
ных. Конные же должны на каждую лошадь накладывать не менее 
15 пуд.18 

За нужное՝ почитав заметить, что слово лашман есть хотя не 
простонародное, но только в разговорах употребительное и про
исходит, по моему мнению, от ЛАЖЪ — подать и МАННЪ — 
человек." Ибо по казенной палате и в указах называются они 
просто рабочими людьми. Я не знаю, известно ли в Москве сло
во ЛАЖЪ, а у нас означает оно какой-нибудь излишний и про
извольный налог денег,20 например, говорят: «Я при промене 

«заплатил на ассигнацию или на медных большой лаж» или: «Он 
г՝ берет большой лаж» и прочее. 

План церкви и фасад ее2' отдал я для скопирования и, как 
скоро будет готов, доставлю Вам с первой почтою. Так же 
и о сбережении дубовых лесов. В прочем с истинным моим по
чтением остаюсь Ваш, милостивый государь, покорнейшим 
слугою. 

Гаврила Каменев. || 

18 См. ПСЗ. Т. XXV. № 19224. 
" В. Собичевский связывал этимологию этого слова с нижненемецкими ІавсЬеп — 

обрубать, отесывать и Мапп — человек. - См.: Энциклопедический словарь. Т. 33. С. 409. 
Ср.: «Государственный крестьянин, при заготовке корабельных лесов низовых губерний; 
это большею частью татары, и они свободны от солдатства и других повинностей». (Даль В. 
Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1881. Т. 2. С. 240). «Словарь русских 
народных говоров» (Л., 1980. Вып. 16. С. 299) дает следующее объяснение значения этого 
слова: «Государственный крестьянин, занимающийся заготовкой, обработкой и доставкой 
к месту сплава корабельного леса» (казан., пенз., вят.). 

20 В. И. Даль определяет ЛАЖЪ как «промен <...> приплата к одному роду монеты, 
при промене ее на другую, нпр., бумажек на серебро, серебра на золото; прибавочная 
ценность монеты одного рода, при уплате ею за товар». (Толковый словарь живого вели
корусского языка. Т. 2. С. 234). 

21 О какой из казанских церквей идет речь, установить не удалось. 


