
 

Этимология слова СИЛА 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение слова, указанного в 

заголовке 

 

Вначале словарные этимологии. 

СИЛА 

Сила. Индоевропейское ‒ sei-(связь, соединение). Общеславянское ‒ sila (сила). 

Слово «сила» известно с древнерусской поры (XI в.) со значениями 

«естественная способность, свойство», «телесная сила», «духовная сила», 

«могущество», «власть» и др. Слово заимствовано из старославянского и 

восходит к общеславянскому корню sila. Этимология слова до конца не 

выяснена. Некоторые исследователи связывают происхождения с литовским 

siela (душа) при древнепрусском посредстве (seilin ‒ «усердие, прилежание, 

чувство, сознание»). По другим предположениям, общеславянское sila 

образовано от основы se, восходящей к индоевропейскому корню sei-. 

Родственными являются: Украинское ‒ сила. Чешское ‒ sila. Производные: 

сильный, силовой, силач, усилить. 

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

Комментарий. Здесь главное ‒ «Этимология слова до конца не выяснена». 

Лучше сказать – вовсе не выяснена.  «Индеевропейское» слово СЕЙ (sei-), 

даваемое без этимологии, в записи на латинице, можно отнести к части СИ- . 

Другая часть слова ‒  -ЛА оставлена без рассмотрения. Этимологии – НЕТ. 

си́ла укр. си́ла, блр. сíла, др.-русск., ст.-слав. сила δύναμις, ἰσχύς (Остром., 

Мар., Зогр., Супр.), болг. си́ла, сербохорв. си̏ла, словен. síla, чеш. sîla, слвц. 

sila, польск. siła, в.-луж., н.-луж. sуłа Праслав. silа родственно лит. síela 

«душа, дух, чувство», др.-прусск. seilin вин. ед. «прилежание», seilins вин. мн. 

«чувства», nosēilis «дух», др.-исл. seilask «протягиваться, гнуться, 

стараться»; см. Буга, Aist. stud. I, 82; Эндзелин, СБЭ 198; Траутман, ВSW 

252 и сл.; Перссон, ВВ 19, 277; дальнейшие сравнения см. у Лидена (ВВ 19, 283 

и сл.), Хольтхаузена (Awn. Wb. 239). Сюда не относится др.-инд. c̨ílam ср. р. 

«нрав, характер» (Уленбек, Aind. Wb. 312 и сл.) Созвучие с собств. Си́ла (м.) у 

староверов (Мельников) совершенно случайно, последнее ‒ из греч. Σίλας ‒

один из спутников апостола Павла (см. Бауэр, Wb. 1250 и сл.). 

Происхождение слова сила в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 

Комментарий. Набор значений ‒ «душа, дух, чувство», «прилежание», 

«чувства», «дух», «протягиваться, гнуться, стараться» в разных языках не 

объясняет этимологию. 

Си́ла. Общеслав. Родственно лит. siela «убеждение». Ср. убеждать. 

Происхождение слова сила в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий.  «Родственное» слова СИЕЛА, тоже не имеет этимологии. 

Морфологические и синтаксические свойства 

си́-ла 

Корень: -сил-; окончание: -а [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сила  

Комментарий. По Тихонову слово СИЛА составлено корнем -сил-, не 

имеющим этимологии, и грамматическим окончанием -а, по определению ее не 

имеющим. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СИЛА может быть составлено словами СИ(м)+ЛА. Слово СИМ 

означает ЭТИМ, остается выяснить происхождение и значение слова ЛА. В 

настоящее время это слово самостоятельно не применяется, входя в состав более 

сложных составных слов. Примерами которых могут служить слова ЛАЙ и 

ЛАЯТЬ. 

ЛАЙ 

Морфологические и синтаксические свойства 

лай 

Корень: -лай- [Тихонов, 1996]. 

Значение короткие, отрывистые звуки, издаваемые собаками и некоторыми 

другими животными (лисицей, песцом и т. п.)  

Комментарий. Из этого «корня» не вытекает этимология данного слова. 

Лай. Общеслав. Производное от лаяти. См. лаять. 

Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов.‒ 

М.: Дрофа. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 2004. 

Комментарий. ЛАЙ якобы объясняется  словом ЛАЯТЬ. 

ЛАЯТЬ 

Ла́ять. Общеслав. Суф. производное (ср. баять) от lati «лаять», в др. слав. 

яз. еще известного. Ср. родств. др.-исл. lá «бранить», лит. lóti «лаять» и      

т. д.  

Происхождение слова лаять в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Производное» от слова ЛАТИ (lati), в записи на латинице. 

Даваемой БЕЗ этимологии. 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%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/сила
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%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 

Предлагаемая этимология 

ЛАЙ выражает намерение прогнать или удалить нарушителя охраняемой 

территории или оберегаемого хозяина (Рис. 1). 

 

Рис. 1. ЛАЙ выражает намерение прогнать или УДАЛИТЬ нарушителя 

охраняемой территории или оберегаемого хозяина  

С одновременным  обращением к соплеменникам, всегда готовым 

поддержать своего. Когда начинает лаять одна собака, немедленно поднимается 

общий лай, являющийся сигналом для нарушителя в значении ‒ нас много, 

поэтому берегись! А также обращением к хозяину, способному тоже прийти на 

помощь. 

Выражение ЛАЙ составлено исходными простыми словами ЛА+Й(его), 

используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении УДАЛИСЬ! ‒ сам или 

с моей помощью,  

Выражение ЛАЯТЬ составленное словами ЛА+Я+ТЬ (то есть ТЫ) означает то 

же требование ‒ УДАЛИТЬ (ЛА)+Я+ТЫ, то есть УДАЛИТЬ+ТЕБЯ+Я! 

Могло бы существовать и выражение с противоположным значением АЛЯТЬ 

(АЛ+Я+ТЬ), то есть ПРИБЛИЗИТЬ (АЛ)+тебя (ТЬ)+ ко мне (Я). Однако вместо 

него используется другое сокращение ‒ АЛО, то есть АЛ+О(тветь) или АЛ+Ё, в 

том же самом значении ‒ ПРИБЛИЗЬ тебя ко мне, чтобы повысить громкость  

(вследствие приближения).  

Другой пример. 

ЛАКАТЬ 

Лака́ть. Это слово очень близко к «алкать» ‒ «хотеть есть, чувствовать 

голод». Оба слова произошли от древнего исчезнувшего *«олкти». В 

древнеболгарском языке «лакати» значило «голодать». В нашем языке, как 

видите, слово приобрело совсем другое значение, хотя мы и употребляем 

старославянское «алкать» в его старом смысле. 



 

*Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова лакать в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

[лака́ть, см. лока́ть. ‒ Т.] 

Комментарий. «Научная» реконструкция несуществующего слова *«олкти», 

даваемого без этимологии, не объясняет происхождение слова ЛАКАТЬ. 

ла́кать, ла́кнуть «жаждать», др.-русск. лакати, лачу, лакнути «алкать, 

жаждать», ст.-слав. лакати, наряду с алкати (см. примеры у Дильса, Aksl. 

Gr. I, 60), словен. lákati, чеш. lákati «манить, привлекать, прельщать». слвц. 

lákаt', польск. łaknąć «алкать, страстно желать». || Родственно (праслав. 

*olkati) лит. álkstu, álkau, álkti «голодать, жаждать», лтш. al̂kstu, al̂kt 

«испытывать голод, изнывать от тоски», др.-прусск. alkīns «трезвый, 

тощий», лит. álkanas «голодный», д.-в.-н. ilgi «fames, stridor dentium»; см. И. 

Шмидт, Vok. 2, 148; Verm. 36; М. ‒ Э. 1, 68; Траутман, ВSW 6 и сл.; Арr. Sprd. 

298; Лиден, Arm. Stud. 99; Цупица, GG 133. Сюда же Розвадовский (Qu. Gr. I, 

423) и Педерсен (Kelt. Gr. I, 126) относят также ирл. оlс «плохой», лат. 

ulciscor «мщу», греч. ὀλέκω «гублю», но ср. Вальде 847. Абсолютно не 

доказано родство с лат. аlō, -еrе «кормлю, питаю», вопреки Ляпунову 

(ИОРЯС 31, 31 и сл.). Ср. ла́комый. 

Происхождение слова лакать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Набор значений ‒  «жаждать» (на самом деле ‒ утолять 

жажду), «алкать, жаждать», «манить, привлекать, прельщать», «алкать, 

страстно желать», «голодать, жаждать», «испытывать голод, изнывать 

от тоски», «трезвый, тощий», «голодный», «плохой», «мщу», «гублю», 

«кормлю, питаю» ‒ не объясняет этимологию слова ЛАКАТЬ. 

Лака́ть. Общеслав. Возникло из *olkati после изменения начального ol перед 

согласным в ла (ср. ладья), того же корня что алкать, лакомый (см.), 

лит. álkti «чувствовать голод». 

Происхождение слова лакать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Из «научно» реконструированного, то есть не существующего  

*ОЛКАТИ (*olkati), не имеющего этимологии.  

 Предлагаемая этимология 

Выражение ЛАКАТЬ, составленное словами ЛА+КА(к)+Ты, используемыми 

в слитном виде и в сокращении, означающее УДАЛИТЬ как ТЫ (находишь это 

удобным). 

Кошка ЛАКАЕТ молоко удаляясь от него на расстояние, определяемое 

длиной ее языка (Рис. 2).  

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

  

Рис. 2. Кошка ЛАКАЕТ молоко, удаляясь от него на расстояние, 

определяемое длиной языка. 

В отличие от других животных, которые ПЬЮТ воду, а не ЛАКАЮТ ее    

(Рис. 3). 

 

Рис. 3. Олень ПЬЕТ воду, а не ЛАКАЕТ ее 

Изобретение противоречия  

Исходные слова русского языка, составленные всего двумя звуками и 

соответствующими им буквами,  не имеют этимологии, поэтому  их нужно просто 

запоминать. При этом для уменьшения требуемого объема памяти изобретен 

особый прием, называемый противоречием, то есть обратным произношением 

слов, обладающим противоположным значением или  являющимся их частным 

отрицанием. Общее отрицание НЕ и НЕТ изобретено позднее как обобщение 

частных, не отменяя при этом частные отрицания, а дополняя и обогащая их. 

ЛА и АЛ 

Примером противоречия являются слова ЛА и АЛ, образующими обратное 

произношение с противоположным значением или его отрицанием. 

В настоящее время оба эти слова самостоятельно уже не применяются, но 

образуют выражения ЛАКАТЬ и АЛКАТЬ, тоже с противоположным значением.  



 

АЛКАТЬ 

Алка́ть. В значении «хотеть есть, жаждать, желать» это устаревшее 

ныне слово заимствовано из старославянского языка. Интересно, что это 

высокое слово восходит к тому же корню, что и довольно 

низменное лакать (см.). 

Происхождение слова алкать в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Обозначение слов как высокое и низменное, не объясняет 

этимологию этих слов. 

алка́ть, а́лчу «желать, жаждать», заимств. из ст.-слав., цслав. алъкати ‒ 

то же (Супр. и др.). Ср. еще а́лчный наряду с ла́комый. См. лака́ть. 

Происхождение слова алкать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Этимологии слова  АЛКАТЬ – НЕТ.  

Предлагаемая этимология 

Поскольку, как уже выяснено, исходное простое слово ЛА имеет значение 

УДАЛИТЬ, то, следовательно, его противоречие АЛ должно иметь 

противоположное значение – ПРИБЛИЗИТЬ.   Самостоятельно оно также не 

применяются, но образуют выражение АЛКАТЬ, составленное словами  

АЛ+КА(к)+Ты, используемыми в слитном виде и в сокращении, обладающее 

таким же значением (ПРИБЛИЗИТЬ что-либо) жеЛАемое или жеЛАнное, но 

удаленное (ЛА).  

ЖЕЛАТЬ 

жела́ть, жела́ю, укр. жела́ти, ст.-слав. желати, желѣти ἐπιθυμεῖν, θέλειν, 

болг. жела́я, сербохорв. жѐљети, жѐлим̑, словен. želéti, želím, др.-чеш. želeti, 

želeji «жалеть», слвц. želet'. || Форма на -ěti древнее, чем на -ati; родственно 

греч. θέλω, ἐθέλω «желаю», буд. θελήσω, аор. ἐθέλησα, φαλίζει· θέλει (Гесихий); 

см. И. Шмидт, KZ 25, 171; Мейе, MSL 11, 14; 14, 27; Фик I, 416; Траутман, 

BSW 83. Нужно отделять от жаль и жале́ть. Ср. га́лить «желать». 

Родство с желу́док (Махек, LF 52, 343) едва ли приемлемо. [По мнению 

Зубатого («Studie а články», I, 1949, 2, стр. 129), жела́ть нельзя отрывать 

от жале́ть, русск.-цслав. желѣти πενθεῖν; см. еще Уленбек, РВВ 27, 125. 

Френкель (LP, 3, 1951, стр. 118) относит сюда же лит. gélti, лтш. dzel̂t 

«колоть». ‒ Т.] 

Происхождение слова желать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Этимологии слова ЖЕЛАТЬ – НЕТ. 

Жела́ть. Общеслав. Суф. производное от исчезнувшего желъ «желанный» 

(ср. др.-рус. жалее «желаннее»), того же корня (с перегласовкой о/е), что и 

общеслав. галить «желать, засматриваться, любоваться» < «глазеть», в 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

диалектах и др. слав. яз. еще известного. Галить  ‒ от галы «глаза», см. 

галька, глаз. Желать буквально ‒ «глазеть, зариться». 

Происхождение слова желать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Исчезнувшее (или никогда не существовавшее) слово ЖЕ́ЛЫ 

(желъ) не имеет этимологии, поэтому не объясняет происхождение слова 

ЖЕЛАТЬ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЖЕЛАТЬ составлено исходными простыми словами 

ЖЕ+ЛА+ТИ(то есть ТЫ), используемыми в слитном виде, где слово ЖЕ означает 

усиление  (иди ЖЕ, постой ЖЕ и пр.), ЛА это обозначение удаления, а ТЫ это 

личное местоимение второго лица единственного числа. Суммарное значение как 

ЖЕ УДАЛЕН ТЫ, что вызывает страдание. Аналогичное выражению ЖАЖДАТЬ, 

составленному словами ЖА+Ж(е)+ДАТЬ, где слово ЖА является противоречием 

слову АЖ. 

ЖЕЛАНИЕ  

Выражение ЖЕЛАНИЕ составлено исходными простыми словами 

ЖЕ+ЛА+НИ+Е(сть), используемыми в слитном виде и в сокращении, где слово 

ЛА означает удаление, а выражение в целом  – чтобы его не было. 

Посмотрим также этимологию слова ЛАД и ЛАДИТЬ.  

ЛАД  

Происходит от праслав. *lād- , от кот. в числе прочего произошли: русск., 

укр. лад «порядок, согласие», чешск. lad, польск. łаd; отсюда ла́дить, ла́жу, 

укр. ла́дити, чешск. ladit, польск. ładzić; также ла́дный, укр. ла́дни́й, чешск. 

ladný «миловидный, красивый», польск. ładny ‒ то же. Надежной 

этимологии нет. Предполагают родство с готск. lētan «пускать» или с 

ла́года. 

ru.wiktionary.org 

лад ‒ Викисловарь | Этимология  

Комментарий. «Научная» реконструкция *lād- даваемая на латинице с 

добавлением значка МФА, обозначающего «точное» произношение. Надежной 

этимологии нет.  

лад, род. п. -а; диал. также «помолвка; благословение, которое жених и 

невеста получают от своих родителей», укр. лад «порядок, согласие», чеш. 

lad, польск. łаd; отсюда ла́дить, ла́жу, укр. ла́дити, чеш. laditi, польск. ładzić; 

также ла́дный, укр. ла́дни́й, чеш. ladný «миловидный, красивый», польск. 

ładny ‒ то же. || Надежной этимологии нет. Предполагают родство с гот. 

lētan «пускать» (Миккола, Ursl. Gr. 3, 24) или с ла́года (см. Мi. ЕW 159; 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 

Младенов 268; Преобр. I, 428 и сл.). Совершенно сомнительна связь с ирл. 

lааim «бросаю, кладу, посылаю» или с греч. ἐλάω, ἐλαύνω «гоню», буд. вр. 

атт. ἐλῶ, пф. страд. гомер. ἐλήλαται (Бернекер 1, 683), о котором иначе см. у 

Буазака (239). Неубедительно и сравнение с лит. palóda «разгул, 

разнузданность» (см. Маценауэр, LF 9, 185). Ср. ла́да. 

Происхождение слова лад в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Набор значений ‒ «помолвка; благословение, которое жених и 

невеста получают от своих родителей», «порядок, согласие», «миловидный, 

красивый», «пускать»,«бросаю, кладу, посылаю», «гоню», «разгул, 

разнузданность» из разных языков, имеющих отдаленное сходство произношения. 

Надежной этимологии нет. 

Лад. Общеслав. Происхождение неясно. Обычно объясняется как 

однокорневое лагода «мир, лад, порядок», в диалектах еще известное. Скорее 

всего, суф. производное (суф. -дъ, ср. зад, под, перед) от исчезнувшего 

предлога ла «над», родств. лат. ultra «сверх, дальше», диал. лони «в прошлом 

году». В таком случае лад первоначально ‒ «верх» (в отличие от под «низ»), 

ср. сладить «одержать над кем-л. верх». Лад «согласие» ‒ от ладить «жить 

в согласии» < «приводить в порядок» < «справляться с кем-л.» 

Происхождение слова лад в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Набор значений ‒ «мир, лад (?), порядок», «над», «сверх, 

дальше», «в прошлом году», «верх», «одержать над кем-л. верх»,  «согласие», 

«жить в согласии», «приводить в порядок», «справляться с кем-л.». 

Происхождение неясно. 

ЛАДА 

Ла́да ‒ современное женское славянское имя. В древнерусском языке слово 

лада означало 'супруг' («Слово о полку Игореве»), а позже и 'супруга', 

'милая/ый'. Возможно, родственно словам лад, ладный «хороший, добрый». В 

словаре древнерусских имен Н. Тупикова указаны мужские имена (прозвища) 

Лада, Ладка и Латка, в Именослове М. Морошкина засвидетельствовано 

женское (чешское) имя Ладка. 

ru.wikipedia.org 

Лада (имя) ‒ Википедия 

ла́да (м., ж.) «супруг, супруга», ладый «милый, любимый», др.-русск. лада 

«супруг» (СПИ), укр. ла́до, ла́да «супруг, супруга» (о лжебожестве Лада см. 

Потебня, РФВ 7, 226 и сл.), болг. ой ладо, ладо! ‒ припев, ла́да «вторая дочь в 

семье, которая при обряде ладу́ване идет за водой (свадебная церемония)», 

сербохорв. ла̏да «супруга». || Нельзя отделять от лад (см.); ср. Кречмер, 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F)
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4


 

Glotta 30, 91 и сл. Сходство с лик. lada «uхоr», авар. tladi «жена, женщина», 

халд. lutu (Кречмер, там же; Поляк, LF 70, 27 и сл.) носит, вероятно, 

случайный характер; ср. Лиден, KZ 56, 223 и сл.; Трубецкой, ВSL 23, 199. 

[Сравнение с авар. λаdi исторически неверно, так как авар. λ < χ́; см. Менгес, 

«Oriens», 9, 1956, стр. 91. Маловероятна этимология Будимира (Зборник 

Филоз. фак., 2, Београд, 1952, стр. 262): из *vladha ‒ ср. владе́ть. Объяснение 

из *al-dh-os от *аl- «расти» см. у Трубачева (Терм. родства, стр. 100 и сл.) 

‒ Т.] 

Происхождение слова лада в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ла́да. Общеслав. Производное от ладъ «мир, согласие». См. лад, ср. милый, 

родственное мир. Лада буквально ‒ «вступивший (ая) в полюбовную сделку», 

затем ‒ «супруг(а), возлюбленный (ая)». 

Происхождение слова лада в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ЛАДИТЬ 

Морфологические и синтаксические свойства 

ла́-дить 

Корень: -лад-; суффикс: -и; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996]. 

Значение разг. жить дружно, в согласии; быть в ладу с кем-либо  

Предлагаемая этимология 

Выражения ЛАД и ЛАДИТЬ, составленное словами ЛА+Д(еть), означает 

УДАЛИТЬ или убрать, то есть  ДЕТЬ (в южнорусском  варианте произношения – 

ДИТЬ), взаимное НЕПОНИМАНИЕ и НЕСОГЛАСИЕ. Используемые в слитном 

виде и в сокращении. Вспомним шевченковское: 

        Квиты мои диты 

Выростав вас, доглядв вас, 

Дэ ж мэни вас ДИТЫ?  

Где первое диты  означает ДЕТИ, а второе ДИТЫ ‒ «ДЕТЬ» или  «удалить». 

Выражение ЛАД  может быть также сокращением слова ЛАДА. В значении 

ЛАдящая, то есть живущая в ЛАДУ или удалившая в себе несогласие.  

Проверим дополнительно правильность понимания слова ЛА  еще на паре 

слов ‒ ЗОЛА и ЗАЛА.  

ЗОЛА́ 

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

русское, украинское зола́, болгарское зола́, польское zоłа "выщелоченная зола". 

Считается родственным зелёный, зо́лото. Сюда же лит. žìlas "седой", 

латышск. zils "голубой", далее греч. χολή "желчь". Также сравнивают балто-

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8
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%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B4


 

слав. слова с греч. γελεῖν ̇ λάμπειν (Гесихий) и др.-в.-нем. kolo "уголь", др.-инд. 

jválati "горит". 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова зола        

Комментарий. Это по Фасмеру (см. ниже). Кроме «православного» (что 

это?). 

Зола́. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и зеленый, но 

на иной ступени чередования. Буквально зола значит «серая», о чем 

свидетельствуют аналоги в других индоевропейских языках. 

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

Комментарий. ЗОЛА это зеленый, буквально «серая». Этимологии ‒ НЕТ.  

Зола. Происхождение слова связывают с прилагательными «зеленый», 

«желтый», имеющими ту же общеславянскую основу, что и слово «зола». 

Зола ‒ продукт горения, имеющий черную окраску. Похожее слово 

встречается в литовском: zilas ‒ «седой». Производное: подзолистый. 

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

Комментарий. ЗОЛА это «зеленый», «желтый», черный, седой, то есть 

белый. Понятно? 

зола́, подзо́л, -а «выщелоченная зола, почва после пожога леса», укр. зола́, 

болг. зола́, польск. zоłа «выщелоченная зола». || Относят к зелёный, зо́лото. 

Сюда же лит. žìlas «седой», лтш. zils «голубой», далее греч. χολή «желчь»; 

см. Зубатый, AfslPh 16, 420; Траутман, ВSW 365. Другие сравнивают балто-

слав. слова с греч. γελεῖν· λάμπειν (Гесихий) и д.-в.-н. kolo «уголь», др.-инд. 

jválati «горит»; см. М. ‒ Э. 4, 720; Младенов 194. 

Происхождение слова зола в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ЗОЛА это зеленый, золото, седой, голубой, желчь, уголь, 

горит. Как вам «этимология»? 

Зола́. Общеслав. Того же корня (с перегласовкой е/о), что и желтый, 

зеленый, родственно латышск. zils «голубой», лит. žìlas «серый». Зола 

буквально ‒ «серая». Ср. и см. пепел, пепельный. 

Происхождение слова зола в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ЗОЛА это желтый, зеленый «голубой», «серый». С 

перегласовкой (для затуманивания). Этимологии ‒ НЕТ. 

Морфологические и синтаксические свойства 

зо-ла́ 

Корень: -зол-; окончание: -а [Тихонов, 1996]. 

Произношение 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B7/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B7/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B7/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%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


 

МФА: ед. ч. [zɐˈɫa]  

  
Рис. 4. Зола 

Значениеютвёрдый продукт сжигания чего-либо, образующийся в виде 

небольших сероватых ломких хлопьев 

https://ru.wiktionary.org/wiki/зола  

Комментарий. Отметим, что произношение слова ‒ ЗАЛА́ (по МФА ‒ 

[zɐˈɫa]), не соответствует его нормированному написанию. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЗОЛА́ (в произношении – ЗАЛА́) составлено исходными словами 

ЗА+ЛА́, в значении ПОСЛЕ (ЗА)+УДАЛИТЬ (ЛА). То, что уже непригодно для 

горения, то есть перегоревшее и подлежащее удалению. 

То же значение имеют слова ЗА́ЛА и ЗАЛ при изменении ударения. 

ЗА́ЛА 

Происходит от немецкого Sааl «зал»; заимствование появилось при Петре I 

в форме зала; наряду с этим ‒ сала, сал (1707 г. у Куракина) ‒ из польского 

sala или франц. salle, также герм. происхождения (ср.: франкск. sal). 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова зала 

Комментарий. «Волшебное» слово заимствование якобы уже не требует 

дальнейшей этимологии. 

Морфологические и синтаксические свойства 

за́-ла 

Корень: -зал-; окончание: -а [Тихонов, 1996]. 

Произношение 

МФА: [ˈzaɫə] 

Значение устар. то же, что зал 

https://ru.wiktionary.org/wiki/зала  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/зола
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%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/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%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%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/зала


 

Комментарий. Произношение ЗА́ЛА (по МФА ‒ [ˈzaɫə]) кроме ударения 

ничем не отличается от слова ЗАЛА́ (нормированной записи ЗОЛА, по МФА ‒ 

[zɐˈɫa]). Хотя МФА усматривает в нем воображаемое  отличие.   

ЗАЛ 

Зал. Заимствование из французского, куда попало из германских языков (в 

одном из древнегерманских языков sal ‒ «однокомнатный дом»). У этого 

заграничного слова неожиданная родня в виде такого, казалось бы, исконно 

русского существительного, как село (см.). Восходит, видимо, к латинскому 

solum ‒ «основание, земля». 

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

Зал. Слово могло прийти к нам и из французского языка (через польский), где 

оно звучит «la salle» (женского рода), и из немецкого «der Saal» (там оно 

мужского рода). Не в связи ли с этим и у нас бытовали в языке две формы: 

«зала» и «зал»? Изредка можно услышать и «зало», но только в 

просторечье. 

Происхождение слова зал в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. «Могло прийти» еще не значит  пришло. 

зал м., за́ла ж.; только просторечное ‒ за́ло ср. р. (см. Грот, Фил. Раз. 2, 

486); за́ла у Петра I, Кантемира, Тредиаковского; см. Христиани 47 и сл.; из 

нем. Sааl «зал»; наряду с этим ‒ сала, сал, 1707 г. (у Куракина). Из польск. 

sala или франц. salle, герм. происхождения (ср. франк. sal); см. Гамильшег, 

ЕW 782; Христиани (там же); Смирнов 115. 

Происхождение слова зал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Польск./франко/герм. происхождение» этимологии якобы 

больше «не требует». 

Зал. Заимств. из нем. яз. О нем. Saal «зал» см. вокзал. 

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

Комментарий. «Заимств.» без дальнейшей этимологии 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЗА́ЛА, составленное словами ЗА́+ЛА, в значении ПОСЛЕ 

(ЗА)+УДАЛИТЬ (ЛА). Обозначает помещение, предназначенное для танцев и 

специально освобождаемого от  мебели, мешающей их проведению. 

Выражение ЗАЛ является сокращением слова ЗАЛА. В русской грамматике  

понимаемые как мужской и женский род существительного. 

Итак, слово ЛА несомненно означает УДАЛЕНИЕ или УДАЛИТЬ.  

 

 



 

Этимология слова СИЛА. 

Выражение СИЛА, составленное словами СИ(м)+ЛА, используемыми в 

слитном виде и в сокращении, может означать ‒ СИМ УДАЛИТЬ. 

Речь идёт о некоем воздействии, которое предлагается прекратить или  

УДАЛИТЬ. Какое именно и на кого? – Всего объектов может быть два ‒ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ и подвергаемый действию. Первый воздействует на второго, 

который противится (оказывает сопротивление), то есть выполняет 

противоположное действие, сокращенно ‒ противодействие.   

В курсе физики имеется выражение ‒ ДЕЙСТВИЕ РАВНО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ (третий закон Ньютона), но здесь рассмотрение языковое, 

а не физическое. В нем действие может превысить противодействие, когда второй  

объект сближается с первым, или наоборот, когда происходит его удаление. Есть 

также промежуточный вариант – равенства действия и противодействия с 

неустойчивым равновесием и неизменяемым расстоянием между объектами. 

Когда, например, петух, подвергаемый воздействию противоположных желаний – 

сблизиться с нравящейся курицей, находящейся в состояние кратковременной 

доминантности, или сбежать нее, ходит по кругу, чиркая землю крылом и 

приговаривая КО+КО+КО, не приближаясь и не удаляясь, прежде чем примет 

окончательное решение ‒ к сближению. Похожему на нападение (Рис. 5) 

. 

Рис. 5. Петух в состоянии ликования после сближения  с  курицей, оповещает 

об этом окрестности хлопаньем крыльев и победоносным КУ-КА-РЕ-КУ! в 

смысле У-Р-РА! 

Другими словами, ДЕЙСТВИЕ и противодействие, обозначаемые  словами 

АЛ и ЛА, совместно выражают какое-то взаимодействие. 

Они могут быть неравны, когда происходит сближение ‒ АЛ 

взаимодействующих объектов (приталкивание) или их удаление ‒ ЛА 

(отталкивание), или равны друг другу, когда возникает состояние 



 

неопределенности или неустойчивого равновесия, а расстояние между объектами 

не изменяется. 

Другими словами, выражение СИЛА содержит идею какого-то сопоставления 

или измерения и  потому вошло  в состав исходных понятий физики. 

Физическое определение СИЛЫ 

Физическое понятие СИЛА, сокращенно обозначаемое на латинице ‒ f 

(начальной буквой  французского слова force , то есть СИЛА), определяемое 

законом всемирного тяготения имеет следующий вид: 

𝑓 = 𝑎1𝑎2𝑟2,  

где  𝑎1 – ускорение 1-го тела,  𝑎2 ‒ ускорение 2-го тела, 𝑟 ‒ расстояние между 

взаимодействующими телами 1 и 2  https://vixra.org/pdf/1809.0294v1.pdf . 

Также используется понятие индивидуальной характеристики каждого  тела, 

именуемой МАССОЙ, сокращенно обозначаемой на латинице буквой  𝑚.  

Ее физическое определение для обоих взаимодействующих тел 1 и 2 таково: 

𝑚1 = 𝑎2𝑟2,  𝑚2 = 𝑎1𝑟2. 

Оба ускорения  𝑎1, 𝑎2  измеряются не как попало, а в специальной 

инерциальной системе отсчета (ИСО), в которой взаимодействующие объекты 1 

и 2  всегда находятся по  разные  стороны  от  ее  нулевого положения  𝑆 = 0, 

математически обозначаемые противоположными знаками, с координатами  −𝑆1  

и  +𝑆2  при числовых  значениях, удовлетворяющих соотношениям:  

𝑆1 =
𝑚2

𝑚1+𝑚
𝑟  ,    𝑆2 =

𝑚1

𝑚1+𝑚
𝑟   или  𝑆1 =

𝑎2

𝑎1+𝑎2
𝑟  ,    𝑆2 =

𝑎1

𝑎1+𝑎2
𝑟  и   𝑆1 + 𝑆2 = 𝑟 . 

Откуда следуют другие возможные записи того же самого понятия силы: 

𝑓 = 𝑚1𝑎1 = 𝑚2𝑎2 =
𝑚1𝑚2

𝑟2
 . 

Причем форма записи 𝑓 =
𝑚1𝑚2

𝑟2
  считается классической формулировкой 

закона всемирного тяготения, а с учетом произвольности выбора также и эталона 

массы приобретающего еще и размерный коэффициент 𝛾 (начальная греческая 

буква слова  𝛾равитация), то есть имеет форму записи  𝑓 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2
 .  

Дальнейшую путаницу понимания вносит представление, будто бы записи 

𝑓 = 𝑚1𝑎1 и 𝑓 = 𝑚2𝑎2  означают не одну и ту же, а две  разные силы 𝑓1 и 𝑓2 , якобы 

по отдельности прилагаемые к обоим телам, из-за чего понадобился также особый 

третий закон Ньютона, устанавливающий их равенство по величине и 

противоположность по направлению, то есть по знаку: 𝑓1 = −𝑓2 . Фактически 

означающий векторное обозначение ускорений  𝑎1 ⃖    , 𝑎2 ⃖   ,  по определению 

имеющих противоположное направление, математически обозначаемое 

противоположными знаками, относимыми теперь уже не к ускорениям, а к самой 

https://vixra.org/pdf/1809.0294v1.pdf


 

СИЛЕ. Приобретающей таким образом двоякое толкование с необходимостью 

специального оговаривания ее фактического равенства самой себе, то есть  

эквивалентности. 

Таково физическое определение понятия СИЛЫ, вытекающее из закона 

всемирного тяготения. 


