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Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение слов, указанных в 

заголовке. 

 

Сначала посмотрим мнения этимологических словарей. 

Происхождение слова мех 

Мех. Общеславянское слово, первоначально означавшее «шкура животного». 

Впоследствии, поскольку шкуры животного использовались для изготовления 

всевозможных предметов, значение расширилось до «вместилище разного 

рода». Сюда относится и мех для вина, и кузнечные меха (вмещающие 

воздух). Однокоренное слово — мешок. 

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

род. п. -а, меха́ мн.; мехи́ — мн. от мех «бурдюк, мешок», мешо́к, род. п. -шка́, 

укр. мiх, ст.-слав. мѣхъ ἀσκός (Супр.), болг. мех(ъ́т) «бурдюк, мех» (Младенов 

312), сербохорв. ми̏jех, мн. миjȅхови, ме̑х, род. п. мȅха «поддувало, пузырь», 

словен. mȇh, род. п. mȇha «бурдюк, мех», чеш. měch, слвц. mесh «мех», польск. 

miесh «мех, куль, поддувало», в.-луж., н.-луж. měch, полаб. mесh Родственно 

лит. mаĩšаs «мешок», мн. maišaĩ, лтш. màiss — то же, лит. диал. máišė 

«сетка для сена», máišas «мешок для сена», др.-прусск. moasis «кузнечный 

мех», др.-инд. mēṣás «баран, шкура», авест. mаēšа- м. «овца», mаēšī (ж.) — 

то же, ср.-перс., нов.-перс. mēš «овца, баран», др.-исл. meiss м. «плетеная 

корзина для переноски», норв. meis «корзина для переноски», д.-в.-н. meisa 

«приспособление для ношения тяжестей на спине»; см. Бернекер 2, 46 и сл.; 

Мейе-Вайан 31; М.-Э. 2, 551; Траутман, ВSW 165; Торп 302; Буга, РФВ 73, 

341 и сл.; Эндзелин, СБЭ 52 и сл.; ZfslPh 16, 115; Шпехт 52. «Корзины из 

шкур известны еще с древних времен» (см. Фальк-Торп 709), поэтому 

разграничение герм. и остальных слов не представляется необходимым, 

вопреки Лидену (РВВ 15, 512). Лит. mаĩšаs : máišė = varñas: várnа (см. 

Траутман). 

Происхождение слова мех в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь, к сожалению, происхождение слова, то есть собственно 

этимология,  отсутствует.  

Также посмотрим и слово МЕКАТЬ=МЕ+КА(к)+ТЬ(ы), основанном на слоге 

МЕ. 
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Происхождение слова мекать 

мека́ть а́ю «думать, соображать», на-мека́ть, до-мека́ть «додумываться», 

с-мека́ть По мнению Брюкнера (KZ 48, 196), преобразовано в русском яз. из 

ме́тить. Ср. лит. me ́ klinti «измерять, взвешивать, обдумывать», лтш. meklêt 

«искать» (Френкель, IF 51, 150). Бернекер (2, 33) сравнивает с греч. μέδομαι 

«имею в виду», μήδομαι «придумываю», лат. meditor «размышляю», ирл. 

midiur «думаю», кимр. meddwl «дух, ум, мысль», гот. mitôn «обдумывать»,   

д.-в.-н. meʒʒôn «мерить». Неясно. 

Происхождение слова мекать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Хотя слово куМЕКАТЬ действительно означает соображать, 

но просто МЕКАТЬ, входящее в выражение ЭКАТЬ и МЕКАТЬ означает то же 

что и МЫЧАТЬ – потерю мысли, не доводимой до завершения. Вероятно, слово 

МЕ это подражание блеющему барану, которого режут, и означает просто терять. 

Предлагаемая этимология 

Слово МЕХА является, вероятно, высказыванием, образованным двумя 

исходными простыми словами МЕ+ХА, используемыми слитно в виде одного 

сложного слова. Они обычно возникают попарно в форме противоречия, то есть 

обратного произношения с противоположным значением. Поэтому одно слово 

пары можно определить через другое, если оно еще существует. Слово ХА 

используется в качестве возгласа одобрения, а его противоречие АХ – как 

выражение  досадного разочарования.  

То же можно предположить к слову МЕ или МИ. Его противоречием является 

ЕМ в форме одногласия Е, произношение которого определяется словом МЕ (то 

есть здесь ЕМ, а не ЙЭМ), или ИМ. Его вероятное значение – 

ИМеть=ИМ+Е+ТЫ=ИМ(еть)+Е(сть)+(для)ТЬ(ы). Соответственно МЕ/МИ может 

означать НЕ ИМЕТЬ изначально или лишаться (терять).  

Отсюда и слово МЕ+НА означает лишиться (отдать) – НА, а 

ОБ+МЕ+Н=ОБ(а)+МЕ+Н(а) – взаимное отдавание чего-либо, имеющегося у 

одного, но нужного другому.  

Итак, слово МЕ или МИ может означать  не иметь или  лишиться чего-либо 

(в данном случае – теплой шкуры). При этом один это теряет, а другой – обретает 

или находит. Поэтому МЕ+ХА или МИ+ХА может означать утрачивание 

животным теплой  шкуры,  радующее приобретающего ее охотника.  

А как слово МЕНА трактуется словарями? 
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Происхождение слова мена 

ме́на изме́на, меня́ть, укр. мíна «мена», др.-русск., ст.-слав. мѣна συνάλλαγμα, 

болг. мя́на /мена́ (см. Младенов 312), сербохорв. миjѐна, словен. me  ́ na, чеш. 

měna, слвц. mеnа, др.-польск. miana, польск. zmiana «изменение». Другая 

ступень чередования гласного: мите, месть Родственно лит. maĩnas, 

ãtmainas «мена», atmainà «смена, перемена», лтш. maîna, maĩn̨a «обмен, мена, 

смена, перемена», лат. commūnis «общий», др.-лат. commoinis, лат. mūnus, -

eris «свершение, дар, должность», д.-в.-н. mein «лживый, обманный», гот. 

ga-mains «общий», ирл. móin, máin «драгоценность», вероятно, также др.-

инд. mēniṣ, ж. «месть», авест. maēni- «кара», др.-инд. máyatē «меняет»; см. 

Бернекер 2, 48 и сл.; Траутман, ВSW 176; Мейе, ét. 444; М.-Э. 2, 550; 

Педерсен, Kelt. Gr. 1, 57; Брандт, РФВ 22, 257; Вальде-Гофм. 1, 254 и сл.; 

Шрадер-Неринг 1, 434. 

Происхождение слова мена в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова менять 

меня́ть я́ю — несврш. к из-мени́ть, укр. мiня́ти, мiни́ти, др.-русск. мѣняти, 

мѣнити, ст.-слав. мѣнити μεταβάλλειν (Супр.), болг. меня́ «меняю», 

сербохорв. миjѐнити, миj̏еним̑, словен. meníti, me  ́ njati, чеш. měniti, польск. 

mienić, mieniać, в.-луж. měnić, н.-луж. měniś. От ме́на Ср. лит. mainýti, 

mainaũ — то же, лтш. maĩnît, см. Бернекер 2, 48 и сл.; М.-Э. 2, 550. 

Происхождение слова менять в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Собственно этимологии здесь тоже нет. 

МЕХ и МЕШАТЬ 

МЕХ защищает его обладателя от проникновения холода. Он ему в этом 

препятствует, то есть мешает.  

Значит возможно сопоставление пары МЕХА и МЕШАТЬ.  

Происхождение слова помеха 

поме́ха От по и меша́ть (см.); ср. Бернекер 2, 53. 

Происхождение слова помеха в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова мешать 

Меша́ть. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что 

и  месить. 

Происхождение слова мешать в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

меша́ть диал. меха́ть — то же, укр. мiша́ти, блр. меша́ць, др.-русск., ст.-

слав. мѣшати, съмѣшати ἀναφύρειν, μιγνύναι (Супр.), сербохорв. миjѐшати, 

миj̏ешȃм, словен. me  ́ šati, др.-чеш. miešeti, польск. mieszać, mięszać, в.-луж. 
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měšać, н.-луж. měšaś. От меси́ть; см. Бернекер 2, 52 и сл.; Педерсен, Kelt. Gr. 

2, 577. 

Происхождение слова мешать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Итак, слово МЕШАТЬ якобы от МЕСИТЬ. Но это его 

вторичное или дополнительное значение. Исходное или основное – 

препятствовать (ты мне мешаешь). Непонятно, к чему здесь приплетено также и 

греческое АНАФИ́РЕЙН (возможно, это русское – «А НАХЕРА́») и  МИГНИ́НАЙ. 

Предлагаемая этимология 

Слово МЕШАТЬ означает чего-то лишать (например, порядка), создавая 

препятствия (ты мне мешаешь) или ПОМЕХИ. Одной из таких ПОМЕХ может 

быть перемешивание (приведение в беспорядок расположения) предметов, 

мешающее отыскать нужный. Возможно также намеренное его создание, 

выражаемое словами СМЕШАТЬ (например, перетасовать карты или 

ПОМЕШАТЬ суп). Есть также слово СМЕШАТЬСЯ в значении растеряться. 

Теперь переходим наконец к слову МЕШОК. 

Происхождение слова мешок 

Мешо́к. Это слово произведено от  мех  (шкура животного), потому 

что мешки первоначально изготавливались именно из шкур животных. 

Происхождение слова мешок в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Мешок. Древнерусское — мехъ (мешок). Общеславянское mech. 

Древнепрусское —  moasis (кузнечный мех). Древнеиндийское — mesas 

(баран). Существительное «мешок» происходит от слова «мех». В 

словарный состав русского языка слово вошло в XIX в. Изменение «х» в «ш» 

произошло в результате такого фонетического процесса, как палатализация 

(смягчение) примерно в IX в. Слово с похожим значением и написанием есть в 

литовском (maisas — «мешок»). Наличие слова в языках различных групп 

подтверждает мысль исследователей о том, что оно возникло очень давно 

— в индоевропейский период. Мешок — это «пакет из плотной ткани или 

какого-либо другого пластичного материала в форме 

четырехугольника». Производное: мешковина. 

Происхождение слова мешок в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

мешо́к род. п. -шка́, см. мех. 

Происхождение слова мешок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Мешо́к. Искон. Суф. производное от мех «мешок», еще известного в XIX 

в. Мешок буквально — «вместилище из шкуры (меха) животного». 

Происхождение слова мешок в этимологическом словаре Шанского Н. М. 
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Комментарий. МЕШОК якобы происходит от слова МЕХ. До 19 века даже 

мешков не знали?.. Коль скоро и слова якобы не было. Явно ошибочная 

этимология.  

Предлагаемая этимология 

С уверенностью можно сказать, что МЕШКИ не были МЕХОВЫМИ. 

Поскольку МЕХ используется для согревания в зимнее время.  

Одежда может быть МЕХОВОЙ, но делать МЕХОВЫМ просто МЕШОК, 

предназначенный для хранения и/или переноски или перевозки каких-то объектов 

– бессмыслица, так как в нем нечего согревать. МЕШОК может быть кожаным, то 

есть изготовленным из кожи, но не меховым.  

МЕШОК снабжен внутренней полостью, предназначенной для 

ПОМЕЩЕНИЯ в ней разных предметов. Простой МЕШОК, например, вещевой, 

не имеет внутренних отделений, предназначенных для упорядочения размещения. 

Это МЕШАЕТ, то есть не позволяет быстро отыскать нужное. Однако вполне 

приемлемо в случае, если не требуется находить что-то конкретное (алмаз в куче 

навоза), к примеру, МЕШОК зерна.  

Поэтому слово МЕШАТЬ, а не МЕХ,  дает производное – МЕШОК. 

Дополнительные соображения 

Кузнечные или музыкальные МЕХА, обеспечивающие нагнетание воздуха, 

тоже являются МЕШКАМИ. Их прежде делали кожаными, но это необязательно  

Рис. 1 - 3. 

 

Рис. 1. МЕХА для нагнетания воздуха это тоже МЕШОК 

 

Рис. 2. Волынка с меховым МЕШКОМ, но это декоративное исполнение 

Кожаные мешки во избежание пересыхания необходимо смазывать жиром, 

что в меховом исполнении невозможно. 



 

Рис. 3. Меха баяна уже вовсе не кожаные  

Происхождение слова механика 

От латинского mēchanicus, из древнегреческого μηχανικός «умелый», далее 

из μηχανή «орудие, приспособление», далее из праиндоевропейского *maghana- 

«дающий возможность». В русском механик встречается начиная с эпохи 

Петра I. Заимств. через польское mechanik или нем. Мechanikus (с XVII в.). 

Этимология слова механика 

ru.wiktionary.org›механика 

Меха́ника. От того же корня, что и «махина» (см.), образовалось 

древнегреческое «механикэ тэхнэ» — «наука о машинах». К нам пришло из 

западноевропейских языков. 

Происхождение слова механика в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Оба мертвых языка – латинский и «древнегреческий» 

специально придуманы после Великой смуты конца 16 века для устранения в 

Европе русского языка в качестве языка международного общения. То же 

наблюдается на территории ныне расчлененного СССР, где главной задачей его 

невозобновления, считается устранение русского языка, на всех территориях, где 

это только возможно.  

Для этого прежде всего использован другой алфавит, а русские слова по 

возможности искажались, превращаясь в «исконно»латинские или 

«древне»греческие, после чего были якобы обратно заимствованы русскими. Не 

говоря уж о выдуманном праиндоевропейском (а прежде был индогерманский) – 

где Индия и где Европа. И все это по возможности мимо РУСИ.  

Именно поэтому реальной этимологии латинских или «древне»греческих 

слов не существует, в отличие от русского, хотя его этимологию необходимо 

установить. Но эта работа из, вероятно, политических соображений РАН не 

приветствуется и потому практически даже не начиналась. Больше того, наезд 

идет уже на сам русский язык с целью его максимального ослабления, активно 

продолжающегося и поныне.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Для этого изобретен следующий тезис: имеющиеся 33 буквы кириллицы ни в 

коем случае не предают реальное звучание русских слов. Для осуществления 

которого необходимо резкое увеличение числа букв до 50, а еще лучше до 100 

штук. Тогда на изучение только лишь этой азбуки потребуется не один год, а 

может быть и все 10 лет средней школы, а на изучение прочих наук времени почти 

не останется. В рамках этой идеи специально придуман так называемый МФА – 

международный (то есть не русский) фонетический алфавит. Без которого якобы 

невозможно правильно произносить русские слова. Причем даже самим русским, 

которых необходимо учить правильному произношению именно по этому МФА. 

В чем же он заключается? В специальном придумывании особых букв на базе, 

само собой разумеется, латиницы (ни в коем случае не кириллицы), причем  в 

любых вариантах теперь уже его искажения – и вверх ногами и в зеркальном 

отражении, с добавлением каких угодно других значков из какого угодно другого 

языка, хоть бы арабского, с введением также надстрочных или подстрочных 

знаков, а даже букв собственного изобретения. Общим числом их как раз и 

набралось свыше 100 штук, причем каждому из них придумано особое название на 

базе латинского, разумеется, и его специальное словесное определение. Изучать 

всю эту ничего не дающую премудрость как раз и потребует много лет и усилий. 

Вот как, например, выглядит слово МЕХАНИКА в «правильной», международно 

признанной (кириллица, стало быть, международно не признана) записи: 

mʲɪˈxanʲɪkə. Как будто она по-русски должна «правильно» произноситься  так – 

МЬИХАНЬИКЭ или МЪИХАНЪИКЭ. И это еще относительно небольшое 

искажение.  

Ясно, что в такой «правильной» записи, письменное освоение русского языка 

даже самими русскими становится проблематичным, а чтение книг – непосильным 

и, стало быть, невозможным. Что и требуется для понижения русской науки и 

культуры. Надежда только на то, что и распоряжения властей в такой 

«правильной» записи становятся нечитаемыми и, стало быть, невыполнимыми. 

Поэтому она и не должна прижиться. 

Предлагаемая этимология 

По-русски МЕХА+НИКА это, вероятно, МЕХА+НЕКИЕ – общее 

обозначение МЕХАНИЧЕСКИХ, то есть бесцельных, однообразно 

повторяющихся движений взад и вперед.  

То же самое наблюдается и в планетарных движениях, которые лишь сбоку от 

эклиптики выглядят кругообразными, а в самой ее плоскости – бесконечными, 

прямолинейными и «бесцельными» возвратно-поступательными движениями взад 



и вперед, называемыми механическими. Именно поэтому и возник сам термин 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА.  


