловии следует упомянуть наиболее часто исполь-
зуемые издания, чтобы ответить на интересующие читателя вопросы.

По какому принципу создавался словник, как велся отбор слов? 
Составитель отошел от принципа словаря М. Фасмера, на каждой 

из страниц которого неподготовленный пользователь обнаружива-
ет десятки слов диалектного, просторечного, жаргонного, авторского 
происхождения, и  лишь пару-тройку широко употребительных слов. 
Большая часть этого богатства русского языка, безусловно, интересна 
для языковеда, но препятствует рядовому пользователю быстро обна-
ружить нужное толкование. Иногда случаются курьёзы. Среди моря пе-
риферийной лексики не найдешь простого, широко употребительного 
слова.

Поэтому составитель положил в основу словника словаря список 
из 5000 наиболее широко употребительных слов современного рус-
ского языка (Система лексических минимумов современного рус-
ского языка: 10 лексич. списков: от 500 до 5000 самых важных рус. 
слов. / Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина; Отд. учеб. лексикогра-
фии; Г.Ф. Рогачева, Н.М. Луцкая, В.В. Морковки, З.П. Попова; Под 
ред. В.В. Морковкина. М.: Издательство Астрель: Издательство АСТ, 
2003. – 768 с.). 

Объективность и достоверность последнего издания в некоторых 
местах вызвала сомнения у составителя, поэтому список слов коррек-
тировался с учетом русско-иноязычных словарей на 10-12 тыс. слов, 
большого орфографического словаря (Орфографический словарь рус-
ского языка: около 100 000 слов / АН СССР. Ин-т русск.яз.; Редкол.: 
В.В. Лопатин (отв.ред.), Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая и др. 29-е изд., 
испр. и доп. М.: Рус. яз., 1991. – 416 с.), а главное, соответственно субъ-
ективному чувству языка. По моему ощущению, собственно этимоло-
гический словарь не должен охватывать более 5–10 тыс. наиболее упо-
требительных слов современного живого языка, чтобы не превращать-
ся в словарь иностранных слов или большой исторический толковый 
словарь.

На основе подсчета процентного соотношения слов на данную бук-
ву к общему корпусу орфографического словаря удалось определить 
количество словарных статей на каждую букву в этимологическом сло-
варе.

Какова структура словарной статьи?
Словарная статья состоит обыкновенно из заглавного слова, иногда 

с формой множественного числа.
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За словом стоит индекс от 1 до 5, указывающий, относится ли данное 
слово к 1, 2,  3-й. и т.д. тысяче наиболее употребительных слов совре-
менного живого языка. Напомню здесь любознательным пользователям, 
что слова из первой тысячи самых употребительных обычно покрывают 
до 90% любого текста (устного или письменного). А каждая следующая 
тысяча прибавляет не более 1% остальных слов любого текста.

За индексом следует устойчивый оборот: «в рус. языке XI–XVII вв. 
изв. слово Х в таких-то знач.». Этот раздел словарной статьи указывает 
на встречаемость данного слова в памятниках письменности древнерус-
ского (XI–XIV вв.) и старо-русского (XV–XVII вв.) периодов. Нередко 
слово дается в приближении к письменной форме, т.е. старой азбукой. 
Надеюсь, что это не сильно обременит пользователя, а с учетом недав-
ней моды на яти и еры даже может оказаться полезным. В основу это-
го раздела словарной статьи положен многотомный Словарь русского 
языка XI–XVII вв. /Ин-т рус. яз. АН. Вып. 1–27 – М.: Наука, 1975 – по-
ныне, и дополнительный выпуск Словарь русского языка XI–XVII вв.  
Справочный выпуск / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: 
Наука, 2001. – 814 с. 

Эти издания оказались недостаточными, так как в них письменная 
форма слов была неоправданно упрощена, что вынуждало составите-
ля справляться с другими источниками, чтобы верно отразить старое 
написание слов. Указание этого раздела словарной статьи не гаранти-
рует «молодость» многих слов современного языка, а лишь приводит 
их форму написания, что помогает этимологу прийти к заключению 
о составе слова, его внешней и внутренней форме. В этом разделе не-
редко встречаются сокращения «цслав.» – церковнославянский, «рус.-
цслав» – русско-церковнославянский, которые указывают на принад-
лежность данного слова письменному языку, возникшему из школы 
Кирилла и Мефодия, или его позднейшей «ареальной» разновидности 
(ср. сербско-церковнославянский, русско-церковнославянский).    

За этим «старописьменным» разделом словарной статьи, как пра-
вило, следует устойчивый оборот «Отм. в словарях с такого-то года». 
Изредка указываются некоторые словари, такие как САР (Словарь 
Академии Российской конца XVIII в.). Этот раздел словарной статьи 
помогает составителю определить точную или относительную хроноло-
гию появления в русском языке многих иностранных слов, вошедших в 
базовый лексический состав языка за последние 300 лет.

За этим разделом следует собственно этимологическое толкование. 
Здесь пользователь сталкивается с некоторыми затруднениями, кото-
рые составителю пока не удается полностью устранить. Поэтому пояс-
ним наиболее устойчивые обороты этого раздела.

Предисловие
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Повторяющийся оборот «из праслав. *…» указывает, что данное сло-
во, независимо от времени письменной фиксации и отражения в слова-
рях русского языка, восходит через древнерусское (900–1400 гг.) и вос-
точнославянское языковое состояние (600–900 гг.) к праславянскому. 
Здесь приходится давать некоторые объяснения. 

Составитель понимает под праславянским языковым состоянием 
длительное бытование общего для многих современных славянских 
языков языка-предка, отделившегося от балтийского праязыка (пред-
ка древне-прусского, литовского, латышского и др.) и еще одного (имя 
которого здесь нет надобности разглашать) в конце XVI в. до н.э. Прас-
лавянский язык-предок пережил несколько эпох: раннепраславянский 
период (между 1500 и 600 гг. до н.э.), средний праславянский период 
(между 600 г. до н.э. и 200 г. н.э.) и поздний праславянский период рас-
пада на множество дочерних языков (между 200 и 600 гг. н.э.). Как вся-
кий живой язык, праславянский изменялся в пространстве и времени, 
имел диалектное членение, переживал расхождение и схождение своих 
диалектов. В период распада он дал жизнь нескольким дочерним сла-
вянским языкам, в разной степени жизнеспособным.

Иногда этот раздел словарной статьи имеет пояснения «ранне прас-
лав.», «поздне праслав.» или «вост.-слав.», указывающие на временные 
и пространственные варианты праславянского.

Форма под звездочкой отражает древнее слово, реконструированное 
учеными на основе его продолжений в дочерних языках. Составитель 
решился давать праславянские, восточнославянские реконструкты бук-
вами современного гражданского алфавита для облегчения восприятия 
непосвященных пользователей (в научной литературе принято приво-
дить реконструкты латиницей). Из непривычных букв в составе слов 
встречаются «ь», которая отражает краткий е/и, «ъ» – краткий о/у, 
«ę» – э с носовым призвуком, «õ» – о с носовым призвуком, «ě» – осо-
бый звук, средний между е и я. Надеюсь, что это упрощенное отражение 
праславянской реконструкции поможет пользователю.

Возведение русского слова к праславянскому прототипу выполнено 
согласно многотомному продолжающемуся изданию Этимологический 
словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под 
ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1974 – поныне. – Вып. 1–32.

В этимологической части словарной статьи нередко встречает-
ся возведение праславянского слова к индоевропейскому («восходит 
к и.-е. *…). Этот оборот речи также требует обширных пояснений, не 
вполне уместных в данном издании. Составитель понимал под слово-
сочетанием «индоевропейский праязык» язык-предок многочислен-
ной семьи языков (включающей помимо славянских и балтийских еще 
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германские, кельтские, латинский, греческий, албанский, фригийский, 
лидийский, карийский, ликийский, хетто-лувийские, армянский, иран-
ские, индоарийские, кафирские, тохарские и другие мертвые и живые 
языки). Реконструированные формы слов под звездочкой этого прая-
зыка приводятся латиницей согласно устоявшейся научной традиции. 
Отражать эти реконструкты кириллицей невозможно по техническим 
причинам. Поэтому пользователю приходится воспринимать эти индо-
европейские слова как данность. Чаще всего и.-е. реконструкты взяты 
из словаря Покорного.

Если праславянское слово восходит к индоевропейскому прототи-
пу, то его история, соответственно, становится древнее. По мнению со-
ставителя, период распада индоевропейского праязыка пришелся при-
близительно на 1800–1500 гг. до н.э. Этой эпохе предшествовал период 
развитого индоевропейского языка, продолжительность которого точ-
но определить методами глоттохронологии не представляется возмож-
ным (может быть, 1000 лет и более). Раннеиндоевропейский праязык, 
скорее всего, медленно выделялся из языкового континуума Старого 
Света между 6600 и 3000 гг. до н.э. Он связан более всего с Балканским 
центром зарождения производящей экономики и «неолитической рево-
люции» той отдаленной эпохи.

Иногда этимологическое толкование, достигнув индоевропейской 
глубины, иллюстрируется языковыми соответствиями в других индо-
европейских языках. Чаще всего примеры приводятся из литовского и 
латышского (до 38%), германских (до 25%), латыни (до 20%), греческо-
го (до 17%), кельтских (до 16%), албанского (до 12%), древнеиндийско-
го и древнеиранского языков. (См. список сокращений языков и диа-
лектов.)

Этимологические толкования приводятся с учетом, в первую оче-
редь, Этимологического словаря славянских языков: Праславянский 
лексический фонд / под ред. О.Н. Трубачева. – М.: Наука, 1974-…, Вып. 
1–32, затем третьего издания Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка: В 4 т. /Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева; Под ред. и с 
предисл. Б.А. Ларина. – СПб.: Терра – Азбука, 1996. – 576 с., далее Чер-
ных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка: 13 560 
слов: Т. 1–2. – М.: Рус. яз. 1993, изредка Шанский И.М. и др. Краткий 
этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 
2-е, испр. и доп. / Под ред. чл.-корр. АН СССР С.Г. Бархударова. – М.: 
Просвещение, 1971. – 542 с. Для подбора толкований использовано пе-
риодическое издание «Этимология» под ред. О.Н. Трубачева. – М.: На-
ука, 1963 – поныне, а также разрозненные статьи, рецензии и прочие на-
учные издания, перечислять которые здесь нет никакой возможности.

Предисловие
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Кроме того, без ссылок приводится информация из толковых и эн-
циклопедических словарей русского языка, Большой Советской Энци-
клопедии, словарей иностранных слов, специализированных словарей 
и справочников, этимологических словарей английского, немецкого и 
французского языков, электронных версий энциклопедий «Британи-
ка», «Энкарта», «Кирилл и Мефодий» и др.                

Иногда словарная статья продолжается небольшим отступлением, 
содержащим общекультурную или уточняющую информацию.

Завершается словарная статья, как правило, отсылкой к однокорен-
ным словам, которые можно найти в словаре.

Составитель будет признателен пользователям словаря за разноо-
бразные замечания, предложения, дополнения, которые, как он наде-
ется, позволят когда-нибудь создать такой этимологический словарь, 
который был бы удобным в использовании, насколько это возможно, 
полным, увлекательным, шёл в ногу с этимологической наукой, досту-
пен пользователю без специальной подготовки.  

  А.К. Шапошников
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абх. – абхазский 
авест. – авестийский
австр. – австрийский 
адыг. – адыгский
азерб. – азербайджанский 
аккад. – аккадский 
алб. – албанский 
алт. – алтайский 
американ. – американский
англ. – английский 
англосакс. – англосакский 
араб. – арабский 
арам. – арамейский 
арм. – армянский
ассир. – ассирийский 
аттик. – аттический диалект 
афгани – афганский 
банту – язык банту
баск. – баскский 
бенгал. – бенгальский 
блр. – белорусский 
болг. – болгарский 
брет. – бретонский 
бритт. – бриттский (язык бритов)
вал. – валийский 
вед. – ведический 
венг. – венгерский
в.-луж. – верхнелужицкий 
в.-нем. – верхненемецкий 
вогул. – вогульский  
волж.-фин. – волжско-финнский
вост.-слав. – восточнославянский 
галльск. – галльский 
галло-роман. – галло-романский 
герм. – германский 
голл. – голландский 
гот. – готский 
греч. – греческий 
груз. – грузинский 

груз.-занск. – грузинско-занское 
языковое состояние
дат. – датский 
джагат. – джагатайский 
др.-англ. – древнеанглийский 
др.-болг. – древнеболгарский
др.-венг. – древневенгерский 
др.-в.-нем. – 
древневерхненемецкий
др.-греч. – древнегреческий 
др.-евр. – древнееврейский 
др.-египт. – древнеегипетский 
др.-инд. – древнеиндийский
др.-ирл. – древнеирландский 
др.-исл. – древнеисландский
др.-макед. – древнемакедонский 
др.-норв. – древненорвежский 
др.-перс. – древнеперсидский
др.-прус. – древнепрусский 
др.-рус. – древнерусский 
др.-сакс. – древнесаксонский 
др.-сканд. –древнескандинавский 
др.-фриз. – древнефризский 
др.-чув. – древнечувашский
др.-швед. – древнешведский 
егип. – египетский 
занск. – занский
зап.-слав. – западнославянские 
языки
и.-е. – индоевропейский
иллир. – иллирийский 
иран. – иранский 
ирл. – ирландский
ирон. – иронский  
исл. – исландский
исп. – испанский  
итал. – итальянский 
казан.-татар. – казанский 
татарский 

Принятые сокращения языков
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казах. – казахский 
калмык. – калмыкский 
кафир. – кафирский 
кельт. – кельтские 
кимр. – кимрский
кит. – китайский  
копт. – коптский 
крым.-татар. – крымско-татарский 
кубан. – кубанский 
курд. – курдский 
кушан. – кушанский
лат. – латинский  
лит. – литовский 
лопар. – лопарский 
лтш. – латышский 
макед. – македонский 
маних. – манихейский 
мар. – марийский
мегр. – мегрельский 
млд.-авест. – младо-авестийский
монг. – монгольский   
мунджан. – мунджанский 
нем. – немецкий 
н.-луж. – нижнелужицкий 
н.-нем. – нижненемецкий
норв. – норвежский  
о.-иран. – общеиранский 
осет. – осетинский 
оскско-умбр. – оскско-умбрский 
о.-тюрк. – общетюркский 
перм. – пермский 
перс. – персидский
порт. – португальский 
праиран. – праиранский
пракартв. – пракартвельский  
праслав. – праславянский
рум. – румынский 
рус. – русский  
рус.-цслав. – русско-
церковнославянский 
сак. – сакский 

сарм. – сарматский 
сарм.-алан. – сармато-аланское 
языковое состояние
сван. – сванский 
сербохорв. – сербохорватский 
сканд. – скандинавские 
слав. – славянские 
слвц. – словацкий 
ср.-англ. – среднеанглийский 
ср.-в.-нем. – 
средневерхненемецкий
ср.-голл. – среднеголландский 
ср.-греч. – среднегреческий 
ср.-н.-нем. – 
средненижненемецкий 
ср.-перс. – среднеперсидский 
ст.-болг. – староболгарский 
ст.-польск. – старопольский
ст.-рус. – старорусский
ст.-слав. – старославянский 
ст.-укр. – староукраинский
ст.-франц. – старофранцузский
ст.-чеш. – старочешский 
сугд. – согдийский 
тавр.-гот. – таврический готский 
тадж. – таджикский 
тох. – тохарский
тур. – турецкий 
туран. – туранский 
тюрк. – тюркский 
узбек. – узбекский
уйгур. – уйгурский 
укр. – украинский  
фарер. – фарерский
фин. – финский  
фин.-угор. – финноугорский 
франц. – французский 
фриг. – фригийский 
хетто-лув. – хетто-лувийские 
хорв. – хорватский 
хорезм. – хорезмийский 

Принятые сокращения языков
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хотано-сак. – хотано-сакский
цслав. – церковнославянский 
чагат. – чагатайский 
черк. – черкесский 
чечен.-инг. – чечено-ингушский
чеш. – чешский
чуваш. – чувашский 
шапсуг. – шапсугский
швед. – шведский 

шотл. – шотландский 
шумер. – шумерский 
эст. – эстонский 
ягноб. – ягнобский 
яван. – яванский 
якут. – якутский 
япон. – японский 
ясск. – ясский 

Принятые сокращения языков
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А,  от буквы А а «азъ» кириллицы 
X–XI вв., восходящей к «альфе» византий-
ского унциала IX–X вв. Звуковое значение 
[а], числовое значение 1. Знак «А» по пре-
данию был изобретен первым среди пяти 
гласных букв сестрой Форонея Ио. Не-
склоняемое слово  ALFA (< *Halph), как 
и финик. ’alp, восходит к шумерскому са-
кральному термину HALUPPU «священ-
ное дерево, посаженное богиней Иннаной 
(Астартой) в месте, где в дальнейшем вы-
рос город Орхенов (Урук); мировое дере-
во, у корней которого живет змея, у ство-
ла – звери и люди, в кроне – священная 
птица богов». Значение «телец», которое 
иногда упоминается в связи с финикий-
ской буквой «алп», символически указы-
вает на белую телицу Ио (Исида, Иннана, 
Астарта, Афродита, Венера) и на созвез-
дие Тельца, которым управляет Венера. А. 
имеет значение «начало» и «единица».

А, союз противительный, сопостави-
тельный, присоединительный, присоеди-
нительно-усилительный. ▲ В рус. языке 
XI–XVII вв. изв. а «и, а, же». ▲ Из прас-
лав. *а, падежной формы местоименной 
основы e/o, восходящей к и.-е. *ēd/*ōd. 
Соответствия: др.-инд. āt «затем, потом, 
также, и», авест. aāt «затем. потом, и, но». 
Согласно другому мнению, праслав. *а 
восходит к и.-е. *ā «или», ср. др.-инд. ā 
«также, близь, к», алб. o «или», др.-греч. 
½ «или». 

Абажур – колпак, надеваемый на лам-
пу для сосредоточения и отражения света, 
а также для защиты глаз от света. ▲ Изв. в 
рус. языке с 1803 г. в знач. «косое окошко, 
сообщающее свет сверху». В совр. знач. 
отм. в словарях рус. языка только с 1859 г. 
▲ Из франц. (изв. с 1690 г.) abat-jour «пре-
ломление дневного света». В др. европ. 
языках не употр.  

Абзац – отступ вправо в начале пер-
вой строки какой-л. части текста; красная 

строка; часть текста между двумя такими 
отступами. ▲ Отм. в словарях рус. языка 
с 1861 г. ▲ Из нем. Absatz «осадок; уступ, 
площадка на лестнице; отдел; красная 
строка», произодного от глаг. absetzen 
«ставить на пол; отставлять  в сторону».  

Абитуриент – учащийся, оканчива-
ющий среднюю школу; выпускник; тот, 
кто поступает в вуз. ▲ Изв. в рус. языке 
с XIX в. ▲ Из нем. Abiturient «сдающий 
выпускные экзамены», восходящего к лат. 
abituriens, -entis «собирающийся уходить».

Абонемент 5 – право пользования 
чем-л. в течение определенного срока; 
документ, удостоверяющий это право. ▲ 
Появилось в рус. языке во 2-й четв. XIX в. 
сначала в форме абониментъ (1847), позд-
нее абонементъ (1891) вместе с прилаг. 
абонементный. ▲ Из франц. abonnement 
«установка межевых столбов, закрепле-
ние за кем-то», производным от глаг. abon-
ner. См. абонировать.

Абонент – тот, кто имеет абонемент. 
▲ Из нем. Abonnent продолжающего 
франц. abonnent - тж.

Абонировать – получить по абоне-
менту; приобретать право пользования 
чем.-л. в течение определенного срока 
(устар.). ▲ Изв. в рус. языке с 1-й четв. 
XIX в. вместе с производным абонирован-
ный. ▲ Собств.-рус. производное с суф. 
-овать от основы франц. abonner «меже-
вать; разграничивать, закреплять за кем-
то» при нем. посредстве (abonnieren).

Аборт – преждевременное прекраще-
ние беременности и изгнание плода, само-
произвольное или вызванное искусствен-
ным путем (мед.). ▲ Изв. в рус. языке с 
середины XIX в. в своей мед.-лат. форме, 
отм. в словарях с 1875 г. ▲ Из мед.-лат. 
abortus «недоносок, выкидыш» при веро-
ятном нем. посредстве (Abort, Abortus). 

А

А – Аборт
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Абрикос – южное плодовое дерево; 
плод этого дерева оранжевого цвета с 
крупной косточкой. ▲ Изв. в рус. языке с  
XVIII в. сначала (1717) в переводах с голл. 
В словарях отм. с 1762 г. в форме абрикозъ, 
там же прилаг. абрикозовый. ▲ Из голл. 
abrikoos, восходящего к португальск. alb-
ricoque. В последнем – из араб. «al-barqūq 
«абрикос, слива», восходящего при ср.-
греч. посредстве (praikocoj [prekoxos]) к 
лат. praecoquus «скороспелый».

Абсолютный 3 – безотносительный, 
взятый вне связи, вне сравнения с чем.-л., 
безусловный, противоположный относи-
тельному; совершенный, полный. ▲ Изв. 
в рус. языке с начала XVIII в. вместе с на-
речием абсолютно (1710). ▲ Собств.-рус. 
производное прилаг. с суф. -ный от осно-
вы абсолют, заимствованной из дипломат. 
лат. терминологии. Лат. слово absolutus  
«неограниченный, совершенный, незави-
симый» образовано на основе глаг. absol-
vo «отделяю, освобождаю, избавляю». На 
внешнюю и внутреннюю форму слова по-
влияли франц. absolu и нем. absolut – тж.

Абсурд – нелепость, бессмыслица. ▲ 
Изв. в рус. языке с середины XIX в., отм. в 
словарях с 1861–1863 гг. С 1865 г. к нему 
добавилось прилаг. абсурдный. ▲ Из лат. 
absurdus «нескладный, неблагозвучный, 
несообразный» при вероятном посредстве 
и влиянии на внутр. и внеш. формы слова 
со стороны нем. absurd «абсурдный». На 
базе лат. основы было образовано произ-
водное прилаг. с  суф. -ный. 

Абсцесс – ограниченное гнойное вос-
паление тканей; гнойник, нарыв. ▲ Как 
мед. термин отм. в словарях рус. языка с 
1803 г. ▲ Непосредственно из лат. abscess-
us «нарыв, гнойник, отход» при возможном 
влиянии со стороны нем. Abscess – тж.

Авангард – часть войск или флота, 
находящаяся впереди главных сил при 
движении в сторону противника; перен. 
передовая, ведущая часть общественного 

сословия, класса. ▲ С начала XVIII в. в 
рус. языке изв. слово авангардия, а в сло-
варе 1803 г. отм. уже и авангардъ наряду с 
авангардия в данном знач. С 1834 г. употр. 
только авангардъ и авангардный. ▲ Стар-
шая форма из итал. avanguardia, младшие, 
вероятно, из франц. avant-garde. Первоис-
точником итал. и франц. слов явл. франц. 
словосложение avant garde «прежде, рань-
ше стражи или охраны».

Аванс 4 – деньги, выдаваемые впе-
ред в счет заработка или причитающихся 
кому-л. платежей. ▲ Отм. в словарях рус. 
языка с 1803 г. в знач. «вычет». С 1861 г. 
употр. в смысле «часть денег, выдаваемая 
за товар вперед, до окончательного расче-
та». Прилаг. авансовый отм. в 1891 г. ▲ Из 
франц. avance, en avance, производного от 
глаг. avance «продвигать, выдвигаться впе-
ред,  двигать», первоисточник: поздне-лат. 
глаг. abantiare – тж.  

Авантюра 5 – рискованное, сомни-
тельное предприятие, дело, начатое без 
учета реальных сил и условий, в расчете 
на случайный успех; легкомысленный по-
ступок или ряд поступков, совершаемый 
ради получения удовольствия, развлече-
ний; приключение, похождение. ▲ Встр. в 
1727 г. в форме авантура «происшествие», 
позднее отм. авантюръ (1777) и авантю-
ристъ (1861). ▲ Из франц. aventure – тж, 
при вероятном польск. посредстве (awant-
ura). Первоисточник: лат. adventurus, -um, 
-a «долженствующий случиться». 

Авария 3 – повреждение, выход из 
строя какого-л. механизма, машины, транс-
портного средства. ▲ Отм. в рус. языке сна-
чала с ударением на 3-й слог авария (1780). 
В 1863 г. Даль приводит слова аварея и 
авариMя. Прилаг. аварийный впервые отм. в 
1847 г. ▲ Из франц. avarie, восходящего к 
араб. ‘awār, ‘awārīya «изъян, недостаток» 
производного от глаг. ‘āra «портиться».

Август 1 – восьмой месяц календар-
ного года. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. 

Абрикос – Август 1
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авгuстъ. Собств.-рус. названием месяца 
до принятия христианства было серпень 
или заревъ. ▲ Из ср.-греч. aÙgoÚstoj, вос-
ходящего к лат. augustus «священный, воз-
вышенный, великий; название  шестого 
мес. римского календаря (sextilis) в честь 
имп. Августа».

Авиация 5 – теория и практика пе-
редвижения в околоземном воздушном 
пространстве на летательных аппаратах 
тяжелее воздуха; совокупность летатель-
ных аппаратов, воздушный флот. ▲ Отм. 
в словарях рус. языка месте с авиаторъ с 
1891 г. ▲ Из франц. aviation и aviateur – ис-
кусственных слов, придуманных Надаром 
и  Лаланделем в 1863 г. на базе лат. avis 
«птица». Первичное знач. – «подражание 
полету птиц».

Авитаминоз – заболевание, вызывае-
мое недостатком витаминов в пище. Отм. 
в словаях рус. языка с 1926 г., но впервые 
употр. в переводе кн. Функа «Витамины и 
их знач. для физиологии и патологии с осо-
бым обозрением авитаминозов» (1922). ▲ 
Из франц. avitaminose, искусственного 
термина, созданного биохимиком Функом 
в 1912 г. (употр. в его работах на франц. 
языке). См. витамин.

Авось – может быть (частица, разг.). 
▲ В рус. языке XVII в. изв. авось «может 
быть». В XVIII–XIX вв. стало широко 
употребительным. ▲ Из др.-рус. словосо-
четания а восе (XI–XII вв.), с приставным 
в- к слитному о се. См. вот.

Аврал – общая работа на судне, в кото-
рой участвует весь личный состав корабля 
(морск.); выполняемая всем коллективом 
спешная работа, вызванная отсутствием 
планомерности в деле (разг., перен.). ▲ Как 
словечко матросского арго изв. с XVIII в., 
отм. в словарях с 1803 г. ▲ Из голл. морс. 
overal «вставай! подъем! всем по местам!», 
в общем употр. overal «везде, повсюду».

Австралийский – прилаг. к Австра-
лия. ▲ Изв. в рус. язке с XIX в. ▲ Собств.-

рус. производное прилаг. с суф. -ский от 
основы Австралия, заимствованного из 
научн.-лат. Australia, Terra Australis – «юж-
ный материк», названия, закрепившегося 
за Новой Голландией (с 1606 г.) в XIX в.

Автобиография – описание своей 
жизни. ▲ Изв. в рус. языке с начала XIX в. 
▲ Из франц. autobiographe, новообразова-
ния на базе греч. слов aÙto- «само-» и bi-
ograf…a «жизнеописание».

Автобус 1 – многоместный автомобиль 
для перевозки пассажиров. ▲ Как иностр. 
слово отм. в словарях с 1911–1913 гг. в 
знач. «автомобиль-омнибус для перевоз-
ки большого числа пассажиров», но стало 
широко употребительным в 20-х гг. ХХ в. 
▲ Из лат. искуств. термина autoomnibus 
«автомобиль для всех» (1907) при вероят-
ном нем. посредстве (Autoomnibus, Autob-
us). См. омнибус, троллейбус.

Автогенная сварка – газовая сварка. 
▲ Изв. в рус. языке с начала ХХ в. Первые 
газовые горелки для сварки появились в 
1900–1902 гг. ▲ Собств.-рус. производное 
прилаг. с суф. -ный от заимствованной из 
нем. основы autogen, восходящей к греч. 
aÙtogen»j «самородный». Название это-
му способу сварки дано потому, что она 
представляет собой процесс неразъемного 
соединения металлических частей в ре-
зультате затвердевания связующего рас-
плавленного металла.

Автограф – собственноручная над-
пись или подпись; собственноручный 
авторский рукописный текст. ▲ Со знач. 
«подлинная рукопись автора» встр. в за-
метке Ломоносова «О переводах» (сер. 
XVIII в.). Отм. в словарях  только с 1803 г. 
▲ Из франц. autographe – тж, восходящего 
при посредстве учен. лат. (autographus) к 
греч. aÙtÒgrafoj «собственноручно напи-
санный». 

Автомат 2 – самодействующее устрой-
ство (аппарат, машина, прибор), произво-

Август 1 – Автомат 2
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дящее работу по заданной программе без 
непосредственного участия человека; руч-
ное автоматическое скорострельное ору-
жие, пистолет-пулемет; перен. о человеке, 
действующем по выработанному шаблону, 
безучастно и механически совершающем 
что-л. ▲ Впервые употреблено в 1801 г., 
отм. в словарях с 1803 г. в знач. «махина, 
которая кажется движущеюся сама со-
бой». ▲ Из нем. Automat, восходящего 
при франц. (с 1534 г. – automate) и лат. 
(automatus) посредстве к греч. aÙtÒmatoj, 
aÙtom£twj «сам собой (движущийся), са-
модвижущийся». Первые автоматы созда-
вались еще александрийскими учеными 
III–II вв. до н.э.

Автоматизировать 3 – применять, 
внедрять автоматические приборы, при-
способления, машины; делать автомати-
ческим.▲ Распространилось в советский 
период.  ▲ Собств.-рус. производный глаг. 
на -овать от основы заимствованного нем. 
глаг. automatisiren.

Автоматический 2 – действующий без 
непосредственного участия человека; само-
действующий; машинальный, непроизволь-
ный. ▲ Отм. в словарях рус. языка с 1803 г. 
▲ Собств.-рус. производное прилаг. с суф. 
-ский от заимствованной из франц. основы 
automatique «относящийся к автоматам».

Автомобиль 3 – самоходная машина с 
двигателем внутреннего сгорания для пе-
ревозки пассажиров и грузов по безрель-
совым дорогам. ▲ Появилось в рус. языке 
с начала ХХ в. Употр. в письме М. Горь-
кого от 1906 г. ▲ Из франц. automobile и 
англо-амер. automobile, позднего искус-
ственного образования на франц. языко-
вой почве конца XIX в. Сложение греч. 
aÙtÒj, aÙto- «сам, самостоятельный» и 
лат. mobilis, mobile «двигающийся, спо-
собный к передвижению, подвижной». 

Автономный – пользующийся, обла-
дающий автономией; существующий или 
действующий независимо по отношению 

к кому-, чему-л., самостоятельный. ▲ 
Изв. в рус. языке с XVIII–XIX вв. Про-
грессивные деятели высшей школы бо-
ролись за университетскую автономию в 
дорев. России. Но в широкое употр. вошло 
со времени учреждения в СССР 1920-х гг. 
автономных национально-территориаль-
ных образований (областей, республик, 
округов) в политической и администра-
тивной формах. ▲ Собств.-рус. произво-
дное прилаг. с суф. -ный от основы слова 
автономия, встречающегося еще в трудах 
Аристотеля. ▲ Первоисточник: др.-греч. 
aÙtÒnomoj, aÙtonom…a «управление по соб-
ственным законам».

Автор 2 – создатель литературного 
или иного художественного произведе-
ния, научного труда, проекта, изобретения 
и т.п. ▲ В рус. языке XVI–XVII вв. изв. 
авторъ. ▲ Из нем. Autor, восходящего к 
лат. auctor «основатель, покровитель, ви-
новник». Польско-укр. посредство вовсе 
не обязательно.

Авторитет 2 – общепризнанное зна-
чение, влияние; лицо, пользующееся при-
знанием, влиянием. ▲ Изв. в рус. языке с 
начала XVIII в. в форме ауторитетъ (1716). 
▲ Из нем. Autorität, продолжающего лат. 
auctoritas, -tatis «суждение, совет».

Авторучка 3 – ручка для письма, в 
которой чернила автоматически подаются 
к перу. ▲ Изв. в рус. языке со второй пол. 
ХХ в., когда они стали теснить ручки с 
пером для письма чернилами. ▲ Собств.-
рус. новообразование на базе словосложе-
ния основ авто- (из греч. aÙtÒj «сам») и 
ручка, уменьш. производного с суф. -ка от 
рука. См. ручка.

Ага, междом. – выражает злорадство, 
торжество, замешательство; как частица 
употребляется для выражения согласия, 
подтверждения; соответствует по значе-
нию словам: да, хорошо, так. ▲ Собств.-
рус. удвоение междометия а с последую-
щей вставкой -г- для устранения зияния. 

Автомат 2 – Ага
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Может восходить к и.-е. междометию *ā, 
ср. лат. aha.

Агент – представитель организации, 
учреждения и т.п., выполняющий служеб-
ные, деловые поручения; лицо, являющее-
ся ставленником кого-л., служащее чьим-л. 
интересам; секретный сотрудник разведки 
какого-л. государства; шпион. ▲ В рус. 
языке XVI–XVII вв. изв. агентъ, сначала 
в знач. «торговый представитель инозем-
ной торговой компании» (с 1550-х гг.), а 
затем «дипломатический представитель» 
(в 1-й пол. XVII в.). Среди англ. агентов 
Московской компании в 1570–1580-хх гг. 
особо прославился Джером Горсей. При-
лаг. агентскии упом. в 1670 г. ▲ Из нем. 
Agent, восходящего к лат. agens, -entis 
«ведущий (дела), приводящий в движе-
ние, действующий». Уже в императорском 
Риме это слово приобрело знач. «сыскной 
агент, сыщик». 

Агентство 4 – местное отделение 
какого-л. центрального учреждения или 
предприятия, а также название некоторых 
учреждений информационного, посред-
нического характера. ▲ Отм. в словарях 
рус. языка с 1803 г. ▲ Собств.-рус. произ-
водное с суф. -ство от основы агент. См. 
агент.

Агентура – разведывательная служба, 
организуемая с целью сбора секретных 
сведений и проведения подрывной рабо-
ты; агенты (собир.). ▲ Отм. в словарях 
рус. языка с 1861 г. ▲ Из нем. Agentur, 
восходящего к лат. agentura «должность 
(сыскного) агента». См. агент.

Агитация – устная и печатная дея-
тельность, имеющая целью политическое 
воздействие на широкие народные мас-
сы; действие по глаг. агитировать (разг.). 
▲ В рус. языке агитация отм. в словарях 
с 1863 г. ▲ Из  лат. agitatio, -onis «при-
ведение в движение, действие, деятель-
ность» при вероятном нем. посредстве 
Agitatión – тж. 

Агитировать – заниматься агитаци-
ей; убеждать в чем-л., склонять к чему-л. 
(разг.). ▲ В рус. языке слова агитатор, 
агитация и агитировать отм. в словарях с 
1863 г. ▲ Из нем. agitieren, восходящего к 
лат. глаг. agito, agitare «действую, привожу 
в движение, возбуждаю».

Агония – предсмертное состояние 
организма. ▲ Отм. в словарях рус. языка 
с 1803 г., в  переносном и иносказатель-
ном смыслах употр. со 2-й трети XIX в. 
▲ Из франц. agonie, восходящего при лат. 
посредстве (agonia – «тревога, томление, 
страдание») к греч. ¢gwn…a «бой, борьба, 
душевная борьба», в мед. смысле употр. 
еще Гиппократом.

Агрегат – несколько разнотипных 
машин, устройств, соединенных в одно 
целое для производства общей работы; 
совокупность отдельных минералов, со-
ставляющих горную породу. ▲ Изв. в рус. 
языке с начала XVIII в. в мат. знач. «сово-
купленное число». В середине XIX в. име-
ло знач. «сбор научных сведений без вся-
кого порядка» (1861), а также «смешение 
однородных и неоднородных веществ». В 
совр. знач. только с 1935 г. ▲ Из нем. Agg-
regat, восходящего к позд.-лат. aggregatum 
«присовокупленное, присоединенное». 

Агрессивный 3 – прилаг. к агрессия. 
▲ В рус. языке прилаг. агрессивный по-
явилось около 1865 г., отм. в словарях с 
1891 г. ▲ Собств.-рус. производное при-
лаг. на -ный от основы заимствованного 
из франц. agressif, -ve (с 1795 г.). Перво-
источник: лат. aggressus, производное от 
глаг. aggredior «идти приступом, подхо-
дить, нападать».

Агрессия 3 – нападение одного го-
сударства на другое с целью захвата тер-
ритории, уничтожения или ограничения 
его независимости и насильственного 
подчинения его населения захватчику. ▲ 
Сначала в рус. языке появилось прилаг. 
агрессивный (1865 г.), отм. в словарях с 

Ага – Агрессия
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1891 г. Агрессия стало изв. в 1911–1913 гг. 
▲ Собств.-рус. переоформление франц. 
agression. Первоисточник: лат. aggressio, 
-onis «нападение, приступ», производного 
от глаг. aggredior «идти приступом, подхо-
дить, нападать».

Агроном 2 – специалист по агро-
номии. ▲ Изв. в рус. языке со 2-й трети 
XIX в. ▲ Из франц. agronome, восходяще-
го через сред.-лат. посредство (agronomus) 
к др.-греч. ¢gronÚmoj «должностное лицо 
по вопросам земельного размежевания 
и землепользования, землеустроитель в 
Афинах», в таком же смысле употр. Ари-
стотелем. Первоисточник: др.-греч. сло-
восложение ¢grÒj «поле, пашня» и nÒmoj 
«закон, установление, обычай, учрежде-
ние».

Агрономия – наука о закономерностях 
полеводства, а также совокупность зна-
ний о всех отраслях сельского хозяйства. 
▲ Изв. в рус. языке со 2-й трети XIX в. ▲ 
Из франц. agronomie, восходящего через 
сред.-лат. посредство (agronomia) к др.-
греч. ¢gronom…a «должность землеустрои-
теля, земельное законодательство». Совр. 
знач. франц. слово получило в XVIII в.

Ад 3 – в некоторых религиях: место, 
где души умерших грешников подверга-
ются вечным мукам. ▲ В рус. языке XI–
XVII вв. изв. адъ, прилаг. адовъ, позд-
нее – адьскыи. ▲ Предки славян имели 
только понятие и слово рай, понятия ад в 
праславянской культуре не было. По мере 
распространения христианства были за-
имствованы из цслав. адъ, адовъ, адьскъ, 
восходящие к греч. имени бога царства те-
ней умерших ̄ dhj, AIDHS, варианта с под-
писной йотой.

Адажио – музыкальное произведе-
ние или часть его в медленном темпе. ▲ 
Отм. в словарях рус. языка с 1803 г. ▲ Из 
итал. муз. термина adagio, образованного 
на базе словосочетания ad agio «как удоб-
но, к удобству, удобно», при вероятном 

франц. (adagio) или нем. (Adagio [adažjo]) 
посредстве.

Адамово яблоко – кадык. ▲ Отм. в 
словарях рус. языка с 1806 г. ▲ Калька 
франц. pomme d’Adam или нем. Adamsap-
fel, продолжающих позд.-лат. pomum Ada-
mi, намекающему на библейскую легенду 
о грехопадении Адама.

Адвокат 3 – юрист, защищающий об-
виняемого на суде, ведущий чье-л. дело в 
суде, дающий советы по правовым вопро-
сам; защитник интересов кого-л. ▲ Рас-
пространилось в рус. языке со времени 
Петра I. ▲ Из нем. Advokat, восходящего 
к лат. advocatus. 

Администратор 5 – должностное 
лицо, управляющее чем-л.; ответствен-
ный распорядитель. ▲ Изв. в рус. языке 
XVI–XVII вв. в форме администраторъ 
(1576–78 гг.), широко распространилось в 
рус. языке со времени Петра I. ▲ Из нем. 
Administrator, восходящего к средневек.-
лат. administrator «заведующий, управляю-
щий», производного с суф. деятеля -tor от 
глаг. administrare, administro «прислужи-
ваю, помогаю, исполняю». См. министр. 

Администрация 4 – руководящий 
орган учреждения, предприятия, орга-
низации; должностные лица, ведающие 
управлением учреждения, предприятия; 
ответственные распорядители. ▲ Изв. в 
рус. языке с начала XVIII в. ▲ Из франц. 
administration или нем. Administratión, вос-
ходящих к лат. administratio, -onis «служе-
ние, заведование, управление», произво-
дного от основы глаг. administro, administ-
rare «прислуживаю, помогаю, исполняю». 
Переоформлено на рус. почве.

Адмирал – воинское звание высше-
го командного состава военно-морского 
флота, а также лицо, носящее это звание. 
▲ В рус. языке изв. с последней четвер-
ти XVI в. в форме адмиралъ (английской 
королевы в 1582 г.), с 1698 г. отм. прилаг. 

Агрессия – Адмирал
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адмиральскии. ▲ Из англ. admiral при 
вероятном голл. посредстве (admiraal). В 
этих языках – из ст.-франц. amiral, admiral 
(с XVI в.). Первоисточник: араб. ’al-’amīr 
’al-bahr  «повелитель моря», в котором при 
заимствовании было опущено последнее 
слово, а оставшийся его артикль слился с 
предыдущим словом.

Адрес 1 – обозначение, указание ме-
стожительства, местонахождения кого-, 
чего-л.; надпись на почтовом отправлении 
(конверте, посылке), указывающая место 
назначения и получателя; письменное при-
ветствие, обращение к кому-л. в ознамено-
вание какого-л. события; техн. код, опреде-
ляющий местоположение информации в 
электронной вычислительной машине. 
▲ Встр. в рус. языке начала XVIII в. вме-
сте с глаг. адресовать и прилаг. адресный 
(1710–1711 гг.). Отм. в словарях с 1847 г. 
▲ Из франц. adresse, производного от глаг. 
adresser «направлять, адресовать». Перво-
источник: нар.-лат. *directiare (dirigere) 
«прямо направлять». Глаг. на -овать и при-
лаг. на -ный образованы на рус. почве на 
базе слова адрес.

Адъютант – офицер, состоящий при 
высшем военном начальнике для выпол-
нения служебных поручений или штаб-
ной работы. ▲ В непривычной форме 
отьютантъ или отъютантъ отм. в рус. 
языке  с сер. XVII в. (1670, 1711). С нача-
ла XVIII в. возобладала форма адъютантъ 
(1701, 1711). ▲ Из нем. Adjutant с после-
дющей «подправкой» со стороны голл. 
adjudant – тж. Первоисточником принято 
считать исп.  ayudante «младший офицер», 
производного от глаг. ayudar «помогать». 
Но нем. Adjutant и производная рус. фор-
мы восходят напрямую к позд.-лат. прича-
стию adjutans, -antis «помогающий», обра-
зованному на базе фреквентативного глаг. 
adjuto к adjuvo «помогаю». 

Ажиотаж – искусственное, спекуля-
тивное повышение или понижение курса 
биржевых бумаг или цен на товары с це-

лью извлечения прибыли; сильное воз-
буждение, волнение, борьба интересов 
вокруг какого-л. дела, вопроса. ▲ Изв. в 
рус. языке с первой трети XIX в., отм. в 
словарях с 1835 г. ▲ Из франц. agiotage 
«биржевая игра», производного от agio 
«лаж, промен».

Ажурный – прозрачный, со сквоз-
ным узором (о тканях, вязаных, плетеных, 
резных изделиях); искусно и тонко сде-
ланный (предмет). ▲ Прилаг. ажуръ отм. 
в словарях  1835 г., форма ажурный уста-
новилась позже (1861 г.). ▲ Собств.-рус. 
производное прилаг. с суф. -ный от заим-
ствованной из франц. основы ajouré  < à 
jour «на дневной свет».

Аз – рус.-цслав. местоимение «я»; 
устарелое название буквы «а»; азы – бук-
вы. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. место-
им. азъ, язъ «я». ▲ из цслав. (др.-болг.) 
азъ, восходящего к древнему и.-е. слову-
предложению *e ĝo eme (или с метатезой 
*ō ĝo eme) «вот он я», в котором *e: *ō – 
указ. мест., *ĝo –  энклитическая частица, 
а *eme – основа косв. падежей местоим. 
1-го л. Ср. англ. фразу it is me «это я».  
Ближайшие соответствия: др.-инд. ahām, 
авест. azem, др.-перс. adam, лит. `aš, согд. 
azu, хорезм. āz, jāz, осет. æz. См. я. 

Азалия – южный кустарник сем. ве-
ресковых, с крупными цветами различ-
ной окраски. ▲ Изв. в рус. языке сначала 
в форме азалея (1781 г.). ▲ Из бот. лат. 
Azalea, термина, введенного шведским 
естествоиспытателем К. Линнеем (1707–
1778).

Азарт – возбуждение, вызванное го-
рячей увлеченностью чем-л.; задор, пыл. 
▲ Изв. в рус. языке с Петровского време-
ни в формах азардъ, газардъ (1720), при-
лаг. азартный отм. в словарях с 1780 г. ▲ 
Из франц.  hasard (par hasard) «случай, 
случайность, риск в игре» при вероятном 
голл. посредстве (hazard). Первоисточник: 
исп. или порт. azar «слепой случай, риск».

Адмирал – Азарт
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Азбука – совокупность букв какой-л. 
письменности, расположенных в установ-
ленном порядке; алфавит. ▲ В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв. азбUка, азбUкы. ▲ 
Цслав. калька греч. ¢lf£bhtoj по названию 
двух первых букв ст.-слав. глаголического 
алфавита. Можно усмотреть в последова-
тельных названиях цслав. букв некоторый 
зашифрованный текст: азъ бqкы вhди «я 
букву ведаю» и т.д. См. глаголь, добро.

Азиатский – прилаг. к азиат. ▲ Изв. 
в рус. языке с XVIII в. ▲ Собств.-рус. про-
изводное прилаг. с суф. -ский от основы 
азиатъ, заимствованного из ср.-лат. asiatus.

Азимут – угол между плоскостью 
меридиана точки наблюдения и верти-
кальной плоскостью, проходящей через 
данную точку и через какое-л. светило и 
наблюдаемый предмет; угол, образуемый 
заданным направлением движения или 
направлением на север; направление дви-
жения напрямик по земной поверхности, 
определяемое по карте и компасу. ▲ Изв. 
в рус. языке с XVIII в. ▲ Из научн.-лат. 
asymuth, восходящего к араб. ’as-sämt,  
’as-sumūt «дорога, дороги (небесных све-
тил)». См. зенит.  

Азот – химический элемент, газ без 
цвета и запаха, не поддерживающий го-
рения; составляет основную по объему 
или массе часть воздуха, является одним 
из главных элементов питания растений. 
▲ Отм. в словарях рус. языка с 1803 г. ▲ 
Из франц. azote, введенного как научный 
термин в 1787 г. Первоисточник: др.-греч. 
¥zJtoj «непригодный для жизни».

Аист – крупная перелетная птица с 
длинным прямым клювом и длинными но-
гами, с белым или черным оперением. ▲ 
Изв. в рус. языке с XVII в. в виде прозвища 
и фамилии Аистовъ (1646), сущ. агистъ. 
▲ Вероятно, из нем. диал. Heister.

Ай, междом. – выражает боль, испуг, 
страх; неудовлетворение, упрек, порица-

ние, сожаление; удивление, восхищение, 
одобрение. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. аи. ▲ Собств.-рус. междом. экспрес-
сивного происхождения.

Айва – южное плодовое дерево се-
мейства розоцветных; плод этого дерева, 
похожий по форме на яблоко или грушу. 
▲ В рус. языке XVI–XVII вв. изв. аива 
(1646). Отм. в словарях с 1789 г. ▲ Из тур. 
ayva – тж.

Айда, междом. – употребляется как 
приглашение или побуждение идти ку-
да-л.; к быстрому отправлению куда-л., 
быстрому движению. ▲ Изв. в рус. языке 
с XVI в. в виде прозвища Аида, отм. в сло-
варях только с 1835 г. ▲ Из тур. hayda, та-
тар. aida или др.-тюрк. aida «ну, пошли!».

Академик – действительный член 
Академии наук; звание ученого, художни-
ка, скульптора, избранного в соответству-
ющую академию; окончивший курс или 
учащийся какой-л. академии. В Петров-
ское время академикъ – уже обычное сло-
во. ▲ Из средневек. лат. academicus при 
вероятном влиянии на содержательную 
сторону слова со стороны польск. akadem-
ik. См. академия.

Академия – название государствен-
ных высших научных учреждений, задачей 
которых является развитие наук или ис-
кусств; название некоторых высших учеб-
ных заведений. ▲ Упом. в письменных 
памятниках др.-рус. языка XIV-XV вв. в 
виде акадими" «место философских спо-
ров в Греции». В 1637 г. упом. академи" 
«училище всяких грамотных учений англ. 
королевы Елисаветы». В Петровское вре-
мя академия и академикъ – уже обычные 
слова. ▲ Др.-рус. акадими" – из цслав., 
восходящего непосредственно к ср.-греч. 
’Akadhm…a [akadimía], обозначавшего зна-
менитую философскую школу Платона в 
Афинах. Младшая форма – из ср.-лат. Ac-
ademia, восходящего к тому же др.-греч.  
’Akadhm…a «сад аттического героя Ака-
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дема на берегу р. Кефисс близ Афин, где 
учил Платон, а позднее существовала фи-
лософская школа». Примечательно смыс-
ловое противопоставление Платоновской 
Академии как центра изучения теорети-
ческих и теологических наук Аристотеле-
ву Ликею как средоточию прикладных и 
естественно-научных дисциплин.  

Акация – название нескольких видов 
деревьев и кустарников сем. бобовых. ▲ 
Отм. в словарях рус. языка с 1781 г. ▲ 
Из лат. acacia при вероятном влиянии со 
стороны нем. Akacie – тж. Первоисточ-
ник: др.-греч. ¢kak…a «колючее растение, 
произрастающее в Египте». В масонской 
традиции акация ошибочно символизи-
ровала одну из добродетелей вольных ка-
менщиков Acacia «незлобливсть, кротость, 
непорочность», что основано на отождест-
влении двух греч. слов. разного происхож-
дения: одно образовано на базе греч. ¥kij 
«игла», ¢krÒj «острый», а другое – депри-
ватив (¢-) от kak…a «порок, зло, плохое».

Акваланг – аппарат, обеспечиваю-
щий дыхание человека под водой на срав-
нительно небольших глубинах. ▲ Вошло 
в широкое употр. в конце 50-х гг. ХХ в. ▲ 
Из англ. новообразования aqualung, путем 
сложения лат. aqua «вода» и собств.-англ. 
lung «легкое».

Аквариум – искусственный водоем 
или стеклянный сосуд для содержания и 
разведения рыб, водных животных и рас-
тений. ▲ В рус. языке изв. с середины 
XIX в. сначала в фоме акварий (1861 г.), за-
тем – аквариумъ наравне с акварий (1891). 
▲ Из лат. aquarius, aquarium «водный, во-
дяной, относящийся к воде», при влиянии 
на внутр. и внеш. формы слова со стороны 
нем. Aquarium и франц. aquarium – тж.

Аккомпанировать – исполнять ак-
компанемент, музыкально сопровождать 
пение. ▲ Изв. в рус. языке с 1798 г. ▲ 
Из франц. accompagner, образованного на 
базе нар.-лат. *companio «сохлебник, кто 

ест свой хлеб вместе с кем-н.». См. акком-
панемент. 

Аккомпанемент – музыкальное со-
провождение к сольной партии голоса или 
инструмента, а также к основной теме, 
мелодии музыкального произведения; 
действия, события, явления, сопровож-
дающие что-л., создающие фон чему-л. 
▲ Отм. в словарях рус. языка с 1803 г., 
сначала в форме акомпаньементъ. ▲ Из 
франц. accompagnement, образованного 
при помощи суф. -ment от основы accom-
pagner, восходящей к нар.-лат. *companio, 
-onis «сохлебник, кто ест свой хлеб вместе 
с кем-н.».

Аккорд – сочетание нескольких му-
зыкальных звуков различной высоты, 
воспринимаемое как звуковое единство; 
устар. соглашение, договор. ▲ В Петров-
ское время употр. в знач. «соглашение, 
мирное урегулирование, договор» (1700, 
1704, 1712). В муз. отношении отм. в сло-
варях с 1803 г. ▲ Из нем. Akkord, восходя-
щего при итал. (accordo) и нар.-лат. (acc-
hordus, acchorda) посредстве к др.-греч. 
cÒrdh «струна».

Аккордеон 4 – хроматическая гармо-
ника с клавиатурой фортепьянного типа 
для правой руки. ▲ Изв. в рус. языке со 
2-й трети XIX в. ▲ Из франц. accordéon. 
Первым изготовил аккордеон и дал ему на-
звание венский мастер К. Демиан в 1829 г.

Аккуратно, нареч. – старательно и 
тщательно, соблюдая порядок; разг. осто-
рожно; регулярно, исправно. ▲ В рус. 
языке с начала XVIII в. изв. окуратно и 
аккуратно (1711), в словарях сначала отм. 
акуратно (1780). ▲ Собств.-рус. наречное 
производное от основы прилаг. аккурат-
ный. См. аккуратный.

Аккуратность – свойство по знач. 
прилаг. аккуратный. ▲ Отм. в словарях 
рус. языка с 1780 г. сначала в форме аку-
ратность. ▲ Собств.-рус. производное 
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