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В одном из писем читателей был 
вопрос: «Почему слово махровый 
употребляется в отрицательном смы-
сле, например, махровый реакцио-
нер?». Вопрос закономерный, хотя и 
сформулирован не совсем точно. 

Прилагательное махровый в со-
временном русском литературном 
языке встречается в сочетаниях с су-
ществительными, относящимися к 
трем различным смысловым рядам, 
л — соответственно — выступает в 
трех значениях, у ж е не очень тесно 
связанных между собою. В сочетани-
ях с существительными, обозначаю-
щими какой-либо материал (тканый 
или плетеный) или изделия из тако-
го материала, оно означает 'имею-
щий махры', то есть бахрому или 
что-нибудь подобное ей, например 
свисающие нити, клочья и т. д.; в 
отношении к тканым предметам мах-
ровый значит также 'имеющий ворс, 
образуемый нитяными узлами5 (мах-
ровое полотенце, махровая простыня 
и т. п.). Это основное и исходное 
значение слова. 

Другое значение, связанное с пер-
вым, но, несомненно, специализиро-
ванное и потому обособившееся, вы-
ступает в сочетаниях с названиями 
цветов, цветущих растений (махро-
вые розы, гвоздика, георгин и пр.). 
Прилагательное махровый закрепи-
лось в ботанической, садоводческой 
терминологии. Оно выделяет «цветы 
с тычинками, превратившимися г. 
лепестки» (К. Л. Тимирязев. Жизнь 
растения). «Явления махровости,— 

писал Тимирязев,—любопытны еще 
в том отношении, что они могут 
быть отчасти вызваны искусствен-
но». Действительно, выведение мах-
ровых цветов, пышных, с обилием 
лепестков, давно у ж е распростра-
нено в садоводстве. 

Именно от этого терминирован-
ного значения и ведет свое начало 
использование прилагательного 
махровый как своего рода эпитета, 
характеристики в чисто качествен-
ном значении. В подобных случаях 
махровый сочетается либо с отвле-
ченными существительными (обо-
значениями различных свойств, ка-
честв или действий и явлений со-
циальной жизни) , либо с названия-
ми лиц, деятелей, носителей таких 
свойств. 

Такое особое употребление при-
лагательного и занимает нашего 
читателя (в «Словаре современного 
русского литературного языка»: 
'ярко выраженный, достигший выс-
шей степени')- Прилагательное 
махровый в этом общем значении 
особой интенсивности проявления 
чего-либо соотносится теперь толь-
ко о теми качествами, свойствами 
и явлениями, а т акже их носителя-
ми, которые имеют отрицательный, 
с нашей точки зрения, характер. 
Вот типичные сочетания со словом 
махровый в данном значении из 
произведений литературы и из 
прессы последних десятилетий (эти 
примеры содержатся в большой 
словарной картотеке Института 

81 



русского языка ЛИ СССР в Ленин-
граде): махровая реакция, махро-
вый реакционер, белогвардеец, на-
ционалист, бандит; махровая пор-
нография, махровая ложь и т, п. 
Сочетания эти для современного 
употребления, несомненно, типич-
ны. Круг их сравнительно ограни-
чен, но зато некоторые из них весь-
ма употребительны (особенно мах-
ровая реакция и махровый реакци-
онер). Напротив, невозможно те-
перь представить сочетания махро-
вый со словами, выражающими по-
ложительные, с нашей точки зре-
ния, понятия, или с наименования-
ми лиц — носителей положитель-
ных свойств. 

Любопытно, что в тех редких для 
современного употребления приме-
рах, где прилагательное соотнесе-
но по воле автора с существитель-
ным нейтрального, во всяком слу-
чае не чисто отрицательного, содер-
жания, оно становится как бы «со-
кращенным» указанием на отрица-
тельную сущность данного явления 
или лица. Так, в одной из газетных 
статей мы встретили сочетание: 
«писатель дореволюционный, за ис-
ключением самых махровых...», от-
куда очевидно, что автор имеет в 
виду писателей явпо реакционных, 
ретроградных. 

Итак, махровый в таком употреб-
лении сейчас не только имеет об-
щее значение интенсивного, край-
него проявления чего-либо (в этом 
смысле опо синонимично словам 
явный, очевидный, безусловный, 
крайний и т. д.), но и содержит до-
полнительный экспрессивный отте-
нок отрицания, неодобрения того, 
что выражено сочетающимся с ним 
существительным (и в этом смысле 
оно ближайшим образом соотно-
сится с другими по менее вырази-
тельными эпитетами — отъявлен• 
ный, оголтелый). 

Почему же за словом махровый 
закрепилось ограниченное приме-
нение? Как, когда и при каких ус-
ловиях оно сложилось? 

Как ужо сказано, такое употреб-
ление слова следует признать пере-
носным; оно сложилось в результа-
те образного использования прила-
гательного махровый в ого «садо-
водческом» значении. Эта связь и 
сейчас, несмотря на всю специфич-

ность н обособленность экспрессив-
ного, «публицистического» по пре-
имуществу применения слова как 
своеобразной характеристики явле-
ний и лиц, еще ощутима. Ведь ря-
дом с сочетаниями махровая реак-
ция пли махровый реакционер мы 
постоянно употребляем и явно об-
разные, сравнительные построения 
типа: «реакция расцвела махровым 
цветом». У Куприна: «Он поил в 
ресторанах отъявленных дураков и 
негодяев, терпеливо выжидая, пока 
в опьянении они не распустят 
пышным махровым цветом своего 
уродства» (Штабс-капитан Рыбни-
ков). 

Махровый — ближайшее произ-
водное от существительного махор 
(в другом произношения и написа-
н и и — мохор), чаще всего употреб-
ляющегося во множественном чис-
л е — махры (мохры). В этимологи-
ческих словарях русского языка 
А. Преображенского и М. Фасмера 
мы найдем указание (безоговороч-
ное у Фасмера, предположительное 
у Преображенского) на то, что лад,гор 
(мохор) восходит к общеславянско-
му мох (мъхъ) и родственно со сло-
вом мохны (единственное число 
мохна) 'шерсть пли перья па ногах 
животных, птиц', ташке вообще 
'клочки, лохмы волос, шерсти' (от 
последнего произведены мохнатый, 
.мохнатеть и т. п.). Однако данная 
этимология сомнительна. Возводя 
это слово наряду с мохна к искон-
но славянскому мъхъ, составители 
указанных словарей (ср. также: 
Г. А. Ильинский. Звук сЬ в славян-
ских я з ы к а х — «Известия Отделе-
ния русского языка и словесности 
АН», 1915, т. XX, кн. 3) опирались 
на мнение, впервые высказанное 
чешским языковедом А. Матценау-
эром. Кроме ссылок на Матценауэ-
ра, другие этимологи, обращавшие-
ся к данному слову (И. Зубатый, 
Г. Ильинский, А. Преображенский, 
М. Фасмср), пикаких доводов в 
пользу этого утверждения не при-
водили. Между тем сам А. Матце-
пауэр очень осторожно и предпо-
ложительно писал: «Одпокоренны-
ми с мъхъ ' т п з е и з ' , кажется, явля-
ются (^а.)! ке ]>уЫ): рус. мохна..., 
мохор..., мохры..., мохровый» (А. 
Ма1яепанег. Рпрсуку ко я]оуапякб-
ши ]агукогру1и.— «Ыв1у ШоЬдщкё 
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а раейадодкке». Т. X. РгаЬа, 1883). 
Ксть данные, которые заставляют 
усомниться в таком предположе-
нии. 

Начнем с того, что слово махор, 
махры известно только русскому и 
белорусскому языкам, а махро-
вый — типично русское образова-
нно (в современном украинском ли-
тературном языке оно употребля-
ется лишь в своем переносном зна-
чении и несомненно взято из рус-
ского). В русском языке оно по-
явилось довольно поздно. Первые 
ого фиксации относятся к XVIII ве-
ку. Оно приводится в переводном 
(немецко-русском) словаре «Рос-
сийский Целлариус» (1771), а из 
толковых словарей — в «Словаре 
Академии Российской» (1792). Лю-
бопытно, что в словарях XVIII ве-
ка (упомянутом «Российском Цел-
лариусс», Словаре И. Нордстета, 
1780) сперва выступало написание: 
махры, махровый и лишь несколько 
позднее с о в корне, которое мо-
;кет у ж е служить признаком эти-
мологических отождествлений этих 
слов со словами мох, мохна, мохна-
тый и т. д. Впрочем, и впоследст-
вии написание с о не стало един-
ственным, а практика последних 
лет восстановила — как унифици-
рованное — написание с а. 

Наши исторические словарные 
картотеки (древнерусского слова-
ря — в Москве, словаря XVIII ве-
ка — в Ленинграде) такжо свиде-
тельствуют, что махровый повстре-
чается в памятниках ранее XVIII 
века, да и в них регистрируется не 
так часто и только в значении 
«садоводческом» или «огородниче-
ском»- Наиболее ранний из изве-
стных случаев его употребления 
находим в переводной книге «Фло-
рннова экономия» (1-е издание — 
СПб., 1738), посвященной описанию 
различных домашних занятий и 
потреб. Там, например, читаем о 
капусте: «Сего плода разные сорты 
находятся, а имянно белая, серая, 
махровая, италианская и немецкая 
капуста». Ср. в журнале «Экономи-
ческий магазин» (московское изда-
ние Н. И. Новикова, ч. IX, 1782): 
«вишни с махровыми цветами»; 
«Словарь ботанический» Н. М. Мак-
симовича--Лмбодика (СПб., 1795): 
«гвоздички пестрые махровые». 

Слово махор (махры) более рап-
ного происхождения. Оно распро-
странено в русских народных гово-
рах, северных и южных, и пред-
ставлено в них довольно широкой 
гаммой значений, относящихся к 
различным предметам. По данным 
областных словарей и богатых соб-
раний картотек современного рус-
ского словаря и «Словаря русских 
народных говоров» в Ленинграде 
(записи, сделанные в разных мес-
тах на протяжении XIX—XX ве-
ков), слово махры (махор) значит 
и 'бахрома', и 'различные предме-
ты туалета (например, платок, 
шаль и т. п.) с бахромой по кон-
цам', и 'различного рода кисти, 
подвески (например, у пояса) ' , но 
вместе с тем — и 'лоскутки' , 'рва-
ные тряпки' , а также 'оборванная 
старая одежда (с торчащими по 
краям, на подоле, на рукавах и 
т. п. нитками, клочьями и т. п.) ' . 
Здесь мы не имеем возможности 
привести весь этот пестрый диа-
лектный материал. Но вот скупые 
сводные данные с указаниями на 
место фиксации слова. 

1. Бахрома (соответственно для 
форм единственного числа — 'от-
дельная часть, кисть бахромы') . 
Очень широко (записано в Киров-
ской, Владимирской, Калининской, 
Смоленской, Псковской, Орловской, 
Пензенской, Новосибирской обла-
стях). Ср. также белорусское мах-
ры. 

2. О различных предметах одеж-
ды с бахромой или иными украше-
ниями по краям. Ср. орловское (за-
пись Е. Ф. Будде начала XX века) : 
'головной платок с бахромой, об-
разующий на голове мохнатую по-
вязку в виде турецкой чалмы'; вла-
димирское: 'полотенце, выстрочен-
ное с бахромой'; кировское (вят-
ское) : 'оборки по подолу сарафа-
на ' и т. н. 

3. Различные подвески, кисти 
как украшение. Отмечспо в этом 
значении в Пензенской, Орловской, 
Воронежской, Рязанской, Смолен-
ской, Калининской областях, на 
Дону и т. д. Ср. в «Смоленском об-
ластном словаре» В. Н. Доброволь-
ского (Смоленск, 1914): «Махры 
вышиваные — узоры на занавеске, 
пришитые к низу занавеси; узоры 
вышиваются красными нитками»; 
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в записях народных песен П. В. Ки-
реевского: «Я по пояс в золоте об-
вилась, Ж е м ч у ж н ы е махорчики до 
земли». 

4. Лоскутки, т р я п к и ( Р я з а н с к а я 
обл.), куски рваной одежды (Псков-
ская обл.). 

5. Оборванная (особенно по кра -
ям) старая одежда (записано в 
быв. Вятской губ., в Саратовской 
обл.). С этим значением прямо свя-
заны некоторые производные су-
ществительные, известные народ-
ным говорам. Например, мохряк 
(женский род: мохрячка) 'оборва-
нец, неопрятный в одежде чело-
век5 (В. И. Даль. Словарь) ; махря 
'растрепа, разгильдяй 5 (употребля-
ется к а к бранное слово, например, 
в говорах в я т с к и х ) ; махоря 'непо-
воротливый, неловкий человек ' ; 
махрятник 'мелочной торгаш, ко-
робочник, разносчик ' — Пензенская 
обл. (Дополнения к Опыту обла-
стного словаря. СПб., 1858), 'тот, 
кто собирает разный утиль : кости, 
т р я п к и и т. д.' ( записано в Пен-
зенской об л. в 1966 году Зиминым) 
и др. 

6. Пучки волос у лошади на но-
гах, под копытами (записано в Смо-
ленской обл.). 

Д а ж е из краткого перечня видны 
не только широкое распростране-
ние существительного махры (ма~ 
хор) в говорах и ш и р о к а я амплиту-
да его смыслового наполнения , но 
и ведущее положение среди диа-
лектных значений первого — 'бах-
рома ' . Это нам представляется пря-
мо у к а з ы в а ю щ и м на происхожде-
ние слова. Видимо, оно произведе-
но не от слова мох. Естественнее 
предположить, что оно — вариант, 
видоизменение заимствованного 
русским я з ы к о м несколько веков 
назад бахрома (последнее отмеча-
ется впервые в русских текстах 
XVI в е к а ) . Характерно, что в рус-
ских говорах, к а к отметил еще 
В. И. Д а л ь в своем Словаре, встре-
чается т а к ж е его звуковой вари-
а н т — махрома. Слово, очевидно, 
пришло к нам и з тюркоязычной 
среды. В. В- Радлов в «Опыте сло-
в а р я тюркских наречий» (т. IV. 
СПб., 1911) отмечает макрама в я з ы -
ке караимов со значением: ' вуаль 
для ж с ш ц и н ' и возводит его к араб-
скому источнику (см. И. Д. Ягел-

ло. Полный персидско-арабско-рус-
ский словарь. Ташкент , 1910; 
т а (и) ц г а т а — 'покрывало с ВЫШИ-
ТЫМИ рисунками, платок носовой, 
салфетка ' ; 'постельное белье ' ; ср. 
т а к ж е в болгарском: махрома 'боль-
шой деревенский платок с полоса-
тыми узорами ' ) . Слово это в пору 
усиленных сношений (в том числе 
и торговых) с тгоркоязычным тог-
да Крымом проникло в русский 
я з ы к и здесь претерпело и смысло-
вую (хотя прежде всего и осталось 
в живой народной речи связанным 
с обозначением предметов туалета 
и их украшений) и звуковую, фор-
мальную эволюцию (махра, махор 
из махрома; наряду с сохранением 
и махрома, бахрома — обе послед-
ние формы, по свидетельству ака-
демика Ф. И. Корша, были изве-
стны и тюркским источникам)-
Смысловую эволюцию махры от 
значения 'бахрома ' к значению 
'свисающие нитки, лоскутья, 
клочья ' и даже ' рваная одежда, ве-
тошь5 и т. п. объяснить нетрудно. 
Такое «ухудшение» предметного 
значения — случай в я з ы к е неред-
кий, особенно в заимствованных 
словах. Ведь и бахрома, прочно за-
крепившееся в русском литератур-
ном я з ы к е в его исходном значе-
нии, может в определенных рече-
вых контекстах употребляться для 
обозначения обтрепанных краев 
одежды. 

Существительное махры (махор), 
широко распространенное в гово-
рах, л и ш ь в последние полтора-
два столетия стало употребляться 
в так называемом «литературном 
просторечии», то есть в кругу слов 
обиходного, сниженного характера , 
привносящих в нашу речь изве-
стный бытовой колорит. В литера-
турных текстах XVII I века оно 
представлено немногими примера-
ми. Причем и тут мы встречаем 
ого прежде всего со значением 
'бахрома5 : 

Увидела себя без райских покрывал, 
Лежащу в платьице простом и ненаряд-

ном, 
В какое Душеньку, в нещастье 

бесприкладном, 
Оставив выкладки и всякие махры, 
Хэодиые н а р я д и л и . 

БОГДАНОВИЧ. Душенька 
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Выкладка здесь — 'нашивка на 
полях или нодоле женского платья ' . 

Особое распространение в лите-
ратуре это существительное полу-
чило с середины XIX века, когда в 
реалистическую прозу все сильнее 
проникают слова народно-обиход-
ного языка. Вот несколько приме-
ров: «[Лошади] с подвязанными 
хвостами, в сбруе с кольцами и 
махрами» (Л. Толстой. Анна Каре-
нина); «Вон нонче умные-то пона-
дели красную рубаху, пояса с мах-
рами, лосные картузы — словно го-
спода» (Н. Успенский. Егорка-па-
стух); «витой с нарядным махром 
арапник» (Шолохов. Тихий Дон), 
«пушистые махры шарфа» (там 
же) и т. д. Это — об украшениях 
разного рода, бахроме и пр. А вот 
и в «ухудшенном» смысле — о тор-
чащих клочьях чего-либо, оборван-
ных, растрепанных концах и т. д.: 
«Крыши... были крыты соломою, но 
под щетку, так что глаз не огор-
чался ни махрами, ни висящими 
клочьями» (Щедрин. Сказки. Де-
ревенский пожар) ; «Хозяин раз-
бранил его за то, что он ходил с 
махрами на сапогах и голыми паль-
цами и велел купить ому новые 
сапоги на базаре» (Л. Толстой. 
Алеша-горшок) и пр. 

Немудрено, что при такой широ-
кой распространенности слова мах-
ры с его различной предметной от-
несенностью становятся популяр-
ными, обычными в литературе и 
его различные образные примене-
ния, «переносы» по сходству. На-
пример: «В поле ни травинки нет, 
кое-где только торчит махрами со-
прелая ветошь, которую прошлой 
осенью скотский зуб ненароком 
обошел» (Щедрин. Сказки. Коня-
га) ; «Ковыль... белел одинокими 
махрами» (Вересаев. На мертвой 
дороге). 

Одно из таких образных приме-
нений слова махор, легко получив-
шее специальный терминирован-
ный смысл, сложилось в садовод-
ческой практике. «Словарь Акаде-
мии Российской» (1792) так описы-
вал значение и употребление су-
ществительного мохор: «Каждая из 
нитей к краям платья для украше-
ния пришиваемых и бахрому со-
бою составляющих. Мохры у чеп-

рака золотые, шелковые. Говорится 
также уподобительно о цветках ра-
стений, имеющих часто сидящие 
лепестки и длинные зубчики. Мох-
ры на маке». 

От слова махор в русском народ-
ном языке развилось довольно мно-
го производных. Ср., кроме приве-
денных выше махряк, махря, слова 
махритъ, махриться, махроветь, ма-
хорчатый. Но наиболее употреби-
тельным и распространенным из 
них оказалось самое ближайшее по 
смыслу его производное — прила-
гательное махровый. Описания это-
го прилагательного в ранних сло-
варях, вплоть до «Словаря церков-
нославянского и русского языка» 
1847 года и «Толкового словаря жи-
вого велико-русского языка» В. И. 
Даля, хотя и дают ему общее 
формальное определение 'покры-
тый мохрами, имеющий большие 
мохры', 'с мохрами', однако иллю-
стрируют его употребление только 
одним садоводческим примером: 
мохровый мак. И только в 30—40-х 
годах XIX века появились новые 
импульсы, придавшие слову более 
широкое употребление и вдохнув-
шие в него новый смысл, не изве-
стный ранее разговорной речи. 

Дело в том, что в литературе 30 — 
40-х годов XIX века, особенно в 
публицистике и литературной кри-
тике, а также в речи интеллигенции, 
обнаружилось сильное стремление 
видоизменить и оживить слог соб-
ственно книжный, связанный с вы-
ражением отвлеченных понятий — 
философских, социально-политиче-
ских и т. д.— речевыми средствами 
иного порядка, словами и выраже-
ниями не стертыми, не шаблонны-
ми, а выпуклыми, конкретно образ-
ными, взятыми из живой речи, свя-
занными, в частности, с реальным 
бытом, различными практическими 
навыками и занятиями и т. д. При-
меров подобного рода в литературе 
тех лет, после Пушкина, мы най-
дем немало. 

Писатели новой школы охотно 
обращались к сравнениям и упо-
доблениям из материального мира, 
чтобы раскрыть с предельной рез-
костью и очевидностью жизненное 
значение новых, по всей вероятно-
сти отвлеченных идей. В словах 
предметного характера при их про-
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гкции на мир идей всегда обнару-
ж ив а лея свежий занал убеждаю-
щ е й силы. Среди таких слов и вы-
р а ж е н и й оказалось тогда и про-
фессиональное слово махровый. 
Началось, к а к всегда, с п р я м ы х об-
разных употреблений, которые и 
впоследствии сохранили свою силу 
в языке , вошли в арсенал обычных 
речевых уподоблений. 

Предшественник В. Г. Белинско-
го, литературный критик Н. И. На-
деждин писал в своем ж у р н а л е 
«Телескоп» (1832, № 1): «Между 
искусственно в ы р а щ е н н ы м и — так 
сказать — махровыми цветами под-
ражательной литературы и указать 
пе па что». Авторское «так сказать» 
указывает на непривычность еще 
в ы р а ж е н и я . Приложил р у к у к но-
вому, образному применению слова 
и русский романтизм с характер-
ной для него тягой к н е о ж и д а н н ы м 
и предметно-обостренным сопоста-
влениям. Так, еще в записках А. А. 
Бестужева-Марлинского «Поездка] 

в Ревель» (1821) находим следую-
щ у ю картинную фразу : «Дымили-
ся махровые туманы». Здесь явно 
индивидуальная попытка связать 
прилагательное с одним из значе-
ний слова махры — 'клочья 5 — и 
вместе с тем придать ему образное 
осмысление — 'пышный 5 , ' сильно 
клубящийся 5 . 

Переносное осмысление слова 
махровый легко и быстро распро-
странилось и стало обычным для 
литературной речи середины XIX 
века. Ср.: «Проговорил..., покрас-
нев, как махровая роза» (Достоев-
ский. Х о з я й к а ) ; «Лицо его..., баг-
ровое, как махровый пион» (Гри-
горович. Похождения Накатова ) ; 
«Петербургский чиновник.. . ото ма-
хровый чиновник, далеко оставля-
ющий за собою мелких плутов, 
уездных и губернских» (Герцен. 
Новгород Великий и Владимир на 
Клязьме) и т. п. На первых порах 
при таком переносе основным ока-
зывается один признак — усилен-
ной «развитости» явления . Отсюда 
ц довольно обычные в этих случа-
я х антонимические противопостав-
ления махрового, как особенно-
го, чрезвычайного, искусственно 
развитого,— простому, заурядному, 

обычному, не выходящему за пре-
делы нормы. Ср.: «У нас теперь на 

Руси всякий водится народ: и сла-
вянофилы, и чиновники, и простые 
и махровыо генералы, и эпикурей-
цы, и подражатели , и чудакп» 
(Тургенев. Новь) . 

Но с течением времени на перед-
ний план выходит другой, более 
у з к и й признак — «отрицательно-
сти». Соответственно с этим все бо-
лее суживаются и границы фразео-
логической сочетаемости слова с 
существительными- Сейчас оно к а к 
экспрессивный эпитет обычно, по 
набор существительных, с которы-
ми охотно и легко сопрягается это 
слово, сильно ограничен и в общем 
исчерпывается кругом существи-
тельных, перечисленных в начале 
статьи. В н а ш и дни преобладает 
публицистико-сатирическая уст-
ремленность слова махровый. 

Что жо определило такое смыс-
ловое наполнение слова в его пере-
носном применении, его ограничен-
ную сочетаемость, замкнутую уз-
ким рядом существительных — 
обозначений отрицательных явле-
ний, особенно социального поряд-
ка? 

Как у ж е говорилось, довольно 
значительная группа слов (в част-
ности и прилагательных) , первона-
чально связанных со сферой быто-
вой, хозяйственной и т. п., в сере-
дине XIX века получила перенос-
ные значения и стала употреблять-
ся применительно к я в л е н и я м 
социально-политическим, идеологи-
ческим и т. д. Многие из них при 
этом получили «сниженную» стили-
стико-понятийпую тональность. 
Ср. доморощенный — первоначально 
'родившийся и вскормленный дома5 , 
например: доморощенные утки; за-
тем перепоено и иронически о чем-
либо невысокого достоинства, при-
митивном: «наши доморощенные 
эстетики» (Добролюбов); мелкотрав-
чатый ' покрытый м е л к и м узором 
(об атласе) 5 , затем переносно и с 

отрицательным экспрессивным от-
тенком 'незначительный, недалекий 
(о человеке или поступке) 5 , напри-
мер: мелкотравчатый писатель, мел-
котравчатое обличение и т. д.; мяг-
котелый — первоначально о плодах 
с нежной мякотыо: мягкотелая ды-
ня, ср. позднейшую ироническую 
формулу: мягкотелый интеллигент; 
разношерстный — первоначально о 
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животных: ' и м е ю щ и й шерсть раз-
ного цвета ' , позднее — переносно о 
людях и явлениях — с подчеркну-
той снижающей экспрессией. 

В этом ж о направлении эволю-
ционировало и прилагательное ма-
хровый в его переносном употреб-
лении, в котором оно оказалось осо-
бенно тесно связанным с публици-
стическими жанрами . Язык публи-
цистики, прессы, постоянно нуж-
дающийся в броских и резко 
отчетливых формулах, обнаружи-
вает часто явное тяготение к свое-
образному «жесткому» отбору та-
ких наиболее очевидных формул. 
Это приводит к их повторяемости, 
к сужению фразеологической ак-
тивности, к ограниченному кругу 
сочетаемости одних слов с други-
ми. Вот почему в этих стилях и 
слово махровый к а к очень сильный 
и выразительный эпитет стало 
обычно сочетаться с ограниченным 
кругом существительных, вызыва-
ющих особое отрицание: р е а к ц и я и 
реакционер, национализм и нацио-
налист и т. д. 

Особая причина , способствовав-
ш а я сгущению отрицательных то-
нов в определении махровый, за-
ключалась в н а л о ж е н и и па склады-
вающееся переносноо его употреб-
ление (в исходном садоводческом 
значении) одного в ы р а ж е н и я с 
этим словом, сложившегося в дру-
гой среде и восходящего к друго-
му значению слова махры. В на-
[юдно-разговорной речи существо-
вало выражение : махровый дурак. 
Подобно словам мохряк, мохря, мо~ 
хоря, оно имело бранное, у н и ч и ж и -
тельное значение. Ср. у Н. Гарина: 
«И куда он только лезет, дурак ма-

хровый,— ругаются н а ш и матроси-
ки» (Из дневников кругосветного 
путешествия) . Здесь махровый тя-
готеет по смыслу к тому ж е значе-
нию существительного махры, что 
и слова мохряк, мохря и под., то 
есть ' тряпки, ветошь ' и т. д. 

Махровый дурак — это не только 
глупый человек, по и неряха , раз-
гильдяй. Однако в подобного рода 
эмоциональных оценках реальный 
смысл всегда оказывается понево-
ле расплывчатым, легко размывае-
мым. Главное здесь — сила отрица-
тельной оценки, а но конкретная 
характеристика . Не удивительно, 
что это народное выражение , попав 
на иную почву, легко поддавалось 
воздействию и ассимилировалось с 
тем особым переносным значением, 
которое определилось на почве ли-
тературного я зыка . Махровый и в 
подобных сочетаниях становилось 
в ы р а ж е н и е м особой интенсивности 
свойства. Махровый дурак стало 
восприниматься в смысле 'дурак 
особенный, в высшей степени, со-
вершенный ' . Явныо признаки тако-
го осмысления мы находим, напри-
мер, в реплике Пигасова (Турге-
нев. Рудин) , где, правда, в ы р а ж е -
7гш> махровый дурак заменено 
иным вариантом, с употреблением 
синонимического существительно-

го: «Он махровый болван, с трес-
ком болван». Несомненно, что пе-
реосмысленное в этом направлении 
народное в ы р а ж е н и е махровый ду-
рак т а к ж е способствовало сгуще-
нию отрицательной окраски прила-
гательного махровый в его пере-
носном употреблении. 

Ю. С. СОРОКИН 
Ленинград 

Говоря строго, язык никогда не устанавливается окончательно: он 
непрестанно живет ч движется, развиваясь и совершенствуясь... Язык 
идет вместе с жизнью народа... 

В. Г. Б е л и н с к и й . Ответ на ответ г-на Д... (1846) 
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