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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, обозначенных в 

заголовке 

 

Введение 

Сложные слова являются высказываниями, составленными значащими 

словами, используемыми в слитном виде и в сокращении, порой и вовсе 

опускаемыми, хотя и подразумеваемыми. Задачей этимологии является 

последовательное выявление всех этих слов, образующих высказывания, вплоть 

до исходных или простейших, образуемых произвольными сочетаниями звуков и 

соответственно букв.  

Однако вместо этого этимология решает совсем другую задачу – 

формального разбиения слов на части, соответствующие грамматической 

классификации,  морфологической ‒ корни, приставки, суффиксы, префиксы, 

интерфиксы, постфиксы и окончания или синтаксической ‒ существительные, 

прилагательные, глаголы, причастия, деепричастия, подлежащие, сказуемые и   

т. д., с дальнейшим отысканием в других ‒ родственных или неродственных 

языках каких-либо слов, отчасти сходных по написанию или произношению, с 

произвольными значениями, объявляемых каждый раз русским заимствованием. 

Это особенно характерно для Фасмера, «выводящего» русские слова из более чем 

120 других языков, включая не связанные между собой географически, 

исторически или культурно. Поэтому в настоящее время этимология, к 

сожалению, находится в состоянии ярко выраженной лженауки. Содержащей 

огромное количество пустых, ничего не значащих слов, нисколько  не 

приближающих понимание. Сегодня имеется только ее наименование, реальное 

наполнение которого ‒ дело будущего. 

Начнем с рассмотрения слова ВЕРХ. 

Этимология: Исконно русское слово общеславянского происхождения      

(др.-рус. вьрхъ ‘верх’, ‘вершина’, позднее ‒ ‘победа’, ст.-слав. връхъ, о.-слав.  

*vьrchъ). ‒ брать верх словарь существительных ВЕРХ, -а (-у), предл. о ве́рхе, 

на верху́, мн верхи́ и верха́, -о́в, м. 

sanstv.ru 

ВЕРХ ‒ Сканворды, Энциклопедический словарь, Толковый словарь... 

https://sanstv.ru/dict/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85


 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ВЬРКХЪ неизвестного 

происхождения и даже произношения, предположительно, ‒ ВИРКХЫ, в латино-

кириллической записи.  ВЕРХ это, конечно же, не ВЕРШИНА, то есть 

ВЕРШ+ИНАЯ, и уж тем более на ПОБЕДА. Этимологии слова НЕТ. 

верх, род. п. верха, верху, местн. п. ед. ч. верху́, народн. верёх (примеры см. у 

Шахматова, ИОРЯС 7, 1, 298 п сл.), др.-русск. вьрхъ, ст.-слав. врьхъ κορυφή, 

ἄκρον (Супр., Остром.), болг. връх, сербохорв. вр̑х, род. п. вр̀ха, словен. vȓh, 

чеш. vrch, слвц. vrch, польск. wierzch, в.-луж. wjeŕch, н.-луж. wjerch. Сюда 

же верёха «длинная жердь» (Ильинский, ИОРЯС 20, 3, 102). || Родственно 

лит. viršùs, лтш. vìrsus «верх», др.-инд. várṣma (ср. р.) «высота, верх, 

величина», varṣmā́, varṣimā́ м. «высота, верхушка», várṣiṣthas «самый верхний, 

высший», лат. verrūca «возвышение, бородавка», ирл. ferr «лучше»; см. И. 

Шмидт, Vok. 2, 19; Педерсен, IF 5, 54; М. ‒ Э. 4, 615; Траутман, BSW 362; 

Вальде 823; Мейе, Et. 242. 

Происхождение слова верх в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Выписки из иноязычных словарей с отдаленным сходством 

произношения и набором случайных значений, без всякой этимологии. 

Верх. Общеслав. индоевроп. характера. Образовано с помощью суф. -s- (> x) 

от той же основы, что и греч. oros «гора», арм. weru «высокий». Первичное 

значение ‒ «то, что возвышается». 

Происхождение слова верх в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. От той же «основы», что греч. ОРОС (гора), не объясняющий 

слово ВЕРХ. Этимологии НЕТ 

НИЗ 

Низ так же, как гл. приставка: низве́ргнуть, низложи́ть, укр. низ, блр. нiз,        

др.-русск. низъ ‒ предлог (Срезн. II, 449), ст.-слав. низъ κάτω, κατά, болг. низ- 

«вниз, низ-«, сербохорв. низ, низа ‒ то же, словен. nìz, чеш. niz Расширение   

и.-е. *ni, ср др.-инд. ni- «вниз, низ-, вовнутрь», авест. ni, др.-перс. niу «вниз», 

др.-инд. nitarām ‒ то же, д.-в.-н. nidar «вниз»; сюда же др.-прусск. etnīstin 

вин. ед. «милость», et-nīwings «милостивый», лтш. Nĩgale (М.-Э. 2, 745 и сл.). 

Образование *nizъ не могло подвергнуться влиянию *vъz-, вопреки Траутману 

(ВSW 198 и сл.), поскольку они первонач. имели различный конец. Далее, 

предполагают родство с ниц, ни́ва, ни́щий. В качестве географического 

названия низ, низовская земля обозначали в древнерусском все Поволжье вниз 

от Твери (Барсов, Очерки 18 и сл.). См. ни́зкий. 

Происхождение слова низ в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D0%B7


 

Комментарий. «Научная» реконструкция *НИЗЪ в латино-кириллической 

записи не дающая этимологи слова НИЗ.  

Низ. Общеслав. Суф. производное (суф. -z-) от той же основы, что др. 

инд. ni- «внизу, низ», нем. nieder «вниз», ниц, нива (см.). 

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

Комментарий. По Шанскому слово НИЗ имеет «основу» (корень?) НИ- и 

«суф.» -З-. Этимологии НЕТ. 

Морфологические и синтаксические свойства 

низ 

Корень: -низ- [Тихонов, 1996]. 

Комментарий. А по Тихонову НИЗ ‒  это «корень» неизвестной этимологии. 

Также, по рекомендации Шанского, посмотрим этимологию слова НИЦ. 

НИЦ 

Происходит от православного *nīkъ/*nīcь, от которого в числе прочего 

произошли: древнерусское, старославянское ниць, прилаг. и нареч. (греч. 

πρηνής, ἐπὶ πρόσωπον), паде ниць, русск. ниц, ничком, укр. ниць, белор. ніц 

«обратная сторона», словенск. vniс «наоборот, навзничь», др.-чешск. níc, nicí 

«pronus», польск. niс м., nica ж. «изнанка ткани» 

ru.wiktionary.org  

Этимология слова ниц 

Комментарий. Кроме «православного» в  ru.wiktionary.org  встречается еще 

и «мусульманский» язык. Но причем тут религия? 

Ниц, нареч., ни́цый «низкий, поникший, косой», ничёк, -чка́ «обратная 

сторона», ничко́м, нареч., на́взничь (см.), укр. ниць, блр. нiц «обратная 

сторона», др.-русск., ст.-слав. ниць, прилаг. и нареч., πρηνής, ἐπὶ πρόσωπον 

(Зогр., Мар., Супр.), паде ниць, словен. vniс «наоборот, навзничь», др.-чеш. 

níc, nicí «pronus» (Пеликан, LF 57, 15 и сл.), польск. niс м., nica ж. «изнанка 

ткани». Сравнивают с лтш. nīса ж. «местность вниз по реке» (из *nīki̯ā), 

др.-инд. nīсаs «низкий», вед. nīcāt, nīcāiṣ «внизу»: nуаṅ, nуаñс- «обращенный 

вниз», авест. nyā̊ŋk- «униженный», англос. niowol, nihol «кувырком, 

согнувшись», ср.-нж.-нем. nûgel, nîgel «(головой) вперед, ничком (упасть)», 

(Хольтхаузен, Aengl. Wb. 237), др.-инд. nīраs «лежащий глубоко внизу», д.-в.-

н. nidar «вниз»; см. И. Шмидт, Pluralb. 394; Мейе, МSL 9, 51; 11, 8; RЕS 6, 

172; М.-Э. 2, 745 и сл.; Траутман, ВSW 199; Мейе-Эрну 176 (со ссылкой на 

лат. antīquus «старый»); Уленбек, Aind. Wb. 151. Ср. также ни́кнуть, ни́ва. 

Происхождение слова ниц в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D1%86


 

Комментарий. Набор значений ‒ низкий, поникший, косой, обратная 

сторона, наоборот, навзничь, изнанка ткани, местность вниз по реке, низкий, 

внизу, обращенный вниз, униженный, кувырком, согнувшись, головой вперед, 

ничком упасть, лежащий глубоко внизу, вниз, старый, никнуть и ника из 

попавшихся на глаза словарей. У Фасмера не дождаться вразумительных 

объяснений. Достаточно и того, что слова НАВЗНИЧЬ и НИЧКОМ имеют 

противоположное значение. НАВЗНИЧЬ означает на спину, то есть лицом вверх, 

а НИЧКОМ наоборот ‒  лицом вниз. 

Ниц. Общеслав. Видоизменение никъ в результате третьей палатализации 

(смягчения заднеязычного к в ц после гласного переднего ряда и, ср. девица 

к девка). 

Происхождение слова ниц в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Высоконаучное, но маловразумительное «объяснение». 

Предлагаемая этимология. 

Слово НИЗ имеет значение, противоположное слову ВЕРХ.  

Поэтому этимологию обоих слов нужно рассматривать совестно, а не 

раздельно. 

Близкие слова, имеющие не пространственное, а политическое значение, это 

ВЕРХИ и НИЗЫ, а также и само слово ПОЛИТИКА. 

ВЕРХИ и НИЗЫ 

Высказывание ВЕРХИ, составленное словами ВЕР(а) и ХИ(трость), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Решения и поступки ВЕРХОВ 

для большей их эффективности засекречены, то есть неизвестны, причем не 

только чужим, точно так же хитрящим ВЕРХАМ, но и подданным, именуемым 

НИЗАМИ.  

Выражение НИЗЫ, составленное словами НИ+ЗЫ(ркать), то есть не 

подсмотреть, тоже используется в слитном виде и в сокращении. 

В расширенном понимании с небольшом  дополнительном сокращении НИЗ 

‒ ВЕРХ эти слова получили пространственные значения, являющиеся, вероятно, 

просто метафорами.  

Вариантом произношения и написания слова НИЗ является НИЦ, означающее 

‒ я (перед тобой) НИ+Ц(о), то есть ЧТО (в северном произношении). 

Сопровождаемое внешним выражением покорности и послушания Рис. 1. 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BD/%D0%BD%D0%B8%D1%86


 

 

Рис. 1. ‒ Не вели казнить, Великий государь! 

Поэтому падать НИЦ получает пространственное значение ‒ падать ВНИЗ. 

ПОЛИТИКА 

Поли́тика. Заимствование из французского, где politique через латинское 

посредство восходит к греческому polytike, произведенному от polis ‒ «город, 

государство». 

Происхождение слова политика в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Политика произведено от ПОЛИС – город, государство.  

Поли́тика. Греческие слова «политике тэхнэ» значили «государственная 

наука», «искусство государственных дел» (от «по́лис» ‒ «город», 

«государство»). 

Происхождение слова политика в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

поли́тика начиная с Котошихина, Ф. Прокоповича и др.; см. Христиани 17. 

Через польск. polityka из лат. (ars) роlitiса, греч. πολιτικη (τεκνη). 

Происхождение слова политика в этимологическом словаре Фасмера М. 

Поли́тика. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз., где politique < лат. 

politica, восходящего к греч. politikē (technē) «искусство управлять 

государством», суф. производному от греч. polis «город, государство». 

Происхождение слова политика в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Авторы выводят слово ПОЛИТИКА из др.греч. слова ПОЛИС 

с отбрасыванием  его окончания – С и получением слова ПОЛИ-.  

Посмотрим предлагаемые слова ПОЛИС и ПОЛИ- 

ПОЛИС 

Полис (др.-греч. πόλις – город) – особая форма социально-экономической и 

политической организации общества, типичная для Древней Греции и 

Древней Италии.  

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Полис (фр. police, от итал. polizza – расписка, квитанция) – документ, 

удостоверяющий заключение договоров личного или имущественного 

страхования. 

Полис ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Полис 

Комментарий. Даются только значения слов без всякой этимологии этого 

предполагаемого заимствования. 

ПОЛИ-  

Поли- (от др.-греч. πολύς «многочисленный») ‒ приставка к слову, 

обозначающая «большое количество», «множество». 

ru.wikipedia.org 

Поли (значения) ‒ Википедия 

Комментарий. Здесь тоже довольно просто. Берем исходное др.-греч. слово 

ПОЛИС, ранее означавшее город, государство, теперь каким-то образом 

превратившееся в многочисленный, большое количество, множество, с 

отбрасыванием его окончания –С, надо полагать, «за ненадобностью», чтобы 

получить нужное «объяснение». Реальной этимологии НЕТ. 

Значение слова ПОЛИТИКА 

Итак, согласно имеющимся «этимологиям» слово  ПОЛИТИКА означает 

город, государство, многочисленный, большое количество, множество.  

Напоминая ответ Петропавла (Евгений Клюев «Между двух стульев»).  

— Сколько будет дважды два... четыре?  

— Классические варианты разгадки следующие: дважды два четыре будет 

зеленая дудочка или колбасная палочка... 

— Кроме того дважды два четыре будет детская считалочка, елочка-

моталочка, бифштекс натуральный рубленый с луком, люля-кебаб с рисом, 

«Степь да степь кругом»...  

Рассмотрим грамматическое деление слова ПОЛИТИКА.  

Морфологические и синтаксические свойства 

по-ли́-ти-ка   

Корень: -полит-; суффикс: -ик; окончание: -а [Тихонов, 1996].  

Выделение корня, суффикса и окончания по Тихонову выглядит странным. 

Так как в предлагаемом «этимологией» слове ПО́ЛИ ударение находится на 

первой гласной (О), а в слове ПОЛИ́ТИКА ‒ на второй гласной (И), что имеет 

смыслоразличительное значение. Поэтому возможно иное деление слова 

ПОЛИТИКА ‒ с приставкой ПО, корнем ЛИТЬ (в форме ЛИТИ) и окончанием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%20(%D0%B4%D1%80.%2D%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87.%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82%20%E2%80%94%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4),%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%20(%D0%B4%D1%80.%2D%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87.%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82%20%E2%80%94%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4),%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%20(%D0%B4%D1%80.%2D%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87.%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82%20%E2%80%94%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4),%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996


 

КА. Являющимся сокращением слова КАК, используемого в слитном виде. 

Аналогично выражениям ‒ слушай-КА, поди-КА. 

Этимология слова ЛИТЬ и его производных ПОЛИТЬ, ПОЛИВАТЬ, 

НАЛИТЬ, ЗАЛИТЬ. 

ЛИТЬ 

лить, лью, укр. ли́ти, ллю, блр. лiць, ст.-слав. лити, лѣѭ χεῖν, а также лиѭ, 

лиꙗти, болг. ле́я, сербохорв. ли̏ти, ли̏jем̑, словен. líti, líjem, чеш. líti, leji, слвц. 

liаt', lejem, др.-польск. lić, leję, польск. lać, leję, в.-луж. leć, liju, н.-луж. laś. || 

Праслав. *lějǫ, *liti родственно лит. líeju, líeti «лить», lỹja, lýti «идти (о 

дожде)», lytùs «дождь», лтш. lît, lîstu «изливаться, струиться», liêt, leju, lêju 

«лить», др.-прусск. pralieiton «пролитое», islīuns «вылитый», греч. ἄλεισον 

(ἄλειτƑον) «сосуд для вина» (см. В. Шульце, KZ 29, 255), гот. leiÞu, вин. ед. 

σίκερα «фруктовое вино», кимр. lliant «течение, море» (Стокс 248), алб. lisë, 

lуsë «ручей» (Иокль, Stud. 51 и сл.), также греч. λείβω «капаю, лью», лат. lībō, 

-ārе «выливать, приносить жертву, совершать возлияния»; см. Бернекер 1, 

709 и сл.; М.-Э. 2, 491, 505, 705; Траутман, ВSW 156; Арr. Sprd. 408; Мейе-

Эрну 633. Отсюда лой, слой. 

Происхождение слова лить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Предлагаемые значения ‒ идти (о дожде), дождь, 

изливаться, струиться, пролитое, вылитый, сосуд для вина, фруктовое вино,  

течение, море,  ручей, капаю, лью, выливать, приносить жертву, совершать 

возлияния  взяты из случайного набора языков, без всякой этимологии.  

Лить. Общеслав. Родственно лит. líeti «лить»; lytùs «дождь», лат. libo 

«выливаю». Того же корня, что ринуться, река (см.) с чередованием плавных. 

Исходно ‒ «течь» > «лить», «выливать». 

Происхождение слова лить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь то же самое. Этимологии слова НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Высказывание ЛИТЬ составлено исходными простыми словами ЛИ+ТЬ, то 

есть ТЫ,  используемыми в слитном виде и в сокращении. 

ли, ль ‒ вопросит. част., ли ‒ ли, и́ли (см. и), др.-русск. ли, ль (сокращено в 

ХIV в.; Соболевский, Лекции 96), укр. ли, блр. лi, ст.-слав. ли, или δέ, οὖν, γάρ 

(Клоц., Супр.), сербохорв. ли ‒ вопросит. част., и̏ли «или», словен. li, чеш., 

слвц. li, польск. li, в.-луж., н.-луж. li. || Следует предположить част. lei, 

наряду с lе, ср. лит. nùli «теперь, сейчас», лтш. nule, nulei, nulai «теперь, 

только что», juõle, juoli «тем более»; см. Буга, РФВ 71, 57; Траутман, ВSW 

153 и сл. Пермиссивная част. лит. laĩ, лтш. laî, др.-прусск. -lаi отличается но 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D0%BB%D0%B8


 

знач. (см. Эндзелин, Арr. Gr. 188 и сл.; Лтш. предл. 2, 71; AfslPh 32, 195; KZ 

42, 375; Бернекер 1, 716), поэтому соответствующее сближение не совсем 

оправдано, вопреки Сольмсену (KZ 44, 184). Лит., лтш. lаi ‒ из *laid (имп.), 

согласно Эндзелину; см. также Зубатый, RS 2, 16 и сл. Совершенно 

недостоверна этимология li из *vloi- или *vli- от *vel- «желать, хотеть», 

вопреки Бругману (IF 15, 339 и сл.), сомнительна также связь с 

местоименным -l- (см. лони). 

Происхождение слова ли в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ли. Общеслав. Того же происхождения, что частица ле (см. еле), суф. 

л < l прош. вр. глагола (типа писал), l в соответствующих арм. формах 

(ср. sireal «любил» ‒ от sirem «я люблю») и т. д. 

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

Комментарий. Здесь слово ЛИ названо частицей (чего именно?)  

Предлагаемая этимология 

ЛИ это одно из  исходных простых слов, составленных произвольным 

сочетанием согласного и гласного звуков, по определению не имеющим 

этимологии.  

Оно обозначает вопрос, относящийся к другому слову, в данном случае ‒ 

слову ТЫ (в форме сокращения ТЬ). В слитном виде дающее слово ЛИТЬ.  Его 

значение ТЫ ЛИ?  

Слово ЛИ также имеет противоречие ИЛЬ примерно с таким же значением. 

ПОЛИТЬ 

Морфологические и синтаксические свойства 

по-ли́ть 

Приставка: по-; корень: -ли-; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996]. 

Комментарий. Формально грамматическое деление не объясняет 

происхождение  слова ПОЛИТЬ. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ПОЛИТЬ составлено словами ПО(верх чего-либо)+ЛИТЬ, 

используемыми в слитном виде и в сокращении 

https://www.youtube.com/watch?v=5d1HWklOlN8  Рис. 2 - 5. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/%D0%B5/%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://www.youtube.com/watch?v=5d1HWklOlN8


 

 

Рис. 2. Не для меня прийдёть Пасха́, за стол родня вся соберётся 

 

Рис. 3.  ‒ Христос Воскрес! ‒ из уст ПОЛЬЁТЬСЯ. Пасхальный день ‒ не для 

меня… 

 

Рис. 4. ‒ А для меня ‒ кусок свянца, он в тело белое вопьеться 



 

 

Рис. 5. И слёзы горькия  ПРОЛЬЕТЬСЯ. Такая жизнь, брат, ждет меня…  

Здесь слово ПРОЛЬЕТЬСЯ  имеет буквальный, а ПОЛЬЁТЬСЯ – переносной, 

то есть  метафорический смысл. 

Есть еще дополнительные сокращения слова ПОЛИТЬ ‒ с пропуском Л ‒ 

ПОИТЬ=ПО+И+ТЬ и даже О ‒ ПИТЬ=П+И+ТЬ.  Ошибочно принимаемые за 

независимые слова. 

ПОИТЬ 

Происходит от православного, от которого в числе прочего произошли: 

древнерусское, старославянское поити, болгарское поя́ «пою», 

сербохорватское по̀jити, по̀jи̑м, словенское pojíti, pojim, чешское pojit, 

польское роić, роję. Производное от *роjь «напиток», ср.: перепой, запой, 

попойка, по́йло: ирл. оul «пить». Далее родств. пить, пью. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова поить 

Комментарий. Опять якобы «православный» язык. Путаница с 

праславянским. 

пои́ть пою́, др.-русск., ст.-слав. поити, болг. поя́ «пою», сербохорв. по̀jити, 

по̀jи̑м, словен. pojíti, pojim, чеш. pojiti, польск. роić, роję. Производное от *роjь 

«напиток», ср. перепо́й, запо́й, попо́йка, по́йло: ирл. оul «пить». Далее пить, 

пью; см. Мейе, МSL 9, 144; Педерсен, Kelt. Gr. 2, 412; 674. 

Происхождение слова поить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ПОЙ неизвестной этимологии, в 

латино-кириллической записи. Отсутствует сопоставление со словом ПЕТЬ. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


 

ПИТЬ 

Пить. Общеславянский глагол индоевропейской природы, образованный от 

той же основы, что поить, пьяный, пиво и т.п. 

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

Комментарий. От той же основы ‒ и всё «объяснение». 

пью, пьёшь, укр. пи́ти, п᾽ю, блр. пiць, др.-русск. пити, ст.-слав. пити, пиѭ 

πίνειν (Супр.), болг. пи́я, сербохорв. пит̏и, пиj̏е̑м, словен. píti, píjem, чеш. píti, 

piji, слвц. рit᾽, pijem, польск. pić, piję, в.-луж. pić, piju, н.-луж. piś, piju 

Родственно и.-е. *рōi-:*рī-, ср. др.-инд. píbati «пьет», pītás «выпитый» (: ст.-

слав. питъ), pītíṣ ж. «питье» (: ст.-слав. питиѥ), греч. πί̄νω «пью», лесб. 

πώνω, буд. πίομαι, аор. ἔπιον, импер. πῖθι, пф. πέπωκα, πῶμα ср. р. «питье», 

лат. bibо (из *pibō) «пью», алб. рi ‒ то же, аор. рīvа (Г. Майер, Alb. Wb. 336), 

ирл. ibim «пью»; связано чередованием гласных с лит. puotà ж. «попойка, 

пирушка», лат. pōtus «выпитый, пьяный», греч. πόσις ж. «питье», др.-прусск. 

poieiti, повел. ф. «пейте», др.-инд. рā́ti «пьет», рāуа́уаti, ра́уаtē «поит», сюда 

же пи́во, пья́ный, пои́ть; см. В. Шульце, KZ 27, 420 и сл.; Траутман, ВSW 228 

и сл.; Арr. Sprd. 412; Френкель, ВSрr. 37; Уленбек, Aind. Wb. 165, 167 и сл.; 

Гофман, Gr. Wb. 270 и сл.; Вальде-Гофм. 1, 103. 

Происхождение слова пить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь только сопоставление со словом пьяный. 

Пить. Общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, что греч. 

pinō «пью», алб. pi ‒ тж., лат. potus «пьяный, выпитый», поить, пьяный. 

Происхождение слова пить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Общеслав. индоевроп.»  якобы все объясняет. 

 

Рис. 6. Просьба ‒ дать ПИТЬ. 

ЗАЛИТЬ  

Морфологические и синтаксические свойства 

за-ли́ть 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

Глагол, совершенный вид 

Приставка: за-; корень: -ли-; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996]. 

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

Комментарий. Формально грамматическое деление не объясняет 

происхождение  слова ЗАЛИТЬ. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Высказывание ЗАЛИТЬ составлено словами чрезмерно, выходя ЗА (предел 

допустимого)+ЛИТЬ (какой-либо жидкостью), используемыми в слитном виде и в 

сокращении.  

ЗАЛИВАТЬ 

Морфологические и синтаксические свойства 

за-ли-ва́ть 

Глагол, несовершенный вид 

Соответствующий глагол совершенного вида ‒ залить. 

Приставка: за-; корень: -ли-; суффикс: -ва; глагольное окончание: -ть. 

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

Комментарий. Формально грамматическое деление не объясняет 

происхождение  слова ЗАЛИВАТЬ. Этимологии слова НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Высказывание ЗАЛИ+ВА+ТЬ содержит дополнительно значащее слово ВА, 

поясняющее, чем именно можно ЗАЛИТЬ. По-видимому, это ВА+ДА (в записи по 

произношению), в нормируемой записи ‒ ВОДА. 

http://viXra.org/pdf/2002.0184v1.pdf  .  

Высказывания ЛИТЬ ВОДУ или ЗАЛИВАТЬ могут иметь не только прямое, 

но и переносное, то есть метафорическое значение, означающее много не по делу 

болтать. ЗАЛИВАЯ «потоком» слов, недостаточность или отсутствие 

содержания. Поэтому существует выражение кончай ЗАЛИВАТЬ, в значении – 

хватит ТРЕПАТЬСЯ. 

Что такое ПОЛИТИКА 

 Искусство бесконечной хитрости, где борющиеся конкуренты в рамках своих 

возможностей стараются обмануть  друг друга с целью получения более выгодных 

результатов. 

По слову Мао Цзедуна, враг наступает ‒ мы отступаем, враг 

останавливается ‒ мы останавливаемся и начинаем чинить ему препятствия, 

враг отступает ‒ мы наступаем. 

Государств и правителей более одного и между ними постоянно идет 

конкурентная борьба, в которой временно побеждает хитрейший. Их истинные 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wiktionary.org/wiki/залить
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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намерения неясны или засекречены не только для конкурентов, но и для 

собственных НИЗОВ.   

Поэтому слово ПОЛИТИКА является высказыванием, составленным словами 

ПОЛИТИ+КА(к), используемыми в слитном виде и в сокращении. В значении ‒ 

как это ЛИТЬ, то есть словесно преподносить? Имея в виду руководящие 

указания,  действующие на конкурентов и собственные НИЗЫ. 

С оценкой складывающейся ситуации и необходимостью принятия 

вытекающего из нее правильного решения. 

 


