
часцщай же цё ix спалучэнне: То-
отобрали... (ПА, с. 3 -4) ; Еще той 
ъ шелегами золот. трыста (РА, 
:ловах у РА мог адсутмчаць, што 
:у у першую чаргу на руху грашо- 1 
.37). 1 1 
ем вынковай сумы, дзе базавым 
3-яй ас. адз. л.: Януария ei дня, 

нерку по золотому и осм. пять, 

>1значалася аплата, адзначаецца 
юуных назоуншау, пры перавазе 
)му за писане розных справь ме-
)зникомъ, што возили пановъ до 

рмляць i рэгуляваць сацыяльна-
адноаны забяспечыла перавагу 

i роду заняткау, назвау падаткау 
азвау грашовых адзЫак, назвау 
арта, злотковый, квитанцыя). 
ужытыя у пераносным значанш, 
а не сумяшчаецца з важнейшым!' 
|нкрэтнасцю, недвухсэнсоунасцю. 
1гаты антрапан1М1чны матэрыял 
>комъ, Агею, Астапу, Кузме, Се-
имеру Свинавъскому), пакольи 
ельнкам1 фЫансавых аперацый, 

артыкулам1 дазваляюць гава-
анентны склад: як правша, ПА 
У мадэлях артыкулау наз1раецца 

>|я кампаненты, яюя паказваюць 
сау; адзначаецца перастаноука 
ау, абумоулены найперш ix вядо-
абор кампанентау прыходна-рас-
ганых у ix лешчных сродкау 
1арэння i афармлення прыходна-

сведчыць пра тэндэнцыю да 
гаведнасць тэксту мэце яго ства-

рэння i сферы выкарыстання. BbiHixi праведзенага анал1зу будуць карысным1 лры 
удакпадненн1 псторьм фарм1равання прыходна-расходных кн)г як асобнага комплексу 

I дакументальных крын!ц i ix (нфармацыйных манымасцей, пры характарыстыцы жан-
равых паказчыкау прыходна-расходных KHir, а таксама пры anicaHHi канцылярскай 
справы у BaniKiM Княстве JliraycKiM у адпаведны перыяд, пры канкрэтызацьн poni 
nicapay i дзякау, ix манеры складання i перапювання дакументау. 

Пятаева Н.В., Стерлитамак, Россия 

ПАУК: ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Этимологические словари русского языка отмечают общеславянское происхож-
дение слова паук и возводят его к праслав. *ра<?къ, образованному с помощью пре-
фикса *ра- от *9къ//*опкъ, корневой гласный которого мог претерпеть вполне законо-
мерные преобразования: on > <? > о > и. Ввиду наличия у паука кривых ног, словари 
в качестве родственных *ра<?къ приводят греч. бухо$ 'загнутый назад зубец стрелы; 
крючок', ayxwv 'локтевой сгиб'; лат. uncus 'крюк', поэтич. 'якорь', ancus 'криворукий'; 
др.-инд. ar]ka's//anka'fi 'изгиб, крюк' (от и.-е. корня *ank-//*ang-//*onk- 'сгибать, гнуть'). 
Таким образом, в качестве основного признака, положенного в основу внутренней 
формы слова паук, традиционно считается наличие у паука изогнутых или кривых ног/ 
рук. Однако внимательное рассмотрение истории этого слова в контексте научной 
и мифологической картин мира позволяет пересмотреть его этимологию. 

По данным энциклопедических словарей, пауки (Araneina) относятся к отряду 
членистоногих, классу паукообразных; ночные хищники, питающиеся вредными на-
секомыми; подразделяются на тенетных, ткущих паутинные сети, и на блуждающих, 
ловящих добычу на бегу; некоторые ядовиты; на заднем конце тела расположены 
паутиновые бородавки с железами внутри, паутина - вязкое выделение паутинных 
желез, способное растягиваться в тонкие, быстро затвердевающие на воздухе нити, 
из которых животные делают ловчие сети, убежища и яйцевой кокон. В качестве от-
личительных признаков паука зоологи отмечают его хищность, искусство в плете-
нии паутины, ум и ловкость в охоте (а не кривые крючковатые лапы). Именно эти 
качества связаны с образом паука в мифологических картинах мира разных народов, 
что объясняется повсеместной распространенностью этого вида животных. В мифо-
логических традициях [3] с образом паука связываются творческая деятельность, ре-
месленные навыки, трудолюбие, благоприятные предзнаменования (ср. в связи 
с этим запрет убивать паука), мудрость, а также холодная жестокость (ср. высасыва-
ние крови), дьяволичность (как реализация символических значений паука в христи-
анстве), жадность, злобность, колдовские способности. 

Тонкие сети, раскидываемые пауком, народная фантазия на основании очевидного 
сходства уподобляла пряже и тканям, поэтому в некоторых языках названия, присвоен-
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ные пауку, указывают в нем искусного прядильщика и ткача (трудно представить себе 
искусного ткача с кривыми руками): санскр. var 'покрывать' —> сущ. ига 'волна, шерсть', 
й т а 'руно' и йгпапа bha 'прядильщик, ткач; паук'; ст.-слав. пафкъ 'ткач; паук'; нем. spinnen 
'прясть' имеет 4 производных сущ.: spinnrad 'прялка', spindel 'веретено', spinne 'паук' и 
spinnengewebe 'паутина'; с.-х. свила означает и 'шелк1, и 'летающую по воздуху паутину', 
рус. паутинка 'тонкая пуховая ажурная шаль ручной вязки'. В христианскую эпоху на 
Деву Марию были перенесены древнейшие предания о прядущей богине-громовнице, 
поэтому Богородица стала изображаться прядущею, а осенняя паутина получила на-
звания Marienfaden, Mariengam. Под влиянием указанных воззрений паук был признан 
воплощением эльфа, и в соответствии с добрыми и злыми свойствами эльфических 
духов связанные с ним приметы и поверья имеют двойственный характер. 

С одной стороны, хорошим знаком считается увидеть прядущего паука, паука, 
всползающего на чье-нибудь платье или спускающегося на человека на тонкой нити 
паутины. С другой - паукам приписывают неурожаи и, как следствие, голодные годы, 
в народных легендах черт нередко показывается в виде паука. Плетущий паутину зло-
дей, молчаливый и грозный ловец, паук, обладал небольшими размерами, чтобы 
спрятаться в капюшоне ведьмы и нашептывать ей на ухо советы, поэтому увидеть 
паука во сне означает столкнуться с предательством. С магическими целями паук изо-
бражается на талисманах, известны рассказы о том, как паук спас младенца Христа 
от жестокости Ирода (ср. аналогичные мотивы о спасении от врагов Давида и Мухам-
меда с помощью паука и сотканной им паутины). Превращенный в паука за некий про-
ступок мифологический персонаж (греческий миф об Арахне) сохраняет способность 
к ремеслу. В других случаях обладающий искусством тканья паук обучает людей тка-
честву - первому из ремесел, благодаря которому был создан мир, космическая 
ткань, первовещество вселенной. 

Таким образом, паук является символом с тремя различными значениями, кото-
рые проистекают из созидающей мощи паука (плетение паутины), его агрессивности 
и самой паутины как спиралевидной сети, сходящейся к центральному пункту. Паук, 
сидящий в своей паутине, ассоциируется с центром мира, пауки с их непрерывным 
плетением паутины и способностью к убийству (созиданием и разрушением) символи-
зируют непрерывное чередование противоположных сил, от которых зависит ста-
бильность мира, означая ту «непрерывную жертву», которая является формой непре-
рывной изменчивости человека на всём протяжении его жизненного пути. Даже сама 
смерть просто сматывает нить прежней жизни для того, чтобы начать прясть новую. 
Благодаря своей спиралевидной форме паутина также несет в себе идею творения 
и развития - колеса и его центра. Но в этом случае в центре подстерегает смерть 
и разрушение, так что паутина с пауком посредине становится символом отрицатель-
ного аспекта Вселенной, согласно которому зло существует не только на периферии 
Колеса Превращений, но и в самом его центре - в Первоисточнике. 
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Некоторые из перечисленных свойств паука и символических значений его об-
оаза в мифологической картине мира отразились в развитии семантики слова паук 
в истории русского языка, которое в прямом значении в форме паоукъ отмечено в па-
ртийках древнерусской письменности с XIV в.: паоукъ наловъ хитрЬ мережю 'сеть, 
невод'строить [2, с. 359]. Тогда же, видимо, сложилось и небольшое словообразо-
вательное гнездо: паоукъ —> паоучина 'паутина' —> паоучиньныи 'тонкий, как паутина'; 
паоукъ —> паоучинъ 'паучий'; паоукъ —> паоучь 'паучий' —> паоучьныи 'тонкий, как пау-
тина' и устойчивое словосочетание поставь паоучь 'паутина'. С XVI в. зафиксировано 
появление переносного значения 'паук —> крюковой знак' для обозначения графемы 
«otf». Вплоть до середины XIX в. семантика слова паук, равно как и указанное сло-
вообразовательное гнездо, не претерпели никаких существенных изменений. Можно 
отметить лишь многочисленные фонетические варианты и образные синонимические 
обозначения паука, зафиксированные диалектными словарями, которые характери-
зуют животное с разных сторон: павукъ, павокъ, павко, павель, мизгирь, муховорь, 
сЬтникъ, тенетникъ, кошель (и в латинском языке одно из шутливых устойчивых 
выражений связывает семантику кошеля и паутины: sacculus plenus aranearum - букв, 
'кошелёк, полный паутины', т.е. совершенно пустой). Попутно заметим, что ни один из 
приведённых синонимов не отмечает кривых крючковатых лап паука. 

Словари конца XIX - начала XX в. отмечают появление у слова паук нового пере-
носного значения 'беспощадный кровопийца, извлекающий выгоды из трудов другого 
(высасывающий, как паук, кровь и силы)': Наработался, значит ... Пососал ты из 
меня крови, высосал и вон меня... Ах ты ... паук! (М. Горький. Коновалов). Позднее 
в разговорной речи пауками стали называть тайных агентов охранки. Примерно в это 
же время подобное переосмысление происходит и в семантике слова паутина, ср.: 
Стройные витые колонны поддерживали все здание; на них опирались легкие узор-
чатые арки, переплетённые между собою целой паутиной железных рам (А. Гар-
шин. Attalea princeps). Это значение послужило основой формирования нескольких 
устойчивых сочетаний, фиксируемых словарями конца XX в.: плести паутину, опу-
тать паутиной лжи, паутина заговора - и продолжает активно использоваться для 
обозначения новых реалий: Всемирная Паутина - сервис в Интернете, представляю-
щий все тексты, находящиеся в этой сети, как связанные друг с другом системой ссы-
лок (путешествовать по Всемирной Паутине). 

Из вышеизложенного следует, что внутреннюю форму слова паук составляют та-
кие его качества, как искусство прядильщика и ткача, хитрость и ловкость охотника, 
жадность и жестокость, что никак не связано с внешним признаком крючковатости 
и кривизны лап (об этом же см. в статье В.Г. Скпяренко [1]). В связи с этим более 
оправданным представляется объяснение происхождения слова паук от общеслав. 
глагола *j§ti, продолжающего и.-е. корень *ет - и заложенную в нем семантику 'брать, 
хватать': *pa-Q-kb//*pa-j§-kb < *po-?ti, *po-im<? < *j§ti, *jbm<? (ср. ст.-слав. яти, иму 
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'брать'; чеш. jmouti 'взять'; слвц. jat', jme, jmu 'взять, схватить'; в.-луж. jec 'взять, схва-
тить, захватить'; польск. jqc, imie 'схватить, взять, поймать'; др.-рус., рус.-цслав. яти, 
имоу 'взять, брать, схватить'; рус. диал. ять 'стать, брать', нять 'взять, досадить, за-
деть за живое', яться 'браться, обещаться'; укр. яти, иму 'начинать, браться', няти, 
иму 'брать'; блр. няць 'взять, схватить'). Таким образом, семантическое развитие лек-
семы паук можно представить в виде схемы: 'брать, хватать' —• 'взять, схватить, пой-
мать' —* 'тот, кто ловит, хватает; ловец, охотник' —> 'паук'. 
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Радз1ваноуская Н.А., Мжск 

ДА ПЫТАННЯ ПАХОДЖАННЯ АЙКОН1МАУ, СУАДНОСНЫХ 
3 ЛЕКСЕМАМ! ДУБ, Л1ПА 

Уласныя назвы узнжаюць на розных этапах развщця грамадства i нясуць у сабе 
адб1так сваей anoxi. За аснову оыма бярэцца далёка не кожнае слова, а толью тое, 
якое абазначае характэрную i важную для свайго часу рэал1Ю. У адз1н перыяд псторы) 
чалавецтва тэта прыродныя асабл1васц! мясцовасц!, у друп - назва калектыву 
першапасяленцау, у трэц1 - 1мя уладапьнка паселшча i т.д. Той ц1 шшы выбар 
абумоулены не стольга асабл1васцям! геаграф1чнага аб'екта, колыя розным! гюта-
pbi4HbiMi прычынамк станам грамадска-эканам1чнага i пал1тычнага жыцця, узроунем 
агульнай культуры людзей, усталяваным1 традыцыям11менавання i жш. Кал1 пачатко-
вы перыяд узжкнення уласных назвау населеных пунктау (XI-XIII стст.) называюць 
"стыхмным", не абумоуленым свядомым1 пахалЫгвютычным1 прычынам1, то у больш 
позн'| час (XIX-XX стст.) - тэта пераважна "свядомы", у пэунай меры суб'ектыуны мо-
ватворчы працэс, Kani пры называй^ новых паселшчау i перайменаваны традыцый-
ных актыуна выкарыстоувауся вопыт папярэднк пакаленняу. Тагам чынам, лешчны 
матэрыял для геаграф1чных найменняу чалавек брау не выпадкова, а падб!рау 
з улкам пэуных заканамернасцей. 

Наяунасць на беларускай зямл1 спрадвеку вялжага мноства лясоу, бароу i гаёу 
давала падставы нашым продкам вызначыць пераважную пароду дрэу, кустарнжау 
i травянютых расл!н, якая часта з'яуляпася адметнай асабл1васцю той ц1 шшай 
мясцовасцк мела немалаважнае значэнне у штодзённым побыце, гаспадарчай 
дзейнасц'|, i утварыць ад яе назву свайго паселшча. 3 народных традыцый вядома, 
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што у старажытнасц1 нашыя продм aca6nie 
выкарыстоувалюя у язычнщюх абрадах i вы 
таюх дрэу-татэмау адносяцца дуб, бяроза, л 
чэнне гэтых р а о т н у м1фалапчных уяулен 
сваё адлюстраванне i у айкан!мн Беларусь А 
свету, давол1 шырока прадстаулены у айкан 
больш старажытных па паходжанм пласто; 
аснова, але i спосабы аф1ксацьп - сярод т; 
рыць пра першаснасць ix паходжання. 

Сабраны фактычны матэрыял сведчьи 
айкон1мы, суадносныя з лексемай дуб. Ус 
з'яуляюцца назвам! 217 населеных пункта} 
Дубаем (Докш.), Дубав1цы (Вц.), Дубочю fi 
Поддуб'е (ВЦ.), ТоустыДуб (Лун.) / /нш. 

Як адзначае A.M. Трубачоу, праславяь 
у Ышых шдаеурапейсюх мовах. Але лобач з 
зва жолуда - праславянскае *ze/ocfe, якое л 
што для новаутварэння, яюм, магчыма, бь 
лрычыны, звязаныя са старажытным1 
У л1таратуры па адаеурапейскай i славя! 
увага на сувязь дуба з вераванням1 у бога г 
ся думка, што праславянскае 'доЬъ з 
Ыдаеурапейскае *perkuos, якое ускосна зах; 
чык разумее 'dotob як 1ншасказальнае слов 

Тым не менш, паходжанне некаторых 
ляецца спрэчнай. Так, некаторыя даследчы 
ма, паходз'щь ад слова дуб/ць. Першьш жь 
6mi скуры, выраблял'| футра, а дубяць, як в 
дуб'т у дыялектнай мове называюць мала; 
дуброву. Зафжсавана гэтая лексема у шэ| 
венск1), Брэсцкай (Брэсцю, Драпчынсю, Kof 
(Лельчыци) абласцей [2,1, к. №154,155]. Т 
няку або дубровы сустракаюцца лексемы д 
155]. Трэба адзначыць таксама, што у назв 
вз, Дубоуцы у якасц1 утваральнай асновы w 
вец, Дубавы, Дубанос, Дубейка, што нярэд| 

Дуб належыць да тых дрэвау, яюя 
i шанавалюя людзьмг У старажытнасц! гэт 

f i павер'ях не толью славян. Амаль да XIX с 

I 


