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Сколько в русском языке звуков и соответствующих им букв?  

В русском языке число используемых букв не совпадает с числом 

обозначаемых ими звуков. Общее число букв, используемых  в настоящее время, 

равно 33. При этом число гласных букв 10 ‒ А, О, Э, Е, И, Ы, У, Ё, Ю, Я, а число 

гласных звуков  6 ‒ [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. 

Это «неразрешимое» противоречие объясняется очень просто. 

В русском языке имеется пять пар гласных звуков: 

А – Я, 

О – Ё, 

Э – Е, 

 И – Ы, 

  У – Ю. 

Из которых только одна, а именно  И – Ы считается полноценной парой. В     

неполном полупроизношении также образующей дополнительную пару Ь – Ъ, 

называемую мягким и твердым знаками. 

Оставшиеся четыре пары признается гласными звуками только лишь в левом 

столбце, тогда как правый столбец считается гласными буквами, а не звуками. 

Дело в том, что самостоятельное произношение оставшихся четырех гласные 

звуков ‒ Е, Ё, Ю, и Я затруднительно. Их легче произносить как полуторогласия, 

используемые вместе с дополнительным звуком И, в произношении сокращаемом 

до Й. Поэтому их так и называют по произношению ‒ полуторогласиями  Е=ЙЭ,  

Ё=ЙО, Ю=ЙУ, Я=ЙА. Но в сочетаниями с поясняющими согласными эти же 

буквы легко и просто произносятся как одногласия, причем вовсе не как Э, О, У 

или А. Например, одногласие Ю в точности соответствует французскому U, хотя 

считается, что в русском языке такого звука не существует. То есть это вполне 

полноценные гласные звуки, хотя и труднообъяснимые в самостоятельном 

произношении.  



 

Различие в произношении полуторогласия и одногласия проще всего показать 

на конкретном примере:  

1. ЛА и ЛЯ (одногласие) или ЛЬЯ (где ЛЬ это сокращенное 

полупроизношение ЛИ, а Я  ‒ полуторогласие ЙА), 

2. ЛЭ и ЛЕ (одногласие) или ЛЬЕ (здесь Е ‒ полуторогласие ЙЭ),  

3. ЛО и ЛЁ (одногласие) или ЛЬЁ (где Ё – полуторогласие ЙО), 

4. ЛУ и ЛЮ (одногласие) или ЛЬЮ (где Ю – полуторогласие ЙУ). 

Итак, число гласных звуков в точности равно числу гласных букв, то есть их 

именно 10, из которых 6 являются основными, легко воспроизводимыми в  

самостоятельном произношении, а 4 – дополнительными, произносимыми как 

одногласия лишь в сочетании с каким-либо согласным звуком. Обеспечивающим 

правильное их произношение. Они могут использоваться как одногласия или 

полуторогласия отчетливо различаемые в произношении, но не различаемые на 

записи. И лишь одна аналогичная пара И ‒ Ы вполне различается как в 

произношении, так и в написании. Также образующая сокращенные 

полупроизношения – Ь и Ъ, будто бы вовсе непроизносимые.  

Носителям русского языка титулованные лингвисты эти различие 

затрудняются объяснить. Удивляясь при этом «странному» произношению 

иностранцев, которых сами же учат лишь исключительно полуторогласиям ЙА, 

ЙЭ, ЙО и ЙУ, как бы не замечая наличие одногласий Я, Е, Ё, и Ю, не 

совпадающих с шестью оставшимися основными гласными и с четырьмя 

указанными полуторогласиями. Такой проблемы вовсе бы не возникло, если бы 

полуторогласия писались в соответствии с произношением, то есть как ЙА, ЙЭ, 

ЙО и ЙУ. А оставшиеся четыре дополнительных гласные буквы Е, Ё, Ю и Я стали 

бы исключительно одногласиями. 

Еще более странно выглядят «научные» попытки обозначения «максимально 

точного» произношения в так называемом Международном Фонетическом 

Алфавите  МФА.  

Междунаро́дный фонети́ческий алфави́т (сокр. МФА, англ. International 

Phonetic Alphabet, сокр. IPA; фр. Alphabet phonétique international, сокр. API) ‒ 

система знаков для записи транскрипции на основе латинского алфавита. 

Разработан и поддерживается Международной фонетической 

ассоциацией
[2]

. 

Добавляющей к перечню гласных и согласных букв множество  особых 

значков или псевдобукв, общим числом чуть не до 100 шт. Которые никто из 

русскоговорящих, не обладающих абсолютным музыкальным слухом, вовсе не 

знает и не понимает.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82#cite_note-IPA_1999-2


 

Эти якобы объяснения, обычно сопровождаемые изображением 

меридианного разреза головы человека с множеством искусственно 

придумываемых терминов мало чему помогают и научить правильному 

произношению принципиально не могут   Рис. 1. 

 

Рис. 1. Классическое якобы объяснение точного произношения звуков 

Хотя 99% русскоговорящих, включая вовсе не обладающих музыкальным 

слухом, успешно используют эти 10 гласных звуков, вместе с не обозначаемыми 

на письме четырьмя дополнительными полуторогласиями.   

Было бы, конечно, лучше их различать не только в произношении, но и в 

написании. Однако для этого понадобиться изменение правил,  что невозможно 

без общего согласия академиков в случае, когда они хотя бы это просто поймут. 

Происхождение исходных слов русского языка 

Исходные простые слова, составленные одними гласными или 

произвольными сочетаниями одной пары согласных и гласных звуков и 

соответствующих им букв, по определению не имеют этимологии. Их называют 

также слогами. Которым придаются смысловые (лексические) значения. В 

письменной записи они также могут называться иероглифами. Сколько всего 

может быть таких простых слов-иероглифов, различаемых между собой?  

Гласные могут использоваться в качестве исходных значащих слов 

самостоятельно или в виде двугласия, называемого кратким или долгим 

произношением, причем дополнительные четыре гласных используются лишь в 

виде полуторогласий. Это дает 20 исходных простых значащих слов. 

Согласные могут сочетаться с каждой из 10 гласных расположенных до или 

после них, причем при расположении до согласной дополнительные четыре 

гласных используются в полуторогласном произношении.  Всего, таким образом, 

возможны 20 различных сочетаний. В наборе из 20 согласных это дает 400 

простых исходных слов. Называемых также слогами. Оставшиеся буквы Ь, Ъ 

оставим как непроизносимые. Также и звук Ы перед 20 согласными не 

употребляется. Поэтому он может дать 10 сочетаний вместо 20. Итого формально 

получается 20+400+10 =430 возможных простых исходных значащих слов.  



 

Таков исходный словарь русского языка. Затем используют сочетания 

полученных простых исходных слов в их слитном произношении и написании. В 

простейшем случае тоже по 2.  

В математике это называют числом размещений  А𝑚
𝑛   из  𝑚  элементов по 𝑛, 

определяемым  по формуле:  

А𝑚
𝑛 = 𝑚(𝑚 − 1) … [𝑚 − (𝑛 − 1)] 

Для 𝑛 = 2 формула упрощается:   𝐴𝑚
2 = 𝑚(𝑚 − 1).  

При  𝑚 = 430  общее число размещений   А430
2 = 184470.   

Таков вторичный словарный запас русского языка. 

Но это верхняя цифра,  поскольку не все возможные сочетания согласных и 

гласных звуков могут реально использоваться. Полученное число составных слов, 

используемых в слитном виде, вполне достаточно для построения языка. Не 

говоря уж о выражениях из трех исходных простых слов, используемых в слитном 

виде.  

Дальнейшее высказывания могут использоваться в слитном или разделенном 

виде, образующем уже предложения. Что обеспечивает словесное описание любой 

возможной интересующей нас ситуации (ИНС). 

Происхождение слов  

Другой пустился в научные лабиринты, 

заговорил красно, да непонятно, сопрягая 

старину с новизной, объяснял, откуда какое 

слово происходит и как их следует 

употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как 

алхимик, разбирал древние языки со времен 

потопа: еврейский, халдейский, египетский, 

греческий и латинский, ‒ приплел к чему-то 

Турнуса, основателя города Тура, и добавил, 

что, ежели из слова chauld (горячий) 

выбросить две буквы, «h» и «l», получится 

слово cauda, означающее «хвост», из чего 

следует, что в этом деле замешан чей-то 

хвост; турские дамы из всей этой 

премудрости только о хвосте и поняли.  

                                                                   Бальзак 

Исходные простые слова являются произвольными сочетаниями  звуков и 

соответствующих им букв, по определению не имеющими этимологии Их также 

называют слогами. Поскольку им придаются лексическое то есть смысловое 

значение, на письме они могут быть также названы иероглифами. Ничем не 



 

отличающимися от китайских иероглифов, используемых самостоятельно или в 

сочетании с другими.  

Рассмотрим какой-нибудь конкретный пример. Начнем рассмотрение со 

слова ГО. Дающего выражение ОГО! 

ОГО 

ого́! огого́!, межд. (Пушкин); аналогично нем. оhо!. Возм., расширено из о!, по 

мнению Преобр. (1, 624). 

Происхождение слова ого! в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ого́. Искон. Удвоение с интервокальным  г междометия о. Ср. ага. 

Происхождение слова ого в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ОГО, составленное исходными простыми словами О+ГО, то есть 

произвольными звуками или их сочетаниями, по определению не имеющими 

этимологии,  где О! ‒ это оценочное восклицание, а ГО означает БОЛЬШОЙ или 

ОГРОМНЫЙ, на что  или на кого следует с почтением взирать снизу вверх  Рис. 2. 

 

Рис. 2. Слово ОГО означает БОЛЬШОЙ или ОГРОМНЫЙ, на которого следует  

взирать снизу вверх («Анюта» 1982) 

ГОРДЫЙ 

Го́рдый. Вероятно, родственно латинскому gurdus ‒ «глупый, бестолковый», 

поскольку первоначальное значение гърдъ тоже имело негативный оттенок: 

«дурной, глупый, надменный». 

Происхождение слова гордый в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Гордый. Общеславянское ‒ gъrdъ. Древнерусское ‒ гърдъ, гърдыъ. 

Старославянское ‒ гръдъ, гръдыъ. Слово присутствует в древнерусском с    

XI в. в значении «гордый», «важный», а также с другими значениями 

(дивный, строгий, страшный). Существительное «гордец» известно с     

XVIII в. Слово восходит к общеславянскому корню gъrdъ, который, 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9


 

предположительно, имел значение «разборчивый», «придирчивый», 

«привередливый». Отсюда возникло близкое современному значение 

«высокомерный», «гордый», что приводит к индоевропейскому корню ghreu- 

от gher ‒ «тереть», «изнурять». Родственными являются: Украинское ‒ 

гордiй. Болгарское ‒ горда. Производные: гордец, горделивый, гордиться. 

Происхождение слова гордый в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Го́рдый. Сейчас мы склонны считать гордость свойством человека не 

таким уж плохим, а в некотором масштабе даже и положительным. Наши 

предки, судя по всему, вкладывали в это слово скорее неодобрительный 

смысл. Древнеболгарские «гръд», «гръдуляв», родственные нашему «гордый», 

имели значение «дурной», «безобразный». Латинское «гурдус» значило 

«глупый», «бестолковый». Видимо, в те времена гордость казалась не таким 

уж бесспорным достоинством. 

Происхождение слова гордый в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

го́рдый укр. го́рдий, ст.-слав. гръдъ «φοβερός» (Супр.), болг. гръ́д, сербохорв. 

гр̑д, гр́да ж., гр̏дӣ, словен. gȓd «гадкий», чеш. hrdý, слвц. hrdy, польск. диал. 

gardy, в.-луж. hordy, н.-луж. gjardy. // Стоило бы, возм., сохранить сравнение 

с лат. gurdus «тупой, глупый» (Саблер, KZ 31, 278; Бернекер 1, 370), вопреки 

Вальде ‒ Гофм. (1, 370); см. также Младенов 106; Преобр. 1, 146. Брюкнер 

(135) предполагает родство слав. *gъrdъ и *gъrbъ (см. горб), которые он 

относит к гора́, но это неубедительно. Еще иначе см. Остен ‒ Сакен, IF 28, 

418 и сл. 

Происхождение слова гордый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Го́рдый. Общеслав. Происхождение неясно. Большинством ученых 

считается родственным лат. gurdus «глупый», греч. bradys «ленивый». 

Требует дальнейших разысканий достойное внимания сближение 

некоторыми этимологами прил. гордый с горб и гора (см.). 

Происхождение слова гордый в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОРДЫЙ, составленное словами ГО+Р(о)Д(овит)ЫЙ, 

используемыми в слитном виде и в сокращении, видимо, означает БОЛЬШОГО ‒ 

ГО (то есть ВЫСОКОГО и ЗНАТНОГО, а не многочисленного)+РОДА. 

Представитель которого сам по себе может быть незначительным. 

МНОГО 

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

произошли: др.-русск., ст.-слав. мъногъ (др.-греч. πολύς), сравн. степ. 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9


 

мъножаи, откуда русск., укр. мно́го, болг. мно́го, сербохорв. мног̏о, словенск. 

mnȏg, mnógа ж., чешск., словацк. mnohý, mnoho, польск. mnogo, н.-луж. młogi. 

ru.wiktionary.org 

много ‒ Викисловарь 

Комментарий. «Научная» реконструкция *МЫНОГЫ в латино-

кириллической записи, без собственной этимологии. 

мно́го мно́гий, прилаг., укр. мно́го, др.-русск., ст.-слав. мъногъ πολύς (Мар., 

Зогр., Клоц., Супр.), сравн. степ. мъножаи, болг. мно́го, сербохорв. мнȍго, 

словен. mnȏg, mnógа ж., чеш., слвц. mnohý, mnoho, польск. mnogo, н.-луж. 

młogi Родственно гот. manags «многий», д.-в.-н. mаnаg «иной, некоторый», 

др.-ирл. menicc «частый, многочисленный», сюда же лит. minià «толпа»; см. 

В. Шульце, KZ 45, 333 (=Kl. Schr. 74 и сл.); Педерсен, Kelt. Gr. I, 159; 

Шлейхер, KSchlBeitr. 5, 112; Траутман, ВSW 189; Торп 309. Нет веских 

оснований для предположения о герм. происхождении, вопреки Хирту (РВВ 

23, 335), Преобр. (I, 543); см. Кипарский 75. 

Происхождение слова много в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Гот., д.-в.-н., др.-ирл., сюда же лит, то есть нерусский.  

Или говоря словами поэта: 

Нет и нет!  

Не УГАДАЛИ! 

И напрасны все потуги. 

Час назад еще не знали 

эти гранды друг о друге. 

Речь здесь, конечно, не о «грандах», а о даваемых ими объяснениях. 

Мно́го. Общеслав. С учетом однокорневого др.-в.-нем. manag «некоторый», 

«известный» можно предположить родство этого слова с 

глаголом мнить (см.). 

Происхождение слова много в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже др.-в.-нем. manag «некоторый». Те это придумать 

могли, а  эти ‒ НЕТ. Такая уж эта страна. 

Предлагаемая этимология 

Выражение МНОГО составлено словами МН(ить)+ОГО!, использованными в 

слитном виде и в сокращении, где слово МН+ИТЬ является сокращением 

МН(ение)+И(ме)ТЬ, а слово МНЕНИЕ в свою очередь означает МНЕ+НИ+Е(сть), 

то есть  МНЕ НЕ ДАНО. В сочетании со словом ОГО! его значение таково ‒ 

БОЛЬШОЙ В СРАВНЕНИИ СО МНОЙ. Или же МНИТСЯ (мне) ГО, то есть 

ОГРОМНОЕ ВЕЛИЧИЕ или  БОЛЬШАЯ ВЕЛИЧИНА. 
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ГОД 

Год. Это общеславянское существительное связано с глаголом годити в 

значении «приспособлять», «прилаживать». Изначальный смысл слова год ‒ 

«нечто прилаженное, желанное», «то, что годится; это подтверждается и 

другими славянскими языками, в которых однокоренные году 

существительные до сих пор сохраняют такое значение, как, например, в 

польском, где gody означает «пир», «праздник». 

Происхождение слова год в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Год. Редко кому приходит в голову связывать между собою такие слова, как 

«год», «погода», «выгода», «угодье», а между тем все они близкие родичи. 

Корень у всех один, общеславянский. «Год» значило некогда «хорошее», 

«подходящее». Что ‒ хорошее? Всё, в том числе и «хорошее время», 

«подходящее время». В иных славянских языках и сейчас «god», «hod» 

означает «пир», «праздник». А теперь уж сами подумайте, как с этим 

можно связать такие слова, как «погодить», «невзгода», и т.п. 

Происхождение слова год в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

год, род. п. го́да, диал. го́де, го́ди, годь «хватит», др.-русск. годъ «время, 

срок», укр. го́дi «хватит, кончено», ст.-слав. годъ ὥρα, καιρός, χρόνος, 

болг. годе́ в сложении кой-годе «кто бы ни», сербохорв. гȏд, род. п. гȍда 

«праздник», словен. gȏd «пора, спелость, праздник, годовщина», чеш. hod 

«время, праздник», польск. gody мн. «празднество», в.-луж. hody мн. 

«рождество», н.-луж. gódy ‒ то же. Сюда же пого́да, вы́года, уго́да, го́дный, 

годи́ться. Из слав. заимств. лтш. gads «год»; см. М. ‒ Э. 1, 581. || 

Родственно лтш. gadîgs «способный, почтенный, трезвый», gadît «попадать, 

приобретать, находить», gadîtiês «находиться, появляться», д.-в.-н. gigat 

«подходящий», ср.-в.-н. (ge)gate «товарищ, супруг», нов.-в.-н. gätlich 

«подходящий», гот. gadilings, д.-в.-н. gatuling «свояк, родственник», др.-

фризск. gada «объединять», ср.-нж.-н. gaden «подходить, нравиться», алб. 

ngeh, шкодер. ngae «случай, свободное время». Другая ступень чередования: 

лит. guõdas «честь, слава, угощение», лтш. gùods «честь, слава», гот. gōÞs 

«хороший», д.-в.-н. guot; см. Бецценбергер, ВВ 16, 243; М. ‒ Э. 1, 690 и сл.; 

Цупица, GG 171; Бернекер 1, 318; Траутман, BSW 74; Мейе, MSL 9, 146; 

Иокль, Studien 62 и сл. Привлекаемое часто для сравнения греч. ἀγαθός 

«хороший» (Прельвиц 2) не имеет сюда отношения по фонетическим 

причинам, а др.-инд. gádhyas «тот, кого нужно крепко держать», -gadhitas 

«стиснутый» (Уленбек, Aind. Wb. 77) ‒ по семантическим; см. Бернекер, там 
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же. О заимствовании из герм. не может быть и речи, вопреки Хирту (РВВ 

23, 333). 

Происхождение слова год в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий.  «Хватит», «время, срок», «кончено», «кто бы ни», 

«праздник», «пора, спелость, годовщина», «время», «празднество», «рождество», 

пого́да, вы́года, уго́да, го́дный, «способный, почтенный, трезвый», «попадать, 

приобретать, находить», «находиться, появляться», «подходящий», «товарищ, 

супруг», «свояк, родственник», «объединять», «подходить, нравиться», «случай, 

свободное время», «честь, слава, угощение», «хороший», «тот, кого нужно 

крепко держать», «стиснутый». Излишне разбирать каждое из этих слов, вовсе 

не объясняющих этимологию.  

Год. Общеслав. Производное от годити «удовлетворять, подходить». 

Первоначально ‒ «подходящее время», затем ‒ «время» (вообще) и далее ‒ 

«365 дней». В последнем значении ‒ собств. рус. Родственно 

нем. gut «хороший», латышск. gods «праздник» < «хорошее время» и др. 

См. ждать, погожий, погода. 

Происхождение слова год в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь то же самое. Этимологии ‒ НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОД составлено исходными простыми словами ГО+Д(о), то есть 

произвольными сочетаниями звуков и соответствующих им букв, по определению 

не имеющими этимологии, используемыми в слитном виде и в сокращении. Где 

слово ГО означает МНОГО (имеется в виду длительность, измеряемая числом 

дней), а ДО  это сокращение слова ДОстичь или ДО+стижение(то есть 

СТЯЖАНИЕ). Имеется в виду исходное положение в солнечном круговом цикле, 

пробегающим за известное время весь зодиакальный  круг. С его возвращением в 

зодиакальный знак РЫБ иди ВЕСОВ (в зависимости от принимаемого начала 

отсчета, определяемого с лучшей точностью). 

Итак, выдвигаемое предположение состоит в следующем. Исходное простое 

слово ГО, составленное произвольным сочетанием звуков и букв, по определению 

не имеющим этимологии, может означать МНОГО, БОЛЬШОЙ или ВЕЛИКИЙ 

оцениваемое на глаз. Это не результат измерения, выражаемый в числовой форме 

с использованием одного или нескольких эталонов, не равных между собой. А 

лишь прикидочная оценка в сопоставлении с собой. Слово ГО входит в состав 

разных выражений, относящихся к БОЛЬШОЙ величине. Например, ГОСУДАРЬ 

и ГОСУДАРСТВО. Заметим, что в Китае словом ГО обозначается ГОсударство, 

причем не всякое, а лишь ВЕЛИКОЕ (по их оценке). 
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Сначала посмотрим на слово СУДАРЬ. 

СУДАРЬ  

Су́дарь (сударыня). Это слово, имеющее в наше время патриархальное 

звучание, образовано путем сокращения слова государь (государыня). 

Происхождение слова сударь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. В этом «сокращении» отсутствует искомое слово ГО. 

суда́рь I «полотенце, платок, которым отирают пот», церк., русск.-цслав. 

сударь ‒ то же. Через ср.-греч. σουδάριον ‒ то же, которое заимств. из лат. 

sūdārium от sūdor «пот»; см. Г. Майер, Ngr. Stud. 3, 62; Мi. ЕW 328; Фасмер, 

ИОРЯС 12, 2, 280; Гр.-сл. эт. 194 II «вид сосуда», только др.-русск. (Срезн. 

III, 596). Срезн. производит от суд II, сосу́д су́дарь III, суда́рыня. Сокращено 

из госуда́рь, госуда́рыня; см. Соболевский, Лекции 125, 216; Преобр. II, 413. 

Происхождение слова сударь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Русская этимология у Фасмера не получается .  

Су́дарь. Искон. Сокращение слова государь: государь > осударь > сударь. 

См. государь. 

Происхождение слова сударь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже сокращение  слова ГО. 

Предлагаемая этимология 

Слово СУ́ДАРЬ, в исходном виде, по-видимому, СО́УДАРЬ, то есть с 

двугласием ОУ, обозначаемым буквой ОУКЪ, впоследствии упраздненной с ее 

заменой буквой УКЪ, в нормированном прочтении ‒ «У», составлено словами 

СО(вместно, то есть ВМЕСТЕ)+УДА́РЬ, используемыми в слитном виде и в 

сокращении, в значении оценки физических возможностей человека методом 

реального или предполагаемого СТОЛКНОВЕНИЯ или СОУДАРЕНИЯ.  

– Да он славно бьется! – говорил Бульба, остановившись. – Ей-богу, 

хорошо! – продолжал он, немного оправляясь, – так, хоть бы даже и не 

пробовать.  

В том случае, когда силовые возможности соперников близки или примерно 

равны, оба получают уважительное обозначение ‒ СУДАРЬ как сокращение 

СОУДАРЬ. 

ГОСУДАРЬ 

Госуда́рь. Древнерусский вариант общеславянского господарь, 

произведенного с помощью суффикса от той же основы, что 

и господин (см.). 

Происхождение слова государь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


 

Комментарий. В слове ГОСПОДАРЬ вместо УДАРЬ предложено слово 

ПОДАРЬ, то есть, видимо, ПОДАРИ. Сравнение не по силе, а по богатству – у 

кого больше возможностей получать дары.  

госуда́рь, госуда́рыня (Домостр. К. 20), др.-русск. государь, часто в 

Новгород. грам. 1516 г. (Напьерский 320 и др.); см. Котошихин 54 и сл. и т. д. 

Народн. также осуда́рь, су́дарь, даже осу (Борис Годунов, Царск. Слово); см. 

Соболевский, ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 63. || Из господа́рь. 

Происхождение слова государь в этимологическом словаре Фасмера М. 

Госуда́рь. Искон. Фонетическое переоформление общеслав. господарь, суф. 

производного от той же основы, что и господь (см.). 

Происхождение слова государь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ‒ удобный прием. Берем одно слово, 

переоформляем его и вуаля! – получаем нужное нам другое. 

Предлагаемая этимология 

Если силы или возможности одного их соперников многократно превышают 

имеющиеся у другого и даже вообще всех прочих, то обладатель таких 

БОЛЬШИХ или ОГРОМНЫХ возможностей получает почетное наименование 

ГОсуда́рь=ГО+СУДА́РЬ, означающее БОЛЬШОЙ иди ОГРОМНЫЙ СУ́ДАРЬ. 

ГОСПОДАРЬ 

господа́рь «князь в [бывш.] Молдавии и Валахии», стар. «господин, 

повелитель»; русск.-цслав. господарь «господин», болг. господа́р, сербохорв. 

госпо̀дȃр, словен. gospodár, чеш. hospodář, польск. gospodarz, в.-луж. 

hospodaŕ, н.-луж. góspodaŕ. Из господа́рь произошло госуда́рь, затем —

 осударь, сударь, -с как сокращенное почтительное обращение; см. 

Соболевский, Лекции 149. Однако сюда не относится част. -ста, вопреки 

Соболевскому (там же и ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 64). || Слово связано 

с госпо́дь. Передача формы без -р- (-п-) через тюрк. или фин. посредство 

(Бернекер 1, 335) невероятна. Объяснение из ср.-перс. gōspanddār «владелец 

овец» (Корш, Bull. Ас. Sc. Pbourg 1907, 758) крайне сомнительно в 

фонетическом отношении. [См. еще в последнее время Крогман, Festschrift 

Vasmer, стр. 253 и сл. ‒ Т] Рум. hospodár «господарь, румынский князь» 

заимств. из укр. (Брюске, JIRSpr. 26, 27). [Якобсон («Word», 8, 1952, стр. 390) 

вновь поднимает вопрос о заимствовании русск. слова из чеш. ‒ Т.] 

Происхождение слова господарь в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь люди сравниваются не по силе, а по возможностям 

получать подношения. 
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ГОСУДАРСТВО 

Госуда́рство. Образовано от государь (см.). 

Происхождение слова государство в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Государство. Древнерусское ‒ государьство. Слово «государство» со 

значением «акт правления» было известно в русском языке с XV в., однако 

получило широкое распространение в разговорной речи только в XVII в. В 

письменных источниках слово государство впервые встречается в 

«Уложении» 1649 г. Происхождение его аналогично происхождению слова 

«господинь» от существительного «господь», восходящего к 

общеславянскому корню gospodarь и сложению индоевропейских основ gost 

(гость) и potis (могущий). Существуют предположения, что слово 

«государство», так же как и слово «государь», образовано от основы суд-, 

тогда «государь» ‒ «верховный судья», а «государство» ‒ полновластный 

способ управления, обладающий правом суда. Производные: 

государственный, государствовать. 

Происхождение слова государство в словаре Семёнова А. В. 

Госуда́рство. В общеславянском языке «властелин» именовался как-то вроде 

«господарь». В древнерусском на место этого слова стало «государь». От 

него был образован и термин «государство» ‒ буквально «владение 

государя», потом ‒ «держава», «самостоятельно живущая страна». 

Советская наука придает этому слову особое значение, называя им 

политическую организацию господствующего класса страны. Еще один 

пример того, как созданные в глубокой древности, в совершенно ином мире, 

слова, податливо изменяя свое значение, на протяжении многих веков 

служат для выражения самых новых понятий. 

Происхождение слова государство в словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. В указанных этимологиях всюду опущено важная часть ‒           

-СТВО, будто бы не имеющая никакого значения. Но это ошибка. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОСУДАРСТВО, составленное сложными (сложенными) 

словами ГОСУДАР(ь)+С(о)ТВО(рить), используемыми в слитном виде и в 

сокращении, означает ‒ СОТВЕРЕННОЕ ГОСУДАРЕМ. Где слово ГО означает 

БОЛЬШОЙ или ВЕЛИКИЙ.  

ГОСПОДЬ 

Госпо́дь (бог). Общеславянское слово, восходящее к gostьpodь, образованному 

сложением gostь (см. гость) и podь, восходящего к potis ‒ «хозяин, господин»; 
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звук t в gostьpodь выпал в ходе упрощения. Современное значение появилось в 

ходе переосмысления: от «главы семьи» к «владыка» и к «богу». 

Происхождение слова господь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

госпо́дь м., род. п. го́спода, зв. п. го́споди с придыхательным ɣ под влиянием 

укр.-южнорусск. церковного языка, откуда также с XIV в. написание осподь; 

см. Срезн. II, 734 и сл.; укр. го́сподь, ст.-слав. господь (по основе на -i, но род., 

дат. п. ед. ч. господа, господоу наряду с господа; см. Лескин, Handb. 63), 

болг. го́спо́д, сербохорв. гȍспȏд, словен. gospȏd, др.-чеш. hospod. Наряду с 

этим господи́н, укр. господи́н, ст.-слав. господинъ κύριος, болг. господи́н, 

сербохорв. госпо̀дин, госпон, словен. gospodȋn, gospon, чеш. hospodín, др.-

польск. gospodzin (возм., из чеш.; см. Неринг, AfslPh 2, 434). || При этимологии 

обычно считают исходной формой *gostьpodь, хотя некоторые 

высказывают сомнение в этом (см. Мейе, BSL 26, 3). Ст.-слав. господь могло 

возникнуть из этой формы только как сокращение титула, обращения. В 

таком случае ее можно сравнить с лат. hospes, род. п. hospitis «хозяин; 

предоставляющий гостеприимство» из *hostipotis; см. Бернекер 1, 336 и сл.; 

Траутман, BSW 208; Френкель KZ 50, 216. Вторая часть этого слова 

представляет собой и.-е. *potis: ср. лат. potis «могущественный», греч. πόσις 

«супруг», др.-инд. pátiṣ м., авест. paiti-, лит. pàts «супруг, сам», viẽšpats 

«господь». Слав. -d можно было бы объяснить из основы на согласный *pod-

/*pot-. Ср. греч. δεσπόζω наряду с δεσπότης (И. Шмидт, KZ 25, 16 и сл.), 

*δεκαδ- (δεκάς, δεκάδος) наряду со слав. *desęt-, а также νέποδες «потомки»: 

лат. nepōs, -ōtis с первонач. знач. «негосподин»; см. Торп 292; Фортунатов, 

KSchl. Beitr. 8, 112; Френкель, ZfslPh 20, 51 и сл.; Мейе, MSL 10, 138, Et. 207; 

BSL 25, 143; Соссюр, IF 4, 456 и сл. Следует отклонить мысль Корша (Bull. 

Ас. Sc. de Petersbourg, 1907, стр. 757 и сл.) о том, что господь образовано 

от господарь, которое он считает ир. (см. господа́рь). Ошибочно также 

предположение о заимствовании из лат. *hostipotis (вопреки Микколе, РФВ 

48, 275), откуда якобы происходит начальный спирант ɣ, а также из др.-

герм. *gast(i)faÞs (Мух, d. Stammesk 36; Festgabe Heinzel 213 и сл.; Клюге-

Гётце 187; Glotta 2, 55; Хирт, РВВ 23, 323). Сближение слав. gospodь и др.-

инд. jāspatiṣ «глава семьи» (О. Рихтер, KZ 36, 115; Прельвиц 112) 

фонетически невозможно; см. Бернекер, там же; Кипарский 67. Об 

исконнослав. происхождении свидетельствует образование господа́ и 

госпожа́. [См. Трубачев, Терм. родства, стр. 182 и сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова господь в этимологическом словаре Фасмера М. 
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Госпо́дь. Общеслав. Старое сложение gostъ (см. гость) и *podъ < *potis, 

идентичного лат. pos «могущий», латышск. pats «муж», potēs в греч. despotēs 

(см. деспот), patti в др.-прус. waispatti «госпожа» и т. д. Господь исходно ‒ 

муж, хозяин (дома), принимающий гостей, посещение которых требовало 

жертвенного животного (ср. лат. hostia «жертвоприношение»). В значении 

«бог» ‒ заимств. из ст.-сл. яз. 

Происхождение слова господь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОСПОДЬ, составленное словами ГО+С(е)+ПОД(обит)Ь 

используемыми в слитном виде и в сокращении, означает уподобить се, то есть 

БОЛЬШОМУ или ВЕЛИКОМУ ‒ ГО. 

ГОСПОДИН 

Господи́н. Образовано от господь ‒ «хозяин, владелец». См. господь. 

Происхождение слова господин в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Господин. Общеславянское ‒ gospodь (господь). Старославянское ‒ 

господинъ. Древнерусское ‒ господинъ. Русское слово «господинь» 

представляет собой прямое производное от «господь». Русское «господь» 

восходит к общеславянскому корню gospodь, который представляет собой 

сложение индоевропейских основ gost (гость) и potis (могущий), то есть 

«полновластный хозяин», «владыка». Известно, что первоначально слово 

«господь» означало «муж, хозяин, принимающий гостей, которые приносили 

ему в дар животного, драгоценности». В древнерусском «господин» ‒ 

мужчина-глава семьи, властитель. Существует также предположение о 

том, что «господин» ‒ прямое заимствование из латинского, где hospes (из 

hospitis) ‒ «хозяин, предоставляющий гостеприимство». Современное 

значение слова «господин» ‒ «хозяин», «владыка». Родственными являются: 

Чешское ‒ hospodin. Древнепольское ‒ gospodzin. Производные: госпожа, 

господствовать. 

Происхождение слова господин в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Господи́н. Общеслав. Суф. производное от господь в значении «хозяин, 

владыка». Ср. хозяин, гражданин и т. д. См. господь. 

Происхождение слова господин в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОСПОДИН составлено словами ГОСПОДЬ+ИН(ой), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. ГОСПОД, превышающих силы 

или возможности обычного человека, бывает немало, и все они различаются 

между собой (тот или ИНой). 
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ГОРА 

Гора Значение. лес, чаща. Синонимы. лес, дъбрава, гъсталак, кория 

Родственные слова. ‒  Этимология. От праслав. *gora, от кот. в числе 

прочего произошли: ст.-слав. гора (греч. ὄρος), горѣ (ἄνω), русск. гора, 

укр. гора́, болг. гора́ «лес», сербохорв. го̀ра (вин. п. гор̏у), словенск. góra, 

чешск. hora, польск. góra, в.-луж. hora, н.-луж. góra; восходит к праиндоевр. 

*gʷar (w) ‒ «гора». 

ru.wiktionary.org 

гора ‒ Викисловарь 

Комментарий. ГОРА это лес, чаща. Более странной «этимологии» трудно 

придумать. 

Гора́. В древнерусском это слово имело значение «возвышенность, покрытая 

лесом». Не случайно древнепрусское garian (образованное от той же основы) 

имеет значение «дерево». 

Происхождение слова гора в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

гора́, вин. п. го́ру, укр. гора́, ст.-слав. гора ὄρος, горѣ ἄνω, болг. гора́ «лес», 

сербохорв. го̀ра, вин. п. гȍру, словен. góra, чеш. hora, польск. góra, в.-луж. 

hora, н.-луж. góra. || Родственно др.-прусск. garian ср. р. «дерево», лит. girià, 

диал. gìre ̇̂  «лес», др.-инд. giríṣ «гора», авест. gairi-, ср.-перс. gar, gīr, возм., 

также греч. гомер. βορέης, атт. βορέᾱς, βορρᾱς «северный ветер», алб. gur 

«камень»; см. Бернекер 1, 329; Траутман, BSW 78; Педерсен, KZ 38, 319; М. ‒ 

Э. 1, 555; Шпехт 24 и сл., 55. По Мейе (BSL 25, 144), исходной была основа на 

согласный. Ср. лит. nugarà «спина», но ср. Буга, РФВ 67, 239. 

От гора́ образовано горы́ч «юго-западный ветер», поволжск.; го́ры мн. 

«высокий правый берег Волги» (Мельников и др.). 

Происхождение слова гора в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Гора́. Общеслав. Родственно др.-инд. giri «гора», лит. girià «лес», алб. Gur 

«скала» и т. д. Возможно, того же корня, что и жерло, горло, струя (см.). В 

таком случае исходное значение ‒ «родник», т. е. «жерло, источающее воду» 

(на горе) > «гора» > «растущий на горе лес» > «лес», ср. болг. диал. гора 

«гора, лес», словен. gora «высокая гора, горный лес» и т. д. 

Происхождение слова гора в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Выражение «и т.д.» означает, что этимологу есть много чего 

сказать, но поневоле приходится сокращаться.  

Предлагаемая этимология. 

Словосочетание ГОРА, образованное слиянием простых исходных слов 

ГО+РА, то есть произвольных сочетаний образующих их звуков и 
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соответствующих им букв, по определению не имеющих этимологии, где слово  

ГО, видимо, означает – БОЛЬШОЙ или ВЕЛИКИЙ, то есть это ВЕЛИКИЙ РА. 

ГОРЕ  

Го́ре. Образовано от той же основы, что и горъти. Первоначальное 

значение ‒ «то, что жжет, мучает»; таким образом существительное горе 

неожиданно находится в близком родстве с глаголом гореть. 

Происхождение слова горе в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Го́ре. Вам не приходило в голову, что оно тесно связано с глаголом «гореть»? 

Как все-таки образно, как поэтично творили слова наши предки на заре 

истории! «Горе» ‒ то, что палит человека изнутри, чем больно горит 

сердце… Основа «гор-» некогда несла в себе значение «жгучий» 

«причиняющий ожог»: вспомним слова «горький», «горчица», «огорчить». 

Происхождение слова горе в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

го́ре, укр. го́ре, ст.-слав. горе, сербохорв. го̏ра «падучая болезнь», словен. 

gorjȇ «горе, плач», чеш. hoře ‒ то же, др.-польск. gorze. || K горе́ть. Ср. др.-

инд. c̨ṓkas «пламя, жар», также «мука, печаль, горе», нов.-перс. sōg «горе, 

печаль»; см. Бернекер 1, 333; Mi. EW 73; Педерсен, IF 5, 53. Менее вероятно 

сравнение с гот. kara «жалоба, скорбь» (Горяев, ЭС 75), которое 

сопоставляется с осет. zarun «петь», zar «песня», греч. γῆρυς, дор. γᾶρυς 

«голос «, др.-ирл. gāir «зов, крик»; см. Буазак 146; Файст 307 и сл. 

Происхождение слова горе в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Го́ре. Общеслав. Того же корня, что и гореть (см.). Буквально ‒ «то, что 

жжет», ср. аналогичное по семантике печаль (от печь), ср. также 

оборот горе горькое. 

Происхождение слова горе в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОРЕ, составленное словами ГО+РЕ(к), используемыми в 

слитном виде и в сокращении, означает ОГРОМНОЕ ‒ ГО+РЕ(чение), сообщаемое 

кому-либо. 

ГОРЬКИЙ 

Го́рький. Можно сказать, что это слово ‒ дважды прилагательное, или 

прилагательное в квадрате, потому что оно образовано от 

прилагательного горий (с тем же значением) с помощью суффикса «к» 

использующегося для образования прилагательных. Горий или горький 

связано с глаголом гореть, а первоначальное значение этих слов ‒ «горячий», 

«обжигающий». См. гореть. 

Происхождение слова горький в этимологическом словаре Крылова Г. А. 
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го́рький, укр. гiрки́й, ст.-слав. горькъ πικρός, болг. го́рък, сербохорв. го́рак, ж. 

го́рка, гȏркӣ, словен. górǝk, чеш. hořký, слвц. horky, польск. gorzki, в.-луж. 

hórki, н.-луж. górki. || Связано с горе́ть. Ср. ирл. goirt «горький»; см. Бернекер 

1, 333; Mi. EW 73; Траутман, BSW 79; Мейе, Et. 325; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 33. 

Сюда же, возм., и нов.-в.-н. garstig «гадкий», ср.-в.-н. garst «испорченный (на 

вкус)»; см. Клюге-Гётце 186. 

Происхождение слова горький в этимологическом словаре Фасмера М. 

Го́рький. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что 

и горе, гореть (см.). Горький буквально — «такой, который жжет». 

Происхождение слова горький в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОРЬКИЙ, составленное словами ГО+Р(еч)ь+КИЙ, 

используемыми в слитном виде и в сокращении, означает некое (КИЙ) 

+БОЛЬШОЕ (ГО)+ РЕ(чение), сообщаемое кому-либо.  

ГОРЕТЬ 

Горе́ть. Общеславянское слово индоевропейской природы (литовское garbti ‒ 

«жечь», древнеиндийское haras ‒ «жар»). Та же основа и в 

существительном горе (см.). 

Происхождение слова гореть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ГОРЕТЬ отличается от слова ГОРЕ наличием части  ТЬ, то есть 

ТЫ. То есть это твое ГОРЕ. Первичным, по-видимому, является слово ГОРЕНИЕ 

‒ ГОРЕ НИ Е(сть), то есть это НЕ ГОРЕ, вызываемое использованием обычного 

огня, а после ‒ и огнем внутренним, выражаемым словом ГОРЕ. 

ГОВНО 

говно́, укр. гiвно́, болг. говно́, сербохорв. го́вно, словен. góvno, чеш. hovno, 

польск. gówno, в.-луж. howno, н.-луж. gowno. || Обычно рассматривают как 

ступень чередования к русск.-цслав. огавити «vexare», словен. ogávǝn 

«мерзкий», др.-инд. gūthas м., gūtham ср. р. «нечистоты, грязь», guváti 

«испражняется», авест. gūϑa-, арм. ku «помет, навоз»; см. Бернекер 1, 339; 

Траутман, BSW 81; Цупица, GG 80; Мейе, Et. 452. Однако, возможно, также 

родственно говя́до «бык» и говно, т. е. первонач. «коровий помет», ср. греч. 

βοῦς, др.-инд. gāuṣ и т. д.; см. Брюкнер, AfslPh 39, 7; Брандт, РФВ 22, 124; 

Хирт, IF 37, 236; Корш, Сб. Потанину 538. Относительно знач. ср. др.-

прусск. aswinan «кобылье молоко». [Славский (1, 331) сомневается в 

связи *g
u̯
ou-, *gov-ędo с данным словом. — Т.] 

Происхождение слова говно в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 
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Комментарий. Это маловразумительное толкование.  

Предлагаемая этимология  

Выражение ГОВНО, составленное словами ГО+В(нутрь)+НО(са), 

используемыми в слитном виде и в сокращении, по-видимому, относится к 

восприятию запаха. ГО это БОЛЬШОЙ (неприятный запах), проникающий 

В(нутрь) НО(са). 

Итак, исходное слово  ГО означает БОЛЬШОЙ или ОГРОМНЫЙ в 

оценочном сопоставлении.  

Переходим к вероятной этимологии слова РА. Тоже входящего в состав 

многих высказываний. Например, в словах РАЗ или РАНО.  

РА 

Исходное название главной реки Великорусской равнины ‒ Волги, вероятно, 

означающее восходящая или поднимающаяся ‒ во время весеннего половодья. 

Когда происходят разливы рек ее, подобные морям. 

РАЗ 

Этимология. Происходит от праслав. *razъ «удар», связанное чередованием 

гласных с ре́зать. Ср.: русск., укр., белор. раз, сербохорв. раз̑ «лопатка для 

отмеривания зерна», «отвал плуга», словенск. rаz̑ «гребок для отмеривания 

зерна», чешск. ráz «удар, отпечаток, чеканка, тип, характер», словацк. raz 

«характер, удар», польск. rаz «раз», в.-луж., н.-луж. rаz «раз»; восходит к 

праиндоевр. *red-. 

ru.wiktionary.org 

раз ‒ Викисловарь 

Раз. Древнерусское ‒ разъ (черта, граница). Греческое ‒ «трещина», «рву», 

«ломаю», «бью», «толкаю». Праславянский корень razъ образовался от 

индоевропейского корня rezъ (резать) в результате переноса ударения и 

чередования гласных. Время появления слова в русской устной и письменной 

речи неизвестно. Родственными являются: Украинское ‒ раз. Польское ‒ raz.  

Чешское ‒ raz (удар, отпечаток, тип, характер). Производные: разом 

(нареч.), разовый, сразу. 

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

Комментарий. Но если РАЗ и РЕЗ одинаковые слова, то что тогда означает 

РАЗ+РЕЗ? 

Раз. Того же корня, что «резать», в котором произошла перегласовка, смена 

гласных звуков, как в «вал» ‒  «волна» (см.). Наверное, вначале слово значило 

«один удар»: говорим же мы «разить мечом». 

Происхождение слова раз в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7
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Комментарий. РАЗ и РЕЗ якобы то же самое, названное перегласовкой. 

Раз I ‒ приставка; рас- ‒ перед глухими согласными. Цслав. форма вместо 

исконнорусск. роз-, рос-. См. роз- II, род. п. -а, сюда же о́браз, укр., блр. раз, 

сербохорв. рȃз «лопатка для отмеривания зерна», «отвал плуга», словен. rȃz 

«гребок для отмеривания зерна», чеш. ráz «удар, отпечаток, чеканка, тип, 

характер», слвц. rаz «характер, удар», польск. rаz «раз», в.-луж., н.-луж. rаz 

«раз» Первонач. *razъ «удар», связанное чередованием гласных с ре́зать 

(см.). Родственно лит. rúоžаs «полоса, черта», re ́ žti «резать, делать черту», 

лтш. ruôzа «возвышенность, бугор; полоса, луг, ряд», греч. ῥώξ м., ж. 

«трещина», ῥήγνῡμι «рву, проламываю», аор. страд. ἐρράγην, перф. ἔρρωγα, 

ῥῆξις, лесб. ρῆξις ж. «проламывание, разрывание»; см. Мейе, ét. 221; Мейе-

Вайан 196; В. Шульце KZ 48, 186; М.‒Э. 3, 585; Буга, РФВ 73, 339; Преобр. II, 

177; Френкель, ВSрr. 76. Кроме того, балт. и слав. слова сравнивались с греч. 

ῥάσσω, атт. ῥάττω «бью, толкаю», аор. ἔρραξα, ῥΒ̄χία ж. «прибой», ион. ῥηχίη 

‒ то же (Лиден, Anlautsg. 15, 24 и след.; Гофман, Gr. Wb. 295 и сл.). см. 

также рази́ть. 

Происхождение слова раз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь РАЗ или РАС ‒ приставка как грамматическое, а не 

лексическое  понятие, не имеющее этимологии. Ему, однако, дается много 

значений ‒  образ, «лопатка или гребок для отмеривания зерна», «отвал плуга»,  

«удар, отпечаток, чеканка, тип, характер», «полоса, черта», «резать, делать 

черту», «возвышенность, бугор; полоса, луг, ряд», «трещина», «рву, 

проламываю», «проламывание, разрывание», «бью, толкаю», «прибой» и  наконец  

рази́ть. Искать в этом логику – бесполезное занятие.  

Раз. Общеслав. Производное от разить (см.). Раз исходно «удар». Ср. 

отразить, образ. 

Происхождение слова раз в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь якобы объяснение слова с помощью производного. И 

разных значений ‒ «удар», отразить, образ. Без этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение РАЗ, составленное исходными простыми словами РА+З(а), по 

определению не имеющими этимологии, используемыми в слитном виде и в 

сокращении, означает какой-то ПОДЪЕМ (РА), следующий (ЗА) предыдущим 

действием. То есть его последствие. Например, в виде сокрушительного удара. 
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РАНО 

Ра́но. Общепринятой этимологии не имеет. Возможно, восходит 

к radno (ordno), состоящего из суффикса no (но) и основы той же, что в 

слове родъ (род). Первоначально ‒ «время рождения». 

Происхождение слова рано в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Здесь главное ‒ общепринятой этимологии не имеет. 

ра́но сравн. ра́ньше, ра́нее; ра́нний, -яя, укр. ра́но, ра́нок «утро», блр. ра́нкi 

мн. «утро», др.-русск., ст.-слав. рано ὄρθρον (Супр.), болг. ра́но, ра́нен, 

сербохорв. ра̏но, рȃнӣ, словен rȃn м., ránа ж., чеш. ráno, raný, слвц. ráno, raný, 

польск., в.-луж., н.-луж. rаnо, полаб. ronǘ Трудно nоддается этимологии. 

Пытаются установить родство nервонач. исходного *rāi- с лит. rýtas, лтш. 

rîts «утро»; см. Траутман, ВSW 246; Махек, Rесhеrсhеs 47 и сл. С др. 

стороны, считают исходным *vrōdno- и сближают с греч. ὄρθρος «раннее 

утро», ὄρθριος, ὀρθρῑνός «ранний», лакон. βορθαγορίσκεα   χοίρεια κρέα 

(Гесихий), др.-инд. várdhatē «поднимает, заставляет расти», ūrdhvás 

«высокий, выдающийся», слав. rodъ (см. род); см. Лиден, Anlautsges. 24; 

Младенов 556 и след.; И. Шмидт 33, 456; Перссон 277. Ср. еще болг. ра́жда 

се «(sol) oritur», сербохорв. сунча̀нӣ рȍhāj «восход солнца». Менее вероятно 

сравнение с алб. еrrё «темнота, мрак», греч. ὀρφνός «темный», ὄρφνη «мрак» 

(Оштир, AfslPh 36, 444), потому что в этом случае ожидалось бы слав. 

*ragno. 

Происхождение слова рано в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Трудно поддается этимологии. «Научная» реконструкция 

*РАГНО не имеющая этимологии. 

Ра́но. Общеслав. Общепринятой этимологии нет. Наиболее 

предпочтительно объяснение слова как родств. греч. orthros «ранним 

утром», расти (см.). В таком случае рано < *ordno (or > ра, dn > н), которое 

является суф. производным (суф. -п, ср. сено) от той же основы, что и род. 

В соответствии с этим толкованием рано буквально ‒ «время рождения 

солнца». 

Происхождение слова рано в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ОРДНО, не имеющая этимологии.  

В целом этимологии слова РАНО ‒ нет. 

Предлагаемая этимология 

Выражение РАНО составлено исходными простыми словами РА+НО, то есть 

произвольными сочетаниями звуков и букв, используемыми в слитном виде.      
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Это высказывание, означающее ПОДНЯТИЕ (РА)+НО. При этом НО является 

отрицанием, поэтому выражение РА+НО означает НЕ ПОДНЯТИЕ. 

РАНЕЕ,  РАНЬШЕ  

Этимология. Происходит от рано, далее от праслав. *ran-, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. рано (др.-греч. ὄρθρον), укр. ра́но, 

ранок «утро», белор. ра́нкi мн. «утро», болг. ра́но, ра́нен, сербохорв. ра̏но, 

ра̑нӣ, словенск. rаn̑ м., ránа ж., чешск. ráno, raný, словацк. ráno, raný, польск., 

в.-луж., н.-луж. 

ru.wiktionary.org 

раньше ‒ Викисловарь 

Комментарий. РАНЕЕ и РАНЬШЕ происходят от слова РАНО, не 

объясняемого словарями. 

Предлагаемая этимология 

Выражение РАНЕЕ, составленное исходными простыми словами 

РА+НЕ+Е(сть), используемыми в слитном виде и в сокращении, ПОДНЯТИЕ НЕ 

ЕСТЬ (то есть НЕ ПРОИЗОШЛО), еще не наступило. 

Выражение РА́НЬШЕ, составленное исходными простыми словами 

РА́+НЬ+ШЕ(в произношении ШЭ), означает  ПОДНЯТИЯ (РА)+НИ(то есть 

НЕТ)+(е)ЩЕ.  

РАССВЕТ и РАСЦВЕТ 

Выражение РАССВЕ́Т, составленное исходными простыми словами 

РА+С(о)+С(е)+ВЕ́Т(в записи по произношению слова ВЕД или ВЕДАТЬ), 

используемыми в слитном виде и в сокращении, означает солнечный ВОСХОД  то 

есть ПОДЪЕМ  (РА)+С(оответсвенно)+этому С(е)+ВЕДАНИЯ (знания, даваемого 

зрением). 

Также и выражение РАСЦВЕТ, составленное словами РА+С(е)+ЦВЕТ, 

используемое в слитном виде и в сокращении, означает ПОДЪЕМ (РА) этих (СЕ) 

ЦВЕТОВ  и их  РАСКРЫТИЕ, то есть ПОДЪЕМА ‒ РА+С(о)+КРЫТОГО.  

РАДУГА 

Радуга. Общеславянское ‒ radoga. Этимология слова не ясна, существует 

несколько теорий, объясняющих его происхождение. В соответствии с 

одной из них, radoga является производным от праславянского корня radъ, 

значение которого аналогично англосаксонскому rot (радостный, 

благородный). Согласно другой этимологической гипотезе, корень rad 

является производным от Arda (имя одного из славянских вождей). В ряде 

диалектов современного русского языка слово произносится как «райдуга», 

так же оно звучало в русском языке в XVII–XVIII вв. Некоторые 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5


 

исследователи языка склонны предполагать, что слово «райдуга», от 

которого произошло современное «радуга», имеет народную этимологию, 

образовалось в результате слияния слов «рай» и «дуга». Родственным 

является: Украинское ‒ райдуга. Производное: радужный. 

Происхождение слова радуга в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Ра́дуга. Есть два правдоподобных объяснения: либо «радуга» сложилась из 

«радъ» («весёлый») и «дуга» (недаром в народных говорах это небесное 

явление именуется «весёлка», «веселу́ха»), либо же в прошлом слово это 

звучало как «райдуга» ‒ «пестрая дуга». Если вы вспомните, что радужную 

оболочку глаза иногда называют «раёк», вам, вероятно, это толкование 

покажется тоже разумным. 

Происхождение слова радуга в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ра́дуга диал. ра́йдуга, ра́вдуга, укр. ра́йдуга. Принимая во внимание 

существование заговоров, начинающихся словом ра́дуга́ (Даль) и диал. весёлка 

«радуга», курск.; укр. весе́лиця, весе́лка ‒ то же; ср. также лит. linksmỹnė 

«радуга»: liñksmas «веселый», следует считать этимологию радуга из 

*radǫga, производного от radъ (см. рад), наиболее вероятной; ср. Мi. ЕW 272; 

Зеленин, Табу 2, 116; Бодуэн де Куртене, РФВ 1, 111. Форма ра́йдуга легко 

могла образоваться в результате влияния слова рай по народн. этимологии, 

поэтому едва ли она является самой древней, вопреки Соболевскому (РФВ 70, 

96), Преобр. (II, 171), Маценауэру (LF 16, 163), Калиме («Slavia», 17, 33 и сл.). 

Названные ученые исходят из первонач. знач. «блестящая, пестрая дуга», 

причем Калима (там же) ссылается на раёк «радужная оболочка глаза». В 

случае ра́вдуга он предполагает невероятное влияние морд. Rаw «Волга». 

Неверно и толкование из *ār-dǫgа «небесная дуга» (ср. лит. óras «воздух», 

лтш. ārs ‒ то же (напр. К. О. Фальк, Еt. St. 1 и след.)), так как этот корень 

отсутствует в слав., кроме того, ожидался бы соединительный гласный. В 

таком случае было бы др.-русск. *яродѫга. Относительно знач. балт. слов 

ср. также Эндзелин, Don. nat. Schrijnen 402. Форма ра́вдуга неясна [Ср. еще 

Семереньи (ВЯ, 1967, № 4, стр. 23), который видит здесь заимствование из 

др.-осет. *ardunga- < ир. *drunaka- «лук; радуга». ‒ Т.] 

Происхождение слова радуга в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ра́дуга. Искон. Объясняется по-разному. Скорее всего, переоформление 

райдуга (ср. диал. укр. райдуга), которое является сложением рай и дуга 

(ср. жар-птица, бой-баба и т. п.). В таком случае радуга буквально ‒ 

«пестрая дуга» (ср. диал. раек «радужная оболочка глаза»). Менее 

убедительно по словообразоватльно-фонетическим основаниям объяснение 
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слова как суф. производного от рад, толкуемого как аналогичное 

сущ. веселка. 

Происхождение слова радуга в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение РАДУГА, составленное исходными простыми словами 

РА+ДУ+ГА, используемыми в слитном виде и в сокращении, означает 

ПОЯВЛЕНИЕ или ПОДНЯТИЕ (РА)+(цветной) ДУГИ, наблюдаемой зрительно.  

Слово ДУГА означает  ДВОЙНОЕ (ДОУ, в сокращении ДУ ‒ 

https://vixra.org/pdf/1809.0122v1.pdf)+ГА (склонение обоих ее концов сверху вниз) 

‒  http://viXra.org/pdf/1809.0108v1.pdf ). 

КОРА 

Кора́. Общеславянское слово индоевропейской природы (в латинском corium ‒ 

«толстая шкура», в древнеиндийском karman ‒ «шкура»). К этой же основе 

восходят скорняк, шкура. 

Происхождение слова кора в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

кора́, укр. кора́, ст.-слав. кора φλοιός (Супр.), болг. кора́, сербохорв. кȍра, 

словен. kóra, чеш. kůra, слвц. kȏrа, польск. kоrа. || Родственно лит. karnà 

«липовое лыко», вин. п. karñą; с другим вокализмом; kę̃ra, kẽro, kérti 

«отстать, отделиться (о коже, коре)», лат. corium «толстая кожа, шкура, 

оболочка», др.-инд. cárman- «кожа, шкура», авест. čarǝman- «шкура, кожа», 

др.-инд. kr ́ ttiṣ «шкура, кожа», др.-исл. hǫrund м. «мясо, тело», далее ср. скора́, 

нов.-в.-н. sсhеrеn «стричь»; см. Мейе, Ét. 253; Бернекер 1, 566 и сл.; 

Траутман, ВSW 117; Вальде-Гофм. 1, 274; Уленбек, Aind. Wb. 89. 

Происхождение слова кора в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кора́. Общеслав. Того же корня, что и скора в скорняк, короткий, корнать, 

череп, черта (см.), лит. karnà «лыко», др.-инд. kárman- «шкура, кожа», лат. 

corium «шкура, кожа», caro «мясо», греч. keirō «стригу, отрубаю» и т. д. 

Кора буквально ‒ «то, что отрезается, отдирается» (ножом и подобным 

оружием). 

Происхождение слова кора в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово КОРА является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами КО+РА, используемыми в слитном виде. Слово КО означает к чему-либо, 

в данном случае ‒ поверхности, а РА означает ее ПОДНЯТИЕ.  

КОРА покрывает  ПОДНИМАЮЩУЮСЯ поверхность, поэтому покрывается 

трещинами, свидетельствующими о ее росте Рис. 3. 
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Рис. 3. КОРА взрослых деревьев, потрескавшаяся из-за их роста  

То есть слово КОРА примыкает К ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ поверхности. 

КАРАСЬ 

Кара́сь. Общеславянское слово, заимствованное из древненемецкого, в 

котором karas восходит к латинскому caracinus. 

Происхождение слова карась в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

кара́сь, укр. кара́сь, др.-русск. Карась ‒ имя собств. в новгор. писцовых кн., 

под 1498 г., также река Карасина, моск. грам. 1536 г. (см. Соболевский, РФВ 

70, 79), сербохорв. ка̀рȃш, ка̀рас, чеш. karas, польск. karaś, в.-луж. kharas, н.-

луж. karas. || В связи с др.-русск. свидетельствами Соболевский считает это 

слово стар., как и Ельквист (450), который приписывает этому слову балт.-

слав. происхождение, как и Фальк-Торп (500). Однако сравнение этого слова 

с лит. karū́šis, karõsas ‒ то же и далее с др.-инд. kilā́sas «пятнистый, 

прокаженный» (Петерссон, ВSl 39) весьма неубедительно, поскольку 

считается, что балт. слова заимств. из нов.-в.-н. Karausche, стар. karas, 

karis, ср.-нем. kаrаʒ; см. Бернекер 1, 489. Но сомнительно также и 

предположение о заимств. слав. слов из нем. Karausche и т. д. (см. Бернекер, 

там же; Преобр. I, 297). Источником нем. слов со времен Гримма (5, 206) 

считаются франц. corassin, carassin, ит. соrасinо «особая рыба» от лат. 

соrасīnus, греч. κορακῖνος (см. еще Клюге-Гётце 285). Темное слово. [См. еще 

Голуб-Копечный, стр. 164; Славский, 2, стр. 67. Мошинский (JР 39, 1959, 

стр. 5 и сл.) производит зап.-европ. формы из слав., а праслав. *karas- 

связывает (как заимств.) с мар. karaka «карась», удм. karaka ‒ то же, тат. 

käräkä ‒ то же. ‒ Т.] 

Происхождение слова карась в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кара́сь. Общеслав. Этимология не установлена. Считается родственным 

нем. Karausche, лат. carassius, удм. карака и т. д. 
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Происхождение слова карась в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. Здесь главным является сообщение – этимология не 

установлена.  

Предлагаемая этимология 

Слово КАРАСЬ является выражением, составленным исходными простыми 

словами КА(к)+РА+С(е), то есть произвольными сочетаниями звуков и 

соответствующих им букв, по определению не имеющими этимологии, 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Его примерное значение таково – 

КАК ЭТО ПОДНИМАЕТСЯ, то есть выРАстает Рис. 4.  

 

Рис. 4. Выросший КАРАСЬ=КА(к)+РА+С(е) 

РАД и РАДОСТЬ  

Рад ра́да, ра́до, укр. ра́дий, рад, блр. рад, др.-русск., ст.-слав. радъ περιχαρής 

(Остром., Супр.), болг. рад, сербохорв. ра̏д, ра̏да, ра̏до «охотный», словен. 

ràd, rádа «рад, охотный», чеш. rád ‒ то же, слвц. rád, польск., в.-луж., н.-

луж. rad Предполагают родство с англос. rót «радостный, благородный», 

др.-исл. rǿtask «проясняться, веселеть», англос. rǿtu ж. «радость» 

(Траутман, ВSW 235; Торп 347; Уленбек, РВВ 22, 536; Хольтхаузен, Aengl. 

Wb. 263). Против этих весьма правдоподобных сопоставлений выдвигают 

возражение, что *рад могло также произойти из *ārda-, ср. ср.-греч. 

᾽Αρδάγαστος ‒ имя одного вождя славян (Феофан, Chron. еd. dе Вооr 2, 254, 

11) из слав. Radogostь, собств., нов.-греч. ᾽Αρδαμέρι ‒ местн. н. в округе 

Лангада, Македония (Фасмер, Slaven in Griechenl. 202) ‒ из формы, 

предшествующей слав. *Radoměrь, а также вепс. Arśkaht ‒ местн. н., 

которое соответствует совр. русск. Радогоща (Сетэлэ, JSFOu 43, 40 и сл.); 

см. Брюкнер, AfslPh 40, 12; Младенов 541. В таком случае следовало бы 

привлечь греч. ἔραμαι «люблю», ἔρως, род. п. -ωτος ср. р. «любовь»; см. Мейе, 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C


 

ét. 231; Младенов, там же; Брюкнер, там же; Słown. 452. Эти слова трудно 

отрывать от форм, приводимых на раде́ть, ра́ди. 

Происхождение слова рад в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Рад. Общеслав. Объясняется по-разному. Скорее всего, суф. производное 

(суф. d-) от той же основы (or), что греч. eros «любовь». 

Происхождение слова рад в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Суффикс» d-, для чего-то на латинице, от некой основы ОР 

вместо РА. Означающей непонимание этого слова. 

Предлагаемая этимология 

РАД это сокращение слова РАДОСТЬ, в свою очередь являющегося  

сокращением выражения РА+ДОСТАВИТЬ. Оно соответствует выражению 

душевный ПОДЪЕМ. По аналогии с весенним ПОДЪЕМОМ воды в реке.  

А что означает слово РЕКА? ‒ Смотрим. 

Река́. Общеславянское слово, имеющее индоевропейскую природу. Восходит к 

той же основе, что и латинское rivus ‒ «ручей» и таким образом 

родственно современному английскому river ‒ «река». 

Происхождение слова река в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Река. Латинское ‒ rivus (ручей). Существует несколько теорий появления 

слова в славянских языках, наиболее достоверными представляются две из 

них. Согласно первой, славянский корень «рек-» образовался в результате 

чередования гласных от древнеирландского rian со значением «река». Другая 

теория связывает праславянский корень rek с индоевропейским корнем со 

значением «течение, ток» и галльским Renos (имя собственное ‒ Рейн ‒ 

название реки). В русском языке слово появилось в XI в. Родственными 

являются: Украинское ‒ рiка. Польское ‒ rzeka. Чешское ‒ 

reka. Производные: речной, речник, речка. 

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

Река́. Одно из самых архаичных, древнейших слов нашего языка. Оно в 

родстве с древнеиндийским «ráуаs» ‒ «поток», «течение», с кельтским 

«рэнос» ‒ «река», из которого возникло и географическое имя «Рейн». У нас с 

ним связаны слова «рой», «реять», «ринуться». Вероятно, в глуби веков 

«река» значило «бурный поток», «стремнина». 

Происхождение слова река в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

река́ мн. ре́ки, укр. рiка́, др.-русск., ст.-слав. рѣка ποταμός, κρημνός (Остром., 

Супр.), болг. река́, сербохорв. риjѐка, мн. ри̏jеке̑, словен. re  ́ ka, чеш. řеkа, слвц. 

rieka, польск. rzeka, в.-луж., н.-луж. rěka, полаб. re ́ ka. Родственно рой, 

ри́нуть(ся), ре́ять Далее родственно др.-инд. ráуаs м. «течение, ток», rī́уаtē 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

«двигается, начинает течь», rītíṣ ж. «ток, бег», rētas «течение», rīṇas 

«текущий», галльск. Rēnos «Рейн», ср.-ирл. rían «река, дорога», лат. rīvus м. 

«ручей, канава», др.-ирл. riathor «torrens», алб.-гег. ritë «влажный, мокрый» 

(Иокль, Stud. 74), др.-англ. ríđ м., ж. «ручей, река», англ. диал. rithe, ср.-нж.-

нем. rîn «ток воды»; см. Траутман, ВSW 243; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 262; 

Шпехт 63, 201; Мейе-Эрну 1014 и сл.; Вальде-Гофм. 2, 437. Менее 

убедительно сравнение с д.-в.-н. rîgа «ряд», ср.-в.-н. rîhе ‒ то же, др.-инд. 

rēkhā ж. «ряд, полоса, царапина», вопреки Уленбеку (Aind. Wb. 253), Цупице 

(GG 137) [См. еще Мартине, «Word», 12, 1956, стр. 3. ‒ Т.] 

Происхождение слова река в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Река́. Общеслав. Суф. производное от той же основы, 

что ринуться, реять (см.), лат. rivus «ручей», др.-инд. ráyas «течение», ср.-

ирл. rian «река». 

Происхождение слова река в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение РЕКА, составленное исходными простыми словами РЕ+КА, 

используемыми в слитном виде,  означает РЕ(комая)+КА(к-то), то есть как-либо 

НАЗВАННАЯ.   

Выводы  

Итак, слово РА может означать ПОДЪЕМ ‒ физический или (метафорически) 

душевный. Само слово ПОДЪЁМ означает ПОД НИМ, подразумевающий 

нахождение кого-то оставшегося где-то внизу, то есть  ПОД НИМ, поднявшимся 

на ВЕРШИНУ или НАВЕРХ.  

Поэтому выражение ГО+РА может означать БОЛЬШОЙ или ОГРОМНЫЙ 

ПОДЪЕМ, то есть ПОДНЯТИЕ части земной поверхности.  

Слово ВЕРШИНА тоже имеет прямой или переносный (метафорический) 

смысл ‒  ВЕРШИНА горы или ВЫСОКОГО творчества. Выражение ВЕРШИТЬ 

или СОВЕРШАТЬ (СОвместно ВЕРШИТЬ) какой-то подъем (РА) означает 

выполнять что-либо трудное. 

Дальнейшее применение слова РА. 

РАСХОД 

Морфологические и синтаксические свойства 

рас-хо́д 

Приставка: рас-; корень: -ход- [Тихонов, 1996]. 

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

Комментарий. «Приставка» РАС, не имеющая лексического значения, не 

дает объяснения слову РАСХОД. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7-
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/расход


 

Предлагаемая этимология 

Выражение РАСХОД составлено словами РА+СХОД, где слово РА означает 

ПОДЪЕМ, а слово СХОД наоборот СПУСК, то есть движение сверху вниз. 

Смысл выражения таков – СПУСК ВНИЗ после ПОДЪЕМА ВВЕРХ.  

Посмотрим также и слово ХОД. 

ХОД 

ХОД – от древнего корня *sed/sod «садить, сажать», начальный согласный  

х этимологи объясняют влиянием приставочных корней, подобно 

однокоренным греческим словам ὁδὸς /одос/ «путь, проход» и καθέδρα 

/кафедра/ «седалище, сиденье», где καθ- означает «внизу», а έδρα 

«посаженное» – от корня *sed. 

pervobraz.ru 

ХОД Происхождение слова СЛОВАРЬ «ГЛАГОЛЪ»... 

Ход. Старославянское ‒ ходъ. По форме и происхождению слово связано с 

греческим hodos, в означающим «путь, дорога». Слово ‒ общеславянского 

происхождения, но каким образом оно попало в русский язык ‒ не совсем 

ясно, поскольку памятники не отразили ни употребление слова, ни его 

изменения с течением времени. Первоначальное значение слова ‒ «сидение» ‒ 

сильно изменилось. В современном русском языке слово употребляется в 

значении «передвижение, перемещение в пространстве». Производные: 

ходить, ходовой, ходящий, проход. 

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

Ход. Как ни неожиданно, слова «ход-и́ть» и «сид-е́ть» тесно связаны по 

происхождению. Считается, что древний индоевропейский корень *«sed/sod» 

изменился на «chod» там, где ему предшествовали приставки, 

оканчивающиеся на «и» и «у»: «при-ход», «y-ход». Когда же это случилось, 

из этих слов как бы «вылупился», выделился новый корень «ход-»: «ход-ить», 

«ход-кий», «ход-ь-ба» и т.д. 

*Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова ход в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Ход род. п. -а, исхо́д, вход, вы́ход, прихо́д, расхо́д, ухо́д, похо́жий, укр. хíд, 

род. п. хо́ду, ст.-слав. ходъ βάδισμα, δρόμος, (Супр.), болг. ход, сербохорв. хȏд, 

род. п. хȍда, словен. hòd, род. п. hódа и hȏd, род. п. hоdȃ, чеш., слвц. сhоd, 

польск. chód, род. п. chodu, в.-луж. khód, н.-луж. chód. Отсюда ходи́ть, хожу́, 

шёл, укр. ходи́ти, ходжу́, блр. хадзiць, хаджу́, др.-русск. ходити, хожу, шьлъ, 

ст.-слав. ходити, хождѫ πορεύεσθαι, περιπατεῖν (Клоц., Остром., Супр.), шьлъ, 

http://pervobraz.ru/slova/article_post/khod
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4


 

сербохорв. хо̀дити, хȍди̑м, словен. hóditi, чеш. choditi, слвц. сhоdit᾽, польск. 

chodzić, chodzę, szedł, в.-луж. khodźić, н.-луж. chójźiś Связано с и.-е. к. *sed- 

(см. сиде́ть); х- произошло из s- после приставок реr-, pri-, u-; ср. знач. др.-

инд. āsad- «ступить, пойти, достигать», utsad- «отходить, выходить, 

исчезать», авест. āhad- «подходить» (Бартоломэ 1755). Родственно греч. 

ὁδός «путь», ὁδίτης «странник», ὁδεύω «странствую»; х- могло быть 

обобщено для того, чтобы избежать омонимии с и.-е. *sed- «сидеть»; см. 

Мейе, МSL 19, 299 и сл.; RS, 8, 297; Geiger- Festschrift 236; Бернекер I, 392; 

Педерсен, IF 5, 62; Траутман, ВSW 248; Эндзелин, СБЭ 71; Уленбек, Aind. Wb. 

336; Дебруннер, IF 48, 71; Мейе-Вайан 238 и сл.; Миккола, Ursl. Gr. I, 175. 

Неубедительны попытки Махека («Slavia», 16, 194, 211) и Будимира 

(Шишиħев зборник 612) рассматривать *хоdъ как экспрессивное 

соответствие гот. gatwô «улица», др.-исл. gаtа; см. против этого Френкель, 

ВSрr. 104 [Исходным было единое и.-е. *sed- с синкретическим знач. 

«передвигаться, сидя в повозке», откуда затем *sed- I «сидеть» и *sed- II 

«ходить, идти». Следовательно, их отношения не являются омонимией в 

историческом плане. ‒ Т.] 

Происхождение слова ход в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ход. Общеслав. Этимологически тождественно греч. hodos «путь, дорога». 

Того же корня (с перегласовкой о/е), что сесть < *sedti. Звук s > х в 

приставочных образованиях с префиксами  при-, у-  и закрепился затем в 

корне. Ход исходно ‒ «сидение», затем ‒ «сидение (и передвижение!) верхом 

или в повозке» и «ходьба, езда». 

Происхождение слова ход в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Слово ХОД признается неясным и требующим этимологии. 

«Научная» реконструкция ‒ *СЭД, считается якобы ясной и этимологии не 

требующей. Также «в приставочных образованиях с префиксами» ‒ приставка и 

префикс это одно и то же. Но лишь по-русски и не по-русски. 

Предлагаемая этимология 

Слово ХОД является выражением, составленным исходными простыми 

словами ХО+Д(о), то есть произвольными сочетаниями звуков и 

соответствующих букв, по определению не имеющими этимологии, 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Где слово ХО означает 

ДВИЖЕНИЕ вообще, без указания направления, а ДО ‒ обозначает его 

временные и/или пространственные пределы. ДО какого-то времени или 

определенного места в пространстве. 

 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4


 

СХОД 

Морфологические и синтаксические свойства 

сход 

Приставка: с-; корень: -ход- [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сход  

Комментарий. Приставка  с- не имеет лексического значения. Поэтому 

СХОД объяснения не получает. 

Предлагаемая этимология 

Слово СХОД является выражением, составленным словами 

С(верху)+ХО+Д(о), используемыми в слитном виде и в сокращении. Здесь 

сокращение С обозначает направление движения – С(верху вниз). 

СХОДИТЬ  

Прямое значение ‒ идти вниз, спускаться, ◆ Она не спеша сходила по 

лестнице. 

Метафорическое (переносное) значение перемещаться  из одного места в 

другое, после чего  возвращаться обратно. 

СХОДНИ 

СХОДНИ=С(е)+ХО+Д(о)+НИ(з) – передвижное приспособление для СХОДА 

вниз. Например, корабельные СХОДНИ Рис. 5. 

 

Рис. 5. Корабельные СХОДНИ 

В точности то же означают СХОДЫ с моста, разница только лишь в том, что 

они стационарные, а не передвижные Рис. 6. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81-
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/сход
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F


 

 

Рис. 6. Сход с моста. 

РАСТИ 

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

произошли: ст.-слав. расти, растѫ (др.-греч. αὑξάνεσθαι, φύεσθαι), 

русск. расти, укр. рости́, росту́, белор. расці́, расту́, болг. раста́, 

сербохорв. ра́сти, ра́сте̑м, словенск. rásti, rástem, чешск. růst, rostu, словацк. 

rásť, польск. rość, rosnąć, в.-луж., н.-луж. rosć, rostu, полаб. rüst. 

ru.wiktionary.org 

расти ‒ Викисловарь 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ОРСТИ неизвестного 

происхождения.  

Расти́. Восходит к древнерусскому рости; произношение и написание 

изменилось под влиянием аканья и закрепления его в орфографии. 

Рости восходит к общеславянскому ordti, которому родственно и род. 

Происхождение слова расти в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. «Восходит» к общеславянскому ОРДТИ неизвестной 

этимологии. 

Расти. Церковнославянское ‒ рости (живя, увеличиваться, развиваться). 

Старославянское ‒ расти (то же значение). Латинское ‒ orior, ortus 

(поднимаюсь, встаю). Праславянский корень orsti, orsto родствен греческому 

корню со значением «росток, стебель», который, в свою очередь, произошел 

от древнеиндоевропейского слова со значением «поднимается, двигается». 

Употребление старославянской словоформы «расти» укрепилось в русском 

языке, несмотря на то что в праславянском корне была гласная                        

-о-. Родственными являются: Украинское ‒ рости. Болгарское ‒ раста. 

Польское ‒ rosc. Чешское ‒ rusti. Производные: растение, рост, 

растительный, растить, росток. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


 

Происхождение слова расти в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Коментарий. Значение слова РАСТИ, конечно, известно, но не его 

происхождение. 

Расти́. Слова «расти», «растение», «возраст» лукавы: почему они пишутся 

через «ра-», если их родные братья «рост», «рослый», «подросток» 

придерживаются буквы «о»? Может быть, это покажется легче 

объяснимым, если вы узнаете, что все они произошли от древнейшего 

праславянского *«орсти», из которого в русском языке образовалось 

«рости». Но позднее, когда центр русской языковой культуры оказался в 

Москве, московское «акающее» произношение («карова», а не «корова», 

«Масква», а не «Москва») стало общепринятым, и как слово «расти», так и 

все произведенные от «рост-» слова, в которых ударение падало не на слог 

«ро-», стали произноситься, а потом и писаться «на московский манер». Те 

же родственные им слова, где ударение приходится на корень, не имели 

никаких причин измениться. Вот почему мы и пишем «расте́ние» рядом с 

«ро́слый», «во́зраст» и «переро́сток»… Как видите, ни тайны, ни произвола 

во всем этом нет: все довольно логично. 

*Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова расти в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Тайны произношения слова РАСТИ нет, а его происхождения 

– есть. 

Расти́ расту́, где -а- ‒ из цслав., вместо рости́, росту́, укр. рости́, росту́, 

блр. расцí, расту́, ст.-слав. расти, растѫ αὑξάνεσθαι, φύεσθαι (Супр.), болг. 

раста́, сербохорв. ра́сти, ра́стем̑, словен. rásti, rástem, чеш. růsti, rostu, слвц. 

rást᾽, польск. rość, rosnąć, в.-луж., н.-луж. rosć, rostu, полаб. rüst Праслав. 

*orsti, *orstǫ сравнивают с лит. образованиями на -stō (Мейе-Вайан 215; 

Эндзелин, Мél. Реdеrsеn 429); сближают, с одной стороны, с греч. ὄρμενος 

«росток, стебель», ὄρνῡμι «возбуждаю, двигаю», др.-инд. r ṇōti 

«поднимается, двигается», лат orior, ortus «поднимаюсь, встаю» (Мейе-

Вайан, там же; Перссон 346, 853), с др. стороны, сравнивают с лат. arduus 

«высокий, крутой», авест. ǝrǝδva- «тугой, прямой», др.-ирл. аrd «высокий», 

др.-исл. o[sub]<[/sub]rdugr «крутой», алб. rit «расту» (Лиден, Anlautsg. 23; 

ВВ 21, 113; И. Шмидт, Vok. 2, 295). Другие предполагают, что менее 

вероятно, родство с др.-инд. ardh- «процветать» (Бурда, KSchlBeitr. 6, 392; 

Прусик, KZ 33, 159), которое, однако, лучше относить к греч. ἄλθομαι 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


 

«расту», лат. аlō «кормлю»; см. Вальде-Гофм. 1, 64 и сл. Сюда же рост 

(см.). 

Происхождение слова расти в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *orsti, *orstǫ неизвестной 

этимологии.  

Расти́. Общеслав. Соврем. форма ‒ из рости в результате закрепления 

аканья на письме (ср. рост). Рости ‒ из общеслав. *orsti < ordti (dt > tt > ст, 

ср. плести), того же корня, что род (см.). 

Происхождение слова расти в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Выражение РАСТИ, составленное словами РА+С+ТИ(то есть ТЫ) 

метафорически означает ПОДЪЕМ (РА) (происходящий) С ТОБОЙ от 

младенчества до взрослого состояния.  Подобно тесту, ПОДНИМАЮЩЕМУСЯ 

(РАСТУЩЕМУ) на дрожжах. 

То же и в слове РАЗДЕЛ=РА+ЗДЕЛ(ать) ‒ СДЕЛ(анное) ПОДНИМАНИЕ 

(РА) какого-либо вопроса. То есть словом РА может обозначаться ПОДЪЕМ чего-

либо. Противоположный процесс обозначается словом ЗА, например, ЗА+ТЕМ, 

ЗАтухание, ЗАвершение.  

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, имея теперь понимание слова РА как некоторого ПОДЪЁМА, можно 

вернуться к слову ГОРА. 

Выражение, составленное простыми исходными словами ‒ ГО+РА, 

используемыми в слитном виде, означает ОГРОМНЫЙ (ГО) + ПОДЪЕМ или 

ПОДНЯТИЕ (РА)   скальной (каменной) части земной поверхности Рис. 7. 

 

Рис. 7. Слово ГО+РА означает БОЛЬШОЙ или ОГРОМНЫЙ ПОДЪЕМ  

А что означает слово СКАЛА? 

Скала́. Общеславянское слово индоевропейской природы. Восходит к той же 

основе, что и щель, осколок. Исходное значение ‒ «пропасть, расщелина». 

Происхождение слова скала в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 
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скала́ I «глыба камня», укр. скала́ «камень», др.-русск. скала (Срезн.), болг. 

скала́ «скала», сербохорв. ска̏ла, словен. skálа «скала, щепка», чеш. skálа 

«скала», слвц. skala, польск., в.-луж., н.-луж. skаłа Др. ступень чередования 

представлена в оско́лок, щель; родственно лит. skeliù, skélti «раскалывать», 

skįlti, skįlù «трескаться», skalà «щепа, лучина», лтш. skala ж., skals м. (то 

же), греч. σκάλλω «копаю, рублю» σκαλίς, род. п. -ίδος ж. «мотыга», др.-исл. 

skiljа «разделять», гот. skiljа «мясник», арм. c  elum «раскалываю» (*sk-), 

хетт. iškallā(i)- «ломать, разрушать» (но ср. Фридрих, Неtt. Wb. 87 и сл.), 

алб. hаlё «чешуйка, рыбья кость, осколок», ирл. scàilim «рассеиваю, 

расстилаю» (Траутман, ВSW 264; Цупица, GG 151; Уленбек, Aind. Wb. 48; 

Мейе-Эрну 1053 и сл., Педерсен, Kelt. Gr. I, 359; Перссон, KZ 33, 284 и сл.; 

Буазак 868 и сл.). Сюда же скала́ «береста», олонецк. (Кулик.), также у 

Мельникова; ср. д.-в.-н. sсаlа «скорлупа, шелуха», scâla «чаша»; см. 

Петерссон, AfslPh 35, 376. Ср. также ско́лька «раковина», ска́лить скала́ II 

«чашка весов», ска́лки мн. «весы», вятск. (Васн.), др.-русск. скалы, род. п. -ъве 

«весы, чашка весов» (Новгор. грам. 1257-1263 гг.; см. Напьерский 8 и сл.). 

Ввиду точного соответствия знач. скорее заимств. из др.-исл. skál ж. 

«чаша», а не родственно последнему, ср. также д.-в.-н. scâla «чаша» 

(Кипарский 158 и сл.; Neuphilol. Мitt., 1949, 229 и сл. (с литер.)). Менее 

вероятно заимствование из д.-в.-н., вопреки Уленбеку (AfslPh 15, 491 и сл.), 

Тернквист (200 и сл.). Напротив, др.-русск. скалъка «раковина» неотделимо 

от ско́лька ‒ то же (см.) III «сходни, мостки, лестница», только др.-русск. 

(Новгор. I летоп.). Через ср.-греч. σκάλα «лестница» из лат. scāla ‒ то же, 

scandō «всхожу» (Фасмер, Гр.-сл. эт. 180; Преобр II 292; Г. Майер, Ngr. St. 3, 

60). 

Происхождение слова скала в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Скала́. Общеслав. Родственно лит. skalà «щепка», греч. skallō «копаю», того 

же корня, что щель, осколок, скалиться (см.). Скала исходно ‒ «расщелина, 

трещина, пропасть», затем ‒ «отколотый камень». 

Происхождение слова скала в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Эти «научные» этимологии бьют в основном мимо цели. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СКАЛА, составленное словами С(е)+КАЛ(оть), в нормированной 

записи ‒ КОЛОТЬ, используемыми в слитном виде и в сокращении, означает 

твердый камень, который, однако,  можно КОЛОТЬ. То есть по нему КОЛОТИТЬ 

или сильно бить таким же твердым  КОЛОМ.  
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А также и слово КАМЕНЬ? 

Ка́мень. Общеславянское слово, имеющее индоевропейскую природу (в 

древнеиндийском находим acma ‒ «камень», в греческом akmon ‒ 

«наковальня»). 

Происхождение слова камень в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Камень. Древнерусское ‒ камы. Существительное встречается в письменных 

памятниках XI в. в форме «камы». В древнерусский язык слово перешло из 

старославянского, в котором оно имело ту же форму. Родственным 

является: Польское ‒ kamien. Производные: каменный, каменеть, 

окаменелость, каменщик, камешек. 

Происхождение слова камень в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

ка́мень, род. п. -мня, камы́к, ка́мешек, укр. ка́мiнь, род. п. ка́меню, др.-русск., 

ст.-слав. камы, род. п. камене πέτρα (Супр.), болг. ка́мен, ка́мик, сербохорв. 

кам̏и, кам̏е̑н, словен. kámen, kȃmik, чеш. kámen, род. п. kаmеnе, слвц. kameň, 

польск. kamień, kamyk, в.-луж., н.-луж. kamjeń, полаб. komói. || Родственно д.-

в.-н., др.-сакс. hamar, др.-исл. hamarr «молот», первонач., вероятно, стар. 

основа на -r/n-; см. Штрайтберг, IF 2, 419; Френкель, KZ 63, 183 и сл.; 

Цупица, GG 108. Наряду с и.-е. *kāmen- существовало и.-е. *akmen- и *ak̑men, 

напр., лит. akmuõ, -еñs «камень» наряду с ašmuõ, лтш. asmens «острие, 

лезвие, лезвие ножа», греч. ἄκμων, род. п. ἄκμονος «наковальня», др.-инд. ác̨mā 

м. «камень, скала», ac̨marás «каменный», авест., др.-перс. asman- «камень»; 

см. Бернекер 1, 478; Траутман, ВSW 5; М.—Э. I, 144; Мейе, Еt. 424. 

Происхождение слова камень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ка́мень. Общеслав. индоевроп. характера, родственно лит. akmuõ «камень», 

др.-исл. hamarr «скала», авест. asman «камень», «небо» и т. д. Ср. диал. 

камень «скала, утес». Общеслав. камы, род. п. камене < *okmen (метатеза 

и о > а аналогична наблюдаемой в диал. рало «плуг» < *ordlo), суф. 

производного от индоевроп. *ok’- «острый» (см. острый). 

Происхождение слова камень в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. И здесь то же самое. Реальной этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение КАМЕНЬ составлено словами КА(к)+МЕН(ят)Ь, используемыми 

в слитном виде и в сокращении. Это обозначение,  используемое для ОБМЕНА. В 

соответствии с выражением ДРАГОЦЕННЫЙ (ДОРОГО ЦЕНИМЫЙ) КАМЕНЬ. 
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