
Невдомёк 
Это наречие известно в значении 

'непонятно, не пришло в голову 
'не догадаться, не сообразить', ср.: 
«А мне и невдомек, что ты его полю-
била-то» (А. Островский. Бедность 
не порок»; «Даша... рвалась сказать 
ему слово, а какое слово — невдо-
мек» (Гладков. Цемент). 

Невдомёк образовано так же, как 
наречия: невдогад, невпопад, невзна-
чай, невмоготу и т. д. У всех этих 
слов не отрицательная частица, 
а в- — бывший предлог, употреб-
лявшийся с винительным падежом. 
Далее: догад от глагола догадать-
ся, а домек — от домекатъ, ср.: 
«Не домекаю, как это сделать» (не 
соображу, не понимаю). В. Даль 
в Толковом словаре приводит и су-
ществительное домёк: «У него доме-
ку не хватает» (соображения). 
Вспомним и другие родственные сло-
ва: намек, намекать, смекать, смек-
нуть ^соображать, догадываться^ 
Корень здесь -мек- со значением 'со-
ображение, догадка 5. 

Не-в-до-мёк буквально значит 'от-
сутствие того, что относится к по-
ниманию, соображению'. Слово об-
разовалось в устной народной речи 
и в словарях фиксируется с XVIII ве-
ка. Сначала было: «Это мне не в до-
мек», так же, как: «Это мне не в ра-
дость» (не для радости) и т. д., а за-
тем невдомёк стало восприниматься 
как одно слово, превратившись в 
наречие. 

Нет 
Эта частица, обозначающая 'по 

имеется налицо, отсутствует в без-
личных предложениях выступает в 

истории 

№ 

с л о в 

роли сказуемого, например: «Ког-
да гостей нет, мы рано ложимся» 
(Гончаров. Обрыв); «Нет такого ко-
ня, на котором от самого себя уска-
кать можно было бы» (Горький. 
Макар Чудра); «На нет и суда нет» 
(поговорка) и т. п. 

Обычно полагают, что нет полу-
чилось из не есть или не есть ту, 
при этом допускают, что два е дало 
один долгий звук е, обозначавший-
ся в прошлом буквой Ъ (ять), что 
вполне вероятно, а сочетание звуков 
cm упростилось в т, что совсем не-
вероятно (об этом ниже). 

В памятниках старославянской 
письменности действительно упот-
ребляется слово нЪстъ, например: 
нЬстъ ли писано (не написано ли); 
нЪстъ съкровишта (нет сокровища) 
п т. д. Это нЪстъ — результат сое-
динения отрицательной частицы не 
и глагола в 3 лице естъ, ср. там же 
отрицательные формы нЬсмъ, нЪси 
и т. д. (из не + есмъ, не + ecu), 
например: «ЖьМа идеже н-Ъси сМ;лъ» 
([ты] — жнущий, где не сеял). 

Древнерусским литературным язы-
ком был старославянский, поэтому 
не удивительно, что русские книж-
ники употребляли форму нЪстъ, 
например: «НьпгЪ у васъ 1гЬсть меду 
и скоры» •— в летописи под 946 го-
дом (Сейчас у вас нет меда и кожи). 
Но чаще в древнерусских памятни-
ках, особенно когда передавали раз-
говорную речь, писали нЬтъ, нЪту, 
нЪтутъ, например: «Земля наша ве-
лика и обильна, а наряда в ней 
н-Ьтъ» — под 862 годом (Земля наша 
велика и обильна, а порядка в пей 
нет); «Отъ кпязя помочи ггЬту» — 
под 997 годом; «Нйтуть ли вола вели-
ка и сильна» — под 996 годом. 
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Отрицательное слово в славянских 
языках образуется по-разному. На-
пример, в украинском говорят нема— 
из не има (не имеет), в чешском 
пе или тми — из двух частиц пе и 
ш, а в старославянском нЪстъ из 
не и глагола естъ и т. д. В древне-
русском языке частица не соеди-
няется с местоимением тъ или наре-
чием ту. 

НЪтъ ппкак не могло получиться 
из нЪстъ, так как из сочетания зву-
ков cm никогда не выпадал звук с. 
Невозможно произношение тена 
вместо стена, веть вместо весть, 
плети вместо плести и т. д. Более 
того, к звуку с нередко присоеди-
няется т, если далее идет звук р, 
например, в пароде говорят страм 
вместо срам. Как показывает срав-
нительное изучение языков, в слове 
сестра, струя (ср. литовские sescr s, 
srava) звук т вставной. То же в сло-
ве пестрый (древнерусское пъстръ 
того же корня, что и пъсати 'пи-
сать' и пестрить 'рисовать') по 
типу бодръ, добръ должно было 
быть *пьсръ, а имеется только 
пестръ с вставным" т . 

Таким образом, утверждение, что 
русское нет образовалось из несть, 
пе соответствует действительности, 
поскольку звуковые данные высту-
пают против этого мнения. На са-
мом деле русское нет получилось 
из частицы не и местоимения тъ 
'тот'. 

Опрятный 
Это прилагательное в современ-

ном языке означает 'аккуратный, 
чистый, чистоплотный5, ср.: «Князь 
Андрей вошел в небогатый опрят-
ный кабинет» (JI. Толстой. Война и 
мир); «В кухне был запах, какой 
бывает... у |опрятных кухарок» 
(Чехов. Моя жизнь); «Опрятный че-
ловек» и т. п. От прилагательного 
опрятный образованы существитель-
ное опрятность и паречие опрятно, 
ср.: «Домик их блистал опрятно-
стью и чистотою» (С. Аксаков. Вос-
поминания); «Старушка в белом чеп-
це, опрятно и чопорно одетая, по-
казалась у порога» (Пушкин. Дуб-
ровский). 

Раньше в русском языке был и гла-
гол опрятать в значениях: 'приве-

сти в порядок', 'разодеться', ср.: 
«Вишь как она опряталась» (наря-
дилась, разоделась) — запись речи 
калужского крестьянина; «Опрятать 
битое животное» (освежевать, выпо-
трошить, обмыть) и т. д. О в гла-
голе опрятать — приставка, ср. диа-
лектные, однокоренные слова: на-
прятать 'надеть верхнюю одежду'; 
распрятаться 'раздеваться'. Та-
ким образом, оказывается, что оп-
рятать того же корня, что и пря-
тать 'убирать что-либо так, чтобы 
другие не могли найти', ср.: «Мне 
давно хотелось узнать, что он пря-
чет в сундуке» (Горький. В людях), 
а также: 'класть что-либо в какое-
нибудь место для сохранности': «пря-
тать шубу на'лето»; «прятать молоко 
в погреб» и т. п. 

Все приведенные значения рас-
сматриваемых слов, как установлено, 
развились из первичного значения 
основы прят- 'покрыть чем-либо, 
запирать, застегивать', ср.: «пла-
щемь опрята и» — из рукописи 
XI века (плащом покрыл [одел] его). 
Отсюда, прятать стало обозначать 
'положить в место, где не видят 

а опрятать 'покрыть чем-либо; при-
вести в порядок' и т. д. Позже гла-
гол опрятать вышел из употребле-
ния, в современной речи остались 
прилагательное опрятный 'приве-
денный в порядок, чистый, акку-
ратный', существительное опрят-
ность и наречие опрятно. Все они 
сейчас уже утратили связь с гла-
голами прятать, спрятать, упря-
тать и т. д. 

Приятный 
Данное прилагательное упот-

ребляется в двух основных значе-
ниях: 

1. 'Доставляющий удовольствие, 
радость': «Вечер прошел в прият-
ных и оживленных разговорах» 
(Тургенев. Рудин); «Александра Ми-
хайловна, сгорбившись, сидела на 
табуретке, испытывая приятное ощу-
щение отдыха» (Вересаев. Два кон-
ца). 

2. 'Привлекательный, нравящий-
ся ' (приятный голос, прпятная 
улыбка): «Лицо его имело выраже-
ние довольно приятное, но плутов-
ское» (Пушкин. Капитанская доч-
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ка); «Глаза у него были приятные, 
какие-то особенно ясные и вдумчи-
вые» (Горький. Беседы о ремесле). 

Образовано это слово от прича-
стия приятъ 'принят' , так же как 
и внятный от внят, понятный от 
понят и т. п. В древности образо-
вание прилагательных от основ 
страдательных причастий было ча-
стым явлением. Так, от причастия 
не исписанъ образовано прилага-
тельное неисписаньнъ, от данъ — 
данъныи, от прилтъ — приАтънъ 
и т. д. Все они обозначали 'возмож-
ность или невозможность какого-
либо признака в действии'. На-
пример, в старославянском языке: 
«Никоторы(и) же прор(о)къ прид-
тенъ есть въ отсчьсгвии своемъ» 
(Ни один пророк не мог быть при-
нят в своем отечестве). 

Прилтъ состоит из приставки 
при.-, корня л , который чередуется 
в других формах с -ем-, -им- и суф-
фикса причастия -тъ. Ср. старо-
славянские формы: прилтъ — при-
имъ — приемъ. Корень а /им/ ем 
обозначает 'взять, схватить', он 

обнаруживается также в словах: 
възлти — възимати, СЪНАГИ — съни-
матп и т. д. 

На первый взгляд кажется, что 
приятный и приятель •— слова од-
ного корпя, по это пе так. Если ста-
рославянское приятънъ писалось с л 
(юсом малым), обозначающим носо-
вой звук е, то приятель — только 
с В или и (приятель или приютель). 
Последнее — того же корня, что 
приязнь (старославянское приЬзнь, 
пршлзнъ) и ныпе диалектный гла-
гол приятъ 'приласкать' , ср.: 
«Мамушка побье(ть) и прияе(ть)»— 
запись живой речи в старой Орлов-
ской губернии. Все эти слова имеют 
древний корень приа-, а приятный, 
как мы видели, содержит корень а 
пз им. 

Таким образом, приятный и прия-
тель — слова разных корней и зна-
чений. Считают, что приятный в 
русский язык заимствовано из ста-
рославянского. 
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