
 

ОБЪЕКТ и СУБЪЕКТ, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, указанных в заголовке 

 

Сначала словарные этимологии.   

ОБЪЕКТ 

Происходит от латинского obiectum (objectum) «предмет (буквально 

«брошенный обо что-то»)», от objectus «лежащий (находящийся) впереди», 

далее из objicere «бросать вперёд», далее из ob «к, против, перед» + jacere 

«бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова объект 

ru.wiktionary.org›объект 

Объе́кт. Заимствование из латинского, где objectum произведено от objicere 

– «бросать навстречу». Кроме того, в русском языке есть слово, 

калькирующее латинское objectum – предмет. 

Происхождение слова объект в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Объект. Латинское – objectum (объект). Слово «объект» пришло в русский 

язык в XVI в., но распространенным стало только в начале XVIII в. Это 

слово было заимствовано из польского языка, куда пришло из латинского. 

Слово «объект» происходит от objiecerum – «бросать вперед», 

«навстречу». Используется в значении «предмет». Производные: 

объективный, объективность. 

Происхождение слова объект в словаре Семёнова А. В. 

Объе́кт. Заимств. в XVI в. из польск. яз., где objekt < лат. objectum, суф. 

производного от objicere «бросать вперед, навстречу». Сущ. предмет – 

словообразовательная калька XVIII в. лат. слова. 

Происхождение слова объект в словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Латинское ОБЙЕКТУМ или ОБЖЭКТУМ означает 

«брошенный обо что-то» или «лежащий (находящийся) впереди». Слово 

ПРЕДМЕТ считается «калькой», то есть буквальным переводом этого латинского 

слова. Посмотрим, так ли это на самом деле. 

ПРЕДМЕТ 

Предме́т. Это слово (включающее основы предлога «вперед» и глагола 

«метать») является калькой латинского objectum. 

Происхождение слова предмет в словаре Крылова Г. А. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82


 

предме́т род. п. -а, уже у Тредиаковского. Калькирует (через польск. 

przedmiot ‒ то же) лат. obiectum; см. Соболевский, 63; Сандфельд, Festschr. 

V. Тhоmsеn 169; Христиани 3; Преобр. II, 124 [Из новой литературы см. еще 

Веселитский, сб. «Современная русская лексикология», М., 1966, стр. 99 и сл. 

‒ Т.] 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Фасмера М. 

Предме́т. Словообразоват. калька XVIII в. лат. objectum. См. объект. 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь слово ПРЕДМЕТ,  являющееся  высказыванием, 

составленным словами ПРЕД и МЕТАТЬ, используемыми в слитном виде и в 

сокращении,  считается КАЛЬКОЙ, то есть дословным переводом латинского 

слова ОБЖЕКТУМ, составленного словами ob – «к, против, перед» + JACERE – 

«бросать», имеющее пространственное значение 

Предлагаемая этимология 

Слово ПРЕДМЕТ, в отличие от латинского ОБЖЕКТУМ, может иметь 

пространственное или временно́е значение. Его первая часть ПРЕД может 

означать ПЕРЕД, ВПЕРЕД или ПРЕДВАРЯТЬ, ПРЕЖДЕ. Здесь ВПЕРЕД это 

пространственное понятие, а ПРЕДВАРЯТЬ – временно́е.  

Оставшаяся часть МЕТ может быть как пространственным – МЕТать, то есть 

бросать, так и пространственным или временным понятием  – МЕТить, то есть 

ЦЕЛИТЬСЯ, или наМЕТить, то есть только лишь СОБИРАТЬСЯ.  

Поэтому слово ПРЕДМЕТ также может означать ПРЕД(варительно) 

+(на)МЕТ(ить) или НАМЕЧАТЬ. Полностью объясняющее выражение ПРЕДМЕТ 

исследования. 

В отличие от него, латинское высказывание ОБЖЕКТУМ, составленное 

словами OB – «к, против, перед» + JACERE – «бросать» имеет только 

пространственное значение, вовсе не объясняющее выражение ПРЕДМЕТ 

исследования. А значит, это не русское слово ПРЕДМЕТ, а наоборот латинское 

ОБЖЕКТУМ является калькой – буквальным переводом, притом еще не вполне 

верно понятого русского высказывания. 

ПРЕД 

предл. и приставка. Из цслав., ст.-слав. прѣдъ вместо исконнорусск. пе́ред 

(см.). 

Происхождение слова пред в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Пред. Заимств. из ст.-сл. яз. См. перед. 

Происхождение слова пред в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4


 

Комментарий. Русское слово ПЕРЕД может иметь два значения – 

пространственное или временное – ДО. 

ПЕРЁД 

Перёд. Общеславянское слово, образованное по тому же принципу, –

суффиксальным способом –  что и предлоги под, зад (см.): путем добавления 

суффикса д к исчезнувшему из современного языка предлогу per. Этот 

предлог сохранился в русском языке в виде пере и пре. 

Происхождение слова перёд в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

пе́ред предл., укр. пе́ред, блр. пе́ред, др.-русск. передъ, ст.-слав. прѣдъ 

ἔμπροσθεν (Супр.), болг. пред, пред-, сербохорв. пред, преда — то же, словен. 

рrеd̑, рrеd-, чеш. рřеd, слвц. рrеd, польск. przed, рrzеdе, в.-луж. рřеd, н.-луж. 

рśеd. Сюда же перёд, укр. пере́д, цслав. прѣдъ, словен. pre  ̑ dǝk, -dka, чеш. рřеd 

м., přída ж., польск. przód, род. п. przodu, в.-луж. prědk, н.-луж. pŕedk 

Праслав. *реrdъ относится к *реr- (см. пере-), как ро : роdъ, nа : nаdъ; -dъ 

заключает в себе, вероятно, и.-е. *dhē-; ср. суд или лит. iñdas «сосуд» 

(Бругман, Grdr. 2, 2, 733, 87l; Зубатый, IF Anz. 22, 57; Вондрак, Vgl. Gr. 2, 

298). Менее вероятно сближение -dъ с греч. θεν, -θα (Мейе, RЕS 9, 127) или с 

греч. ἔνδον (Видеман, ВВ 30, 215). 

Происхождение слова перед в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Пе́ред. Общеслав. Суф. производное (суф. -дъ, ср. под, зад) от предлога 

*perъ, ныне известного у нас лишь как приставки пере- и пре (из ст.-сл.). 

См. первый. Перед буквально — «то, что впереди». 

Происхождение слова перед в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ПЕРЁД имеет только пространственное значение (ВПЕРЕД 

означает ПЕРЕТЬ, ВЫПИРАТЬ), а ПЕРЕД – пространственное (ПЕРЕД кем-то) 

или временное (ПЕРЕД тем как). Этимологи эти различия не замечают. 

Предлагаемая этимология 

В отличие от латыни, русская этимология слова ОБЪЕКТ объясняется очень 

просто. Это высказывание, составленное словами ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Здесь непроизносимый твердый 

знак Ъ используется в качестве пояснителя произношения Е как полуторогласия 

ЙЭ. Слово ОБ являются вопросительным местоимением в склонении, 

соответствующем творительному падежу – ОБ ком, ОБ чём или в сокращении –   

О ком, О чём? Посмотрим его этимологию. 

ОБ 

предл., см. о II. 

Происхождение слова об в этимологическом словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1


 

Об. Общеслав. индоевроп. характера. Родственно др.-инд. abhi «к, из, через», 

латышск. ap «около, вокруг», греч. amphi – тж., epi «на», лат. ambi – тж. и 

т. д. Первичное значение «около, вокруг», затем – «у, при». 

Происхождение слова об в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Дополнительные замечания 

Слово ОБ может  использоваться самостоятельно или в составе слитных 

высказываний ОБЪЁМ=ОБ+Ъ+ЁМ, ОБЪЯТЬ=ОБ+Ъ+Я+ТЬ,  

ОБНЯТЬ=ОБ+НЯ+ТЬ, ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е+КТ(о). Здесь непроизносимый 

пояснитель Ъ или согласная Н (в слове ОБНЯТЬ)  обозначает правильного 

произношения гласных Ё, Я и Е. В слове ОБЪЁМ – как полуторогласия ЙО, в 

слове ОБЪЯТЬ – как полуторогласия ЙА, в слове ОБНЯТЬ – как одногласия Я, в 

слове ОБЪЕКТ – как полуторогласия ЙЭ  http://viXra.org/pdf/2006.0139v1.pdf . 

Слово ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е+КТ(о) означает «О (в форме ОБ) том, КТ(о) 

Е(сть)». То же, что и ПРЕДМЕТ рассмотрения. Высказывание, составленное  

несколькими словами, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

Противоречия 

Замечательным изобретением русского языка, увеличивающим в 2 раза его 

исходный словарный запас без введения дополнительных слов, являются 

противоречия, то есть обратные произношения, имеющие противоположный 

смысл. Благодаря этому утраченное со временем значение одного члена 

противоречия может быть восстановлено по сохранившемуся значению другого.  

По логике этимологов, хотя и неявной, все русские слова, кроме их 

грамматических производных (склонений или спряжений), откуда-либо 

заимствованы, то есть ничего своего якобы не имеют. И потому никак не должны 

ассоциироваться между собой. При этом сколько-нибудь обширный словарь 

ввиду ограничений возможностей памяти, не прибегающей к ассоциациям, 

невозможен и сам язык должен быть предельно примитивным. На практике это 

совершенно не так, чем и опровергается эта политическая установка.  

Одним из простых исходных слов, составленных произвольными 

сочетаниями гласного и согласного звуков, то есть по определению  не имеющих 

этимологии, являются слово ОБ. Оно образует противоречие  БО – ОБ.  

Словом БО или БО+БО, то есть большая БО, обозначается БО+ЛЬ. Это одно 

из так называемых  «детских» слов  http://viXra.org/pdf/1809.0176v1.pdf . 

Усваиваемых ребенком одним из первых Рис. 1. 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1
http://vixra.org/pdf/2006.0139v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1809.0176v1.pdf


 

 

Рис. 1. Мать объясняет ребенку, как избежать БО-БО. 

БОЛЬ 

Этимология термина. Слово боль является общеславянским, имеет 

родственные слова в индоевропейских языках: древне-восточно-немецкое 

balo ‒ беда, болезнь; древне-индийское bhal ‒ мучить, умерщвлять; готское 

balwjan ‒ мучить, терзать. 

Боль ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Боль 

боль ж., укр. бiль, род. п. болю – то же, ст.-слав. боль ἀσθένεια (Cynp.), 

сербохорв. бȏл м., словен. bȏł м. Сюда же боле́ть, укр. болíти, ст.-

слав. болѣти, болг. боле́я, сербохорв. бо̀љети, словен. boljéti, чеш. boleti, 

польск. boleć, в.-луж. bolić, boleć, н.-луж. bóleś. || Родственно д.-в.-н. balo 

«пагуба, зло», др.-исл. bǫl, др.-англ. bealu, гот. balwawesei «злость», balwjan 

«мучить»; см. И. Шмидт, КZ 32, 342; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 17; Смешек, 

Mat. i Р. 4, 393 и сл.; Младенов 40; Торп 268 и сл.; против см. Бернекер 1, 71 и 

сл. Отнюдь не заимств. из герм., вопреки Хирту, РВВ 23, 331. 

Неубедительна попытка Вайана (RES 22, 40) связать bolěti с bolьjь 

(см. бо́лее, большо́й). [Ср. еще Трубачев, ВСЯ, 3, 1958, стр. 124 и сл. — Т.] 

Происхождение слова боль в этимологическом словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Слово БОЛЬ является вопросительным высказыванием – БО+ЛЬ, 

составленным исходными простыми словами, используемыми в слитном виде и в 

небольшом сокращении. Его производное БОЛЬНО=БО+ЛЬ+НО, может быть 

сообщением или вопросом.  

БОЛЕЗНЬ 

Происходит от православного *boľěznь, от которого в числе прочего 

произошли: старославянское болѣзнь «болезнь, нездоровье», болгарское 

диал. боле́зън «болезнь, боль», сербохорв. bòļezan «болезнь, боль», словен. 

bolȇzen «болезнь», др.-русск., русск.-цслав. болѣзнь. Отглагольное 

производное с суфф. -znь от основы глаг. *boľěti. В рус. языке XI–XVII вв. 

изв. болѣзнь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 

Этимология слова болезнь 

ru.wiktionary.org›болезнь 

Боле́ть. Этот глагол, образованный от прилагательного боль, имеет 

родственные слова в других европейских языках: в древнеисландском bol – 

«вред, несчастье», в готском balwjan – «мучить». 

Происхождение слова болеть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Болеть. Древнерусское – болъти. Общеславянское – bolь + ti (болеть). 

Индоевропейское – bhel-eu- (боль, зло, бедствие). Слово «болеть» известно с 

древнерусской эпохи (XI в.). Древнерусское «болъти» – заимствование из 

старославянского, где «болъти» – суффиксальное производное от боль- и 

восходит к общеславянскому корню bolь и далее – к индоевропейской базе 

bhel-eu- – «боль, зло, бедствие». Близкими по происхождению являются: 

древневерхненемецкое balo – «зло, пагуба», древнеиндийское bhal – «мучить», 

«умерщвлять», древнеанглийское bealu – «бедствие», «болезнь» и др. 

Этимология слова до конца не выяснена, маловероятно родство с 

латинским doleo ‒ «болею», «скорблю» от dolor ‒ «боль, 

страдание». Производные: боль, болезненный, болячка, больной, больница, 

болеутоляющее. 

Происхождение слова болеть в словаре Семёнова А. В. 

Боле́ть. Общеслав. Считается суф. производным (ср. слабеть, худеть и       

т. д.) от той же основы, что и др.-в.-нем. balo «беда, болезнь», др.-

инд. bhal «мучить, умерщвлять», готск. balwjan «мучить, терзать» и т. д. 

Сомнительно толкование болеть как табуистического производного 

от болъ (см. большой), того же корня, что и др.-инд. bálam «сила, власть», 

по которому первоначальное значение глагола было «быть сильным, 

большим». Разболеться «заболеть» – с раз- – -ся является такого же типа 

образованием, как разговориться, расквакаться, расписаться «много 

писать» и т. д. 

Происхождение слова болеть в словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Слово БОЛЕЗНЬ производят от православного (?), «научно» 

реконструированного слова… *БОЛЕЗНЬ в латино-кириллической записи. А 

«прилагательное боль» – это «открытие» в области грамматической 

классификации. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово БОЛЕЗНЬ является высказыванием, составленным словами 

БО+Л(ь)+Е+ЗН(ат)Ь, используемыми в слитном виде и в сокращении, 

выражающим ЗНАНИЕ о БОЛИ.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

БОЯЗНЬ 

Боя́знь. Общеславянское слово, образованное суффиксальным способом от 

возвратного глагола bojati se (боятися). 

Происхождение слова боязнь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

боя́знь ж., ст.-слав. боЙАзнь (Супр.), чеш. bázeň, польск. bojaźń; 

подробности см. на боя́ться. Образование напоминает др.-прусск. biāsnan 

вин. п. ед. ч. «страх»; см. Траутман, Apr. Sprd. 311; Бернекер 1, 68. 

Происхождение слова боязнь в этимологическом словаре Фасмера М.  

Комментарий. Здесь никакой этимологии тоже нет.  

Предлагаемая этимология 

Сложное слово БОЯЗНЬ является высказыванием, составленным словами 

БО(ль)+Я+ЗН(ат)Ь, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

БОЛЬШЕ 

Этимология. Происходит от прилагательного большой, далее от праслав., 

от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. боли͂и м., бол͂ьши ж., болѥ, 

русск. больший, большой, укр. більший, болг. бо́ле «больше», сербохорв. бо̏љи 

«лучший», словенск. bȯ̑lje «лучше», чешск. только Boleslav, польск. 

больше ‒ Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›больше 

большо́й, сравн. степ. бо́льший, укр. бíльший, ст.-слав. боли̂и м., бол̂ьши ж., 

болѥ, болг. бо́ле «больше», сербохорв. бȍљи «лучший», словен. bo ̑ lje «лучше», 

чеш. только Boleslav, польск. Bolesław. || Родственно др.-инд. bálīyān 

«сильнее», báliṣṭhas «самый сильный», bálam «сила», греч. βελτίων, βέλτερος, 

βέλτατος, βέλτιστος «лучше, лучший», лат. dē-bilis «слабый, немощный», нж.-

нем., сев.-фриз. pal, pall «крепкий, тугой, жесткий»; см. Остхоф, IF 6, 11 и 

сл.; Бернекер 1, 72; Торп 218. [О дальнейших связях и.-е. слов см. еще Тиме, 

«Language», 31, 1955, стр. 445 и сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова большой в этимологическом словаре Фасмера М. 

Большо́й. Искон. Форма сравнит. степени от боль, болии «большой», того 

же корня, что др.-инд. bálam «сила», лат. (de)bilis «бессильный» (dē «без»), 

лит. lãbas «добрый, хороший» (с метатезой b ‒ l) и, возможно, благо (см.). 

Большой буквально — «сильный, крепкий». 

Происхождение слова большой в словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово БОЛЬШЕ является высказыванием, составленным словами 

БО+ЛЬ+(е)ЩЕ, используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении 

добавления или возрастания БОЛИ.  

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9


 

В метафорическом (переносном) значении применяется при сравнении 

линейных размеров. БО́ЛЬ+НО БОЛЬ+ШО́Й это уж метафора, не имеющая 

отношения к какой-либо БОЛИ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОБ, являющееся противоречием БО, может означать отсутствие или 

избегание БОЛИ. 

Его производными являются слова ОБХОД, ОБЪЕЗД и т.д. 

ОБХОД 

Обход – многозначное слово, может применяться к следующим понятиям: 

Обход – действие людей по глаголу обходить, что-либо. Обход – название 

кольцевых, либо полукольцевых автомобильных магистралей, 

расположенных возле крупных городов. 

Обход — Википедия 

ru.wikipedia.org›Обход 

Предлагаемая этимология 

ОБХОД это безопасное (БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ) продвижение, без риска 

столкновения с возникающим препятствием или опасности на пути следования    

Рис. 2. 

 

Рис. 2. Нормальные герои всегда идут в ОБХОД («Айболит 66») 

ОБЪЕЗД 

Из об- + ездить, далее от православного, от которого в числе прочего 

произошли: церковнославянское ѣздити, ѣждѫ, древнерусское ѣздъ «путь, 

поездка, поход», русское езда и ездить, украинское ї́здити, їж́джу, 

болгарское я́здя, сербохорватское jѐзди̑м, jѐздити, словенское jȇzdim, jė́zditi, 

чешское jezdím, jezdit, польское jeżdżę, jeździć. в.-луж. jězdźu, jězdźić, н.-луж. 

jezdźu, jezdźiś. 

Этимология слова объезд 

ru.wiktionary.org›объезд 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4


 

Предлагаемая этимология 

ОБЪЕЗД=ОБ+Ъ+ЕЗД(ить) – то же, что и ОБ+ХОД, но на каком-либо 

средстве передвижения, например, верхом. Здесь разделительный твердый знак Ъ 

используется для обозначения правильного произношения Е как ЙЭ. 

ОБРАБОТКА 

Происходит от глагола обрабатывать (обработать), из об- + работать, 

далее от православного *orbota, от которого в числе прочего произошли: 

древнерусск. робота «работа, рабство», ст.-слав. работа. Слав. *orbota 

восходит к праиндоевр. *orbhos; родств. готск. arbaiþs «нужда», др.-верх.-

нем. аrbеit (аrаbеit) ж. «работа, тягота, нужда». 

Этимология слова обработка 

ru.wiktionary.org›обработка 

Комментарий. Что это за «православная *ОРБОТА» в ее «научной» 

реконструкции? Подход этимологов очень прост – нужно что-то сказать, а сказать 

нечего, поэтому используют первое попавшееся на глаза. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ОБРАБОТКА является высказыванием, составленным 

словами ОБ+РАБОТ+КА(к), используемыми в слитно виде и в сокращении. Его 

значение правильная, безопасная (метафорически – безболезненная) РАБОТА, 

как и задумано. Примерно  так. 

ОБСЛУЖИТЬ 

Слитное высказывание ОБ+служить, означает ухаживать, не доставляя 

каких-либо БОЛЕЗНЕННЫХ неудобств. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Это осторожное безболезненное изучение чего-либо неизвестного – КТО это 

ЕСТЬ, каковы его свойства. 

И слово ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о) тоже может означать БЕЗОПАСНОЕ 

или БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ изучение того, кто есть кто. А вовсе не «бросать 

вперед» или «лежащий (находящийся) впереди». 

То есть это выражение русское, в кратком виде несущее значительную 

информацию.  

Когда искусственно сочиняли латинский язык взамен русского в качестве 

всеобщего языка межгосударственного общения (для вновь создаваемых 

государств) то выдумывать целый словарь было затратно и утомительно. Поэтому 

использовано много уже имеющихся русских слов, в несколько искаженном их 

толковании. Смысл которых даже не всегда в точности понимали. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

СУБЪЕКТ 

Происходит от латинского subjectus «лежащий внизу; подчинённый, 

подданный», далее из subicere (subjicere) «подкладывать, подставлять; 

подчинять», далее из sub- «под, ниже» + jacere «бросать», из 

праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова субъект 

ru.wiktionary.org›субъект 

Субъект. Латинское ‒ subjectus (лежащий снизу, находящийся в 

основе). Французское ‒ subject (субъект, предмет). Слово «субъект» 

начинает употребляться в русском литературном языке с конца      XVIII в. 

Слово заимствовано из французского, где subject восходит к латинскому 

subjectus от subjecere (бросать на себя, обращать в себя). В современном 

русском языке субъект: 1. Носитель предметно-практической 

деятельности; индивид или социальная группа, источник активности, 

направленной на объект; 2. Физическое или юридическое лицо или 

лица. Производные: субъективный, субъективист, субъективировать. 

Происхождение слова субъект в словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Если латинское СУБ означает ПОД или НИ́ЖЕ, то почему 

тогда вместо слов ПОДХОД=ПОД+ХОД или ПОДЪЕЗД=ПОДЪ+ЕЗД не 

используются слова СУБХОД=СУБ+ХОД или СУБЪЕЗД=СУБЪ+ЕЗД? Чем слово 

СУБ лучше слова ПОД? В русском языке тоже есть слова, близкие к слову СУБ, 

например, ЗУБ или СУП. 

Предлагаемая этимология 

По-видимому, СУБЪЕКТ, аналогично слову ОБЪЕКТ, является 

высказыванием, составленным словами СУ+БЪ+Е+КТ(о), или 

СУ+БЫ+Е(сть)+КТ(о), используемыми в слитном виде и в сокращении.  Где 

слово СУ является, вероятно, сокращением исходного простого слово СОУ с 

двугласием ОУ, ранее обозначавшийся буквой ОУК, впоследствии замененной 

буквой УК с ее нормированным прочтением «У».  

Вариантами сокращения исходного слова СОУ являются также СОВ и СО, 

означающие СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ. В итоге СУБЪЕКТ это тот, кто 

СОВМЕСТНО с КЕМ-ТО, то есть не является самостоятельным и лишь к       

кому-либо примыкает, разделяет или поддерживает.  А ОБЪЕКТ это сам по себе, 

безотносительно к кому-то другому,  нечто отдельное и самостоятельное. 

СУБЪЕКТИВНО 

 Происходит от прилагательного субъективный, из латинского 

subjectivus «добавляемый, присоединяемый», далее из subjectus «лежащий 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

внизу; подчинённый, подданный», далее из subicere (subjicere) 

«подкладывать, подставлять; подчинять», далее из sub- «под, ниже» + 

jacere «бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова субъективно 

ru.wiktionary.org›субъективно 

ОБЪЕКТИВНО 

Происходит от прилагательного объективный, далее от 

существительного объект, далее от латинского obiectum (objectum) 

«предмет (буквально «брошенный обо что-то»)», от objectus «лежащий 

(находящийся) впереди», далее из objicere «бросать вперёд», далее из ob 

«к, против, перед» + jacere «бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова объективно, объективность 

ru.wiktionary.org›объективно 

Предлагаемая этимология 

СУБЪЕКТИВНО означает совместно с кем-либо, а ОБЪЕКТИВНО – 

независимо от кого-то. Однако, из-за непонимания смысла слов СУБЪЕКТ и 

ОБЪЕКТ при их ложнолатинской этимологии эти слова приобрели совсем другие 

значения – СУБЪЕКТИВНЫЙ как ЛИЧНЫЙ или ЧАСТНЫЙ (вместо 

ВСЕОБЩИЙ), а ОБЪЕКТИВНЫЙ – как ФАКТИЧЕСКИЙ или РЕАЛЬНЫЙ 

(взамен ЛИЧНЫЙ или ЧАСТНЫЙ). 

СУМРАК 

Су́мрак. Заимствование из старославянского, где образовано 

приставочным способом от мракъ. 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

су́мрак Заимств. из цслав. сѫмракъ, вместо исконнорусск. суморокъ. См. 

су́мерки. 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Фасмера М. 

Су́мрак. Заимств. из ст.-сл. яз. (исконно русское суморокъ исчезло, 

ср. Сумароков). Образовано с помощью приставки су- от мракъ (см. мрак). 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

СУМРАК=СУ+МРАК это СОВ+местный или все+общий МРАК. 

СУРОВ 

наречия: сурово. Этимология. Происходит от др.-русск. суровъ «сырой, 

дикий», ст.-слав. соуровъ (др.-греч. ὠμός). Ср.: укр. суро́вий «небеленый», 

белор. суро́вы «суровый», болг. су́ров «сырой, жесткий, свежий, сочный», 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA


 

чешск., словацк. surový «суровый, жестокий», польск. surowy «суровый», в.-

луж., н.-луж. surowy «сырой, невареный; суровый, строгий». 

суровый ‒ Викисловарь 

ru.wiktionary.org›суровый 

суро́вый диал. сурово́й, вост.-русск. (Даль), укр. суро́вий «небеленый», блр. 

суро́вы «суровый», др.-русск. суровъ «сырой, дикий», ст.-слав. соуровъ ὠμός 

(Супр.), болг. су́ров «сырой, жесткий, свежий, сочный», чеш., слвц. surový 

«суровый, жестокий», польск. surowy «суровый», в.-луж., н.-луж. surowy 

«сырой, невареный; суровый, строгий» Связано чередованием гласных с 

сыро́й (см.). Ср. др.-исл. saurr м. «сырая земля», súrr «кислый», алб. hirrë 

«сыворотка»; см. Траутман, ВSW 294; М.-Э. 3, 1134. Другие сближают с 

праслав. *sěverъ «север», вост.-лит. šiaurùs ve ́ jas «пронизывающий ветер», 

šiáurė «север», atšiaurùs «суровый», лат. caurus «северо-восточный ветер» 

(Буга, РФВ 67, 245). 

Происхождение слова суровый в этимологическом словаре Фасмера М. 

Суро́вый. Общеслав. Суф. производное от той же основы (но с 

перегласовкой у/ы), что и сырой (см.). Первоначальное значение, известное 

в др.-рус. яз., — «сырой» (ср. диал. суровье «сырой, необделанный товар», 

суровец «сырой квас»). В др.-рус. яз. было известно также и в 

виде сыровый. 

Происхождение слова суровый в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Слово СУРОВ является высказыванием, составленным словами СУ+РОВ, где 

слово СУ означает СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ  а РОВ означает ровный или  

уравненный Рис. 3. 

 

Рис. 3. – СУРОВЫЕ годы уходят… («Собачье сердце») 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9


 

УС 

Ус. Древнерусское ‒ усъ (ус, борода). Древнепрусское ‒ wanso (первая 

растительность на лице). Греческое ‒ «юношеская борода». Слово известно 

в русском языке с XI в. Наличие однокоренных слов в языках славянской 

группы, а также других индоевропейских языках объясняется общим 

индоевропейским корнем. Родственными являются: Украинское, белорусское 

‒ вус. Болгарское ‒ въс. Производные: усатый, усач, безусый. 

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

род. п. -а, мн. -ы́, диал. ус, род. п. -а́, укр. вус, род. п. -а, блр. вус, др.-русск. усъ 

«ус, борода», русск.-цслав. ѫсъ, болг. въс (Младенов 94), словен. vо ̑s «ус», мн. 

vo ́ se, чеш. vous, мн. vousy, слвц. fúz, мн. fúzy, польск. wąs, род. п. wąsa, мн. 

wąsy, в.-луж. wusу мн., полаб. vǫs «борода», мн. vǫsói. Родственно др.-прусск. 

wanso «первая растительность на лице», др.-ирл. fés «борода», find «волос», 

греч. ἴονθος «юношеская борода» (*vi-vondho-), д.-в.-н. wintbrâwа «ресница»; 

см. Лиден, IF 19, 345 и сл.; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 86, 114; KZ 38, 312; 

Шарпантье, KZ 47, 180 и сл.; Траутман, ВSW 341; Арr. Sprd. 457; Шпехт 

231; Буазак 378. Неприемлемо сравнение с др.-инд. aṅçúṣ м. «волокно, 

стебель», авест. ąsu- «стебель», вопреки Уленбеку (Aind. Wb. 1; РВВ 24, 240 

и сл.); см. Лиден, там же; Майрхофер 13. Следует отделять от греч. 

ἀνθερεών «подбородок», вопреки Педерсену (IF 5, 57), от чего он отказался в 

KZ 38, 312, а также от греч. ἄγκιστρον «крючок на удочке», нем. Аngеl 

«удочка», вопреки Соболевскому (РФВ 71, 436 и сл.). 

Происхождение слова ус в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ус. Общеслав. Того же корня, что др.-прус. wanso «первая растительность 

на лице», ирл. fés «борода». 

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

Комментарий. Происхождение слова УС этимологам неизвестно. 

Предлагаемая этимология  

Слово УС является противоречием СУ (то есть СОВМЕСТНО) с 

противоположным значением – РАЗДЕЛЬНО или РАЗДЕЛЁННО. Откуда УСЫ, 

разделяемые на две симметричные части, а также УСТА=УС+ТА и 

УСТЬЕ=УС+ТЕ в значении – то, что РАЗДЕЛЯЕТСЯ.  

Есть не вполне внятная поговорка – по усам текло, в рот ни капли не попало.  

Речь здесь идет не о жидкости, не попадающей в закрытый рот  Рис. 4.  

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81


 

 

Рис. 4. – Пей! (фильм «Тринадцать») 

Вероятно, это загадка – по УСТАМ  текло, в рот ни капли не попало, что это? 

– Ответ – УСЫ. Метафорически «вытекающие» из носа, огибая затем УСТА,  

разделившись на две симметричные части Рис. 5. 

 

Рис. 5. Усы. 

Естественно, не попадающие в рот. 

Аналогичная загадка – в английском сериале «Уильм наш, Шекспир» Рис. 6.  

 

Рис. 6. – Два тоннеля под мостом. – Ну, кто-нибудь? – НОС, смышлёные 

мои, НОС! («Upstart.Crow.S01E01.Proper») 

Из этих «тоннелей» и «вытекают» УСЫ, не попадающие в рот из-за его 

огибания ими. 

 

 



 

УСТА  

Этимология: Слово общеславянского происхождения (др.-рус. уста, ст.-

слав. оуста о.-слав. * usta). Из твои́х уст, да Бо́гу бы в у́ши погов. 

УСТА - Сканворды, Энциклопедический словарь, Толковый словарь... 

sanstv.ru›уста 

Уста. Латинское ‒ os (рот). Праславянское usta (форма множественного 

числа) родственно древнепрусскому austo (рот), восходящему к 

древнеиндийскому слову со значением «губа». Если же принять во внимание 

другую ступень чередования гласных, то этимологически данное слово 

восходит к латинскому os, образованному от латинского ostium (устье 

реки). Родственными являются: Украинское, белорусское ‒ вуста. 

Словенское, польское ‒ usta. Производные: златоустный, устный, устно. 

Происхождение слова уста в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

уста́ ‒ мн., укр., блр. вуста́, др.-русск., ст.-слав. оуста στόμα (Супр.), болг. 

уста́ (Младенов 656), сербохорв. у́ста, словен. ústa, чеш., слвц. ústa, польск. 

usta, в.-луж. wusta, н.-луж. husta. Праслав. *ustа ‒ форма мн., а не дв., 

вопреки М. Брауну (Koll. 2, 3, 5), потому что здесь две части образуют одно 

целое; см. Мейе, ét, 176; Ломан, ZfslPh 8, 421. Родственно др.-прусск. austo 

«рот», лит. áuščioti «болтать, шептаться», др.-инд. вед. ṓṣṭhas м. «губа», 

дв. ч. ṓṣṭhāu «губы», авест. аоštа- м. «губа», лат. ausculum, буквально 

«ротик». Др. ступень чередования гласных: лит. uostà ж.,úоstаs м. «устье, 

гавань», др.-инд. ās-, āsán-, āsyám ср. р. «рот», лат. ōs, род. п. ōris ср. р. 

«рот», авест. āh- ‒ то же, ирл. ā «рот», др.-исл. óss м. «устье реки», лат. 

ōstium — то же; см. И. Шмидт, Pluralb. 221, 407; Траутман, ВSW 19 и сл.; 

Вальде — Гофм. 2, 224; Уленбек, Aind. Wb. 22; М.-Э. 4, 422; Хольтхаузен, 

Awn. Wb. 217; Френкель, Lit. Wb. 26 и сл. 

Происхождение слова уста в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Уста́. Общеслав. форма мн. ч. от усто, суф. производного от той же 

основы, что др.-прус. austo «рот», авест. aošta- «губа», др.-инд. ās «рот», 

лат. os ‒ тж. Уста буквально ‒ «отверстие, щельа» (между губами), 

см. устье. 

Происхождение слова уста в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово УСТА является высказыванием, составленными исходными простыми 

словами УС+ТА, используемыми в слитном виде. 

УСТА это РОТ образованный двумя разделяемыми губами Рис. 7. 

https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


 

 

Рис. 7. УСТА=УС+ТА 

УСТЬЕ 

Этимология. Происходит от др.-русск. устье ср. р., усть ж. ‒ то же, 

часто в составе местн. нн., напр. Усть-Двинск, Усть-Нарова и т. п. От 

уста, из праслав. *ustа, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-

слав. ѹста (др.-греч. στόμα), русск. уста, укр. вуста, белор. вусны, болг. 

уста́, сербохорв. у́ста. 

устье ‒ Викисловарь 

ru.wiktionary.org›устье 

у́стье ‒ др.-русск. устье ср. р., усть ж. ‒ то же, часто в составе местн. нн., 

напр. Усть-Двинск, Усть-Наро́ва и т. п. От уста́ (см.). Ср. сл. 

Происхождение слова устье в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

У́стье. Вероятно, общеслав. Суф. производное от усть «устье», той же 

основы, что уста (см.). 

Происхождение слова устье в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово УСТЬЕ является высказыванием, составленным словами УС+ТЕ в 

значении разделения (УС) течения РЕКИ на два или более РУКАВА. Его 

география объясняется физически.  

Физическая география 

Реки текут по двум причинам – сверху вниз, если  поверхность имеет 

перепады по высоте, или под действием центробежной силы, вызываемой земным 

вращением – если ее поверхность на данном участке местности является 

эквипотенциальной, не содержащей указанных перепадов. Начало движения 

называется словом ИСТОЧНИК или ИСТОК, а завершение – словом СТОК или 

УСТЬЕ. По пути речного движения порой встречаются препятствия в виде 

локальных возвышенностей, которые приходится огибать – с одной стороны, 

когда возникает просто изгиб  http://viXra.org/pdf/1809.0039v1.pdf. Или с обеих, 

когда возникает остров среди речного течения Рис. 8. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://vixra.org/pdf/1809.0039v1.pdf


 

 

Рис. 8. Речной остров. 

Речное течение завершается впадением в море или океан, образующем 

УСТЬЕ. А что это такое? – Речное течение, разбиваемое на два или несколько 

рукавов. Отчасти напоминающих заглавную букву ДЕЛЬТА.  

Чем это вызвано? Область впадения речного течения является 

эквипотенциальной,  но на пути ее дальнейшего продвижения находятся морские 

или океанские воды, которые необходимо расталкивать или раздвигать. 

Мощность речного течения для этого недостаточна, поэтому ее воды резко  

замедляют свое движение. Воды реки,  особенно во время весеннего половодья,  

несут с собой много материального мусора, находящегося во взвешенном 

состоянии при ее исходной скорости и опускающегося на дно при замедлении 

движения. Из-за чего на входе в морскую область постепенно образуются наносы 

этого мусора, препятствующие речному течению. Возникает отмель, постепенно 

становящаяся непреодолимой и воды реки начинают ее огибать, разбиваясь на два 

или более рукавов. Так возникает УСТЬЕ также именуемое словом ДЕЛЬТА по 

внешнему сходству с греческой прописной буквой  Рис. 9 - 10. 

 

Рис. 9. УСТЬЕ реки 



 

 

Рис.10. УСТЬЕ или ДЕЛЬТА Невы, образующее несколько рукавов.  

ДЕЛЬТА 

Происходит от древнегреческого δέλτα «дельта», далее из финикийск. daleth 

«полог шатра». 

Этимология слова дельта 

ru.wiktionary.org›дельта 

Дельта. Французское ‒ delta. Слово «дельта» пришло в русский язык из 

греческого. Дельту реки назвали греческой буквой, поскольку по форме она 

напоминает графический образ этой буквы. Значение слова — «устье, как 

правило, большой реки, разветвленной на рукава». Использоваться в языке 

слово стало с первой половины XIX в. 

Происхождение слова дельта в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Де́льта (геогр.). Заимств. в XIX в., скорее всего, из франц. яз., где delta < 

греч. delta «дельта реки» (исходно ‒ «четвертая буква алфавита»). 

Дельта (реки) названа по своей «форменной» похожести на прописную букву 

«дельта». 

Происхождение слова дельта в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Название ДЕЛЬТА дано по отдаленному сходству формы УСТЬЯ речного 

течения с греческой заглавной буквой Рис. 11. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0


 

 

Рис. 11. ДЕЛЬТА  Нила. 

Слово ДЕЛЬТА может быть тоже русским высказыванием, составленным 

словами ДЕ+ЛЕ+ТА в значении (г)ДЕ+ЛИ+ТА(м),  используемыми в слитном 

виде и сокращении. То есть река превращается неизвестно во что Рис. 12. 

 

Рис. 12. Заросли камыша в ДЕЛЬТЕ реки («Африканская королева») 

УСЛОВИЕ 

Усло́вие ‒ категория философии, обозначающая отношение предмета к 

окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а 

также относительно себя и своего внутреннего мира. Предмет выступает 

как некое обусловленное, а условие ‒ как относительно внешнее предмету 

многообразие объективного мира. 

Условие ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Условие 

Комментарий. Не слишком вразумительное  «философское» определение. 

Этимология. Конфиксное производное от существительного слово, далее 

от праслав. *slovo, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-

слав. слово (род. п. словесе; др.-греч. λόγος, ῥῆμα), русск., укр. слово, 

белор. слово, болг. слово, сербохорв. слово «буква», словенск. slovô (род. п. ‒

esа) «прощание», slóvo (род. п. -а) «буква, слово», slòv (род. п. slóvа) «зов, 

имя». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%


 

условие ‒ Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›условие 

Комментарий. Другими словами, берём «научно» реконструированное  

*СЛОВО в записи на латинице и делаем ему некий КОНФИКС. И получаем 

УСЛОВИЕ. Понятно?.. 

КОНФИКС 

конфикс (от лат. confixum – совместно взятое). Приставка и суффикс, 

одновременным присоединением образующие слово. 

КОНФИКС – Орфографический словарь, Формы слов, Синонимы, 

Лингвистика... 

sanstv.ru›конфикс 

Комментарий. Здесь «очень важно», чтобы приставка и суффикс 

присоединялись ОДНОВРЕМЕННО или совместно, а не пораздельно. Иначе лат. 

КОНФИКСУМ к этому не приткнуть.  

Предлагаемая этимология 

УСЛОВИЕ это высказывание, составленное словами УС+ЛОВИ+Е(сть), где 

слово УС это отдельное требование, которое необходимо УСвоить и уЛОВИть, 

то есть особо в него вникнуть или войти для того, чтобы оговоренное выполнить.  

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D

