
206

история медицины
history of medicine

Summary

The article presents data on the origin of the Russian names of the structures bounding or located in the oral cavity: mouth, 
lip, cheek, palate, gum, tooth (incisor, canine, molar (premolar)), tongue, fauces, tonsil.
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Резюме

В статье представлены данные о происхождении русскоязычных наименований структур, ограничивающих или 
располагающихся в полости рта: рот, губа, щека, нёбо, десна, зуб (резец, клык, коренной (зуб)), язык, зев, миндалина.
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Терминология, в том числе медицинская, яв-
ляется источником получения информации, ин-
струментом освоения специальности. Невозможно 
выучить ту или иную дисциплину не владея тер-
минологией. Знание происхождения терминов 
способствует расширению кругозора студентов 
и повышает интерес к изучению предмета.

Данная статья продолжает цикл публикаций, 
освещающих вопросы происхождения анатомиче-
ских терминов, [1–4] и открывает серию, посвящен-
ную этимологии русских наименований структур 
пищеварительной системы.

Рот. Слово общеславянского происхождения. 
Его современная форма развилась из праславян-
ского *rъtъ > ръть в результате изменения корен-
ного ъ в о. Г. П. Цыганенко полагает, что прасла-
вянское *rъtъ образовано с помощью суффикса 
-t-ъ от корня *rъ- > ръ. Это звуковая разновидность 
того корня, что содержится в глаголе ры-ти «рыть» 
и рвати < ръвати «разделять на части», «дергать 
рывками» [5]. Следовательно, рот < рътъ перво-
начально обозначало некое орудие, которым роют 
или рвут  что-нибудь. Н. М. Шанский отмечает, что 
это слово может быть использовано также в от-
ношении птиц и животных: «буквально то, чем, 
разрывая, выкапывая, добывают пищу» [6]. В не-
которых этимологических словарях наблюдается 
точка зрения, согласно которой праславянское 

*rъtъ могло развиться из слова *rok-tъ, которое при 
чередовании е//о имело форму *rеk  «говорю» и пер-
воначально значило «источник речи», «то, откуда 
исходит речь» [5].

Губа. Современное слово губа образовано от 
старославянского г ба, которое, в свою очередь, 
восходит к праславянскому *g ba, что значило «вы-
ступ, вырост», «то, что выпячивается». Например, 
в сербохорватском языке – г бица «морда», «рыло». 
[5]. В других этимологических словарях рассма-
тривается связь со словом «гриб» или «spongia» 
(«губка») [7]. То есть, слово губа возникло от «губ-
ка», а «губка» от «гриб» (губчатый). Губа названа по 
сходству с мягкой и пористой губкой [6]. Следует 
сказать, что в инославянских языках значение 
«губа» передаётся другими словами.

Таким образом, при этимологическом анализе 
наблюдается связь между словами рот и губа. Рот 
изначально – то, чем роют (по форме напомина-
ет некоторое выпячивание), у животных – рыло, 
морда. Слово губа – кожно- мышечная складка, 
образующая края рта, выпячивание.

Щека. Происхождение слова неясно. П. Я. Черных, 
автор и составитель историко- этимологического 
словаря современного русского языка, приводит 
данные словарной статьи из Толкового словаря 
В. И. Даля, который отмечает существование сло-
ва пáщека – «челюсть и щека у звѣря, животнаго» 
[8]. В некоторых западнославянских языках имеет 
значение «челюсть», «рот», «пасть»: в польском 
языке – szcz ka – «челюсть»; paštěka – «челюсть», 
«рот», «пасть».

По мнению Н. М. Шанского, «из нескольких эти-
мологий заслуживает внимание лишь объяснение 
щека как слова того же корня, что и диалектное 
щегла «скула» [6]. Любопытно, что в обозначе-
нии частей человеческого лица достаточно часто 

встречаются переносы по смежности (метафоры). 
Так, щеки в некоторых говорах – «крутые утёсы, 
сжимающие с обеих сторон течение реки» [7]. Если 
учитывать этимологию слова речь (которая течёт), 
то визуально представляется образ текущей между 
двух берегов реки.

Интересна также версия, согласно которой слово 
щека произошло от древнескандинавского skegg, 
обозначающим бороду, иногда и усы, и даже бакен-
барды [7]. Данная лексема возводится к *skek- *skeg- 
«прыгать», «скакать». К этому же корневому гнезду 
относятся и старославянские скоψити, скакати. По 
мнению, П. Я. Черных слово щека «могло бы быть 
отнесено к группе *skek-: ведь щёки, рот и челю-
сти – самая подвижная часть человеческого лица, 
они всегда в движении, резко и быстро повторяю-
щемся или сменяющемся (во время еды, при смехе, 
в процессе речи)» [7].

Нёбо. Это слово имеет праславянское проис-
хождение. Оно развилось в результате переносного 
употребления существительного небо – «воздуш-
ное пространство в виде свода над поверхностью 
земли в применении к куполообразной верхней 
части  чего-либо» [5]. Слово небо получило русскую 
огласовку: звук е, находящийся под ударением, 
после мягкого перед твёрдым согласным перешёл 
в о (графическое ё). Современная форма слова небо 
появилась из *nebos, nebese вследствие утраты 
конечного звука -s.

Десна. Это слово имеет праславянское проис-
хождение. По мнению многих исследователей [5–7], 
слово *d sna < *dentsna «десна» восходит к индо-
европейскому слову *dent – зуб. Праславянское 
*dentsna «десна» образовано с суффиксом прилага-
тельного *-sn-a от *dent – зуб. Впоследствии *dentsna 
изменилось в *d sna в связи с упрощением tsn >sn 
и образованием носового  из en. [5].

Зуб. Современная форма слова зуб развилась 
из праславянского *z bъ. Это слово вследствие 
изменения носового  в у в восточнославянских 
языках получило форму з бъ в старославянском. 
Зуб < *zоmbs – «произрастать». Буквально – «то, что 
выросло» [6].

Резец. Существительное произошло от глаго-
ла резать. В историко- этимологическом словаре 
современного русского языка отмечается, что гла-
гол резать имеет следующее значение – «отделять 
часть от целого или разделять на части  чем-либо 
острым»; «лишать жизни  кого-либо, пользуясь ре-
жущим орудием»; «вырезывать резцом»; «причи-
нять острую боль» [7]. Однокоренными словами 
этого глагола являются существительные резчик, 
резьба, резец [7]. Глагол зафиксирован во многих 
западнославянских и восточнославянских языках, 
имеет общеславянское происхождение. В старосла-
вянском находим глагол рѣзати. Своё начало, по 
версии автора словаря, данная лексема ведёт из 
индоевропейского корня *urēg -̀ – «рвать», «ломать».

Клык. Г. П. Цыганенко отмечает, что данное 
слово «по корню праславянское, по звуковому 
и морфемному составу – русское» [5]. П. Я. Черных 
пишет, что в «русском языке слово клык извест-
но (по словарям) лишь с XVIII века и образовано 
от *кълыкъ» [7]. Существительное *кълыкъ могло 
быть образовано с суффиксом -ък -ъ от корня кл-, 
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который произошёл от *къл- – звуковой разновид-
ности праславянского *kol- – глагол *kolti, давшего 
современный глагол колоть. Следовательно, «клык 
буквально значит «бивень», «то, чем бьют, колют» 
[5–7].

Коренной (зуб). Прилагательное коренной яв-
ляется производным от существительного корень. 
Слово праславянского происхождения. Учёные 
утверждают, что праславянская форма *kor  по-
явилась из более старого *koren «корень» после 
изменения -en в носовой . Отмечается, что *koren 
образовано с помощью суффикса -en от того же 
корня *kor-/*kеr- «резать, рубить» [5]. Если срав-
нить данные некоторых языков, принадлежащих 
к балто- славянской группе, то можно обнару-
жить следующее сходство: литовский язык – кirna 
«острый пень»; др.-прусский язык – кirno «куст», 
польский язык – kierz «срезанный пень» > «куст», 
а также в некоторых русских диалектах слово кря 
(< къря) – корень. Следовательно, этимологически 
существительное корень означает «нечто срезан-
ное», «пень», > «то, из чего вырастает куст», отсюда 
вытекает и переносное значение: корень – «начало, 
основа  чего-нибудь» [5].

Язык. Современная форма слова язык развилась 
из древнерусского языкъ «орган», «речь», кото-
рое, в свою очередь, появилось из праславянского 

*j zykъ в связи с изменением у восточных славян 
гласного  в ‘a (графич. я). Учёные полагают, что 
праславянское *j zykъ происходит от индоевро-
пейского корня *eng- «узок» – того же, что в слове 

*ązъkъ >узок (чередование  // ). Возможно, слово 
язык некогда обозначало узкую полоску кожи, тка-
ни. Значение «орган в полости рта» у него втори-
чен. Слово язык в древности употреблялось также 

в значении «народ», «много». Отсюда заимствован-
ное из старославянского язычник «поклоняющий-
ся многим богам (идолам)», «идолопоклонник», 
которое является калькой с греческого ethnikos 
«языческий», от ethnos «народ» [5].

Зев. Слово имеет общеславянское происхож-
дение. Оно восходит к праславянскому *zěvъ «от-
верстие», которое образовано с помощью суффик-
са –v-ъ от глагола *zěti> зѣти «быть раскрытым», 
«зиять», «зевать». Праславянское слово *zěti разви-
лось из индоевропейского *ghei/ *ghoi- «зиять, быть 
глубоким», «быть пустым» (gh > z). На славянской 
почве индоевропейский дифтонг oi перед соглас-
ным звуком дал ě (в старославянском – ѣ), отсюда 
появились глаголы зѣти, зѣвати.

Миндалина. В русском языке в этимологическом 
плане данное слово связано с лексемой МИНДАЛЬ, 
которая по памятникам письменности известна 
с XVI века. В историко- этимологическом словаре 
современного русского языка приводятся сведения 
о том, что данное слово произошло от греческого 
αμυγδαλον – «миндаль», затем появилось в латин-
ском, а немного позже и в других индоевропейских 
языках. По-видимому, оно «явилось плодом конта-
минации греческого названия миндаля с позднела-
тинским. Греческое слово также заимствованное, 
причём источник заимствования неизвестен» [7].

Таким образом, в результате этимологического 
анализа слов, называющих анатомические струк-
туры пищеварительной системы тела человека, 
отметим, что многие из них являются общеславян-
скими по распространению и праславянскими по 
происхождению, что может объясняться авторите-
том старославянских текстов, оказавших влияние 
на формирование лексической системы.
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