
 

ПАРА, ПАРТА, ПАРТИЯ, ПАРТИЗАН, их вероятная этимология 

 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология куста слов, указанных в 

заголовке 

 

Начнем с предложений этимологических словарей. 

ПАРА 

Па́ра. Происходит от латинского рār «равный, пара». Русск. пара 

встречается с 1696 г. Заимств. через польское раrа из ср.-в.-нем. рâr 

«пара». Ср.: укр., белор. па́ра. 

Этимология слова пара 

ru.wiktionary.org›пара 

Комментарий. Латинское заимствование, притом установленное с 

точностью до года! Хотя есть еще русское слово ПАР, которое тоже можно 

«заимствовать». То есть использовать. 

Па́ра. Заимствование из немецкого (Paar), видимо, через посредство 

польского. Восходит к латинскому прилагательному, par, имеющему 

значение «равный». 

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

Комментарий. Заимствование из немецкого, «восходящего» к латинскому 

ПАР неустановленной этимологии. 

па́ра с 1696 г., Петр I; см. Христиани 43; укр., блр. па́ра. Заимств. через 

польск. раrа из ср.-в.-н. рâr «пара» от лат. рār «равный, пара»; см. Брюкнер 

395; Преобр. II, 16. 

Происхождение слова пара в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Заимств. через польск. того же лат. ПАР, без этимологии. 

Па́ра. Заимств. в конце XVII в. из польск. яз., где para < ср.-в.-нем. pār «пара» 

восходит к лат. par «равный, пара». 

Происхождение слова пара в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. И здесь то же самое. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слова ПА́РА. является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами ПА (или ПО)+РА́, являющимися произвольными сочетаниями звуков, по 

определению не имеющими этимологии, где предлог ПА или ПО означает в 
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соответствии, согласно,  а РА означает Солнце или солнечный свет как нечто 

естественное или природное. ПА́РА это соединение двух в одно, предписанное 

самой природой. 

ПАРТА 

Происходит от немецкого араrt «в стороне, особняком» (с 1665 г.) от 

французского à раrt ‒ то же. Этимология предположительная. 

Этимология слова парта 

ru.wiktionary.org›парта 

Комментарий. Здесь слово ПАРТА предполагает разделение, а не 

соединение.  

Па́рта. Сто раз на дню каждый школьник повторяет «па́рта», «на па́рте», 

«за па́ртой», а откуда взялось это «парта» и ученые еще не очень ясно 

представляют себе. Возможно, что в его основе ‒ французское «а пар» («à 

part») ‒ «особо», «в отдельности»: когда-то «партами» называли сиденья 

для одного или двух учеников, в противоположность длинным, 

многоместным, общим школьным столам и скамьям. 

Происхождение слова парта в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Ученые еще не очень ясно представляют себе. Что означает – 

совершенно не представляют.  

Па́рта. Возм., из нем. араrt «в стороне, особняком» (с 1665 г.; см. Шульц-

Баслер 1, 40) от франц. à раrt – то же? 

Происхождение слова парта в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Возм. из нем./франц. в значении – в стороне, особняком, без 

этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Слово ПАРТА является высказыванием, составленным словами ПАР(а)+ТА, 

используемыми в слитном виде и в сокращении Рис. 1 - 2.  

 

Рис. 1. Школьная ПАРТА Петра Феоктистовича Короткова 
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ПАРТА это рабочий стол на двоих, образующих ПАРУ. Откуда и возникает 

название ПАРТА как сокращенного высказывания  ПАР(а)+ТА.  

Она используется ПОПАРНО Рис. 4.  

 

Рис. 2. Советская классическая школьная ПАРТА 

Слово ПАРТА означает  ПАРОЙ, то есть вместе. А противоположное 

понятие ‒ НЕ вместе в  слитном виде дает слово НЕСТИ. 

НЕСТИ 

Нести. Древнерусское – нести. Старославянское – нести. Общеславянское –

nesti. Глагол «нести», означающий «перемешать что-то вручную или на 

себе», заимствован из старославянского языка. Время точного появления 

этой лексической единицы в языке точно не установлено. Данное слово 

есть в языках балтийской группы: литовском – nesti, латышском – nesu. 

Родственными являются: Украинское – нести(ся). Белорусское – несцi. 

Словенское – nesti. Производные: нестись, носиться. 

Происхождение слова нести в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Время точного появления этой лексической единицы вовсе не 

требуется. Необходимо лишь объяснение его этимологии. Чего как раз НЕТ. 

Нести́. Общеслав. Родственно латышск. Nest «нести», лат. nactus 

«довольно», нем. genug «достаточно» и т. д. 

Происхождение слова нести в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь тоже этимологии слова НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово НЕСТИ является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами НЕ+С+ТИ в значении НЕ С ТОБОЙ, используемыми в слитном виде.  

Имеется в виду переноска тяжести предпочтительнее вдвоем Рис. 3.  
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Рис. 3. Переноска груза вдвоем на палке. 

Если же помощника нет,  приходится НЕСТИ=НЕ+С+ТИ – одному Рис. 4. 

 

Рис. 4. Помощника нет, приходится НЕ+С+ТИ одному. 

ПАРТИЯ 

Па́ртия. Происходит от французского partie от латинского partīta, от 

partīre «делить». Русск. партия — с XVII в.; заимств. через польское partja 

или нем. Partie из французского 

Этимология слова партия 

ru.wiktionary.org›партия 

Комментарий. Заимств. и  думать уже не надо. 

Па́ртия. Это слово в значении «группа лиц или предметов» было 

заимствовано в Петровскую эпоху из французского языка, где partie 

восходит к латинскому существительному partis – «часть», произведенному 

от глагола partiri –«делить». 

Происхождение слова партия в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Тоже заимствование, теперь уже в рамках «эпохи». 

Па́ртия. Из французского «парти́» («partie»), связанного с латинским 

«партиор» – «делить», «разделять»; буквальное значение – «часть». К нам 

перешло через немецкий и польский языки. 

Происхождение слова партия в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


 

Комментарий. Латинское ПАРТИ́ОР – делить, разделять, без этимологии,  

«к нам перешло» –  в значении часть. 

па́ртия впервые партия, партея, Ф. Прокопович, Шафиров; см. Смирнов 219 

и сл.; па́ртия хле́ба, у Петра I, 1721 г.; см. Христиани 44. Через польск. partja 

или нем. Partie (XVII в.; см. Шульц-Баслер 2, 376 и сл.) из франц. partie от 

лат. partīta: partīri «делить»; см. Клюге-Гётце 433; Преобр. II, 19; 

Христиани 21, 36, 51. 

Происхождение слова партия в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Лат. ПАРТИ́ТА или ПАРТИ́РИ – делить, без этимологии. 

Па́ртия (группа лиц или предметов). Заимств. в Петровскую эпоху из 

франц. яз., где partie < лат. pars, род. п. partis «часть», производного 

от partiri «делить». 

Происхождение слова партия в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Заимств. с уточнением, когда именно – в Петровскую эпоху. 

Латинское ПАРТИ́РИ – делить. Но чтобы что-то делить, его нужно сначала где-то 

добыть или  у кого-то отнять. 

Предлагаемая этимология 

Слово ПАРТИЯ является высказыванием, составленным словами 

ПАР(а)+ТИ(то есть ТЫ)+Я, используемыми в слитном виде и в небольшом 

сокращении. Это понятие, исходно относящееся к двум участникам, образующим 

некий союз. Отсюда возникает выражение, широко применявшееся в 19 веке, – 

найти (или составить) подходящую или неподходящую (по происхождению и 

материальным соображениям) ПАРТИЮ или же ПАРУ. С целью сохранения и 

приумножения состояния, а не его уменьшения Рис. 5. 

 

Рис. 5. ‒ Я в Падуе, что ВЫГОДНО  жениться и в Падуе я ВЫГОДНО женюсь 

(«Укрощение строптивой» 1967) 

Сейчас слово ПАРТИЯ в том же самом значении сохранилась только в 

названиях игр – сыграть или составить ПАРТИЮ в шахматы или в трик-трак     

Рис. 6. 
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Рис. 6. Партия в трик-трак. 

В расширенном значении слово ПАРТИЯ это соединение множества  членов 

в общий союз, преследующий некие цели, отстаиваемые в борьбе с другими 

партиями или СОЮЗАМИ. 

СОЮЗ 

Происходит от древнерусского съвузъ «связь, узы», съузъ, также соузъ 

«путы, узы, союз, общество»; ст.-слав. съвѫзъ (греч. δεσμός), наряду с съѫзъ 

‒ то же, церк.-слав. съıѫзъ. Русск. слово заимствовано из 

церковнославянского 

Этимология слова союз 

ru.wiktionary.org›союз 

 Сою́з. Заимствование из старославянского, где было образовано с помощью 

приставки съ от узъ. той же основе восходят узел, уж, узы. 

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

Сою́з (грамматический). Слово, использованное в качестве кальки 

греческого грамматического термина «синдэсмос», сложенного из «син-» ‒

«со», вместе и «дэсмос» ‒ привязь, связка. Как видите, все очень точно 

соответствует образцу. 

Сою́з (тесное объединение). Это ‒ старославянское заимствование. В нем 

хорошо известная нам приставка «со-» означает «вместе», а основа «-юз» 

близка к нашему «узы», «узел» и значит «связь». 

Происхождение слова союз в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

сою́з I, род. п. -а, др.-русск. съвузъ «связь, узы», съузъ, также соузъ «путы, 

узы, союз, общ-во», (Срезн. III, 664 и сл., 859), ст.-слав. съвѫзъ δεσμός, наряду 

с съѫзъ — то же (Еuсh. Sin., Супр.), цслав. съɪѫзъ; русск. слово заимств. из 

цслав.; см. Соболевский, ЖМНП, 1894, май, стр. 218. См. далее вяза́ть, у́зы; 

ср. Мi. ЕW 315; Преобр. II, 363; Соболевский, там же. 
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сою́з II, грамм. Калькирует лат. coniūnctiō или греч. σύνδεσμος — то же; см. 

Томсен, Gesch. 12 [См. еще Якобсон, IJSLP, ½, 1959, стр. 272. — Т.] 

Происхождение слова союз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сою́з. Заимств. из ст.-сл. яз. Преф. образование от юзь (через «юс» большой) 

(см. узел, уж, вязать, узы). 

Происхождение слова союз в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово СОЮЗ (в произношении СОЮС), вероятно, является высказыванием, 

составленным словами СО+(в)ЮС(ь), используемыми в слитном виде и в 

сокращении, где слово СО означает СО(единение), а ВЬЮСЬ или ВИТЬСЯ – 

способ соединения путем взаимного  обвивания друг друга. 

ВИТЬ 

Этимология. Происходит от праслав. *vī́tī (*vь̀jǭ; *vītь), от кот. в числе 

прочего произошли: русск. вить, укр. ви́ти, болг. ви́я, сербохорв. ви̏ти, виj̏ем̑, 

словенск. víti, чешск. vít, viji, польск. wić, в.-луж. wić, н.-луж. wiś. 

вить — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›вить 

Комментарий. Праслав. «научная» реконструкция *ВИТИ, не имеющая 

этимологии. 

вить ж. «что-нибудь плетеное», сербохорв. па̏ви̑т «виноградная лоза», 

словин. vjĩc «ивовая жердь для увязывания соломенной кровли», в.-луж. wić 

«ворот», н.-луж. wiś «болотная трава». || Родственно лит. vytìs, вин. п. ед. ч. 

vỹtį «жердь, прут», лат. vītis «виноградная лоза», авест. vaēiti- «ива», ирл. 

féith «волокно» (из *veiti-); см. Траутман, BSW 347; Вальде 835, а также 

см. ветвь, ви́твина и вить, вью. 

Комментарий. Что-нибудь плетёное, виноградная лоза, ивовая жердь для 

увязывания соломенной кровли, ворот, болотная трава, жердь, прут,   ива,  

волокно ‒ набор значений не раскрывающих этимологию слова ВИТЬ. 

вить, вью, укр. ви́ти, болг. ви́я, сербохорв. ви̏ти, ви̏jем̑, словен. víti, чеш. víti, 

viji, польск. wić, в.-луж. wić, н.-луж. wiś. || Родственно лит. výti «вить», лтш. 

vît, др.-инд. váyati «плетет, ткет», vītás «витой» (см. вито́й), vyáyati «вьет, 

крутит», лат. vieo, viēre «плести», гот. waddjus «вал»; см. Траутман, BSW 

346; Apr. Sprd. 464; М. — Э. 4, 645; Вальде 835; Уленбек, Aind. Wb. 272, 298. 

Происхождение слова вить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Сходное произношение в разных языках, не раскрывающее 

происхождение слова ВИТЬ. 
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Вить. Общеслав. индоевроп. характера (ср. лит. výti «вить», лат. viēre 

«плести», др.-инд. vayati «плетет, ткет» и т. д.). См. ваять. 

Происхождение слова вить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Некоторое сходство произношения в разных языках не 

раскрывает происхождение данного слова. 

Предлагаемая этимология 

Слово ВИТЬ является высказыванием, составленным словами ВИ+ТЬ, где 

слово ВИ, вероятно, является сокращением выражения ВИДЕТЬ (ВИ+(г)ДЕ+ТЫ), 

а ТЬ это ТЫ, То есть ВИТЬ означает (постоянно) ВИДЕТЬ ТЕБЯ, то есть 

ВЕРТЕТЬСЯ или УВИВАТЬСЯ вокруг тебя.   

СО  

Этимология. Происходит от праслав. *sъ, *sъn-, приставки глаг. сложений 

и предл., соответствующей *sǫ- в именных сложениях (см. су-); родственно 

‒ особенно в знач. «с, вместе с» ‒ лит. sán-, są́- (sándora «согласие», są́šlavos 

«мусор»), латышск. suo- (suôvãrdis «тезка»), др.-прусск. san-, приставка, sen, 

предл. «с», др.-инд. sam, sa(m) «с», авест. ham- ‒ то же, др. 

со — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›со 

Комментарий. «Научная» реконструкция *СЪ, *СЪН неясного 

произношения в латино-кириллической записи не объясняет происхождение слова 

СО. 

см. С I. 

Происхождение слова со в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

С 

С. девятнадцатая буква др.-русск. алфавита, называвшаяся слово, с 

числовым знач. = 200; см. Срезн. III, 237 II ‒ приставка в словах здоро́вый, 

смерть, сча́стье (ст.-слав. съдравъ, съмръть, съчѩстие) и т.п. 

Соответствует др.-инд. su- «хорошо, благо»; авест. hu-, др.-перс. u-, 

галльск., др.-ирл. su-, sо- «хорошо», кимр. hу, греч. ὑγιής «здоровый», 

буквально «хорошо живущий»; см. Бодуэн де Куртенэ, Stud. Brückn. 221 и сл.; 

Клечковский; Baudouinowi dе Соurtеnау 175 и сл.; Махек, ZfslPh 7, 378; Гуйер, 

LF 46, 188; Соссюр, МSL 6, 89 и сл III, напр.: слу́шаем-с, представляет собой 

сокращение обращения су́дарь, госуда́рь, стар. также осу (в этой функции) 

(Борис Годунов), су (Аввакум и др.); см. Мi. ЕW 333; Соболевский, Лекции 

149 IV со I — приставка и предлог, укр., блр. з, др.-русск. съ, также съсъ, 

ст.-слав. съ μετά, πρός, εἰς, ὑπέρ, ἐξ, ἀπό, κατά (Супр.), болг. с, съ, сербохорв. с, 

са, словен. s, sǝ, чеш. s, sе, слвц. s, sе, польск. z, zе, кашуб. s, sе, в.-луж. z, zе, zо, 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE#:~: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%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20*s%D1%8A%2C,ham%2D%20%E2%80%94%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%2C%20%D0%B4%D1%80
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BE


 

н.-луж. z, zе, zо, полаб. zå Праслав. *sъ, *sъn-, приставка глаг. сложений и 

предл., соответствует *sǫ- в именных сложениях (см. су-), ср. Мейе, ét. 162; 

МSL 9, 49; Ягич, AfslPh 18, 267; родственно ‒ особенно в знач. «с, вместе с» 

— лит. sán-, sa ́ - (sándora «согласие», sa ́ šlavos «мусор»), лтш. suo- (suôvãrdis 

«тезка»), др.-прусск. san-, приставка, sen, предл. «с», др.-инд. sam, sa(m) «с», 

авест. ham- ‒ то же, др.-исл. sam- «вместе», греч. ὁμός «общий, подобный, 

равный», ὁμοῦ «вместе», лат. similis (semelis) «подобный», simul 

«одновременно» наряду с *sɨ ̥̄  в др.-инд. sа- (sakr̥̄ ́ t «однажды»), греч. ἁ в ἁπλόος 

«простой, одиночный»; см. Бругман, Grdr. 2, 2, 896 и сл.; Вакернагель, Aind. 

Wb. 2, 1, 73; Траутман, ВSW 249 и сл.; Арr. Sprd. 425; Уленбек, Aind. Wb. 324, 

329; Мейе, МSL 9, 49 и сл. Недостоверна связь с греч. σύν, атт. ξύν «с» 

(Кречмер, KZ 31, 416 и сл.; Педерсен, IF 5, 60; Мейе, там же; Эндзелин, СБЭ 

45 и сл.). В знач. «от, с, в продолжение», отчасти также в знач. «вместе» 

может восходить к и.-е. *ḱom, ср. лат. cum, соm «с», ирл. соm-, соn- «с», 

куда относят и греч. κατά «вниз, вдоль», ирл. cét, др.-кимр. саnt «с» 

(Педерсен, Kelt. Gr. I, 138; 2, 293; Мейе, МSL 9, 51 и сл.; Иокль, Stud. 117; 

иначе Гюнтер, IF 20, 61; Мейе-Эрну 279; Вальде-Гофм. I, 251 и сл.). 

Происхождение слова с в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «С» соответствует словам хорошо, благо, здоровый, хорошо 

живущий, также сокращение обращений сударь, государь, осу, су, приставка и 

предлог, соответствует *sǫ- в именных сложениях, С, вместе, общий, подобный, 

вниз, вдоль. Много разных значений для одного согласного С, без объяснения 

этимологии. 

С (со). Общеслав. Соврем. форма ‒ из *sъn (ср. снять) после отпадения 

конечного согласного  н  и прояснения или утраты ъ в результате падения 

редуцированных. Того же происхождения что су (ср. суеглинок, супесь; 

см. сугубый, сутулый и т. п.), лит. san- «с», др.-прус sen «с», др.-инд. sam «с», 

др.-исл. sam- «вместе», лат. cum «с», ит. com- «с» и др. Исходное значение — 

«вместе с». Ср. компаньон. 

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

Комментарий. «Научная» реконструкция *СЪН неизвестного произношения 

и значения в латино-кириллической записи «после отпадения и прояснения или 

утраты в результате падения редуцированных». Можно ли это считать 

объяснением этимологии? 

Предлагаемая этимология 

Простое исходное слово СОУ, составленное произвольным сочетанием 

звуков, по определению не имеющее этимологии, в зависимости от применяемого 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B9
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https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81


 

ударения дает сокращения СОВ, СВУ, СО,  СУ, О, У или С. См. например, слова 

СОУЧАСТНИК=СОУ+ЧАСТНИК,жСОВМЕСТНО=СОВ+МЕСТНО, 

СОБУТЫЛЬНИК=СО+БУТЫЛЬНИК,жСОУЧЕНИК=СО+УЧЕНИК, 

СОТРУДНИК=СО+ТРУДНИК,  УЧАСТНИК=У+ЧАСТНИК, и т.д.  

Слово СОУ означает общие или совместные действия. Его сокращения имеют 

то же значение. 

ПАРТИЗАНЫ  

Партиза́н. Происходит от французского partisan «сторонник», далее из 

итальянского partigiano «сторонник», от parte «часть; сторона», далее из 

латинского pars «часть» (родств. portio «порция», восходит к праиндоевр. 

*per- «наделять»). 

Этимология слова партизан 

ru.wiktionary.org›партизан 

Комментарий. Якобы из латинского ПАРС (часть), «восходящего» к 

несуществующему праиндоевр. «научно» реконструированному *ПЭР – наделять. 

Партиза́н. Это слово заимствовано из французского языка, где partisan 

(«сторонник, участник») восходит к итальянскому partigiano, 

произведенному от parte – «часть». Таким образом, это слово является 

однокоренным с английским part и рядом Других слов, заимствованных 

русским языком: партикулярный, партия и т.п. 

Происхождение слова партизан в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Тоже от ПАРТЭ – часть, с опусканием окончания  -ЗАН. 

Партиза́н. В итальянском языке «партиджано» – «приверженец», «член 

группы, партии». Во французском языке оно превратилось в «partisan». У нас 

в XVIII веке значило главным образом «сторонник», «приверженец» и лишь 

после войны 1812 года приобрело и теперешний смысл, и широкое 

распространение. 

Происхождение слова партизан в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Итальянское ПАРТИДЖА́НО в значении сторонник, без 

этимологии. 

Партиза́н. Впервые в знач. «сторонник», при Петре I; см. Смирнов 219. 

Через нем. Partisan (также «приверженец», XVII в.; см. Шульц-Баслер 2, 384 

и сл.) или из франц. partisan от ит. partigiano «приверженец». 

Происхождение слова партизан в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Тоже итальянское ПАРТИДЖИА́НО, без этимологии. 

Партиза́н. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где partisan «сторонник» < 

итал. partigiano, суф. производного от parte «часть». 
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Происхождение слова партизан в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Заимств. от ПА́РТЭ – часть, причем без этимологии.  

Предлагаемая этимология 

ПАРТИЗАНЫ это высказывание, составленное словами ПАРТИ(я)+ЗА+НЫ, 

то есть ЗА НАС.  

Есть и другие слова, использующее то же выражение ЗА НЫ, то есть ЗА НАС 

или ЗА НАМИ. Например, слово ЗАНЫКАТЬ, толкуемое  как что-либо утаить, 

или присвоить, оставить это ЗА НАМИ. То есть сделать чужое ‒ нашим. 
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