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ВИКТОРИЯ УШИНСКЕНЕ 
ВrUlьнюсскuйун"оеРСllmеm 

Рус. nадло/nадла (из истории пейоративной лексики) 

Слово nадло при водится в БАС [9, 27] как областной синоним обще
русского падаль в его основном значении 'труп падшего животного', 

ер. у Н.С. Лескова: Валяются ободранные nадла и над ними стаями 

выотся черные птицы ("Юдоль") [цит. по БАС 9, 27], а также в ка
честве бранного слова по отношению к ничтожному, презренному 

человеку, ер. ПреJlсде отшедший епископ был I/едоволе// новым со

седством и, ничем //е стес//яясь, прямо говорил: "Возьмите вон от

сюда это nадло, душно м//е с //им!" [там же]. Форма жен. р. nадла, 

отсутствующая в нормативных словарях, в современном языке закре

пилась именно в пейоративной функции, став неотьемлемым элемен

том не только уголовного, но И просторечного жаргона (в частности, 

благодаря распространенному в преступной среде клятвенному заве

рению в истинности сказанного Падлой буду! [Мокиенко, Никитина 

2001,415]). 
Старое значение 'труп околевшего животного' распространено в 

диалектах (смол., твер., пек., курск., орл., ворон., тамб.), где miдла 

может означать также: 'тощее, заморенное животное' (напр., На этой 

nадле рази доедешь?), 'исхудалый человек' (ер.: И питается хорошо, 

а все равно nадла nадлой), 'дрянь, мусор', а также пеЙор. 'развратная 

женщина', 'льстец, подлец' [СРНГ 25, \31). Для формы ер. р., высту
пающей в говорах с двумя типами ударения nciдло/nадл6, на исконно 

русских территориях более характерно основное значение 'труп жи

вотного', сохраняющееся также внемногочисленных производных: 

ер.: смол., брян. nciдлина/nадлинci 'то же', пек. nадлятина, образо

ванное, по-видимому, по типу дохляти//а, тухляти//а [СРНГ 25, 132-
133]. Без указания ареала В. Даль при водит производное nадлятник 
'собиратель кожаных и шубных остатков, для клею, клеевых заводов' 

[Даль 3, 7]. В пейоративных значениях 'худой, слабосильный чело
век, доходяга', а также 'развратный мужчина' лексема nciдло отмечена 

на территории Сибири [СРНГ 25, 132]. 
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Как известно, общерусское падаль в просторечии также может 

использоваться в качестве бранного слова, ср. Это ты, падаль бело

гвардейская, стреляла в русского коммуниста? (А.Н. Толстой) [БАС 

9, 12]; такое употребление ни в коем случае не нарушает функцио
нирования этого слова в прямом денотативном значении, поскольку 

оно сохраняет прозрачную семантическую связь с производящим та

голом падать, в частности, благодаря фразеологизмам типа падать 

замертво, падать без чувств, а также ввиду наличия в литераryр

ном языке производной лексемы падалица 'опавшие плоды', 'опавшее 

зерно'. В диалектах в числе производных отмечены семантически 

близкие падалик 'опавшие шишки, зерно' (том., новосиб., кемер.), 
nадалец 'валежник' (костр., вят., том.), шiдалка 'падалица, самосейка' 

(южн.), nадоли//а 'падаль', 'падалица' [Даль 3,7; СРНГ 25, 116]. 

Думается, что особенности функционирования лексем nадло/nад

ла на фоне родственного образования падаль во многом обусловлены 

их историей. В словарях древнерусского языка лексемы nодло/nадла 

отсутствуют. В лексикографии конца ХVШ-начала XIX вв. появляется 
форма ср. р. nадло, при водимая в качестве синонима цр.-сл. nада

лuще 'мертвечина, труп животного': Падло служит пищею хищным 

птицам [САР 4, 764]. Форма жен. р. nадла впервые отмечена в Сло
варе В. Даля [3, 7]. Генетически данные слова восходят к реликто
вой форме действительного причастия прошедшего времени на -л

от глагола пасть < *pad-li. Не исключено, что многозначность этого 
глагола (и его производных), в частности, его эвфемистическое ис

пользование в значении 'умирать, погибать' (ср. пасть на поле боя), 

известное всем славянским языкам, основана на калькировании древ

ней метафорики, при внесенной на славянскую почву благодаря пере

водам Священного Писания: ср. др.-греч. 1ГЕ1ГТ'" 'падать, обрушивать
ся', 'грешить', 'случаться, выпадать (о жребии, счастье)', 'лишаться', 

поэт. 'погибать в бою'; 1Гт';'р,Oi, ~тоl; 'падение', 'ошибка, несчастье', 

поэт. 'труп'; 1Гтс:,оtР,ОI; поэт. 'павший, убитый' [Вейсман 1899, 1003, 
1002]; лат. incido, -cidi, -casurus 'упасть, споткнуться', 'напасть', 'слу
читься', 'погибнуть' [Jоugап 1958,322]. 

Наличие группы -дл- в рус. подло свидетельствует о западносла

вянском происхождении данной лексемы, ср. собственно русские ди

алектные формы палой, палый 'упавший, падший, дохлый, мертвый' 

и соответствующие ему пол. pad/y, чеш. pad/y. По всей видимости, 
слово nадло было заимствовано при посредничестве белорусского иJ 
или украинского языков (ср. блр. подла 'труп жывёлiны, мярцвячына' 

<pod/o [Этымалагiчны слоунiк 8], также укр. nадло 'падаль') из под-
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вергшегося субстантивизации пол. pad/o 'труп животного или чело
века', широко представленного в польской литературе, в том числе в 

поэзии, XVIIl-нач. ХХ вв., ср.: Padlo wietrzqc wilk gdzies wyje (Н. Хо
ловиньский); Padlo czlowiecze nie pogrzebane pOlliewieralo sie wsz/l
dzie (А. Дыгасиньский) [Liпdе 4, 18; Karlowicz 4,9; S/JP 6, 16]; на 
белорусское и/или украинское посредничество указывает и тот факт, 

что, согласно лексикографическим данным Х1Х в., функционирова

ние изучаемого слова в первичном значении 'труп животного' на рус

ской территории было ограничено западным и южным регионами 

[САР 4, 764; Даль 3, 7]. 
В современном польском языке слово pad/o воспринимается как 

устаревшее, его практически заменила производная форма padlina, 
однако ни одно из них не отмечено нормативными словарями как 

бранное: в этой функции обычно используется семантически близкое 

scienvo [StJP 8, 1249] (ср. рус. стервь, -а). Тем не менее негативная 
оценочная коннотация современного пол. padlina проявляется в жар
гоне некоторых социальных групп, где оно может употребляться по 

отношению к неприятному, подлому человеку [Kaczmarek, SkuЬаlап
ka, Grabias 1994,40; StC<pniak 1993,375]. 

Форма падло, имевшая в польском языке собирательное значение, 

на русской почве с течением времени начала, по-видимому, воспри

ниматься как экспрессивное образование на -л(о) (ср. мурло, хамло); 

впоследствии (не позднее середины XIX в.) она начала ассоцииро
ваться с отrnагольными nomina agentis общего рода с суф. -л(а), прив
носящим экспрессию неодобрения, ср. надувала, воротила, хныкала, 

зубрила и т.п. Вероятио, именно по этой причине дальнейшее семан

тическое развитие формы падла оказалось связанным прежде всего 

с его пейоративным использованием. 
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