
 

Вероятное происхождение слова ИДТИ 
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Аннотация. Рассмотрено вероятная этимология слова, указанного в заголовке.  

 

 

Вначале словарная этимология. 

ИДТИ 

Идти. Древнерусское ‒ ити. Первоначальная форма слова «ити» изменилась 

под влиянием личных форм (иду, идешь). В древнерусском языке 

распространено с XI в. Идти ‒ передвигаться на ногах; действовать, 

работать (например, «часы идут»); длиться (о времени). Родственным 

является: Словенское ‒ idem. Производные: идущий, идя, пройдя. 

Происхождение слова идти в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. ИДТИ – передвигаться на ногах. «Ценная» информация о 

происхождении данного слова. Этимологии – НЕТ. 

Идти́. Общеслав. индоевроп. характера, ср. лат. ire, др.-инд. eti и т. п. 

Исходное ити (ср. укр. іти, словен iti, ст.-сл. ити и пр.) > идти под влиянием 

личных форм наст. вр. (иду, идешь и т. д.), где -д- является суффиксом, 

ср. еду и т. д. Идти буквально ‒ «двигаться» > «передвигаться пешком». 

Происхождение слова идти в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь то же самое. Этимологии – НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ИДТИ (также использовалась запись по произношению ‒ ИТТИ), 

обозначающие приближение или удаление кого-либо относительно наблюдателя, 

когда объект наблюдения изменяет свой внешний вид в части его детализации, 

может быть составлено словами (в)ИД+ТИ в значении ‒ ТВОЙ ВИД, 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Метафорически также ‒ ход или 

незримое движение времени. 

Рассмотрим также происхождение слова ВИД. 

ВИД 

Этимология. Происходит от праслав. *vīdъ, от кот. в числе прочего 

произошли: др.-русск., ст.-слав. видъ (др.-греч. εἶδος, θεωρία), сербохорв. ви̑д 

(род. п. ви̑да) «лицо, облик, вид», словенск. vȋd, чешск. vid, словацк. vid; 

восходит к праиндоевр. weide- «смотреть, видеть, искать». 

ru.wiktionary.org 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B8/%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8
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Вид ‒ Викисловарь 

Комментарий. «Научная» реконструкция *vīdъ в латино-криллической 

записи, с добавлением значка МФО ‒ не раскрывает этимологию. 

вид, род. п. ви́да, укр. вид, др.-русск., ст.-слав. видъ εἶδος, θεωρία (Cynp.), 

сербохорв. ви̑д, род. п. ви̑да «лицо, облик, вид», словен. vȋd, чеш. vid, слвц. vid. 

|| Родственно лит. véidas «лицо», лтш. veĩds «форма, вид», др.-инд. vḗdas 

«знание, осмотрительность», авест. vaēdah- «обладание», греч. Ƒεἶδος «вид, 

фигура», ирл. fiad «coram», кимр. gwydd «присутствие» (из *veido-). Другая 

ступень чередования представлена в др.-прусск. ainawîdai «подобно», лит. 

pavýdas «зависть»; см. Траутман, BSW 358; Apr. Sprd. 297; М. ‒ Э. 4,522; 

Уленбек, Aind. Wb. 296. 

Происхождение слова вид в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Предлагаемый набор возможных значений ‒ «лицо, облик», 

«форма», «знание, осмотрительность», «обладание», «фигура», «присутствие» 

«подобно», «зависть» требует их независимой этимологии, которой НЕТ. 

Вид. Общеслав. индоевроп. характера. Буквально ‒ «то, что видно». Ср. 

лит véidas «вид, лицо», греч. eidos «вид, фигура» и т. д. 

Происхождение слова вид в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Этимологии тоже НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВИД составлено исходными простыми словами ВИ+ДО, то есть 

произвольными сочетаниями звуков и соответствующих им букв, по определению 

не имеющими этимологии, используемыми в слитном виде, где слово ВИ означает 

зрительное восприятие, а ДО – предел удаления или освещения при котором оно 

возможно.    

ВИДНО  

Этимология. Происходит от прилагательного видный, далее от 

глагола видеть, далее от праслав. *viděti, от кот. в числе прочего произошли: 

др.-русск., ст.-слав. видѣти, виждѫ (ὁρᾶν, βλέπειν), русск. видеть, укр. 

видiти, болг. ви́дя, ви́ждам, сербохорв. ви̏дjети, словенск. vídeti, чешск. vidět, 

vidím, словацк. videť, польск. widzieć, widzę, в.-луж. widźeć; связано с *věděti и 

*vědati, восходит к. 

ru.wiktionary.org 

Видно ‒ Викисловарь 

Комментарий. «Научная» реконструкция *viděti, даваемая без этимологии, 

не объясняет происхождение слова ВИДНО. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE


 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВИДНО составлено словами ВИД+НО, используемыми в 

слитном виде, где слово НО является противоречием ОН в противоположном 

значении ‒ НЕ ОН, в суммарном значении ВИД НЕ УВЕРЕН – ОН/НЕ ОН.  

Отсюда выражения ‒ КАК ВИДНО, ПО-ВИДИМОМУ (вероятно). 

ВИДЕТЬ 

Происходит от праслав. *viděti, от кот. в числе прочего произошли: др.-

русск., ст.-слав. видѣти, виждѫ (ὁρᾶν, βλέπειν), русск. видеть, укр. видiти, 

болг. ви́дя, ви́ждам, сербохорв. ви̏дjети, словенск. vídeti, чешск. vidět, vidím, 

словацк. videť, польск. widzieć, widzę, в.-луж. widźeć; связано с *věděti и 

*vědati, восходит к праиндоевр. *weid-: *wīd ‒ «видеть». 

ru.wiktionary.org 

видеть ‒ Викисловарь 

Комментарий. «Научная» реконструкция *viděti в записи на латинице с 

добавление значка МФА, не раскрывает этимологию слова ВИДЕТЬ. 

Ви́деть. Глаголы, родственные этому, есть во множестве европейских 

языков, как славянских, так и неславянских. Объясняется этот факт 

просто: ведь потребность назвать действие, передаваемое этим глаголом, 

возникла у человечества на самых ранних этапах развития. В глубину веков 

уходит глагол видеть. Приведем один из не самых древних (хотя он и 

относится к первому веку до нашей эры), но, вероятно, самый знаменитый 

пример его употребления: Veni, vidi, vici ‒ такой короткой фразой Юлий 

Цезарь сообщил в римский сенат о своей победе над понтийским царем ‒ 

«Пришел, увидел, победил». 

Происхождение слова видеть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Потребность в словесном обозначении чего-либо вовсе не 

означает сходство его произношения в разных языках. Этимологии – НЕТ. 

ви́деть, ви́жу, укр. ви́дiти, др.-русск. видѣти, ст.-слав. видѣти, виждѫ ὁρᾶν, 

βλέπειν (Супр.), болг. ви́дя, ви́ждам, сербохорв. ви̏дjети, словен. vídeti, чеш. 

viděti, vidím, слвц. videt', польск. widzieć, widzę, в.-луж. widźeć. Первонач. 

атематический гл., откуда ст.-слав. видомъ, прич. наст. вр. страд. и повел. 

накл. виждь, чеш. vidomý, польск. widomy; см. Мейе, MSL 11, 323; Вайан, RES 

14, 34; Френкель, ZfslPh 20, 250. || Родственно лит. pavýdžiu, pavyde ́ ti 

«завидовать», išvýstu išvýdau, išvýsti «заметить, увидеть», véizdžiu, veizde ́ ti 

«глядеть, смотреть», которое образовано от стар. veizdi, veizd «смотри!» 

(Траутман, BSW 357), др.-прусск. widdai «видел» (из *vidāi̯et), лат. vidēre (= 

слав. viděti), греч. εἶδον «увидел», Ƒεἰδήσω, гот. witan «смотреть, 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

наблюдать», weitan «видеть», ирл. ro-fetar «я знаю», греч. Ƒεἴδομαι «кажусь», 

Ƒὶδεῖν «увидеть», авест. vista- «известный», арм. gitem «я знаю». Другая 

ступень чередования гласных встречается в ст.-слав. вѣдѣ «я знаю», др.-

инд. vḗda ‒ то же, греч. Ƒοἶδα, гот. wait «я знаю» (см. ве́дать); ср. В. Шульце, 

Kl. Schr. 219; KZ 54, 305; Эртель, KZ 63, 260 и сл.; М. ‒ Э. 4, 653; Траутман, 

там же; Шпехт, KZ 62, 33. 

Происхождение слова видеть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Набор всевозможных значений ‒ «завидовать», «заметить, 

увидеть», «глядеть, смотреть», «смотри!», «видел», «увидел», «смотреть, 

наблюдать», «видеть», «я знаю», «кажусь», «увидеть», «известный», «я знаю» в 

разных языках с отчасти сходным произношением, как и ученое слово 

АТЕМАТИЧЕСКИЙ, не объясняют этимологию слова ВИДЕТЬ. 

Ви́деть. Общеслав. индоевроп. характера. Суф. производное от той же 

основы, что и лат. vidēre «видеть»; готск. weitan «смотреть, наблюдать» и 

др. См. ведать. 

Происхождение слова видеть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. От той же (неназываемой прямо) основы, что и лат. vidēre. 

Этимологии ‒ НЕТ. Также предлагается ссылка на русское слово ВЕДАТЬ. 

ВЕДАТЬ 

Ве́дать (знать). От общеславянского въсти «знать», возникшему из vedti. 

См. также ведомость. 

Происхождение слова ведать в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. От слова ВЫСТИ (въсти) без указания ударения, близкое к 

слову ВЕСТИ, а не ЗНАТЬ, возникшему якобы из ВЕДТИ в записи на латинице. 

Этимологии – НЕТ. 

ве́дать, ве́даю, укр. вíдати, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣти, словен. védeti, чеш. 

věděti, слвц. vedet', польск. wiedzieć, в.-луж. wjedźeć, н.-луж. wjeźeś «знать». 

Отсюда наст. вр. ст.-слав. вѣмь, вѣси, вѣстъ / вѣ и т. д., чеш. vím, víš и т. 

д., далее, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣ «я знаю». Чередование гласных 

представлено в ви́деть. || Древний пф. ст.-слав. вѣдѣ с и.-е. окончанием ср. з. 

-ai, как в лат. vīdī, соответствует греч. οἶδα «я знаю», др.-инд. vḗda ‒ то же, 

авест. vaēda, гот. wait «я знаю», арм. gitem ‒ то же. Ср., далее, вѣдѣти с 

др.-прусск. waidimai «мы знаем», лит. véiʒdmi «я вижу». Другая ступень 

гласного представлена в д.-в.-н. wiʒʒan «знать», гот. witan, др.-инд. vidā́ 

«знание», vidvā́n «знающий», авест. viδvā̊, греч. εἰδώς; см. Кикерс, Acta Univ. 

Dorp., 25, 6; Сольмсен, KZ 44, 184; Траутман, BSW 338; Уленбек, Aind. Wb. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

286. Согласно Остен-Сакену (IF 33, 231 и сл.), ѣ в вѣдѣти происходит из 

прош. вр. 

Происхождение слова ведать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. ВЕДАТЬ означает знать, а ВИДЕТЬ – наблюдать. Разные 

слова с разными значениями. Этимологии – НЕТ. 

Ве́дать (знать). Итератив к общеслав. вести (е из «ять») «знать», 

возникшему из *vědti после изменения dt > tt > ст и «ять» > е (ср. брести, 

плести и т. п.). 

Происхождение слова ведать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Приведенные примеры ‒ ВЕСТИ́, БРЕСТИ́, ПЛЕСТИ́. 

ИТЕРАТИВ 

Итератив (от лат. iterare ‒ вторично делать, повторять; также 

многократный вид) ‒ вид глагола, обозначающий многократное или 

повторяющееся действие. Примеры. В русском языке: носить (при 

однократном действии ‒ нести), бегать (ср. бежать). 

ru.wikipedia.org 

Итератив ‒ Википедия 

Комментарий. В приведенном примере ‒ НЕСТИ́ означает однократное 

действие. Аналогично ‒ ВЕСТИ́, БРЕСТИ́, ПЛЕСТИ́ такие же однократные 

действия. Но тогда причем тут указанный Шанским ИТЕРАТИВ? Используемый 

для затуманивания вопроса? 

Итерати́в. Заимств. в конце XIX в. из ученой латыни, где iterativus 

«многократный» ‒ суф. производное от iterare «повторять». 

Происхождение слова итератив в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВИДЕТЬ может быть составлено словами ВИ+(г)ДЕ+ТИ или же   

ВИД+Е(сть)+ТИ, то есть  узнавание ТЫ (тебя) по внешнему ВИДУ. 

ЛИК, ЛИЦО, ОБЛИК 

Лик I., род. п. -а, ликова́ть, лику́ю, укр. лик «толпа, собрание», ликува́ти 

«ликовать», блр. лiкова́ць, др.-русск., ст.-слав. ликъ χορός (Еuсh. Sin.; Супр.), 

болг. лик «хор». || Заимств. из гот. laiks «танец», laikan «скакать, прыгать», 

др.-исл. leikr «игра», д.-в.-н. leih, lеiсh «игра, пение», вероятно, с позднегот. ī 

из аi; см. Лёве, KZ 39, 315; Кипарский 219 и сл.; Хирт, РВВ 23, 334; Торп 355; 

Уленбек, Aind. Wb. 253; Бернекер 1, 718 и сл. Герм. слово родственно лит. 

láigyti «носиться, бегать», др.-лит. laigo «танцует», др.-инд. rḗjati 

«заставляет прыгать, трястись», rḗjatē «скачет, трясется», нов.-перс. 

ālēχtan «прыгать, лягаться», курд. be-lezium «пляшу», līzim «играю», греч. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2


 

λιγαίνω «громко возглашаю, пою»; см. Файст 319 и сл.; Миккола, ВВ 25, 75. 

Едва ли более вероятно родство герм. и слав. слов, которое неизбежно 

предполагает вариант основы на глухой согласный (см. Уленбек, Got. Wb. 98, 

Aind. Wb. 252; Младенов, СбПУ 25, 73; Стендер-Петерсен 38; против см. 

Кипарский, там же).Точно так же маловероятно первонач. тождество слов 

likъ «танец» и likъ «лицо, маска» (см. Стендер-Петерсен, ZfslPh 13, 249). 

Невероятно и сравнение с норв. диал. ligа «нагибаться», особенно «проворно 

изгибаться в танце», лат. līquis «косой», oblīquus ‒ то же (Вуд, KZ 45, 64), в 

таком случае пришлось бы отделить от слова лик несомненно близкие герм. 

слова (laiks). 

Комментарий. Ликование случается в связи с явлением чьего-либо  

«пресветлого» лика: 

                                                    Далече грянуло ура: 

Полки увидели Петра. 

В армии полагается ликовать при виде начальства. Во избежание сурового 

наказания. 

лик II., род. п. -а «лицо; изображение лица (на иконе)», о́блик, прили́к м., 

прили́ка ж. «приличие, манеры», слик «сравнение», (сюда же лицо́), укр. лик 

«изображение, икона», русск.-цслав. ликъ, ст.-слав. лице πρόσωπον, болг. лик 

«картина; цвет лица», сербохорв. ли̑к, род. п. лик̑а «лицо, форма, образ», 

словен. lȋk «фигура, образ, изображение», чеш. líce «щека, лицо», польск. lice 

«щека, лицо», в.-луж., н.-луж. lico «щека». || Родственно ирл. lессо «щека», 

нов.-ирл. lеаса ‒ то же, др.-прусск. lауgnаn ‒ то же (вместо *laiknan; ср. 

Траутман, ВSW 154; Арr. Sprd. 367); см. И. Шмидт, Vok. 1, 91; Стокс, IF 2, 

172; Цупица, KZ 36, 233; Бернекер 1, 720; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 159. Связь с 

греч. ἀλιγκιος, ἐναλίγκιος «похожий» недостоверна (Прельвиц 25; Буазак 44). 

Нет оснований говорить о заимствовании из гот. leik «тело, плоть, труп», 

вопреки Уленбеку (Aind. Wb. 261), Хирту (РВВ 23, 334), или о родстве с этим 

словом и лит. lýgus «равный», вопреки Торпу (366), Уленбеку (Aind. Wb. 261; 

Got. Wb. 100); см. Бернекер, там же. Сюда же, возм., относится и лик III. 

лик III., род. п. -а «число», южн., зап. укр. лiк «счет», блр. лiк ‒ то же, 

польск. lik «число, количество», liczny «многочисленный»; отсюда личи́ть 

«считать», южн., укр. лiчи́ти, болг. ли́ча́ «объявляю, возвещаю», сербохорв. 

ли́чити, ли̑чим̑ ‒ то же, чеш. líčiti «рассказывать, изображать», польск. 

liczyć «считать, вычислять», н.-луж. ličić ‒ то же, н.-луж. licyś. || Скорее 

всего, это производное от гл. *ličiti «делать явным», связанного с лик II.; см. 

Бернекер 1, 720 и сл. Кроме того, сближают с лтш. lĩkstu, lĩkt 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 

«сторговаться, сговориться», лат. liсеt «дозволено» (первонач. *"свободно 

для продажи"), liсеō, -ērе «продаваться»; см. Маценауэр, LF 9, 203; Вальде-

Гофм. 1, 797; Прельвиц, ВВ 21. 165; М.‒Э. 2, 483, 487 (с оговорками). Вряд ли 

сюда же лит. laĩkas «время», вопреки Вуду (KZ 45, 65), поскольку последнее 

слово, с исходным знач. «досуг», сближается обычно с *lěkъ (см. лек, отлек). 

лик IV. «кромка паруса». Заимств. из нидерл. lijk ‒ то же или нж.-нем. liek, 

ср.-нж.-нем. lîk ‒ то же; см. Мёлен 122; Кестнер, ZfslPh 17, 105; Клюге, 

Seemannsspr. 542. 

Происхождение слова лик в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Лик I ‒ производные слова ЛИК не объясняют его 

этимологию. Лик II ‒ набор значений «лицо; изображение лица (на 

иконе)»,  «приличие, манеры»,  «сравнение», «изображение, икона», «картина; 

цвет лица», «лицо, форма, образ», «фигура, образ, изображение», «щека, лицо», 

«щека, лицо», «щека». «щека», «тело, плоть, труп», «равный» не объясняют 

этимологии данного слова. лик III ‒ набор значений «число», «счет», «число, 

количество», «многочисленный»; «считать», «объявляю, возвещаю», 

«рассказывать, изображать», «считать, вычислять «делать явным», 

«сторговаться, сговориться», «дозволено» "свободно для продажи", 

«продаваться»; «время», «досуг» не объясняет этимологию слова ЛИК. лик IV ‒ 

случайное сближение, не относящееся к слову ЛИК. Вывод ‒ этимологии слова 

ЛИК ‒ НЕТ. 

Лик. Общеслав. Суф. производное (суф. -к-) от лити, «лить, формовать 

литьем». Исходно ‒ «форма, образ» > «вид», затем ‒ «лицо», ср. 

польск. twarz ‒ от tvoriti «делать». См. лить. 

Происхождение слова лик в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Набор значений ‒ «форма, образ» «вид», «лицо», «делать», 

лить не объясняет этимологию слова ЛИК. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЛИК составленное словами (и)ЛИ+К(то), используемыми в 

слитном виде и в сокращении, означает зрительное узнавание кого-либо по 

внешнему виду. 

ЛИЦО 

Происходит от православного (?) *lice, от которого в числе прочего 

произошли: древнерусское, старославянское лицє (род. п. личесе или лица; 

др.-греч. πρόσωπον), русск. лицо, укр. лице́, сербохорв. ли́це, словенск. líсе, 

чешск., словацк. líce «челюсть, щека», польск. lice «щека, лицо», в.-луж., н. 

луж. lico «щека». От лик. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова лицо 

Комментарий. Часто повторяющаяся ошибка ‒ православного взамен 

праславянского. Православного языка не существует. Некоторым «лингвистам» 

эта разница неважна.   

Лицо. Древнерусское ‒ лице. Слово образовалось путем преобразования 

общеславянской основы likъ. В других славянских языках есть сходные слова, 

например в болгарском ‒ лице, словенском ‒ lice, польском ‒ liсо. Современное 

значение слова ‒ «часть головы человека», а также «передняя часть 

предмета». Производное: лицевой. 

Происхождение слова лицо в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Общеславянская «основа» ЛИКЫ (likъ) в записи на латино-

кириллице. Этимологии – НЕТ. 

лицо́, мн. ли́ца, укр. лице́, др.-русск., ст.-слав. лице, род. п. личесе или лица 

πρόσωπον (Супр.), сербохорв. ли́це, словен. líсе, чеш., слвц. líce «челюсть, 

щека», польск. lice «щека, лицо», в.-луж., н. луж. lico «щека». От лик II. 

Происхождение слова лицо в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. От лик II (см. выше). Этимологии –  НЕТ.  

Лицо́. Общеслав. Исходное лико, параллельное ликъ (см. лик) > лице по 

третьей палатализации заднеязычного к > ц и изменения под ударением е 

после отвердения  ц  в  о  в лицо. 

Происхождение слова лицо в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Исходное/параллельное» и «третья палатализация 

заднеязычного» звучит, конечно, «круто» (в обморок можно упасть  от этой 

учености), этимологии при этом ‒ НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЛИЦО составлено словами (и)ЛИ+ЦО, то есть ЧТО 

(северорусское ЦОканье), используемыми в слитном виде и в сокращении. 

О́БЛИК 

Морфологические и синтаксические свойства 

о́б-лик 

Корень: -облик- [Тихонов, 1996]. 

Значение книжн. внешний вид  

Этимология 

Происходит от праслав. *likъ, от кот. в числе прочего произошли: русск.-

церк.слав. ликъ «собрание, сонм, множество», ст.слав. лице (греч. πρόσωπον) 

русск., укр. лик «изображение, икона», болг. лик «картина; цвет лица», 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=*lik%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%8A#%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BA#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BA#%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

сербохорв. ли̑к (род. п. ли̑ка) «лицо, форма, образ», словенск. lȋk «фигура, 

образ, изображение», чешск. líce «щека, лицо», польск. lice «щека, лицо», в.-

луж., н.-луж. lico «щека»; восходит к праиндоевр. *leik- «щека». Родственно 

ирл. lессо «щека», нов.-ирл. lеаса ‒ то же, др.-прусск. lауgnаn ‒ то же 

(вместо *laiknan).  

Использованы данные словаря М. Фасмера. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/облик  

Комментарий. По Тихонову выражение ОБЛИК составлено значащим 

корнем -облик- , без этимологии. Фасмер выписывает из разных словарей слова, 

отчасти напоминающих данное, без дальнейшей этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение О́БЛИК составлено словами ОБ(лачать, обличать или 

обозначать)+ЛИК, то есть кого-либо опознавать или называть, используемыми в 

слитном виде и в сокращении. Это ответ на вопрос КАКОВ ЕГО ВИД (на что или 

кого он похож). Выражение ОБЛЕКА́ТЬ, то есть как-либо ОБЛАЧА́ТЬ, означает 

ОБЛИК+А+ТЫ. 

ОБЛЁК 

облека́ть Заимств. из цслав., ст.-слав. облѣкѫ, облѣшти, ср. об- и волоку́. 

Происхождение слова облекать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Заключение 

Подтверждением того, что выражение ИДТИ может означать (в)ИД+ТИ, 

используемое в слитном виде и в сокращении, является наличие южнорусских 

(украинских) выражений ЗВИ́ДКЫ, ЗВИДКЫЛЯ́, ЗВИДСЭЛЯ́, ЗВИДТИЛЯ́, 

содержащих то же самое слово ‒ ВИД. 

ЗВИ́ДКЫ 

Морфологические и синтаксические свойства 

зві́д-ки 

Наречие; неизменяемое. 

Корень: ‒. 

Значение отку́да 

https://ru.wiktionary.org/wiki/звідки  

Комментарий. Этимологии – НЕТ, есть только значение. 

Предлагаемая этимология 

Южнорусское (украинское) выражение ЗВИ́ДКЫ, означающее ОТКУДА,  

составлено словами (и)З+ВИД+(я)КЫ(й), то есть какой,  или (и)З+ВИД+(та)КЫЙ, 

то есть такой, используемыми в слитном виде и в сокращении. В значении – 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BB%D0%B8%CC%91%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=l%C8%8Bk&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/l%C3%ADce#%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/lice#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/lico#%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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откуда такой непривычный для окружающих, странный ВИД ‒ облик, одежда, 

произношение, задаваемые вопросы и общее поведение. Отличающихся от 

проживающих в данной местности. 

Соответственно ЗВИДКЫ+ЛЯ́ с добавлением части ЛЯ, являющимся  

сокращением слова (г)ЛЯ(нь), обозначающим бросающееся в глаза отличие 

внешнего ВИДА и поведения Рис. 1. 

 

Рис. 1. ‒ Вы гЛЯньте на нашего активиста! («Иван Васильевич меняет 

профессию») 

Поэтому гоголевское «ДЫВЫ́(сь), яка как намалёвана!», точнее, «Он бачь, 

яка кака…» («Ночь перед Рождеством») вполне могло выглядеть так ‒ «ЛЯ, яка 

кака…». Возможно, не очень понятное северянам. 

ЗВИДТИЛЯ́, составленное словами (и)З+ВИД+ТИ (то есть ТЫ)+(г)ЛЯ(нь) 

подразумевает обращение к другому местному наблюдателю, тоже удивленному 

чьим-либо поведением или внешним ВИДОМ. 

Соответственно ЗВИДСЭЛЯ́ тоже означает (и)З+ВИД+СЭ(то есть 

ЭТО)+(г)ЛЯ(нь) в суммарном значении ‒ глянь ты на этот  ВИД (необычный для 

данной местности). 

Также как выражения ИДЁТ/НЕ ИДЁТ означают (в)ИД+Е(сть)+Т(от) или НЕ 

Т(от), то есть подходит или не подходит (по мнению наблюдателя), оцениваемый 

на глаз кого или чего-либо внешний ВИД  Рис. 2. 



 

 

Рис. 2. ‒ ИДЁТ? 

                                                                         ‒ Слишком вызывающий ВИД!  

                                                                     ‒ Значит, хорошие сапоги, надо брать!                                                   

(«Служебный роман») 


