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Одним из словообразовательно-этимологических гнѐзд‚ интересных в плане репре-

зентации гидронимического материала, является гнездо с корнем *lei-‚ семантика которого 

определена Ю. Покорным как ‘лить‚ течь‚ капать’ (Pokorny I‚ 664). В славянских языках это 

гнездо возглавлялось каузативным глаголом *liti‚ *lьjQ,  первоначальным значением которо-

го‚ по мнению авторов ЭССЯ‚ было ‘выливать‚ проливать‚ выпускать жидкость’ ← ‘застав-

лять течь’ (ЭССЯ XV‚ 159). Согласно заключению Ж.Ж. Варбот, у глагола *liti ещѐ на 

праславянской почве развилось производное значение – ‘быстро двигаться‚ идти’ [2‚ с. 29-

30]. Таким образом‚ закрепление   в гидронимии единиц гнезда *lei- является ожидаемым, 

подготовленным семантикой исходного корня событием. 

В гидронимиконе славян зафиксировано корневое имя от глагола *liti – *lojь: Loj – п. 

п. Soиe при Bovcu в Словении (Bezlaj I‚ 354). Надо сказать‚ что по поводу происхождения 

данного гидронима Ф. Безлай замечает буквально следующее: «Nie verjetno, da bi bilo ime 

slovansko...Skoraj gotovo je ime predslovansko» (Bezlaj I‚ 354). Однако славянский лексиче-

ский материал вполне позволяет объяснить словенское название‚ возведя его к *Lojь < *lojь 

и включив в исследуемое гнездо. Словенский гидроним не изолирован в славянской онома-

стике. Для него обнаруживается ряд соответствий. Ср. Лой – ойконим в бывш. Весьегонском 

уезде Тверской губернии (Твер.81)‚ русск. Лой‚ блр. Лой‚ серб.‚ хорв. Лфj‚ cт.-польск. Јoj – 

антропонимы (БА I‚ 256; РСХА ХI‚ 547; Тупиков 286; SSNO III/II‚ 330) и др.  

Базой для гидронима послужил соответствующий апеллятив. Известно‚ что контину-

анты праслав. *lojь имеются во всех современных славянских языках‚ в том числе и в сло-

венском. Ср. словен. lфj ‘воронка’‚ а также lфj‚ диал. loj ‘сало‚ жир’‚ ‘мазь из жира’ (См. 

ЭССЯ XV‚ 260-261). Девербатив *lojь в свою очередь стал основой словообразовательного 

гнезда‚ единицы которого закрепились в гидронимической системе славян.   

Прежде всего это гидронимы Лойка  – речка в бывш. Тверской губернии (Твер. 70) и 

Лойо к – речка на левобережье Днепра в Запорожской области (СГУ 324). В качестве парал-

лелей для речных названий из других ономастических сфер можно привести  антропонимы: 

русск. Лойко  (Тупиков 286)‚ блр. Лойка (Бiрыла 256)‚ польск. Јojek, Јojko, Јojk (SSNO III/II‚ 

330). Данные имена собственные восходят к парадигматически параллельным  праонимам 

*Lojьkъ / *Lojьka / *Lojьko‚ возникшим на базе соответствующих апеллятивов. Ср. рекон-

струированный авторами ЭССЯ  апеллятив *lojьkъ – уменьшительное от *lojь (ЭССЯ XV‚ 

262). 

К  группе названий‚ мотивированных деминутивами от *lojь‚ на наш взгляд‚  можно 

присоединить и Lojuљak – п. п. Soиe под Kobaridom в Словении (Bezlaj I‚ 354) < Loj-uљьk-ъ. 

Укажем‚ что‚ по мнению Ф. Безлая‚  это «ime je izvedeno iz nekega hipokoristika *Lojuchъ‚ 
*Lojuљь k antroponimu Lojь» (Bezlaj I‚ 354). 

Можно выделить группу дериватов от адъективных апеллятивов‚ мотивированных 

*lojь. К их числу относятся названия:  Ло jjана –   гидроним (название части озѐра) в Волко-

дери в Македонии (Пjанка 397)‚ в числе параллелей   для которого можно назвать Lojan‚ 

Lojanice – топонимы в Сербии‚ Lojanica – сербский антропоним (RJA VI‚ 137). Данные име-

на собственные образованы путѐм субстантивации прилагательного *lojмnъ(jь) (реконструк-

цию прилагательного  см. ЭССЯ XV‚ 258); Лойна – приток Вабича на левобережье Друти‚ 

правого притока Днепра (МаштДн 38)‚ Лойня – п. п. Царевича на правобережье Вопи 

(МаштДн 23) – результат субстантивации (во втором случае с помощью суффикса -j) прила-
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гательного *lojьnъ(jь) (реконструкцию прилагательного  см. ЭССЯ XV‚  262); Лойов   ь – 

название л. п. Прута на левом берегу Дуная (СГУ 324) – результат субстантивации с помо-

щью форманта -ьсь адъектива *lojevъ(jь) (реконструкцию адъектива см. ЭССЯ ХY‚ 256). 

Факты закрепления данного адъектива в ономастике славян многочисленны. Ср. русск. Ло в 

– фамилия (Веселовский 183)‚ блр. Ло ў – название районного центра в Гомельской области 

(РапГом 100)‚ польск. Kanaі Јojewski и  Јojewskie Jezioro – наименования водных объектов в 

бассейне Noteci (HO 25, 192)‚чеш.  Lojovice – название населѐнного пункта в Краловоград-

ском крае (AtlasИesk 46D)‚ серб.‚ хорв. Лфjовиħ‚ Луjовиħ – фамилия (РСА ХI‚ 550) и др. 

В названии Potoczek prociw Lojska – приток Јomnej в бассейне Olzy в гидросистеме 

Одры  (НО 25) отражен адъектив *lojьskъ(jь). 

Группу названий  от субстантивных апеллятивов составляют:  Лойни а – л. п. Мереи‚ 

левого притока Днепра (МаштДн 33)‚  Ло jни а – микротопоним (место на краю озера) в Дре-

ново в Македонии (Пjанка 397)‚  Lojnica – топонимы в Сербии‚ Хорватии (Bezlaj I‚ 354) – 

названия‚ возникшие на базе апеллятива *lojьnica (реконструкцию апеллятива см. ЭССЯ XY‚  

262). В ономастике закреплено также парадигматически параллельное для Лойни а название 

Лойник – местное имя в Болгарии (Миков 160)‚ в основу которого положен апелля-

тив*lojьnikъ (реконструкцию апеллятива см. ЭССЯ XV‚  262); Лоинка – л. п. Поляши на 

правобережье Вопи‚ правого притока Днепра (МаштДн 19)  – возникло на базе апеллятива 

*lojina (реконструкцию апеллятива см. ЭССЯ XV‚ 258)‚ среди продолжений которого име-

ются гидротермины. Ср. русск. диал. лоина ‘лог‚ долина или овраг с ровным дном; травяная 

балка’ (Даль II‚ 264). 

 Закрепление в гидронимике славян корневых имѐн от префигированных глаголов‚ 

производных от *liti‚  отражено в следующих названиях: Полой‚ Полой Р чки – гидронимы в 

бассейне Оки (Смолицкая 143‚ 156)‚ Полойник – л. п. Ложки на левобережье Осьмы‚ левого 

притока Днепра (МаштДн 10)‚ Polojec – л. п. реки Kutina в бассейне Савы в Сербии (Dicken-

mann II, 74)‚ в основу которых положены географические термины *polojь‚ *polojьnikъ‚ 

*polojьcь. Ср. русск. полой ’заливное‚ поемное место; берег луга; пойма‚ разлив’‚ диал. арх. 

‘прорва; новое русло или канал‚ сам собой образующийся между двумя реками; речной про-

лив между двумя мелями; глубокая ложбина‚ где в половодье застаивается вода; тихая и по-

чти стоячая вода вне реки’‚ волжск. ‘низменные луговые берега реки‚ которые весной зали-

ваются водой’‚  вологод. ‘речной залив’‚ пермск. ‘круговой рукав реки‚ протока’‚ псков. ‘бо-

лотистое место‚ покрытое лесом’‚ терск. полойны  воды ‘воды‚ образующиеся в половодье’ 

(Даль III‚ 263; Маштаков 86‚ 91)‚ русск. диал. палой ‘залив’ (Маштаков 76)‚ укр. полiй ‘вода‚ 

выступившая поверх льда’‚ укр. диал. полий‚ полуй ‘то же’‚ полой ‘вода под снегом; поток‚ 

течение воды; низменное место‚ дно высохшего озера; мелководье’ (ЕСУМ IV‚ 491)‚ серб.‚ 

хорв. pт lфj ‚ pтlōjac ‘низина‚ где задерживается вода’ (Skok II, 310) и др. Следует также от-

метить факт закрепления  названных апеллятивов в других сферах славянской ономастики. 

Ср. местные названия в Сербии‚ Хорватии Poloj, Poloje, Polojce (Skok II, 310) и др.  Апелля-

тив *polojь  является производным от глагола *politi. В качестве одноструктурных для полой 

образований  Н.И. Толстой приводит поток‚ порой‚ поник‚ понор  [5‚ с. 196].  

Разлой – название урочища в Брагинском районе Беларуси (БМ XV‚ 134) – результат 

онимизации гидротермина *orzlojь‚ производного от *orzliti. В качестве примера закрепле-

ния продолжений праслав. *orzlojь в гидротерминологии приведѐм др.-русск. разлои ‘доли-

на’ (Срезневский III/I‚ 44). 

Sі ja (вариант Sі jka) – название притока  up   li в бассейне Вислы (HW 419) – воз-

никло на базе апеллятива *sъlojь / *sъloja‚ производного от глагола *sъ(n)liti. Относительно 

реконструкции апеллятива см. русск. слой (Даль IV‚ 223)‚ укр. слiй‚ болг. слой ‘корка льда’‚ 

словен. slтj ‘грязная лужа’‚ словац. sloj‚ польск. sіуj и др. (Фасмер III‚ 674). 

Суло  – гидроним в бассейне Оки (Смолицкая 119) – следует соотнести с апеллятивом 

*sQlojь / *sQloje. Ср. русск. диал. сулой (Даль IY‚ 359)‚ имеющее‚ по замечанию С. Б. Берн-

штейна‚ много значений‚ в том числе употребляющееся и в качестве морского термина со 

значением ‘особый тип волнения в море‚ при котором образуются водовороты’ [1‚ c. 284]. В 
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деривационном отношении *sQlojь / *sQloje – производное от *sъ(n)liti.    

На наш взгляд‚ к данной группе гидронимов можно присоединить и Влоя – название 

притока Волхова в бывш. Санкт-Петербургском уезде (Vasmer II, 329)‚ которое может быть 

мотивировано *вълой / *вълоя < *vъliti. 

Отметим, что единицам исследуемого типа свойствен парадигматический паралле-

лизм. Ряд корневых имѐн‚ мотивированных глаголами-префиксальными производными от 

*liti‚ может быть дополнен с привлечением апеллятивной лексики‚ в частности гидротерми-

нов:  русск. диал. облой ‘обливное‚ заливное место; пойма‚ полой’‚ облойник ‘то же’ (Даль II‚ 

596; Маштаков 69)‚ блр. аблой ‘изморозь’ (Яшкiн 6)‚ укр. облiй ‘проталина‚ снег‚ покрытый 

водой’ (Гринченко III‚ 15) < *оb(ъ)liti; русск. диал. налой ‘вода поверх льда’ в орловских го-

ворах‚ ‘ливень’  в новгородских говорах (Даль II‚ 435; Маштаков 66) < *naliti; русск. диал. 

залой ‘полой‚ пойма‚ низменное место‚ затопляемое водой’  (Даль I‚ 597; СРНГ Х‚ 218) < 

*zaliti; русск. диал. арх. пролой (вар. полой) ‘прорва; новое русло или канал‚ сам собой обра-

зующийся между двумя реками; речной пролив между двумя мелями’‚ ‘пролив‚ идущий че-

рез мель или между островами’ (Маштаков 91‚ 94)  < *proliti. 

Гидроним Пролья – речка в бассейне Оки (Смолицкая 172) – может быть объяснѐн как 

образование от презентной основы глагола пролити‚ пролью. Ср. также структурно анало-

гичный гидротермин русск. диал. налья (вариант наль ) ‘лужа’‚ ‘подводная мель’‚ ‘полой’‚ 

‘вода поверх льда’ (Даль II‚ 434; Маштаков 66) – производное от глагола налить‚ налью. 

Лить (Литка) – п. п. Горного Тикича на левобережье Синюхи в бассейне Южного Буга 

(МаштДБ 38) – гидроним, возникший на базе апеллятива *litь (его реконструкцию см.  в ЭС-

СЯ ХY, 160), существительного на *-ĭ-основу, соотносительного с инфинитивом *liti. Гидро-

нимизации апеллятива способствовало употребление его  в качестве гидротермина. Ср. 

польск. liж ‘поток, течение, волна’ (SSS IY, 49). 

В гидронимии славян закрепилось также производное корневое имя *livъ / *liva от 

итеративного глагола *livati‚ реконструкция которого возможна на основе русск. ливати 

(Даль II‚ 256). В числе континуантов праслав. *livъ / *liva можно назвать русск. диал. лива 

‘лужа’‚ ‘полой от дождя‚ разлива’ (Даль II‚ 251; Маштаков 57)‚  cерб.‚ хорв. liva ‘юго-

западный ветер’‚ чеш. lнva ‘юго-западный ветер‚ который приносит дождь’ (ЭССЯ ХV‚ 160)‚ 

серб.‚ хорв. лыв ‘течение’‚ словен. lоv ‘течение‚ поток; воронка’ (ЭССЯ ХV‚ 161). Гидрони-

мизация апеллятива привела к появлению таких названий‚ как Лива (вариант Ливы) – речка‚ 

Лива (варианты  Ливо‚ Ливы) – озеро в бывш. Витебской губернии (V sme  III‚ 57)‚ Liw – 

приток Буга на Висле (HW 405)‚ Liwa – приток Wisіoka, Liwa – приток Drwкcy, Liwa (вариант 

Liwna) – приток Nogatu в бассейне Вислы (HW 259, 620, 789), Neliwa – озеро в бассейне Вис-

лы (HW 632)‚ в качестве архетипа для которых может быть восстановлено  *Livъ / *Liva.   Ю. 

Удольф отнѐс польское Liwa   к числу европейских гидронимических древностей [7, с. 145]. 

 Словообразовательно связанными с *livъ / *liva оказываются следующие славянские 

гидронимы: Ливка – название реки в Болгарии‚  для которого  Й. Заимов устанавливает связь 

с русск. лива ‘лужа’ [3‚ с.147]. Точнее,  Ливка представляет собой деминутив от *Livъ / *Liva. 

Ливач вка – п. п. Цыбульника‚ правого притока Днепра (МаштДн 64), – в основу которого‚ 

должно быть‚ положено имя деятеля *ливачь. Liwiec – приток Буга (HW 405)  – результат 

гидронимизации апеллятива *livьcь  (реконструкция в ЭССЯ ХV‚ 161), представляющего  

собой производное с суффиксом -ьcь от *livъ. Ливна – речка на левобережье Волости на 

Днепре (МаштДн 27)‚ Л сная Лив нка‚ Пол вая Лив нка – речки  в бывш. Орловской губер-

нии (V sme  III‚ 58)‚ Liwna –  речка‚ впадающая в озеро Drwкckie‚  Liwna (вариант Liwa) – 

приток Nogatu (HW 610, 789)‚  Liwnо – озеро в бассейне Strugi в системе Вислы (HW 627)‚ 

Liwieniec (Liwencz) – озеро в бассейне Liwy в системе  Nogatu (HW 794) – возникли вслед-

ствие гидронимизации адъектива *livьnъ(jь)‚ среди продолжений которого серб.‚ хорв. лывнū 

‘текучий’‚ русск. диал. ливный‚ ливной ‘проливной’; ср. здесь же производные субстантиви-

рованные формы: болг. диал. ливня  ‘проливной дождь’‚ русск. лив нь‚ лив н ‘сильный‚ про-

ливной дождь’ и др. (ЭССЯ ХY‚ 161).  Лiвянка (вар. Лiванка) – л. п. Волки в бассейне Нѐма-

на (ВАБ 222) – образование с формантом -янка. Учитывая наличие гидронимической пары 
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Лива – Ливянка, здесь можно говорить об уменьшительном характере форманта. 

Livina – название притока реки Bebrava в Словакии (AtlasSlov 39) – производное с 

формантом -ina. Liwski Staw в бассейне Drwкckiego озера‚ Liwski   w – приток Liwy в бас-
сейне  Nogatu (HW 610, 792) – составные гидронимы‚   первый компонент которых представ-

ляет собой адъектив с суффиксом -sk-. 
Производные от префигированных итеративов также нашли отражение в славянской 

гидронимии: Взливы – гидроним в деревне Сухая в бывш. Донской губернии (Vasmer II, 
308)‚ в качестве апеллятивной основы для которого можно предложить лексему взлив ‘дей-
ствие по глаголу взливать’ (Даль I‚ 198);   Залив – гидрообъект в бассейн Оки (Смолицкая 

123)‚ Зали ва – речка в Полтавской области Украины‚ Зали ви – ручей в селе Копылов Киев-
ской области (СГУ 204)‚ Залiў Старык – озеро на границе Мозырского и Наровлянского 

районов в Беларуси (ВАБ 172), Zalew Roїnowski – гидроним в бассейне Dunajca, Zalew Ze-
     ski – гидроним в бассейне Bugu,  Zalewskie – озеро в бассейне Drwкcy в гидросистеме 

Вислы (HW 117, 549,622), Zalew Dziwna, Zalew   mi  ski, Zalew Karpin – гидрообъекты в 
бассейне Dziwny в системе Одры, Zalew Prosny – гидрообъект в бассейне Prosny, Zalew 
War i  ski – гидроним на Одре (НО 157‚ 254‚ 256) – континуанты прагидронима *Zalivъ / 

*Zaliva. Базой для  онима *Zalivъ / *Zaliva послужил  географический термин *zalivъ / 
*zaliva‚ к числу продолжений которого относятся залива ‘заполоски воды’ (Маштаков 31)‚ 

залив ‘вода‚ давшаяся в землю; губа‚ заводь; течь’ (Даль I‚ 597)‚ пермск. залѐв ‘залив реки 
или озера’ (Маштаков 30), блр. залiў ‘местность возле реки‚ которая весной заливается во-
дой’‚ ‘заливной луг’‚ ‘половодье после сильного дождя’‚ ‘глухой‚ непроточный рукав реки’ 

(БМ XV‚ 121; Яшкiн 2005 290)‚ польск. zalew ‘залив, бухта’ ( PR 755)‚ чеш.  бliv (ИRS 
1152)‚ серб.‚ хорв. залив (Груjић–Шубин 463) и др. [О *Zalivа / *Zalivъ см. также 6, с.325];  

Розлив (дважды) – гидроним в Ровенской области Украины‚ – продолжающий праслав. 
*Orzlivъ (реконструкция В. П. Шульгача) [6, с. 194]. В основу положен  гидротермин 

*оrzlivъ. Ср. русск. диал. волжск. разл в‚  разлив ‘высокий подъѐм воды в реке‚ когда река во 
время весенней прибыли выходит из берегов и затопляет все низменности и долины между 
кряжами на значительном во многих местах расстоянии‚ волог. разл в‚ разлив ‘плѐсо реки‚ 

широкое колено’‚ ‘пойма реки’‚ ‘половодье’‚ вологод. ‘плѐсо реки‚ широкое колено’‚ 
пермск. разлѐв ‘разлив’‚ пск. розлив ‘вскрытие льда на озере’ (Даль IV‚ 33; Маштаков 95)‚ 

блр. разлiў ‘весенний паводок или паводок после дождя’‚ ‘полноводная река’‚ ‘место соеди-
нения двух рек’ (БМ XVI‚ 143; СБГ IV‚ 257; Яшкiн2005 570) и др. П ралѐўка – название реч-
ки в Ветковском районе Гомельской области Беларуси (БМ XVI‚ 141) –   представляет собой 

производное с формантом -ка от соответствующего апеллятива. Ср. п р лив ‘полой’ (Машта-
ков 78) и др. Вялiкая Слiва (вар. Сливка) – л. п. Случи в бассейне Припяти (ВАБ 115; 

МаштДн 144))‚ Sliva – л. п. Konjska reka в бассейне Вардара (Duridanov 276)‚ Сливка‚ Слив-
ская – гидронимы в бассейне Оки (Смолицкая 90‚ 157)‚ Сли вка – л. п. Есмани на левом бере-

гу Десны в бассейне Днепра (СГУ 509)‚ Сливкiвський – п. п. Свинского на правом берегу 
Прута в бассейне Дуная (СГУ 509) – названия‚ восходящие к праслав. *Sъlivъ / *Sъlivа.  Сю-
да же Vodslivy – местное название в Чехии (AtlasИesk 47C; Profous IV‚ 594) – композит с ин-

тересующим нас элементом в качестве второго компонента. В основании гидронима лежит   
гидротермин *sъlivъ / *sъlivа. Ср. русск. слив ‘слитие реки’‚ ‘вешняя пора убыли разлива’‚ 

‘сток’ (Даль IV‚ 220)‚ серб.‚ хорв. слив ‘бассейн реки‚ место слияния’ (Груjић-Шубин 654)‚ 
блр. злiў ‘место впадения одной реки в другую’ (Яшкiн 674)‚ злiвок ‘гидротехническое при-

способление для слива воды в озере’ (БМ XVI‚ 136) и др. 
К вышеназванным гидронимам можно присоединить структурно усложнѐнное 

Сливьщи а – название реки в Болгарии‚ зафиксированное в Виргинской грамоте Константи-

на Асеня. Такое название‚ по мнению В. Микова‚ должна была получить река, которая сли-
вается с другой рекой. С этим гидронимом‚ считает  В. Миков‚ связано происхождение из-

вестного болгарского ойконима Слив н. Ср. «Въ грамотата да Константинъ Асеня‚ нЫк.де 
изъ  Скопско се споменува мЫhсто Сливщи а‚ т. е.  мЫсто гдето се сливать две рЫки. Отъ 
с.щиятъ произходъ с. и имената на град Слив нъ‚ Сливни а (в Софийско)» (Миков 82‚ 261). 
 Что же касается польских гидронимов Њliwnik‚ Њliwnica‚ Њliwnicki  уw и т. п. (НО 98‚ 
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168; HW 212‚ 738)‚ то их‚ вопреки О. П. Карпенко [4, с. 156]‚ вряд ли стоит относить к иссле-
дуемому гнезду‚ о чѐм свидетельствует фонетика лексем. Данные польские названия‚ на наш 
взгляд‚ связаны деривационными отношениями скорее со њliw  ‘слива (дерево)’‚ чем со 
 l w ж siк ‘сливаться’. Ulewnica – название притока Нарвы в бассейне Вислы (HW 538) – свя-
зано отношениями производности с *ulivъ / *uliva, среди продолжений которого русск. диал. 
казан. улив ‘поток’, улив‚ улива ‘действие по глаголу уливать‘поливать‚ обливать‚ залить 
сплошь’ (Даль IY‚ 488)‚ польск. ulewa ‘ливень’< ulewaж siк ‘проливаться’ (RP  656) и др. 

Ряд корневых имѐн‚ производных от префигированных итеративов‚ закреплѐнных в 

славянской гидротерминологии‚  можно продолжить с учѐтом следующих апеллятивных еди-
ниц:  русск. влив ‘устье реки’ (Даль I‚ 214; Маштаков 11)‚ блр. улiў‚ ул  ва ‘место‚ где одна река 

впадает в другую’ (Яшкiн 674); русск. отлив ‘снижение уровня воды’ (Даль II‚ 734); блр. адлiў 
‘место‚ куда падает вода с крыши’ (БМ XVI‚ 131); русск. прилив ‘повышение уровня воды’ 

(Даль III‚ 422); русск. пролив ‘морской проток‚ прорва’‚ ‘водный рукав‚ соединяющий два мо-
ря‚ озера или разъединяющий два острова’ (Даль III‚ 493; Маштаков 94);  русск. диал. яросл. 
по лива‚ по ливо  ‘пойма‚ заливные луга’‚ арх. поли ва ‘речная вода‚ заливающая ежедневно 

плоские берега вследствие морского прилива в устье’ (Даль III‚ 260); русск. облив в воронеж-
ских говорах – ‘остров‚ заливаемый в половодье’‚ в донских – ‘берег у поворота реки’ <  

*оblivъ / *оbliva  (реконструкция архетипа в ЭССЯ ХХYШ‚ 13‚ 14); блр. iзлiў ‘место слияния 
двух рек’ (БМ XVI‚ 137). Этот гидротермин закрепился   в чешской ономастике:  Zliv, Zlivice – 
местные названия в Чехии (AtlasИesk 32A, 47E, 63E, 80E; Profous IY‚ 782-783). 

С исследуемой группой гидронимов, мотивированных префигированными итератива-
ми‚ связано название Вуливало – л. п. Днепра (МаштДн 91; СГУ 124) < *Выливало – произ-

водное с формантом -ло от выливать.  Изменение ы > у  вызвано здесь предшествующим 
гласному  лабиальным согласным. Ср.‚ например‚ аналогичное изменение в блр.  диал. ву-

жар  ‘выжар’‚   ву зд ‘выезд’‚ ву мка ‘выемка’ (Яшкiн 161, 169) и др. 
На базе первичного глагола *liti‚ *lьjQ‚ который продолжает и.-е. *lei-‚ достаточно 

рано‚ ещѐ в праславянскую эпоху‚ образовался глагол  *lьjati‚ *lмjQ. Единицы, производные 

от *lьjati‚ *lмjQ‚ также оказались закреплѐнными в гидронимии славян.    
Н л й – гидроним в бассейне Оки (Смолицкая 44) < Н -л й – находит опору  в апелля-

тиве *lмja / *lмjь – бессуфиксальном производном от основы настоящего времени   глагола 
*lьjati‚ *lмjQ (реконструкция апеллятива в ЭССЯ ХIY‚ 187-188)‚ в числе продолжений кото-
рого имеются гидротермины. См.‚ например‚ укр. лєя ‘половодье‚ разлив’ (Лисенко 115).  В 

структурном отношении Н л й представляет собой сложение субстантива *lмjь с отрица-
тельным префиксом. Субстантив *lмjь выступил также в качестве одного из компонентов 

композита Водол й – название притока реки Озерка в бывш. Новгородском уезде (Vasmer II, 
332). Ср. здесь же Одол инской – гидрообъект в бассейне Оки (Смолицкая 133) < 

*Водол инской вследствие утраты начального [в]. 
Л йка – п. п. Ильи на правобережье Уши в бассейне Припяти (МаштДн 159; СГУ 319) 

– результат онимизации апеллятива *lмjьka / *lмjьkъ‚ среди продолжений которого имеются 

гидротермины: русск. диал. моск. л йка ‘водоворот в реке‚ воронка’ (СРНГ ХVI‚ 340-341),  
укр. диал. лiйка ‘низина’‚ ‘место‚ где вода уходит под землю’ (Черепанова 176‚ 185)‚ польск. 

диал. lejek‚ lijek ‘узкий водяной поток между подводными скалами’ и др. (реконструкцию 
апеллятива см. ЭССЯ ХIV‚ 189). Апеллятив *lмjьka / *lмjьkъ квалифицируется авторами 

ЭССЯ как производное с суффиксом *-ьka / *-ьkъ (<*-ъka / *-ъkъ после j) от основы настоя-
щего времени *lмjQ‚ соотносительной с инфинитивом *lьjati‚ или от бессуфиксного имени 
*lмja / *lмjь. «В литературе преобладает толкование *lмjьka / *lмjьkъ как отыменного обра-

зования»‚ – отмечают исследователи (ЭССЯ ХIV‚ 189).  
 Апеллятив *lмjьka / *lмjьkъ  отражен  в славянской гидронимии не только в качестве 

самостоятельной единицы‚ но и в качестве компонента сложных названий: Новол йка – гид-
роним в бассейне Оки (Смолицкая 267)‚ Водол йка – гидроним в бассейне Оки (Смолицкая 
41)‚ Водал йка – приток Хмелѐвки в бывш. Симбирской губернии (Vasmer II, 331) и др.  

Следующие  гидронимы могут быть квалифицированы как производные от вторич-
ных‚ префигированных глаголов:  Пол я – гидрообъект в Ветковском районе Гомельской об-
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ласти (БМ XVI‚ 143)‚  Пал йка –  река в бывш. Тверской губернии (Твер. 66) < *polьjati‚ 
*polмjQ; П р л йка (Смолицкая 63) < *perlьjati‚ *perlмjQ; Разл йка (Смолицкая 267) < 
*orzlьjati‚ *orzlмjQ; Сл йка – п. п. Ужа на правом берегу Тисы в бассейне Дуная (СГУ 396) < 
*sъlьjati‚ *sъlмjQ.  Отметим‚ что данные лексические единицы, типологически параллельные 
*lмjьka / *lмjьkъ, вроде бы свидетельствует в пользу  отглагольного, а не отыменного проис-
хождения последнего. 

Наконец‚ словенский гидроним Lijak – п. п. реки Soиe в Словении (Bezlaj I, 342) – 
может быть представлен как образованный с помощью форманта -ak либо от основы насто-
ящего времени *lьjQ‚ соответствующей инфинитиву *liti‚ либо от вторичной формы инфи-

нитива *lьjati. В плане апеллятивных соответствий для данного гидронима см. русск. льяк 
‘форма для отливки’ (Даль II‚ 256).  

 
Abstract. The use of *lei- (pour, flow, drip) in the Slavonic hydronymy is considered in the paper. 
They are phonetically and grammatically characterized, and the ways of their derivation are deter-

mined. 
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