
 

Происхождение слов РОССИЯ и РУССКИЙ 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, указанных в заголовке 

 

Начнем с этимологии, предлагаемой словарями. 

РОССИЯ 

Росси́я, впервые в Моск. грам. 1517 г. (Напьерский 322), также у Ивана 

Грозного, Аввакума и др., раньше ‒ Русь, откуда Русия, Мунехин, 1493 г., стр. 

221 и сл.; Моск. грам. 1516 г. (Напьерский 319), Позняков, 1558 г., 4 и сл., 

Катырев-Рост. и др., народн. также Росе́я. Форма на -о- происходит из 

греч. Ῥωσσία от ср.-греч. οἱ Ῥῶς, из языка патриаршей канцелярии в 

Константинополе, откуда идет и различение Μεγάλη Ῥ. и Μικρὰ Ῥ. Отсюда 

производные российский (Иван Грозный), росский (Задонщина, рукоп. XVII в.; 

РФВ 23, 277), ср. Первольф, AfslPh 8, 23; Погодин, Мél. Belić 83; Мартель, 

Мél. Воуеr 272 (с более стар. литер.). Из русск. произошло польск. Rosja 

(Брюкнер 463). см. также Русь [См. Соловьев, «Виз. Врем.», 12, стр. 134 и сл. 

‒ Т.] 

Происхождение слова Россия в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Греческие Ῥωσσία или οἱ Ῥῶς  не объясняют этимологию 

слова РОССИЯ. 

РУСЬ 

Русь род. п. -и, местн. н. на Руси́, ру́сский, др.-русск. Русь (Пов. врем. лет, 

часто), ср.-греч. οἱ ΏΠῶς = норманы (Томсен, Urspr. 51), араб. Rûs «норманы 

в Испании и Франции» (IХ в.; см. Томсен, там же, 19, 37; Маркварт, Streifz. 

354), ср.-греч. ῥωσιστί «по-скандинавски» (Конст. Багр., Dе adm. imp., гл. 9). В 

др.-русск. договорах 911 и 944 гг. (Пов. врем. лет) почти все отъ рода 

русьска посъли имеют сканд. имена. Ср. также фин. Ruotsi «Швеция», 

Ruotsalainen «швед», эст. Rootś, Rootslane ‒ то же, водск. Rôtsi, лив. Rùo̯t᾽š 

«Швеция», Rùo̯t᾽šli «швед» (Кеттунен, Liv. Wb. 254, 348), далее ср.: Rusios, 

quos alio nоs nomine Nordmannos арреllаmus (Лиудпранд, Аntароdоsis 1, 11, 

аналогично в Бертин. анналах под 839 г.; Брюкнер, AfslPh 4, 460) Этот 

этноним возводится к др.-исл. RóÞsmenn или RóÞskarlar «гребцы, мореходы», 

которое сближается со шв. Roslagen ‒ названием побережья Упланда; см. 

Томсен, Urspr. 99; Коллиц, AfslPh 4, 660; Экблом, Rus 6; Маркварт, Ваlt. 

Мonatsschr. 76, 264 и сл.; Сетэлэ, FUF 13, 444; недавно Ярне, Namn осh bygd 
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35, 1 и сл. Сокращение ср. фин. рuоsu «боцман» из шв. ba ̊̄ tsman, фин. huovi 

«солдат» из шв. hofman и др. Аналогичные случаи перенесения названия 

завоевателей на завоеванное население налицо у франков (Франция), 

норманов (Нормандия), новогреков (ΏΠωμιοι), лангобардов (Ломбардия), 

болгар; см. Томсен, там же, 109. Не оправдано сближение с др.-исл. 

Hreiðgotar, вопреки Кунику (у Дорна, Саsрiа 381 и сл.; см. Томсен, там же, 99 

и сл.), а также с др.-исл. hróðr «слава», вопреки Будиловичу (см. Браун, 

Разыскания 17 и сл.; Ляпунов, ИОРЯС 30, 21 и сл.), или др.-исл. drótt «отряд», 

вопреки Бримму (Россия и Запад, 1923); см. Погодин, Сб. Златарски 271. 

Абсолютно ошибочно сближение с ΏΠᾶ «Волга», авест. Raŋhā, вопреки 

Кнауэру (IF 31, 67 и сл.; 33, 394 и сл.), последние слова связаны с роса́ (см.); 

ср. Томсен, SА 1, 342; Розвадовский, RS 6, 275 и сл.; Шёльд, LG 12 и сл. От 

Русь образовано ср.-лат. Russi, откуда ‒ Russia, Ruscia, Ruzziа (Адам 

Бременский, Саксон Грамм.). Из последнего могло произойти Русия (Трифон 

Коробейников, 1584 г., 51; Ив. Пересветов и др.), но ср. Росси́я. Форма Русь 

аналогична но образованию чудь, Пермь и др.; см. Мартель, Мél. Воуеr 270 и 

сл. Отсюда заим. рум. rus «русский» (Тиктин 3, 1347), тат. urus, казах. orus, 

чув. vyrys, монг. orus, калм. оrоs (Рамстедт, KWb. 290), ханты ruś-χo, манси 

ruś, ненецк. lūса, lūsа «русский» (К. Доннер, Festschr. Wichmann 366 и сл.). 

Через зап.-фин. (карельск. или вепс.) посредство заим. коми rоt᾽śε «русский», 

удм. d᾽źut᾽š́; см. Миккола, FUF 2, 74 и сл.; Уотила, JSFOu 52, 5; Вихман, FUF 

2, 183; Вихм.-Уотила 225. Иначе, но неубедительно, о перм. формах см. у 

Якобсона (Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss., 1918, 300 и сл.; ZfslPh 6, 74 и сл.). 

Ошибается в определении возраста формы Русь Погодин (см. ИОРЯС 32, 

290) [См. еще Стендер-Петерсен, Varangica, Орхус, 1953, стр. 244 и сл.; 

Якобсон, IJSLP, 1, 1959, стр. 268. Критику сканд. этимологии и попытку 

объяснить Русь из гидронимии и топонимии ‒ Руса и т. п. ‒ см. у 

Отрембского (LР, 8, 1960, стр. 219 и сл.). Примитивно пытается 

истолковать Русь из первонач. «река, вода» Крапивин (Весцi Акад. навук 

БССР, 1956, № 3, стр. 53 и сл.). ‒ Т.] 

Происхождение слова Русь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Араб. Rûs или ср.-греч. ῥωσιστί не объясняют происхождение  

слова РУСЬ, от которого  происходит ср.-лат. Russi. Нужно не производное  Russi, 

а исходное ‒ Русь, этимологии которого НЕТ. 

РОСЬ 

Рось (ж.) ‒ правый приток Днепра (Маштаков, Днепр 53), др.-русск. Ръсь. 

Вероятно, родственно слову ру́сло. Ср. также о́рша (см.), лит. Rùsnė ‒ 
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название рукава Немана, ruse ́ ti «медленно течь»; см. Буга, Aist. Stud. 1, 157; 

Буга у Преобр. II, 225; Лёвенталь, ZONF 6, 81. Ошибочно сближение с Русь 

у Потебни (Преобр., там же), не связано также с ир. этнонимом ᾽Αορσοί на 

юге России (Страбон, Птолем.), вопреки Первольфу (AfslPh 7, 603); этот 

этноним происходит от др.-ир. auruša ‒ «белый», осет. vors ‒ то же; см. 

Фасмер, Iranier 32; Томашек, Kritik 2, 37; Миллер, ЖМНП, 1886, окт., 235 

[Попытку объяснить Ръсь из *Ръдсь, родственного руда, ржа (сюда же 

гидронимы бассейна Роси ‒ Руда, Рудка, Ржавец) см. у Мошинского, Zasiąg, 

стр. 176. ‒ Т.] 

Происхождение слова Рось в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Др.-русск. Ръсь в произношении, вероятно, РЫСИ, не дает 

объяснения слова РОСЬ. Этимологии НЕТ. 

РУССКИЙ 

Русский. Арабское ‒ Rus (норманы в Испании и Франции). Греческое ‒ 

«норманы». Существительное «русский» является производным от Русь 

(впервые слово с гласной «у» в корне ‒ «Русь» ‒ употребляется в «Повести 

временных лет»). В древнерусских договорах 911–944 гг. этот этноним 

возводится к древнеисландскому слову со значением «гребцы, мореходы». В 

Киевской Руси слово закрепилось, употреблялось для обозначения народа, 

населяющего территорию современной РФ. Родственными являются: 

Украинское ‒ руський. Польское ‒ ruski (украинский). Производные: русский 

(суш.), русеть, по-русски. 

Происхождение слова русский в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. РУССКИЙ ‒ от слова РУСЬ, не имеющего этимологии, 

поэтому и производное тоже не имеет этимологи 

ру́сский укр. ру́ський, польск. ruski «украинский». От Русь (см.), напротив, 

Ру́сское мо́ре «Ильмень» ‒ редкое название, с 1471 г. (Экблом, Rus 18), 

произведено от Ру́с(с)а (см.). 

Происхождение слова русский в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. РУССКИЙ ‒ от слова РУСЬ, не имеющего этимологии. 

Итак, предъявленные цитаты не дают требуемую этимологию.  

Предлагаемая этимология 

В исходном наименовании страны и народа ‒ РОУСЬ использовано двугласие 

ОУ, письменно обозначаемого буквой ОУКЪ Рис. 1 – 2.  
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Рис. 1. Исходное наименование  ‒  РОУСЬ. 

 

Рис. 2. Двугласие ОУ, обозначаемое буквой ОУКЪ 

Происхождение двугласия О, видимо, таково – это подражание волчьему вою 

Рис. 3.  

 

Рис. 2. Волчий ВОЙ ‒ ОУ! 

Волки на Руси распространены повсеместно, поэтому их ночной вой слышали 

все. Впоследствии «с целью упрощения» буква ОУКЪ отменена указом Петра с ее 

заменой одногласием ‒ У, письменно обозначаемым буквой УКЪ  Рис. 3.  

    

Рис. 3. Двугласие ОУ, замененное одногласием У. 

С утратой других вариантов сокращения двугласия ОУ ‒ ОВ и О, когда 

вместо исходных четырех слов ‒ РОУСЬ, РОВСЬ, РОСЬ и РУСЬ осталось только 

одно слово ‒ РУСЬ. И вместе с этим возникла «неразрешимая» проблема его 



 

происхождения. По мнению «знатока» ‒ Фасмера, «ошибочно сближение с Русь у 

Потебни». Хотя на самом деле это не сближение, а просто одно и то же.   

Рассмотрим выражение РОУСЬ в произношении РОВСЬ, составленном 

словами РОВ+С(е), используемыми в слитном виде и в сокращении. Здесь слово 

РОВ, являющееся противоречием слову ВОР с противоположным значением ‒ НЕ 

ВОР, то есть противодействие ВОРУ.  

РОВ, окружающий со всех сторон охраняемое пространство, заполнялся 

водой, имеющей одинаковую глубину http://viXra.org/pdf/2006.0191v1.pdf . Его 

производными являются слова РОВНЫЙ и РАВНЫЙ. 

РОВНЫЙ 

ро́вный ро́вен, ровна́, ро́вно, диал. ро́мный, севск. (Преобр.), укр. рíвний, рíвно, 

блр. ро́вны, др.-русск ровьнъ, ст.-слав. равьнъ, болг. ра́вен, ра́вна, сербохорв. 

ра́ван, ра́вна, ра́вно; рȃвнӣ, рȃвнā, рȃвнō, словен. rávǝn, rávna, чеш., слвц. 

rovný, польск. równy, в.-луж. runy, диал. równy, н.-луж. rowny, полаб. ruovnė. 

Форма ра́вный (см.) заимств. из цслав Праслав. *оrvьnъ, производное от 

*оrvо- (основа на -еs-, судя по рове́сник). Ср. др.-прусск. arwis «настоящий, 

определенный», авест. ravah- ср. р. «свободное пространство, простор», 

ravasčarāt- «то, что движется на свободе», ирл. róe, rói «ровное поле» 

(*rovesi̯ā; см. Стрэчен, IF Anz. 4, 103), лат. rūs, rūris «земля, поле, сельское 

поместье, деревня», англос., д.-в.-н. rûm «помещение»; см. Траутман, ВSW 

14; Мейе, МSL 12, 223; Миккола, Ваlt. u. Slav. 33 и сл.; Вальде-Гофм. 2, 454; 

Уленбек, Aind. Wb. 110; Торп 353. Следует отделять лат. arvum «пахотная 

земля», arvus «пахотный», греч. ἄρουρα «пашня», ирл. аrbаr «хлеб, зерно», 

вопреки Педерсену (Kelt. Gr. 1, 63); см. Вальде-Гофм. 1, 71. 

Происхождение слова ровный в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

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

записи (в прочтении, по-видимому, ОРВИНЫ),  производное от *оrvо-, то есть 

ОРВО, оба не имеют этимологии. 

Ро́вный. Общеслав. Из *orvьnъ, той же основы, что др.-прус. arwis 

«настоящий, определенный», ирл. roe «ровное поле» и т. д. Огласовка 

восточнославянская, ср. равный. 

Происхождение слова ровный в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Та же «научная» реконструкция *ОРВИНЫ, даваемая без 

этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Слово РОВНЫЙ является высказыванием, составленным словами 

РОВ+НЫЙ, то есть НАШ, используемыми в слитном виде. Защитный РОВ 
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заполнялся водой, дополнительно затрудняющей его пересечение,  с одинаковой 

(равной)  глубиной.  

РАВНЫЙ 

Происходит от старославянского равьнъ (греч. ἴσος, ὅμοιος); вероятно, 

заимств. из церковнославянского (судя по ра-), при исконнорусск. ровный. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова равный 

Ра́вный. Заимствование из старославянского, где равьнъ восходит к 

общеславянскому слову, образованному от основы orv, которой 

соответствует прусское arwis ‒ «ровный, прямой». 

Происхождение слова равный в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Те же РАВИНЫ и ОРВ, что и для слова РОВНЫЙ, без 

дополнительной «научной» реконструкции. Этимологии по-прежнему НЕТ. 

Равный. Древнерусское ‒ равьнъ, равьный (ровный, гладкий, сходный). В 

русском языке слово появилось в XI в., произошло от исконно русской формы 

«ровный». Форма с начальным «ра» ‒ старославянская по своему 

происхождению ‒ закрепилась в языке. Слово образовалось от 

общеславянской основы orvьnъ путем присоединения суффикса -ьn-(ъ), 

восходящей к индоевропейскому reues- со значением «открывать, 

раскрывать, делать пространным». Родственными словами являются: 

Польское ‒ rowny (ровный, равный). Словацкое ‒ rovny (ровный, 

равный). Производные: равенство, равнять, поровну, наравне, ровня. 

Происхождение слова равный в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. РАВНЫЙ и РОВНЫЙ считаются одним и тем же словом, 

производным от общеславянской «основы» ОРВИНЫ, в латино-кириллической 

записи, по-прежнему БЕЗ этимологии. 

ра́вный ра́вен, равна́, равно́. Заимств. из цслав., судя по ра- при исконнорусск. 

ро́вный (см.). Ср. ст.-слав. равьнъ ἴσος, ὅμοιος (Остром., Супр.). 

Происхождение слова равный в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. РАВНЫЙ заимствование от РОВНЫЙ. Как, почему ‒ без 

объяснений. 

Ра́вный. Заимств. из ст.-сл. яз. См. ровный. 

Происхождение слова равный в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь то же самое, что и у Фасмера.                      
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РАВНЕНИЕ 

Происходит от глагола равнять, равняться, далее от прилагательного 

равный, из старославянского равьнъ (греч. ἴσος, ὅμοιος); вероятно, заимств. 

из церковнославянского (судя по ра-), при исконнорусск. ровный. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова равнение 

Предлагаемая этимология 

Выражения РАВНЯ́ТЬ, РАВНЯ́ТЬСЯ, РАВНЕ́НИЕ, прямые производные  от 

слов РО́ВНО, РО́ВНЫЙ, по-видимому, в исходном виде ‒ РОВНЯ́ТЬ, 

РОВНЯ́ТЬСЯ, РОВНЕ́НИЕ. При смещении ударения, произношение безударного 

«О» становится  неотчетливым, ближе к «А». Это закрепилось на записи с 

появлением обратного производного РА́ВНЫЙ при изменении его значения. 

Исходное слово ‒ РО́ВНЫЙ, производное от слова РОВ ‒ противоречия слову 

ВОР. 

Происхождению слова РОССИЯ.                                                      

Предлагаемая этимология 

Выражение РОУСЬ, в сокращении РОВСЬ, составленное словами 

РОВ(но)+(в)СЕ или РОВ(нь)+СЕ, используемыми в слитном виде и в сокращении, 

является обозначением РО́ВНОЙ или РОВНИ́ННОЙ (в нормированной записи – 

РАВНИ́ННОЙ) местности. В дополнительном сокращении дающие слова  – РОСЬ 

и РУСЬ.  

Весенние «разливы рек ее,  подобные морям» объясняются равнинным 

характером обширной  местности, обозначенной словом РОССИЯ, называемой 

великой Русской равниной, впоследствии переименованной в Восточно-

Европейскую (то есть еврейскую http://viXra.org/pdf/1809.0002v1.pdf ) Рис. 4. 

 

Рис. 4. Великая Русская равнина 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Слово РОССИ́Я, составленное словами РОСЬ+СИЯ́, то есть ЭТА, со сдвигом 

ударения с «Я» на «И» стало официальным наименованием государства на этой 

обширной территории. А слово РУ́ССИЯ с сокращением «У» вместо «О» и 

сдвигом ударения, дает выражение РУССКИЙ, составленное словами 

РУ́С+С(е)+(я)КИЙ(южное ‒ КАКОЙ), используемое в слитном виде и в 

сокращении. Как обозначение жителя этого пространства и государства. 

Итак, слово РОССИЯ означает РАВНИННАЯ, а РУССКИЙ (человек и язык) 

означает РАВНИННЫЙ, то есть не ГОРНЫЙ, – житель равнинной местности. 

Именно поэтому нас всех на Западе именуют РУССКИМИ, независимо от 

национальности. В  самой же РУСИ или РОССИИ людей различали по их 

ЯЗЫКАМ.  

А что может означать слово ЯЗЫК, каково его возможное происхождение? 

ЯЗЫК 

Язык. Древнерусское ‒ языкъ (речь, орган вкуса). Общеславянское ‒ jezykъ 

(речь, то, что связывает людей, соединяет их в народ, народ, племя). Время 

появления в древнерусском языке ‒ начало IX в. Это слово получило широкое 

распространение лишь в X в., при этом значение «орган вкуса» не было для 

него основным и изначальным. Примерно с XI в. засвидетельствовано 

значение «речь». Общеславянское слово jezykъ восходит к индоевропейской 

основе. По мнению исследователей, исходя из наиболее вероятного исходного 

значения («речь»), можно предположить, что корень в этом слове имеет 

отношение к общеславянскому vezati с начальным v, вероятно, под влиянием 

viti. В современном русском языке слово имеет множество значений: 

1. Система звуковых и грамматических средств, служащая для выражения 

мыслей людей; 2. Речь, способность говорить; 3. Народ (устар.); 

4. Мышечный орган во рту человека и животных; 5. Что-либо, имеющее 

удлиненную форму (язык колокола, пламени и т. п.) (перен.). Родственными 

являются:. Украинское ‒ язик. Болгарское ‒ език. Производные: языковой, 

язычный, язычок. 

Происхождение слова язык в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Имеет отношение к общеславянскому ВЕЗАТИ. Запомним 

это. 

язы́к, род. п. -а́, мн. языки́, нередко с семинаристским ударением язы́ки, 

диал. лязы́к «язык», новгор., белозерск. (где л- ‒ от лиза́ть), язычо́к, укр. язи́к, 

блр. язы́к, др.-русск. ꙗзыкъ, ст.-слав. ѩзыкъ γλώσσα, ἔθνος (Остром., Клоц., 

Супр.), болг. ези́к, сербохорв. jѐзик, род. п. мн. jез̏и̑ка̑, диал. jа̀зик, словен. jézik, 

чеш., слвц. jazyk, польск. język, в.-луж. jazyk, н.-луж. jězyk, полаб. jǫzek. || 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%8F/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

Праслав. *językъ ‒ расширение на -kо- типа kamykъ : kamy от *języ-, которое 

родственно др.-прусск. insuwis «язык», лит. liežùvis (где l- от liẽžti «лизать»), 

др.-лат. dingua, лат. linguа (под влиянием lingō «лижу»), гот. tuggô «язык», 

д.-в.-н. zunga, тохар. А käntu «язык» из *tänku-, и.-е. *dn̥ĝhū-; см. И. Шмидт, 

Kritik 77; Бецценбергер, GGA, 1896, 951 и сл.; ВВ 3, 135; Мейе, Ét. 335; 

Бернекер I, 270; Траутман, ВSW 104; Арr. Sprd. 347; Шпехт, KZ 62, 255 и сл. 

Затруднительно фонетически отношение к др.-инд. jihvā́ «язык», juhū́ (ж.) ‒ 

то же, авест. hizvā, hizū- ‒ то же; см. Уленбек, Aind. Wb. 101; Вальде ‒ 

Гофм. I, 806 сл. Здесь предполагали действие языкового табу. Ст.-слав., 

цслав. знач. «народ» представляет собой, возм., кальку лат. linguа «народ», 

которое представлено во франц. Languedoc ‒ название области в Южной 

Франции; см. Мейе ‒ Вайан 515. Любопытно др.-русск. языкъ «переводчик, 

лазутчик» (напр., в I Соф. летоп. под 1342 г., Сказ. Мам. поб., 3 ред.; см. 

Шамбинаго, ПМ 56 и др.; Срезн.). [См. еще Якобсон, IJSLP, I/2, 1959, стр. 

277; Мартине, «Word», 12, 1956, стр. 3. Сюда же относит Пизани (IF, 61, 

1954, стр. 141 и сл.) и греч. γλῶσσα, γλῶττα, ион. γλάσσα «язык». ‒ Т.] 

Происхождение слова язык в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Язы́к (орган в полости рта). Общеслав. Совр. язык  ‒ из *ęzykъ в результате 

йотации и изменения носового  e  в  a. Конечный слабый редуцированный, как 

везде, был утрачен. Является суф. производным от *ęzy, подобным др.-

русскому камык «камень» (от старого камы, см. камень). Большинство 

этимологов считают родственным лат. lingua, авест. hizvā-, нем. Zunge, 

англ. tongue и т. д. 

Происхождение слова язык в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ęzykъ, выполненная неизвестно 

кем, когда,  даваемая без этимологии в латино-кириллической записи с 

добавлением значка ę МФА. Йотация, изменение и утрата конечного слабого 

редуцированного – ничего не объясняют. Этимологии НЕТ.  

Предлагаемая этимология 

Выражение ЯЗЫК может быть составлено словами (в)Я+ЗЫ+К(ак), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Производное исходных слов ВЯ, 

ВЯЗ,  ВЯЗЬ, СВЯЗЬ и ВЯЗАТЬ. 

ВЯЗ 

Вяз. Возможно, название дерева происходит от глагола вязать ‒ ствол его 

довольно гибок. Возможно также, что название дано по свойствам коры, из 

которой драли лыко. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8F/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%8F/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

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

Вяз. Это название одной из наших древесных пород вызывает спор. 

Существует мнение: вяз ‒ потому вяз, что его прутья гибки, могут 

употребляться для вязания изгородей и тому подобного. Однако гибкость 

вязовых прутьев не настолько уж высока. Может быть, дело в особой 

«вязкости» самой древесины этого растения: попробуйте расколоть 

вязовую чурку с ее винтообразно закрученными волокнами ‒ это очень 

нелегко! 

Происхождение слова вяз в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

вяз, род. п. вя́за ‒ дерево «Ulmus campestris», укр. в'яз, др.-русск. вязъ, 

сербохорв. вез̑, словен. vȇz, чеш. vaz, польск. wiąz, в.-луж. wjaz, н.-луж. wjez. || 

Родственно лит. vìnkšna, лтш. vîksna «вяз», алб. vith, vidhë «вяз»; см. 

Педерсен, KZ 36, 335; Траутман, BSW 360; Apr. Sprd. 461; М. ‒ Э. 4, 636; Г. 

Майер, Alb. Wb. 472; Миккола, ВВ 22, 246 и сл.; Бартоломэ, Heidelb. Sitzb., 

1918, стр. 17; Шпехт 59 и сл., 173. Возм., что слав. ę (а не i из ín) получено 

под влиянием глагола вяза́ть, поскольку лыко этого дерева было гибким и 

могло применяться в этом процессе; см. Mi. EW 56; Иокль, WuS 12, 74. Сюда 

же вязожелдь «падуб, Ilex aequifolium», ср. жёлудь. Сомнительно 

сближение вяз с греч. ἔγχος «копье», ὄγχνη «благородная груша» (Шрадер — 

Неринг 1, 147; против см. Буазак 214). 

Происхождение слова вяз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Вяз. Общеслав. Обычно толкуется как родственное вязать (см.). В таком 

случае дерево названо или по гибкости ствола, или по «связующему» 

свойству коры, из которой дерут лыко. См. вязать. 

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

ВЯЗКИЙ 

Наречия: вязко, навязчиво, ненавязчиво, привязчиво, отвязно, неотвязно, 

развязно, связанно. Этимология. Происходит от гл. вязать, из праслав. 

*vęzati, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. вязати, ст.-слав. 

вѩзати (др.-греч. δεῖν, δεσμεῖν); русск. вязать, укр. в’яза́ти, белор. вязаць, 

болг. ве́жа, ве́звам, сербохорв. ве́зати, словенск. vézati, чешск. vázati, солавкц. 

viazať, польск. wiązać, в.-луж. wjazać, н.-луж. wjezaś; восходит к. 

ru.wiktionary.org 

вязкий ‒ Викисловарь 

Комментарий.  
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ВЯЗЬ 

Этимология. От праслав. *vęzь «связывание, узор, связь, завязка», от кот. в 

числе прочего произошли: русск. вязь «узор из переплетающихся линий, прием 

убористого письма, когда буквы сплетаются (арабская вязь)», прост., обл. 

«вязка, связывание», вязь, -и (обычно м.) «березовые или черемуховые прутья, 

связывающие копылья полозьев», волог., «привязь» перм., «каракуль» 

тюмен., вя́зи мн. «узоры вытканных или вышитых полос разного цвета» 

моск., вязь, -и «веревка, пояс». 

ru.wiktionary.org 

вязь ‒ Викисловарь 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВЯЗЬ составлено исходными простыми словами ВЯ+ЗА, 

используемыми в слитном виде, где слово ВЯ может означать соединение слов, то 

есть их запись в СВЯЗИ друг с другом. Вместо их разделения облегчающего 

прочтение Рис. 8.  

 

Рис. 8. Примеры записей вязью 

Вследствие чего многие слова, записанные в слитном виде, не выделяются, то 

есть остаются неузнанными. 

ВЯЗАТЬ 

Вязать. Древнерусское ‒ вязати. Старославянское ‒ вязати.                             

Общеславянское ‒ vezati. Глагол «вязать» вошел в русскую лексику в XI в. 

Этимология данного слова до сих пор является невыясненной. Многие 

исследователи соотносят глагол «вязать» с существительным «узел», т.к. 

оба слова образованы от одной и той же общеславянской основы. Его 

значение ‒ «скреплять концы чего-либо, разрозненные части чего-либо 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


 

веревкой либо еще чем-нибудь». Производные: вязаться, вязь, вязка, вязанка, 

вязальный. 

Происхождение слова вязать в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

вяза́ть, вяжу́, укр. в'яза́ти, блр. вяза́ць, др.-русск. вязати, ст.-

слав. вѧзати δεῖν, δεσμεῖν, болг. ве́жа, ве́звам, сербохорв. ве́зати, словен. 

vézati, чеш. vázati, слвц. viazat', польск. wiązać, в.-луж. wjazać, н.-луж. wjezaś. 

Сюда же вя́зь ж., сербохорв. ве̑з «завязка», чеш. vaz «затылок». Другая 

ступень чередования: у́за, у́зы, у́зкий, согласно Мейе (MSL 8, 236, Et. 215), 

оформлялась якобы только на слав. почве. || Сравнивают с греч. ἄγχω 

«завязываю», лат. angō, допуская контаминацию с *verzti, *vьrzǫ (см. (от)-

верза́ть); см. Гуйер, LF 42, 222 и сл. Сомнительно точно так же, как и 

предположение Мейе (там же) о скрещении *ęzati и *vъzati. (из и.-е. *n̥g̑h-), 

где ъ тоже недостоверно. С другой стороны, предпринимались попытки 

установить родство с гот. windan «вить» и влияние формы ǫza (уза, узы); 

ср. Брандт, РФВ 22, 115 и сл. Следует, во всяком случае, учитывать др.-

прусск. winsus «шея», чеш. vaz «затылок», арм. viz, род. п. vzi «шея»; см. 

Педерсен, KZ 38, 225; 39, 437; против см. Петерссон, Ar. Arm. St. 133; см. 

также Траутман, Apr. Sprd. 462. 

Происхождение слова вязать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Вяза́ть. Общеслав. Происхождение неясно. Скорее всего, корень тот же, 

что и (с перегласовкой о/е) в словах узел, узкий (см.). Начальное в  в таком 

случае ‒ под влиянием синонимического верзать (см. отверстие). 

Происхождение слова вязать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ВЯЗАТЬ составлено исходными простыми словами ВЯ+ЗА+ТИ, 

то есть произвольными сочетаниями звуков, по определению не имеющими 

этимологии, используемыми в слитном виде и в сокращении. Исходное слово ВЯ 

означает неторопливость или медлительность ‒ ВЯЛОСТЬ=ВЯ+ЛО+С+ТЬ, то 

есть  МЕДЛЕННО (ВЯ) + ЛО(жить или ЛЕЧЬ)+С+ТЫ, то есть С ТОБОЙ. А слово 

ВЯ+ЗА+ТЬ означает медленно следовать ЗА+ТЬ, то есть ТОБОЙ.  

Выражение ВЯЗКО, составленное словами ВЯ+З(а)+КО(ванно), означает 

ВЯ(ло), то есть медленно,  и З(а)+КО(ванно) или (с)КО(ванно). 

ВЯ+З(а)+КАЯ жидкость означает медленно, то есть ВЯ(ло)+З(а)КО(ованно) 

или СКОВАННО  текущая. 

ВЯЗКА у собак 

ВЯЗКА=ВЯ+З(а)+КА(к). Здесь имеется в виду половая СВЯЗЬ.  
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https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

ВЯКАТЬ 

вя́кать 1. «плакать», 2. «болтать; лаять; протяжно говорить; читать; 

клянчить», вя́чать, сербохорв. вѐкнути «блеять», ве̑к «блеяние козы», словен. 

vékati «кричать, жаловаться». || Шефтеловиц (WZKM 34, 225) считает это 

слово родственным ср.-перс. vāng «крик, шум, голос», белудж. gvānk «зов, 

звук», ново-перс. bāng ‒ то же. По-видимому, это звукоподражания. 

Сближение Горяева (ЭС 62) с др.-инд. vákti «говорит», vácas «слово», лат. 

vōx сомнительно в фонетическом отношении; см. Преобр. 1, 111. 

Происхождение слова вякать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Из всех предлагаемых значений ближе всего по смыслу 

подходит протяжно говорит. 

Предлагаемая этимология 

Группа слов ЭКАТЬ=ЭЭ+КАТЬ, МЭКАТЬ=МЭЭ+КАТЬ и ВЯ+КАТЬ 

означает примерно одно и то же  ‒ медленно, с трудом говорить, например, 

вследствие застенчивости, находясь  в незнакомой среде. Исходные простые слова 

ЭЭ и МЭЭ  означают затрудненное припоминание. А слово ВЯ прямо означает 

медленность или медлительность.  

ВЯ-кать означает – медленно и неуверенно говорить, с трудом подбирая 

слова. 

СВЯЗЬ 

Происходит от глагола вязать, далее от православного, от которого в числе 

прочего произошли: древнерусское вязати, старославянское вѩзати 

(древнегреческое δεῖν, δεσμεῖν); русское вязать, украинское в’яза́ти, 

белоруское вязаць, болгарское ве́жа, ве́звам, сербохорватское ве́зати, 

словенское vézati, чешское vázati, солавкц. viazať, польск. wiązać, в.-луж. 

wjazać, н.-луж. wjezaś. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова связь 

Предлагаемая этимология 

СВЯЗЬ это выражение, составленное словами  С(е)+ВЯЗЬ, используемыми в 

слитном виде и небольшом сокращении. То есть соединение звуков и 

соответствующих им письменных знаков, образующее ВЯЗЬ, именуемую 

смысловым высказыванием.  

ВЯЗЫ 

Есть еще выражение «свернуть ВЯЗЫ», означающее вывихнуть (свернуть 

набок) нижнюю подвижную челюсть. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


 

ВЯ́ЗЫ это места упругого соединения верхней и нижней челюсти. Вывих 

нижней челюсти, нарушающий правильность СВЯЗИ, обозначается словами  

«свернуть ВЯЗЫ».  

Это можно сделать сильным  боковым ударом Рис. 5.  

 

Рис. 5. Свернуть ВЯЗЫ можно сильным ударом в челюсть. 

И даже чрезмерным зеванием Рис. 6. 

 

Рис. 6. Д’Артаньян зевал так, что рисковал вывихнуть себе челюсти  

При этом человек лишается  возможности говорить. Подобно пьяному ‒ 

ЛЫКА не вяжет.  

Вывих челюсти лечит врач, вправляющий подвижный сустав нижней 

челюсти, помещая кость в нужное место Рис. 7.  



 

 

Рис. 7. Вправление сустава при вывихе нижней челюсти. 

Заключение 

Итак, ЯЗЫК это связывание  слов, образующих значащие высказывания. 

 


