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Время это эталонное движение, с которым сравниваются все остальные 

движения https://vixra.org/pdf/1808.0598v1.pdf .  

Всякое измерение осуществляется с помощью эталонов, в целях доступности 

выбираемых не произвольно. Их  может быть несколько, различных по величине. 

Образующих линейку применяемых эталонов, отношение размеров которых имеет 

определенное числовое значение.  

Естественными эталонами измерения времени являются сутки и год  ‒ 

периоды инерционного вращательного движения Земли вокруг своей оси  и 

относительно Солнца, а также их части. С увеличением длительности времени 

используется переход от меньшего эталона к бо́льшему. Сами эталоны имеют 

наименования, являющимися смысловыми словами. Раскрываемыми посредством 

этимологии.  

Начнем со слова СУТКИ. Его словарная этимология такова. 

СУТКИ 

Из су- + *тъка (связ. с ты́кать), т. е. «стык дня и ночи». Ср.: русск. 

стыкать, русск. диал. су́тки́ мн. «углы в избе» (новгор.), укр. су́тки мн. «узкий 

проход». 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова сутки 

Комментарий. СУТКИ как якобы СТЫК, УГЛЫ или «узкий проход», 

этимологию не объясняют. 

Су́тки. Представляет собой множественное число от сътъкъ — 

«столкновение», в данном случае имеется в виду стыковка дня и ночи. К той 

же основе относятся ткнуть, тынок, сутолока. 

Происхождение слова сутки в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Сутки это сътъкъ ‒ СТОЛКНОВЕНИЕ или СТЫКОВКА, а 

также ТКНУТЬ, ТЫНОК, СУТОЛОКА. Этимологии НЕТ. 

Су́тки. Когда-то существовало слово «суто́к» ‒ «столкновение» (в языке 

школьников еще недавно «стыкаться» означало «сталкиваться друг с 

https://vixra.org/pdf/1808.0598v1.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8


 

другом» во время игры или борьбы)
1
. Так именно, как стык дня и ночи, их 

сочетание, и понималось первоначально это слово. 

1
 Теперь космонавты говорят о «стыковке» космических кораблей. 

Происхождение слова сутки в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Здесь СУТКИ якобы обозначают какое-то СТОЛКНОВЕНИЕ. 

су́тки мн., укр. су́тки ‒ то же. Из су- и *тъка, связанного с ты́кать, т. е. 

«стык дня и ночи» (Шрадер-Неринг 2, 505; Потебня, ФЗ, 1888, вып. 1, стр. 

47; Горяев, ЭС 355). Ср. диал. су́тки́ мн. «углы в избе», новгор. (Даль), укр. 

сутки́ мн. «узкий проход» [Сюда же чеш. soutka «узкий проход»; см. Махек, 

«Slavia», 28, 1959, стр. 275. См. еще подробный обзор форм и знач.: Цейтлин, 

«УЗ Ин. Слав.», 17, 1959, стр. 234. ‒ Т.] 

Происхождение слова сутки в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. СУТКИ это якобы СТЫК, то есть переход дня и ночи. 

Этимологии НЕТ. 

Су́тки. Искон. Мн. ч. от сътъкъ «столкновение», производного от 

сътъкнутися «столкнуться». Су вм. съ ‒ под влиянием слов на су именного 

происхождения. Таким образом, сутки буквально ‒ «столкновение, слияние 

дня и ночи». Ср. диал. сутки «углы в избе, стык». 

Происхождение слова сутки в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. СУТКИ это СЪТЪКЪ, не имеющее этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СУ́ТКИ, в исходном виде, вероятно, СОУТКИ, то есть с 

двугласием ОУ, обозначаемом буквой ОУКЪ, впоследствии отмененной с ее 

заменой буквой УКЪ в нормированном прочтении ‒ «У», в другом варианте 

сокращения ‒ ОВ или О. Дающем слово СОТКИ́, производное от слова ТКАТЬ. 

Сопоставление со временем, необходимым для выполнением какого-то объема 

ткачества.  Выполняемого мифологическими «ткачихами» – Мойрами  или 

Парками, тянущими (ткущими) нити жизни. 

ГОД 

Этимология. Русское слово «год» восходит к праслав. *godъ (ср. 

ст.-слав. годъ «время, год»). Лексема *godъ соотносится или, возможно, 

происходит от праслав. *goditi ‒ «угождать, удовлетворять». Поэтому 

первоначально *godъ означало большей частью «случай, повод, подходящее 

время» и лишь затем стало применяться в значении «время вообще». 

ru.wikipedia.org 

Год ‒ Википедия 

Комментарий. Эти толкования не определяют этимологию слова ГОД. 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4


 

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. 

Комментарий. Слова ГОДИТСЯ или ПРИГОДНЫЙ являются производными 

от слова ГОД, то есть сами определяются им, а не наоборот.  

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. 

Комментарий. Если ГОД это якобы что-то хорошее, но что тогда значит 

плохой или тяжелый ГОД? – Этимологии НЕТ, 

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 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F


 

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

«стиснутый» (Уленбек, Aind. Wb. 77) ‒ по семантическим; см. Бернекер, там 

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. Набор произвольных сближений «хватит», «время, срок», 

«хватит, кончено», «кто бы ни», «праздник», «пора, спелость, праздник, 

годовщина», «время, праздник», «празднество», «рождество», пого́да, вы́года, 

уго́да, го́дный, годи́ться. «способный, почтенный, трезвый», «попадать, 

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

супруг», «подходящий», «свояк, родственник», «объединять», «подходить, 

нравиться», «случай, свободное время», «честь, слава, угощение», «честь, слава», 

«хороший»,  не дающих этимологии.  

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. Другой набор значений «удовлетворять, подходить», 

«подходящее время», «время» (вообще), «365 дней», «хороший», «праздник», 

«хорошее время», ждать, погожий, погода , тоже  с нулевым результатом. 

Предлагаемая этимология 

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

произвольными сочетаниями звуков и соответствующим им букв, по определению 

не имеющими этимологии, где ГО означает БОЛЬШОЙ, ВЕЛИКИЙ 

http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/Ishodnie_slova.pdf , а слово ДО 

обозначает предел какого-либо движения. Имеется в виду движение Солнца из 

заданного положения в зодиакальном круге до его возвращения в это исходное 

положение. Измеряемое СУТКАМИ. Это число суток (365)  считается большим 

или великим. 

Двухчастное разбиение эталонов и  их словесные обозначения  

Исходное разбиение естественных эталонов СУТОК и ГОДА на части  было, 

конечно, простейшим,  составленным двумя различающимися частями ‒ 

ДЕНЬ/НОЧЬ и ЛЕТО/ЗИМА. Время активного проявления  обозначалось словами  

ДЕНЬ и ЛЕТО, а его вынужденного прекращения  ‒ НОЧЬ и ЗИМА.  

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/Ishodnie_slova.pdf


 

Поэтому отсчет времени велся по ДНЯМ или по ЛЕТАМ.  Столько-то ДНЕЙ 

или ЛЕТ тому назад или через столько ДНЕЙ или ЛЕТ. Иногда могут добавлять ‒ 

сколько дней и ночей или СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ.  Но для понимания 

это уже излишество. 

ДЕНЬ  

День. Общеславянское слово индоевропейской природы (в древнеиндийском 

«день» ‒ dinam, в литовском ‒ diena и т. д.). 

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

Комментарий. ДЕНЬ это dinam или diena, в записи на латинице,  оба – 

неизвестного происхождения Рис. 1. 

 

Рис. 1. А почему «Ы»? – Чтоб никто не догадался (Операция «Ы»). 

День. По словам языковедов, слово общеславянское, индоевропейского 

характера. Этот «характер» хорошо демонстрируется таким 

этимологическим, если можно так сказать, фокусом. 

Докажите, что русское слово «день» и французское «жур» ‒ близкие 

родственники. 

«Ясно, ‒ говорит известный русский языковед-восточник О. Сенковский, он 

же третьесортный писатель XIX в. «Барон Брамбеус», ‒ что есть общее 

между словами день и латинским диес («день»), В то же время бесспорна 

связь между этим диес и итальянским «giorno» («джиорно» ‒ «день»). Но 

французское «жур» («jour») и итальянское «giorno» ‒ совершенно 

несомненно одного происхождения». 

Происхождение слова день в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Фокус это хорошо, но не объясняет этимологию. 

день, род. п. дня, укр. день, блр. дзень, ст.-слав. дьнь, род. ед. дьне, род. 

мн. дьнъ ἡμέρα (Клоц., Супр.), основа на согласный (Дильс, AfslPh 32, 311 и сл.; 

Aksl. Gr. 163), болг. деня́т, сербохорв. дȃн, род. дне̑, словен. dȃn, род. dnȇ, чеш. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

den, род. dne, польск. dzień, в.-луж. dźeń, н.-луж. źeń. || Родственно др.-инд. 

dínam ср. р. «день», лат. nūndinae ж. мн. «базарный день, устраиваемый 

каждые девять дней», лит. dienà, лтш. dìena «день», др.-прусск. deinan вин., 

гот. sinteins «ежедневный», ирл. denus «spatium temporis ‒ промежуток 

времени», далее лат. diēs; см. Мейе, RES 5, 10 и сл.; Бругман, Grdr. 2, 1, 264, 

298; М. ‒ Э. 1, 483; Траутман, BSW 55; Apr. Sprd. 318; об алб. ditë «день» ср. 

Фасмер (Stud. alb. Wf. 10 и сл.) (к нов.-в.-н. Zeit) против Г. Майера (Alb. Wb. 

68, где из *din-të). Весьма сомнительна реконструкция праслав. *di на 

основании польск. dziś (вопреки Микколе, Ursl. Gr. 38) ввиду др.-польск. 

dzińsia; см. Брюкнер, AfslPh 15, 558; Бернекер 1, 253. 

Происхождение слова день в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь этимология тоже отсутствует. 

День. Общеслав. индоевроп. характера (ср. др.-инд. dinam «день», 

лит. dienà ‒ тж., этрусск. tin ‒ тж., лат. nundinae «базарный день» и т. д.). 

Суф. производное (суф. -н-) от той же основы, что и лат. dies «бог ясного 

неба». День буквально ‒ «время ясного неба». См. небо. 

Происхождение слова день в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ДЕНЬ это «день», «базарный день» «бог ясного неба» «время 

ясного неба»,  «небо»?.. И что из этого, где же этимология? 

Предлагаемая этимология 

ДЕНЬ это глагол ДЕТЬ в повелительном наклонении единственного числа 

настоящего времени. Используемый в качестве отглагольного существительного. 

Выражение ДЕТЬ составлено исходными простыми словами ДЕ+ТИ, то есть 

произвольными сочетаниями звуков и соответствующих им букв, по определению 

не имеющими этимологии, где вопросительное слово ДЕ означает ГДЕ, а ТИ это 

ТЫ – личное местоимение второго лица единственного числа. Его суммарное 

значение ГДЕ+ТЫ, означает исчезновение реально существующего, но 

исчезающего или исчезнувшего. В частности времени, предоставленного в наше 

распоряжение. 

Смысл слова ДЕНЬ заключается в его БЫСТРОТЕЧНОСТИ, за 

хозяйственными заботами (благословен и ДЕНЬ ЗАБОТ) и делами пролетающего 

незаметно, как бы моментально или мгновенно. 

В отличие от СУТОК длительность ДНЯ и НОЧИ  ЛЕТОМ и ЗИМОЙ 

непостоянно. Но это неважно с позиций целого числа ДНЕЙ, так как при этом 

увеличение одного сопровождается таким же уменьшением другого, при котором 

длительность СУТОК не изменяется.  Поэтому измерение числом СУТОК или 

ДНЕЙ равноценно.  
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ЛЕТО 

Ле́то. Согласно одной из этимологических гипотез, это слово одного корня с 

глаголом лити и когда-то имело значение «время дождей» (в 

противоположность зиме, когда идет снег). Впоследствии развилось 

значение «год». 

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

Комментарий. ЛЕТО это ЛИТИ ‒ «время дождей», из которого «развилось» 

значение «год». Как и почему – вопрос не к нам. 

Лето. Древнерусское, старославянское ‒ лето. Слово образовалось от 

индоевропейской основы leto в значении «время солнечного света и тепла». 

Исследователи полагают родственными совами древнеирландское слово 

laithe (день). В современном русском языке слово имеет следующее 

значение: «самое теплое время года между весной и осенью». Родственными 

являются: Украинское ‒ лiто. Белорусское ‒ лета. Болгарское ‒ лято. 

Сербохорватское ‒ лето. Производное: летний. 

Происхождение слова лето в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. От «индоевропейской основы» (в записи на латинице) leto ‒ 

неизвестной этимологии.  

Ле́то. У этого слова много разных объяснений. Всего вероятнее, что оно 

связано со старославянским «лѣѭ» («лѣю») и было названо так, как 

дождливое (а не снежное) время года. Значительно позже у него появилось 

значение «год», как в выражении «сто лет». 

Происхождение слова лето в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. ЛЕТО это якобы ЛЬЮ (о дожде). Этимологии ‒ НЕТ. 

ле́то, диал. также «юг», олонецк.; ле́тний, диал. также «южный», лете́е — 

нареч. «южнее», олонецк. (Кулик.), ле́тень, ле́тний ве́тер «южный ветер», 

олонецк., укр. лíто, блр. сле́цiць «согреть», сле́тный «тепловатый», смол. 

(Добровольский), ст.-слав. лѣто χρόνος, ἔτος, ἐνιαυτός (Супр.), болг. ля́то, 

сербохорв. љȅто, словен. le  ́ to, чеш. léto, слвц. lеtо, польск. lаtо, в.-луж., н.-луж. 

lěto. || Возм., родственно др.-гутнийск. laÞigs «весной», шв. диал. låding, låing 

«весна», i lådigs «прошлогодней весной (прагерм. *lēÞ-), ирл. laithe «день» 

(*lati-); см. Миккола, Ursl. Gr. 1, 46, 124; Jagić-Festschrift 360; Педерсен, Kelt. 

Gr. 1, 133, 177, 538; Бернекер 1, 713 и сл. Однако Бьёркман («Anglia Beibl.», 

29, 336), Альквист (1378) подозревают в сканд. словах заимств. из ср.-англ. 

оur lаdуе in march, Þе lady in lent «благовещение, весенний церк. праздник». 

Если этот вариант отпадает, то остается кельт.-слав. соответствие. Ср. 

знач. гот. dags «день»; др.-прусск. dagis «лето», лит. dãgas «жатва»; см. 
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Бернекер, там же. Кроме того, lětо сближали со ст.-слав. лѣѭ, лити «лить» 

(см. лить); ср. лит. lytùs, lietùs «дождь» (Мi. ЕW 167; Младенов 282; Брюкнер 

291). Абсолютно неприемлема мысль о кельт. происхождении; ср. ирл. líth 

«праздник» (Шахматов, AfslPh 33, 91), поскольку эта этимология 

наталкивается на семантические трудности; см. против этого Фасмер, RS 

6, 191; Бернекер, там же. Совершенно гадательно также сближение слова 

*lětо из *vlēto- с алб. vаlё «кипение, волна» (не «кипеть»!), лит. vìldyti 

«подогревать», др.-исл. уlr «теплое испарение», которые связаны 

с волна́ (см.), вла́ять «колебать», вопреки Г. Якобссону (79 и сл.) [Махек 

(Еtуmоl. slovn., стр. 265) считает исходным *lětо (vermę), родственное лат. 

laetus, первонач. «прекрасный», т. е. lětо = «прекрасное (время)», ср. нов.-

греч. καλοκαίρι «лето» от καλός «прекрасный», καιρός «время». ‒ Т.] 

Происхождение слова лето в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Лето это «юг», «южный»,  «южнее», «южный ветер», 

«согреть»,  «тепловатый», «весной», «весна», «прошлогодней весной», «день» 

«благовещение, весенний церк. праздник». «день», «лето», «жатва», «лить», 

«дождь», «праздник» «кипение, волна» «подогревать», «теплое испарение», 

волна́,  «колебать», «прекрасный», «прекрасное (время)». Многословие не 

означает понимания. Этимологии НЕТ. 

Ле́то. Общеслав. Объясняется по-разному. Предпочтительнее всего 

толкование слова как суф. производного от той же основы, что 

лит. lénas «мягкий, спокойный» (родств. индоевроп. *lē «ослабевать»). В 

соответствии с этим лето буквально ‒ «время между зимой и летом» 

(когда ослабевает зимняя скованность земли и воды), затем ‒ «весна» (ср. 

диал. лето встречать «устраивать весной народное гулянье на берегу реки 

после ее вскрытия») и далее ‒ «лето». Счет лет по лету привел к появлению 

значения «год» (см. летопись), а теплая погода ‒ к возникновению значения 

«юг», ср. и см. юг. 

Происхождение слова лето в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ЛЕТО это «мягкий, спокойный» «ослабевать», «время между 

зимой и летом», «весна» «устраивать весной народное гулянье на берегу реки 

после ее вскрытия»,  «год», летопись, «юг». Это подражание Фасмеру. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЛЕТО составлено исходными простыми словами ЛЕ+ТО, то есть 

произвольными сочетаниями звуков и соответствующих им букв, по определению 

не имеющими этимологии, где слово ЛЕ означает вопрос – ИЛИ?, а ТО это 

указательное местоимение.  Его значение таково ‒ (э)ТО ЛИ? (время) начала 
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активной трудовой деятельности, не пора  ли к ней приступать? На Руси начало 

ЛЕТА  ‒ время, когда сходит снег и просыхает  земля, когда можно уже начинать 

пахать и сеять. Что определяется широтой местности. На севере ‒ позже, на юге – 

раньше. 

В зоне неустойчивого земледелия ‒ на большей части европейской Руси 

всегда есть риск внезапного похолодания, затяжных дождей с градом или 

длительной засухи с пылевыми бурями и саранчой и прочих стихийных бедствий, 

губительных для нового урожая. Из-за чего существует выражение ‒ год на год не 

приходится и может быть не то ЛЕ+ТО. 

Переходим к рассмотрению этимологии других частей используемых 

эталонов ‒ НОЧЬ и ЗИМА.  

НОЧЬ 

Ночь. Общеславянское слово индоевропейской природы. В немецком находим 

Nacht «ночь», в древнеиндийском naktam («ночью»), в английском night 

(«ночь»). 

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

Комментарий. НОЧЬ это НАХТ, НАКТАМ или НАЙТ, в записи на 

латинице. Этимологии НЕТ. 

Ночь. Древнерусское ‒ ночь. Старославянское ‒ ношть. Общеславянское ‒    

noktь. Существительное «ночь» заимствовано из старославянского языка в 

XI в. и означает «часть суток, начинающуюся с вечерней зари и 

заканчивающуюся с рассветом». Родственными являются: Украинское ‒ нiч. 

Болгарское ‒ нош. Польское ‒ noc. Чешское ‒ noc. Производные: ночной, 

ночевать. 

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

Комментарий. Часть суток, начинающуюся с вечерней зари и 

заканчивающуюся с рассветом. Но почему НОЧЬ? ‒ Ответа НЕТ. 

Ночь род. п. -и, укр. нiч, род. п. но́чи, блр. ноч, др.-русск. ночь, ст.-слав. 

ношть νύξ, болг. нощ, сербохорв. нȏħ, род. п. нȍħи, словен. nȏč, род. п. nočȋ, 

чеш., слвц., польск. nос, в.-луж. nóc, род. п. nосу, н.-луж. nос, полаб. nüс И.-е. 

основа на согласный; см. Мейе, ВSL 25, 144; Шпехт 11; Вакернагель-

Дебруннер 3, 233 и сл. Ср. лит. naktìs, род. п. мн. naktu ̨̃, лтш. nakts, др.-прусск. 

naktin, вин. ед., др.-инд. вед. nák «ночь», náktīṣ «ночи», náktam «ночью», лат. 

nох, род. п. noctis, греч. νύξ, род. п. νυκτός «ночь», νύκτωρ нареч. «ночью», гот. 

nahts «ночь», др.-ирл. in-nocht «hас nосtе», хетт. nekuz «вечер», алб. nаtё 

«ночь»; см. И. Шмидт, Pluralb. 254; Траутман, ВSW 193; Арr. Sprd. 382; М.‒

Э. 2, 690; Уленбек, Aind. Wb. 140; Гофман, Gr. Wb. 219 и сл.; Педерсен, Kelt. 
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Gr. 1, 123; Вальде-Гофм. 2, 180 и сл. Сюда же ноче́сь «сегодня ночью», др.-

русск. ночьсь «в минувшую ночь» (неоднократно в ХII в.; см. Соболевский, 

РФВ 71, 15 и сл.), болг. ноще́с (Младенов 360), сербохорв. но̀ħас, словен. nоčеs. 

Из праслав. *noktьsь, согласно Соболевскому (там же). Последний слог 

содержит форму местоим. сь (см. сей), но на его вокализм могло также 

рано повлиять *dьnьsь (см. днесь) [См. еще В. И. А б а е в, Скифо-

европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада, М., 1965, стр. 14. 

Иранские соответствия и дополнительную литературу см. также: 

Трубачев, Из ирано-славянских лексических отношений, «Этимология. 1965», 

М., 1967, стр. 8. ‒ Т.] 

Происхождение слова ночь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Научная реконструкция *НОКТИЗИ неизвестной этимологии 

в записи на латинице.  

Ночь. Общеслав. индоевроп. характера. Исходное *noktis > ночь после 

изменения kt > ч перед гласным переднего ряда (конечное s отпало, i > ь). 

Родственно нем. Nacht, латышск. nakts, лат. nox, род. п. noctis и т. д. 

Происхождение слова ночь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *НОКТИС ‒ неизвестной  

этимологии  на латинице, «после изменения и отпадения», «перед гласным 

переднего ряда». Теперь понятно? 

Предлагаемая этимология 

НОЧЬ это время пассивного отдыха и возможной тревоги.  Время 

наступление тьмы и угнетающей беспросветности, когда ничего не видно.  Из 

органов восприятия работает только слух. Но отнесение к чему-либо 

улавливаемого во тьме звука затруднено, поэтому естественно возникает 

тревожный вопрос – ЧТО ЭТО? 

Отсюда и происходит выражение НО+ЧО? составленное исходными 

простыми словами, то есть произвольными сочетаниями звуков и 

соответствующих им букв, по определению не имеющими этимологии,  

используемое в слитном виде и в небольшом сокращении, где НО это 

противоречие ОН в значении ‒ нет, не ОН, а ЧО означает ЧТО (это).  

ЗИМА 

Зима́. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той же 

основе, что и греческое cheima ‒ «зима, буря». Исходное значение, видимо, ‒

«время дождей», поскольку родственное греческое cheo ‒ «лью» (о дожде). 

Значение «снег» (греческое chion) развилось впоследствии, как и значение 

«время выпадения снега» у слова зима. 
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Происхождение слова зима в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. ЗИМА это ХЭЙМА (cheima), ХЭО (cheo) или ХИОН 

(chion)? – Этимологии НЕТ. 

Зима. Старославянское ‒ зима. Литовское ‒ ziema. Греческое ‒ chion (снег). 

В древнерусском языке слово употреблялось с XI в. Оно перешло из 

старославянского языка. Прилагательное зимний известно с X–XII вв. 

Первоначальное значение слова ‒ «время дождей», «время снега». 

Производные: зимний, зимовка, зимовать. 

Происхождение слова зима в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. ЗИМА это «время дождей» (в Греции) или «время снега». 

Этимологии нет. 

зима́, зи́му (вин.), укр. зима́, др.-русск., ст.-слав. зима χεῖμών, болг. зи́ма 

(Младенов 192), сербохорв. зи́ма, вин. зи̑му, словен. zíma, чеш., слвц., польск. 

zima, н.-луж., в.-луж. zуmа. || Родственно лит. žiemà, вин. žiẽmą «зима», лтш. 

zìema ‒ то же, др.-прусск. semo ‒ то же, др.-инд. hḗman «зимой», himás 

«зима», hēmantás ‒ то же, авест. zyå-(zim-), zimō «мороз, зима», греч. χεῖμα 

«зима», χειμών «зимняя буря», χειμερινός «зимний», алб.-гег. dimën, тоск. 

dimër «зима», лат. hiems «зима», bīmus (*bihimos) «двухлетний», hībernus 

«зимний», датск. диал. gimmerlam «годовалый ягненок», арм. jmeṙn «зима»; 

см. Траутман, ВSW 367 и сл.; Мейе ‒ Вайан 27; Френкель, IF 69, 162; Ломан, 

ZfslPh 7, 374 и сл.; М. ‒ Э. 4, 742; Майер, Alb. Wb. 67; Уленбек, Aind. Wb. 360; 

Вальде ‒ Гофм. I, 644. Соболевский (РФВ 71, 15) хочет видеть в 

нар. зи́мусь «этой зимой», др.-русск. зимусь (грам. ок. 1300 г.), болг. зимъс, 

сербохорв. зи́мус̂ древний вин. п. ед. ч. -сь основы на -i. Гадательно. См. сей. 

[См. еще Бенвенист, Μνήμης χᾶριν. Gedenkschrift Р. Kretschmer, т. I, 1956, 

стр. 31 и сл. Проблематична этимология Трубачева (ВСЯ, 2, 1957, стр. 29 и 

сл.), согласно которой и.-е. *g̑hei-m- «зима» из *g̑hei-: *g̑heu- «лить»; ср. 

хетт. ḫe(i̯)uš «дождь», греч. χέω «лью»; см. против Вайан, BSL, 53, 1958, 

стр. 175. ‒ Т.] 

Происхождение слова зима в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь тоже рассматривать нечего. 

Зима́. Общеслав. индоевроп. характера (ср. лит. žiema, др.-инд. hima «снег», 

греч. cheima «зима» и т. д.). Того же корня, что и греч. cheō «лью», 

хеттск. he(i)us «дождь», греч. chiōn «снег», арм. jiun ‒ тж. и т. д. Исходно ‒ 

«время дождей», «время снега, зима». 

Происхождение слова зима в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ЗИМА это якобы «греческое» ХЭЙМА. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B7/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B7/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B7/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0


 

Предлагаемая этимология 

Что могут означать ЗИМА или НОЧЬ ‒ время пассивного планирования, 

противоположные ЛЕТУ и ДНЮ – времени активного проявления? И что может 

означать слово ЗИМА как обозначение холодной и голодной длительности? 

Которую нужно еще пережить.  

ЗИМА тревоги нашей 

Ее значение таково – время выживания и планирования. Но не ближайших 

СУТОК, а целого ГОДА. Достигнутые истекшим ЛЕТОМ экономические итоги 

могут быть удовлетворительными, если климатические условия и сопутствующие 

обстоятельства – засуха или затяжные дожди, война, пожар или саранча позволят 

и ЛЕТО было успешным,  или НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ в зоне 

неустойчивого земледелия. Когда собранный урожай недостаточен для  

проживания до следующего сезона. Чем и объясняется исходный тягостный смысл 

выражения ЗИМА, составленного словами ЗИ+МА. Слово ЗИ является 

противоречием слову ИЗ означающему ОТКУДА ИЗ(влечь), и имеет  

противоположное значение – НЕОТКУДА или НЕГДЕ (взять). И что в этом случае 

делать? – Приходится ЗАНИМАТЬ у того, кто имеет это в избытке. То есть у 

БОГАЧЕЙ. Но отдавать придется с приплатой, независимо от получаемых 

результатов. Так что за ЗИМУ бедняки могут попасть в неоплатную кабалу. 

Поэтому выражение ЗИ+МА соответствует выражению ЗА+ИМАТЬ, то есть 

(вынужденно) ЗАНИМАТЬ, что для заемщика крайне опасно и нежелательно 

своими вытекающими последствиями. В отсутствие каких бы то ни было  

социальных гарантий Рис. 2. 



 

 

Рис. 2. Условия зимнего выживания (А.К. Саврасов «Зимний вечер») 

Четырехчастное разбиение применяемых эталонов 

В дальнейшем возникло более дробное ‒ четырехчастное разбиение 

естественных эталонов. Дающее четыре времени дня ‒ УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР/НОЧЬ 

или ГОДА ‒ ВЕСНА/ЛЕТО/ОСЕНЬ/ЗИМА, называемых также СЕЗОНАМИ.  

Посмотрим этимологию слова СЕЗОН. 

СЕЗОН 

Сезо́н. Заимствование из французского, где saison восходит к латинскому 

satio ‒ отглагольное существительное от serere ‒ «сеять, сажать». 

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

Комментарий. СЕЗОН это САТИО или СЭРЭРЭ в записи на латинице. Не 

очень внятное «объяснение». 

сезо́н род. п. -а. Из франц. saison ‒ то же от лат. satiōne(m) «время сева». 

Происхождение слова сезон в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь ‒ от латинского САТИОНЭ(М), без его собственной 

этимологии. 

Сезо́н. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где saison восходит к лат. satio, 

sationis «сев, время сева», суф. производному от satare «сеять». См. 

однокорневое сеять. Сезон первоначально ‒ только «весна, время сева». 

Происхождение слова сезон в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
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Комментарий. «Восходит» якобы к САТИО, САТИОНИС без 

дополнительной этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СЕЗОН составлено словами СЕ+ЗОНА, используемыми в 

слитном виде и в небольшом сокращении, где слово СЕ означает ЭТО.  

Посмотрим также и слово ЗОНА. 

ЗОНА 

Происходит от латинского zona «пояс», далее из древнегреческого ζώνη 

«пояс», далее из праиндоевропейского *yos- «пояс, опоясывать». 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова зона 

Комментарий. ЗОНА – из реконструкции, то есть несуществующего *ЙОС 

(*yos-), не имеющего этимологии.  

Зона. Французское ‒ zone (пояс). Латинское ‒ zona (пояс). Слово 

заимствовано русским языком из французского в конце XVII в. Под зоной 

понимается «часть территории, обладающая общими признаками на всем 

своем протяжении». Производное: зональный. 

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

Комментарий. Франко/латинское заимствование, без его собственной 

этимологии.  

Зо́на. Греческое «зонэ» значит «пояс», «кушак». К нам это слово явилось 

кружным путем, через латынь и французский язык. Сначала оно имело узкое 

значение ‒ полоса, окружающая что-либо (вспомните «зеленая зона вокруг 

города», «билет такой-то зоны на железных дорогах»), затем стало 

значить «пространство», «район». 

Происхождение слова зона в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. «Прослежен» воображаемый кружной путь заимствования и 

расширения значения. Вместо самой этимологии. 

зо́на, через франц. zоnе, лат. zōnа из греч. ζώνη «пояс». 

Происхождение слова зона в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Зо́на. Заимств. в XVII в. из франц. яз., где zone восходит к греч. zōnē «пояс». 

Происхождение слова зона в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Слово используется в четырех языках. Вывод – 

заимствование, без всякой дальнейшей этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЗОНА составлено исходными простыми словами ЗО+НА, то есть 

произвольными сочетаниями звуков и соответствующих им букв, по определению 
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не имеющими этимологии, где слово НА это ‒ ДАЮ, БЕРИ  в вероятном  

расширенном (метафорическом) значении – ПРИСВАИВАЮ, ИМЕНУЮ  словом 

ЗО (часть или область чего-либо). Отсюда происходит и слово ЗОВУ (то есть 

называю). 

Физическое значение ЗОН УТРА или ВЕСНЫ – начало активного 

проявления, ДНЯ или  ЛЕТА ‒ завершение активного проявления, ВЕЧЕРА или 

ОСЕНИ ‒ подведения итогов ДНЯ или ГОДА и наконец  НОЧИ или ЗИМЫ  ‒ 

предполагаемое и вероятностное планирование.  

Исходя из этого естественного понимания, попробуем определить 

происхождение названий этих частей. 

УТРО 

Утро. Греческое ‒ «время распрягания быков». Образовано от 

праславянского корня yutro (время запрягать), восходящего к 

древнеиндийскому слову со значением «предобеденное время; время, когда 

сгоняют крупный рогатый скот». Время появления слова в русском языке 

точно определить затруднительно. В XVII – XIX вв. слово употреблялось в 

значении «зрелище, собрание в первой половине дня». Родственными 

являются: Словенское, польское ‒ jutro. Чешское ‒ jitro. Производные: 

утренний, утром, наутро, предутренний. 

Происхождение слова утро в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Семенову все равно ‒ ЗАпрягать или РАСпрягать, 

ПОДтаскивать или ОТтаскивать. 

у́тро ‒ др.-русск. утро, ст.-слав. оутро ὄρθρος (Ассем., Супр., Мар., Зогр., Рs. 

Sin., Еuсh. Sin.), наряду с ютро (Мар., Зогр., Рs. Sin.; см. Дильс, Aksl. Gr. 78), 

болг. у́тро (Младенов 656), сербохорв. jу̏тро, словен. jútro, чеш. jitro, слвц., 

польск., в.-луж. jutro, н.-луж. jutšo, полаб. jäutrǘ. Этимология 

затруднительна. Праслав. *jutrо сближали с лит. jaũ «уже», уже́ (см.); см. 

Мейе, ét. 406; Бругман, Grdr. 2, I, 326; Бернекер, IF 10, 156; против см. 

Миккола, RS I, 19; Младенов 650. С др. стороны, пытались связать слав. 

*jutro, первонач. якобы «время запрягать», со шв. диал. ökt «определенная 

продолжительность работы между одной едой и другой», норв. øykt 

(прагерм. *jaukiÞô «запрягание»), др.-инд. yṓktram «веревка, подпруга», 

авест. уаōхǝδrа- «(воинское) запрягание», далее ‒ с лат. iugum (см. и́го), напр. 

Лиден (Festskr. Рiррing 320), Ельквист (1458). Ср. знач. греч. βουλῡτός 

«вечер», буквально «время распрягания быков», др.-инд. samgavá- 

«предобеденное время», буквально «время, когда сгоняют крупный рогатый 

скот»; см. также Циммер, KZ 30, 17; Шрадер-Неринг I, 2. Менее вероятно 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE


 

сравнение *jutrо с лит. jautrùs «чувствительный, бдительный», лтш. jàutrs 

«веселый, бодрый» (см. близкие формы на очути́ться, ощуща́ть), вопреки 

Махеку («Studie» 46; «Rесhеrсhеs» 49), Вайану (RЕS 13, 80; 15, 79), Френкелю 

(«Slavia» 13, 13 и сл.), Голубу ‒ Копечному (155). Наряду с *jutrо 

реконструируют также праслав. *ustrо на основе ст.-слав. заоустра (Рs. Sin. 

48, 15; согласно Северьянову, ‒ описки), а также др.-польск. justrzenka, 

макед. застра «завтра». Только для этого недостаточно достоверного 

*ustrо можно ставить вопрос о родстве с лит. aušrà «заря», греч. αὔριον 

«завтра», д.-в.-н. ost(a)ra «пасха», др.-инд. usrás «утренний» (см. Бернекер I, 

462; Мейе, «Slavia» I, 198; М. ‒ Э. I, 228 и сл.; Брюкнер, AfslPh 21, 69 и сл.; 

ZfslPh 2, 297; KZ 46, 212; Остен ‒ Сакен, AfslPh 35, 58; Дильс, Aksl. Gr. 123; 

Траутман, ВSW 19; Миккола, IF 23, 124 и сл.; Агрель, Zur bsl. Lautg. 20); см. 

против этого Вайан, RЕS 15, 78; Педерсен, IF, 5, 70. Менее вероятно 

родство *jutrо с греч. ἀυγή «блеск, дневной свет», алб. agume «утренняя 

заря» (Педерсен, KZ 38, 311 и сл.) или, наконец, с гот. ūhtwō «рассвет» 

(Прельвиц, ВВ 26, 324); см. относительно последнего Файст 515. [См. 

подробно Ниеминен, «Scando-Slavica», 2, 1956, стр. 13 и сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова утро в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. УТРО это «уже», «время запрягать», «определенная 

продолжительность работы между одной едой и другой», «запрягание», 

«веревка, подпруга», «(воинское) запрягание», «вечер», «время распрягания 

быков», «предобеденное время», «время, когда сгоняют крупный рогатый скот», 

«чувствительный, бдительный», «веселый, бодрый», «завтра». «заря», «пасха», 

«утренний» «блеск, дневной свет», «утренняя заря» «рассвет». Здесь даже и 

обсуждать нечего.  Этимологии ‒ НЕТ. 

У́тро. Общеслав. Происхождение неясно. Наиболее предпочтительным 

кажется объяснение слова как родственного ощутить, очутиться (см.), 

латышск. jautrs «бодрый, веселый», лит. jautrùs «бдительный, чуткий», суф. 

производного от той же основы, что латышск. jaust «чуять, чувствовать», 

лит. jaũsti «чувствовать, ощущать». В таком случае утро буквально ‒ 

«время, когда начинают бодрствовать, чувствовать». 

Происхождение слова утро в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. УТРО это ощутить, очутиться,  «бодрый, веселый», 

«бдительный, чуткий», «чуять, чувствовать», «чувствовать, ощущать», «время, 

когда начинают бодрствовать, чувствовать». Этимологии тоже НЕТ. 
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Предлагаемая этимология 

Выражение У́ТРО может быть сопоставлено со словом УТРА́(та), 

используемом в сокращении. Чего именно УТРА́ТА? – СНА, разумеется. 

УТРО означает пробуждение или УТРАта (сна). ТРАТИТЬ означает 

РАСХОДОВАТЬ, значит УТРАТИТЬ это ИЗРАСХОДОВАТЬ (время отпущенное 

для сна и отдыха). Соответствует выражению  с УТРА пораньше. 

Также может быть (н)У+ТРО(гай), то есть вставай, поднимайся. Первыми 

сигнализируют пробуждение биологические часы, выражаемые утренним пением 

петуха. Вероятно, биологические процессы у птиц происходят активнее, чем у 

людей, поэтому им требуется меньшее время для сна, и петухи пробуждаются 

раньше, еще до восхода Солнца. И снова кратковременно засыпают. Поэтому и 

поют трижды, прежде чем окончательно проснуться.  

ВЕСНА 

Весна́. Общеславянское слово, образованно от той же основы, что 

и веселый (см.). В древнеиндийском языке vasantas ‒ «весна». 

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

Комментарий. ВЕСНА это ВЕСЁЛЫЙ или ВАСАНТАС. Это этимология?.. 

весна́, укр. весна́, др.-русск., ст.-слав. весна ἔαρ, сербохорв. вѐсна, словен. 

vȇsna, чеш. vesna, польск. wiosna. Древняя и.-е. основа на r/n, ср. лит. vasarà 

«лето», лтш. vasara, греч. ἔαρ, лат. vēr, др.-исл. vár «весна», др.-инд. vasantás 

«весна», vasar «рано», авест. vaŋri- «весной», арм. garun «весна»; см. И. 

Шмидт, Pluralb. 201; Ломан, ZfslPh 7, 374; М. ‒ Э. З, 484; Траутман, BSW 

356; Уленбек, Aind. Wb. 279. 

Происхождение слова весна в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Тоже без попыток этимологии. 

Весна́. Общеслав. Суф. производное от той же основы (вес-), что 

и веселый (см.), др.-инд. vasantás «весна», латышск. vasara «лето» и т. д. 

Буквально ‒ «время, когда живется хорошо». 

Происхождение слова весна в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ВЕСНА это ВЕСЁЛЫЙ, ВАСАНТАС, ВАСАРА, «время когда 

живется хорошо». 

Предлагаемая этимология 

Слово ВЕСНА может быть составлено с выражением ВЕ(ление)+СНА, 

используемым в слитном виде и в сокращении. В чем состоит это веление? – В его 

прекращении. Время пробуждения растительности и вывода скота на паску. Это 

голодное время, когда запасы продуктов заканчиваются и наступает ВЕЛИКИЙ  

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0


 

пост. Холодная ЗИМА позади, природа вновь оживает и вместе с ней 

возрождается трудовая деятельность с ее надеждами на жизнь и благополучие. 

ВЕЧЕР 

Ве́чер. Общеславянское слово индоевропейской природы. Возможно, 

восходит к той же основе, что и существительное веко (см.). 

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

Комментарий. ВЕЧЕР это ВЕКО?.. 

ве́чер, укр. ве́чiр, др.-русск., ст.-слав. вечеръ ἑσπέρα (Клоц., Супр.), болг. ве́чер, 

сербохорв. ве̏че̄, род. п. ве̏чера, словен. većȇr, чеш., слвц. večer, польск. wieczór, 

в.-луж. wječor, н.-луж. wjacor, jacor. || Родственно лит. vãkaras, лтш. vakars 

«вечер», далее, сюда же, вероятно, греч. ἑσπέρα, гомер. τὰ ἕσπερα (= 

русск. вечера́ мн. ч., по И. Шмидту, Pluralb. 18), лат. vespera «вечер», ирл. 

fescor «вечер», в которых допускается влияние *vest- (нем. West «запад»; см. 

Эндзелин, KZ 52, 119; М. ‒ Э. 4, 448) или табуистическое изменение; см. 

Шпехт у Хаверса 125. Во всяком случае, вряд ли связано с и.-е. *veq- 

«говорить», вопреки Патрубани (МО 2, 221 и сл.); против ‒ см. Ильинский, 

AfslPh 34, 16. Подробнее об этих словах см. Вальде 827 и сл.; Бругман, IF 13, 

157 и сл. [Слав. *večerъ, лит. vãkaras связано чередованием гласных с лит. 

ū́kti «покрываться облаками», ū́kanas «облачный», ùnksna «тень»; см. Вайан, 

Gram. comparée, 1, 1950, стр. 303; Боднарчук, «Wien. slav. Jb.», 2, 1952, стр. 

198. См. еще об этих словах Ниеминен, «Neuphil. Mitteil.», 56, 1955, стр. 38 и 

сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова вечер в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Допускается влияние *vest- то есть ЗАПАД» (русское – 

УВЕСТИ). 

Ве́чер. Общеслав. индоевроп. характера (ср. лит. vãkaras, лат. vesper и т. д.). 

Одни ученые сближают это слово с веко (см.). В таком случае -ер- ‒ 

суффикс, а вечер буквально ‒ «закрывающее день». Другие считают вечер 

родственным лит. ukanas «сумрачный» и т. п. словам, толкуя вечер как 

«потемки». 

Происхождение слова вечер в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ВЕЧЕР это лат. ВЕСПЕР (vesper  и т.д.). Этимология самого 

ВЕСПЕР якобы больше не требуется. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВЕЧЕР может быть составлено словами ВЕЧЕ+Р(ечь), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Время обсуждения итогов 

трудного (трудового) дня. Посмотрим также и слово ВЕЧЕ. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80


 

ВЕЧЕ 

Происходит от древнерусского вѣче, ст.-слав. вѣште. Ср.: укр. вíче, 

сербохорв. ве́ħе, виjе́ħе, др.-чешск. věce, польск. wiec. Праслав. *věti̯o; ср.: вет 

«совет», др.-чешск. аор. věce «сказал», др.-прусск. wayte «произношение», 

caryawoytis «смотр войск». 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова вече 

Комментарий. ВЕЧЕ это праслав *věti̯o на латинице с добавлением значков 

МФА, без дальнейшей этимологии. 

Ве́че. Общеславянское слово, образованное от вътъ ‒ «совет». В Древнем 

Новгороде (который по способу правления был республикой) вечем 

называлось собрание горожан, на котором решались все важные городские 

вопросы. 

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

Комментарий. ВЕЧЕ это ВЫТЫ (в сокращении ВЪТЪ), без дополнительной 

этимологии. 

ве́че «народное собрание в древнем Новгороде», укр. вíче, др. русск. вѣче, ст.-

слав. вѣште (Супр.), сербохорв. ве́ħе, виjе́ħе, др.-чеш. věce, польск. wiec. 

Праслав. *věti̯o; ср. вет «совет»; см. Mi. EW 387 и сл.; Преобр. 1, 109 и сл. || 

Ср. др.-чеш. аор. věce «сказал», др.-прусск. wayte «произношение», caryawoytis 

«смотр войск»; см. Траутман, Apr. Sprd. 353; BSW 339. Поиски связей 

с ве́ять и родственными, предпринятые Вайаном (RES 23, 155), 

безосновательны. 

Происхождение слова вече в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция русских слов, причем обязательно 

на латинице ‒ *věti̯o (кириллица не принимается),  с добавлением значков МФА, 

якобы передающих наиболее «точное» произношение. Лучший способ 

затуманивания вопроса, когда легко ускользает главное – отсутствие 

этимологии. 

Ве́че. Общеслав. Образовано с помощью суф. -j- от větъ «совет», в др.-рус. 

яз. еще употреблявшегося. См. ответ. 

Происхождение слова вече в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже неплохой способ – ничего не значащий суффикс, якобы 

что-то там объясняющий. Как говорил проф. Пыжиков, хотя и по другому поводу, 

это метод КУВАЛДЫ, отбивающий у читателя желание и возможность думать. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5


 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВЕЧЕ, вероятно, составлено словами ВЕ(дать)+ЧЕ, 

используемыми в слитном виде и в сокращении, где слово  ЧЕ означает ЧТО.  

Оно означает ВЕЩАТЬ, то есть СООБЩАТЬ или ОСВЕЩАТЬ в совместном 

общении, обмениваясь СВЕДЕНИЯМИ. Это обсуждение итогов ДНЯ или 

появившихся важных обстоятельств. 

Производное ВЕЧЕР составлено словами ВЕЧЕ+Р(ек), используемыми в 

слитном виде и в сокращении. Речи, произносимые на совместном обсуждении, 

то есть на ВЕЧЕ. Выполняемого во время сбора в конце трудового дня. Отсюда 

естественное обозначение ВРЕМЕНИ ВЕЧЕ как ВЕЧЕР ‒ третья часть СУТОК, 

разбиваемых на четыре части. 

ОСЕНЬ 

Осень (родственно др.-прусск. assanis ‒ «осень», готск.  «жатва»,  

этимологически ‒ «время жатвы»; по толкованию Даля ‒ от «осенять» ‒ 

затенять: наступление сумрака) ‒ одно  из  четырёх  времен года,  между  

летом и зимой. 

ru.wikipedia.org 

Осень ‒ Википедия 

Комментарий. ОСЕНЬ это АССАНИС (assanis), близкое к слову  

ОСАНИСТЫЙ, то есть представительный, а не ОСЕНЯТЬ.  

о́сень ж., род. п. о́сени, диал. е́сень, ряз., укр. о́сiнь, род. п. о́сени, др.-русск. 

осень, сербск.-цслав. ѥсень φθινοπωρον, болг. есента́, сербохорв. jȅсе̑н, дȍ 

jесени, словен. jesȇn, чеш. jeseň, слвц. jeseň, польск. jesień; см. Долобко, ZfslPh 

3, 131 Родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. аsаns ж. «жатва», д.-в.-н. 

аrаn, аrn «урожай» (Траутман, ВSW 71; Арr. Sprd. 304; Мейе, ét. 432; 

Педерсен, IF 5, 44; Розвадовский, RS 7, 19; Торп 22). Далее сближают с греч. 

ὀπώρΒ̄ «конец лета, жатва» из *ор᾽ + оsаrā «после жатвы»; см. В. Шульце, 

Qu. ер. 475; Э. Гофман, KZ 59, 132; Гофман, Gr. Wb. 236. Сюда же есене́сь 

«прошлой осенью», с.-в.-р., вост.-русск., осеня́сь со стар. вин. ед. от сь (см. 

сей), др.-русск. осеньсь, болг. есене́с, сербохорв. jесѐнас, словен. jesȇnǝs ‒ то 

же (Долобко, там же; Соболевский, РФВ 71, 15; Брюкнер, KZ 45, 291) 

[Маловероятно сближение с хетт. zenn- «кончать» у Бенвениста (ВSL 50, 

1954, 29 и сл.) и тем более ‒ с венг. ősz «осень» у Махека (Еtуm. slovn. 176), 

которое совершенно абсурдно, поскольку венг. слово восходит к совсем 

отличной праформе. ‒ Т.] 

Происхождение слова осень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

О́сень. Общеслав. Первоначальное *esenь > осень в восточно-слав. яз. Е > о, 

как в олень (см.). Родственно готск. asans «жатва», др.-прус. assanis и др. 

Возможно, является суф. производным от той же основы, что ость (см.), 

лат. ogna «колос», готск. ahs ‒ тж. Исходное значение ‒ «время жатвы». 

Общеслав. *esenь < «время колошения, созревания зерновых». 

Происхождение слова осень в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ОСЕНЬ это «научная» реконструкция *ЕСЕНЬ (*esenь) на 

латино-кириллице, то есть «время жатвы» или «время колошения, созревания 

зерновых». 

Предлагаемая этимология 

Выражение ОСЕНЬ составлено словами (в)О+СЕНЬ, используемыми в 

слитном виде и в сокращении. Посмотрим сначала слово СЕНЬ. 

СЕНЬ 

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

произошли: др.-русск. сѣни мн., ст.-слав. сѣнь (σκιά, σκότος ‒ Клоц., Остром., 

Супр., σκηνή ‒ Супр.), русск. сень, сени мн., укр. сіни мн., белор. сенцы (мн.) ‒ 

то же, болг. сянка «тень; привидение», сербохорв. сjе̏н (род. п. -а) м. «тень», 

словенск. sе n̑са – то же, др.-чешск. 

ru.wiktionary.org 

Сень ‒ Викисловарь | Этимология 

Комментарий. «Научная» реконструкция *sěnь на латино-кириллице с 

добавлением значка МФА, без эттимологии. 

Сень род. п. -и ж., сюда же се́ни мн., укр. сíни мн., блр. се́нцы (мн.) ‒ то же, 

др.-русск. сѣни мн., ст.-слав. сѣнь σκιά, σκότος (Клоц., Остром., Супр.), σκηνή 

(Супр.), болг. ся́нка «тень; привидение», сербохорв. сjȅн, род. п. -а м. «тень», 

словен. sе n̑са ‒ то же, др.-чеш. sien̑ ж. «передняя, зал», чеш. síň «зал», слвц. 

sieň (ж.) ‒ то же, польск. sień ‒ то же, в.-луж., н.-луж. seń «тень». Др. 

ступень чередования гласных представлена в болг. осо́е, сербохорв. òсоjе 

«тенистое место», словен. оsȏjе. Далее связано с сия́ть Ср. лтш. sejs «тень» 

(Эндзелин, ZfslPh 16, 113), гот. skeinan «сиять, светить, блестеть», греч. 

σκοιός «тенистый», σκιά̄ «тень», σκηνή «шатер», дор. σκΒ̄νά̄ ‒ то же, др.-

инд. сhāуā́ ж. «тень, блеск, отражение», нов.-перс. sāуа «тень, защита», 

алб. hē (из *skoi̯ā) «тень» (Розвадовский, Jagić-Festschr. 304 и сл.; Перссон 

700; Траутман, ВSW 304; Сольмсен, Unters. gr. Lautl. 278; Гофман, Gr. Wb. 

318; Шпехт 11 и сл.; Шрадер-Неринг I, 450). Существуют попытки связать 

сень и тень, стень (см.) (см. Младенов 626; Горяев, ЭС 357), причем 

допускается участие языкового табу (Шпехт, там же; Хаверс 124). 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

Происхождение слова сень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. СЕНЬ это «тень; привидение», «тень», «передняя, зал», 

«тенистое место», «сиять, светить, блестеть», «тенистый», «шатер», «тень, 

блеск, отражение», «тень, защита». Этимологии ‒ НЕТ. 

Сень. Общеслав. Суф. производное (с перегласовкой) от той же основы, что 

латышск. seis «тень», перс. sāua «тень, защита», сиять (см.), готск. skeinan 

«сиять, блестеть» и др. (к противоположности значений ср. конец ‒ 

начало). 

Происхождение слова сень в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. Здесь тоже СЕНЬ ‒ «тень», «тень, защита», сиять, «сиять, 

блестеть», без этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СЕНЬ составлено исходными простыми словами СЕ+НИ, 

используемыми в слитном виде, где слово СЕ означает ЭТО, а отрицание НИ 

означает ОТСУТСТВИЕ или НЕДОСТУПНОСТЬ чего-либо. Например, 

отопления.  СЕНЬ это укрытие, защищающее от непогоды. Находиться под 

СЕНЬЮ означает быть под защитой. 

Близким в слову СЕНЬ является ТЕНЬ, в которой тоже можно укрыться, 

например, от палящих лучей летнего Солнца. 

ТЕНЬ   

Происходит от православного (?), от которого в числе прочего произошли: 

церковнославянское тѣня, украинское тінь, словенское tẹ́njа «тень, силуэт», 

польское сiеń «тень», н.-луж. śěń м. «тень, мрак». Обычно объясняется из 

*tēmnь и связывается с *tьmа, *tьmьnъ (см. тьма); ср. лит. témti, témstа 

«темнеть». Другие пытаются доказать общее происхождение со стень; ср. 

также чешск. stín «тень». 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова тень 

Комментарий. «Научная» реконструкция *tēmnь на латино-китриллице 

плюс МФА, лишь затемняющая вопрос.  

Тень. Индоевропейское ‒ temni-s (темный). Общеславянское ‒ sьjati (сиять, 

сень, сени). В древнерусском языке существительное известно с XI в. в 

формах «стънь» и «сънь». В говорах встречается слово «стень» в значении 

«тень человека», в древнерусском и русском говорах слово «стень» 

употреблялось в значении «стена». В некоторых славянских языках слово 

утеряно. Родственными являются: Украинское ‒ тiнь. Словенское ‒ tenja. 

Польское ‒ cien. Производные: тенистый, теневой. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. ТЕНЬ это ТЭМНИС (temni-s), СЬЯТИ (sьjati), СТЫНИ 

(стънь) или СЫНИ (сънь) на латино-кириллице. Достаточно?.. 

Тень. Перед вами переработка древнего «темнь» ‒ «мрак», «темень»; его 

полезно сравнить с «тьма» (см.). Сложное сочетание звуков «мнь» 

постепенно упростилось в «нь». В другом случае из «тьмнь» образовалось 

«темень». 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. ТЕНЬ это ТЕМЕНЬ? ‒ ТЕНЬ бывает при солнечном свете. Во 

время ТЕМЕНИ никакой тени НЕТ. 

Тень род. п. -и ж., укр. тiнь, цслав. тѣня, словен. te  ́ njа «тень, силуэт», 

польск. сiеń «тень», н.-луж. śěń м. «тень, мрак» Обычно объясняется из 

*tēmnь и связывается с *tьmа, *tьmьnъ (см. тьма); ср. лит. témti, témstа 

«темнеть»; см. Розвадовский, Jagić-Festschrift 307; Миккола, Ursl. Gr. 1, 66; 

Вондрак, ВВ 29, 173 и сл.; против см. Ягич, AfslPh 37, 201; Брюкнер, AfslPh 

29, 111. Другие пытаются доказать общее происхождение со стень (см.) 

(Ильинский, AfslPh 28, 160) или со стень и сень (Брюкнер 62, также Шпехт у 

Хаверса (124), который пытается объяснить колебание начала слова 

мотивами табу). Против сближения с сень выступает Перссон (700). 

Бросается в глаза отсутствие древних примеров формы тень. 

Происхождение слова тень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ТЕНЬ это ТЕМНЫЙ вопрос. В котором легко запутаться или 

же спрятаться. 

Тень. Общеслав. Суф. производное (суф. -нь) от той же основы (с 

перегласовкой ě/ь), что тьма. Исходное *těmnь > тень после упрощения 

группы согласных mn > n и изменения «ять» в е. Предполагаемые связи 

с сень, стена (см.) маловероятны. 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Суффикс с перегласовкой, упрощением и изменением. 

Четыре действия для слова, составленного их четырех букв. Нужная ТЬМА 

достигнута. 

Предлагаемая этимология 

ТЕНЬ или  СЕНЬ это то, что покрывает, укрывает или скрывает. Укрыться в 

ТЕНИ или под СЕНЬЮ означает сделаться недоступным для чего-либо (от 

обжигающих солнечных лучей до холодного  ветра).  Выражение ТЕНЬ 

составлено исходными простыми словами ТЕ+НИ, используемыми в слитном 

виде и в сокращении, где слово ТЕ означает ТЕБЯ, а НИ  это НЕТ.  

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

Выражение ОСЕНЬ означает (в)О+СЕНЬ, то есть вхождение под защиту 

СЕНИ. Речь идет  о собранном урожае и необходимости сохранения его запасов 

до будущего лета. То есть СЕНЬ  ‒ это ЗАЩИТА от голода во время бесплодной 

ЗИМЫ и ВЕСНЫ. Голый стол означает пустой или голодный. ОСЕНИТЬ или 

покрыть себя крестным зна́мением тоже означает попытку защитить себя именем 

Иисуса Христа. 


