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Употребляющиеся в современном русском языке на
звания дней недели преимущественно общеславянские по 
происхождению. Они известны всем современным сла
вянским языкам и большей частью образованы от поряд
ковых числительных. Различия в них по славянским язы
кам касаются только словообразовательного строения 
(суффиксов) и, естественно, произношения. Например, 
русское название пятого дня недели — пятница (суффикс 
-ниц-а), а чешское — patek (суффикс -ек). Большинство 
названий прозрачны по смыслу: вторник — ‘второй день 
недели3, четверг — ‘четвертый3, пятница — ‘пятый3.

Для названия первого дня недели в 
древнерусском языке существовало 
слово понедЪлъкъ. Так назывался 
день, который следовал за воскрес
ным, праздничным днем,— иедЪлеп. 
Слово образовано при помощи при
ставки по- и суффикса -ъкъ. По- при
дает слову значение ‘следующий за
чем-либо3; ъкъ  в древнерусском язы
ке выделяется в нескольких назва
ниях дней недели: въторъкъ, пятъкъ. 
В современном русском, языке этот 

суффикс мы находим в словах пяток, десяток. Словообра
зовательную структуру, сходную с древнерусской, назва
ние первого дня недели имеет в западно- и восточносла
вянских языках: украинское ггонедЫок, белорусское по- 
нпдзелак, польское poniedzialek, чешское pondelek (наря
ду с pondeli). В современном русском и болгарском 
языках известны формы с суффиксом -ник: русское попе-
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делъник, болгарское понеделник. Понеделен отмечен 
В, И. Далем в «Толковом словаре» как особенность юго- 
западных говоров.

В «Материалах для Словаря древнерусского языка» 
И. И. Срезневский приводит пример, где первый день недо
ли обозначается словосочетанием понгдЪлъный день, В гре
ческом тексте ему соответствует сочетание со значением 
‘второй день’. М. Фасмер в «Этимологическом слова
ре» русского языка связывает русское понедельник с 
латинским feria secunda ‘второй праздничный, свобод
ный от работы день’.

Название второго дня недели восхо
дит к числительному въторыи. В 
древнерусских текстах, переведен
ных с греческого, словом въторникъ 
переводятся два греческих слова, со
относимые с числительным, и второй 
и третий.

В современных славянских язы
ках русскому вторник соответствуют 
образования с суффиксом -ник или
ок-1-ек: болгарское вторник, украин
ское вЬвторок, белорусское ауторак, 

польское wtorek. В чешском для названия этого дня недели 
используется субстантивированное порядковое числитель
ное iitery ‘второй3, а суффиксальное uterek словари дают 
с пометой «разговорное».

По свидетельству Даля, в смоленских говорах встреча
ется слово того же значения с суффиксом -ок: второк.

В Т О Р Н И К

С Р Е Д А Некоторое недоумение вызывает на
звание третьего дня недели. Слово это 
(в неполногласной, старославянской 
огласовке, как и соответствующее 
русское середа) обозначало в древно
сти середину чего-либо, в данном слу
чае середину недели. Но ведь почти 
все дни недели получили название по 
своему порядковому номеру. Как же 
получилось, что третий день семи
дневной недели, начинающейся с по
недельника, был назван серединой
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недели? Ведь в действительности средним днем, средой, 
должен был бы называться четверг, четвертый день недели.

Понять такое несоответствие помогают нам данные 
письменных памятников. Известно, что после принятия 
христианства из Греции на Русь проникло много богослу
жебных и других книг. Они переводились на русский язык 
и использовались в повседневной ж и з н и . Когда мы читаем 
такие переводы и сравниваем их с оригинальными древ
негреческими текстами, то видим несоответствие в назва
ниях русских и греческих дней недели (хотя в греческом 
языке названия дням недели также были дапы по их по
рядковым номерам). Выше уже отмечалось, что русскому 
понедЬльникъ соответствовало греческое слово со значени
ем 'второй день9, а въторникъ передает слово, обозначаю
щее 'третий9; 'третий день9.

Причина этого противоречия в том, что в Древней Руси 
существовали две системы счета времени, два календаря: 
гражданский и церковный. Церковный календарь, так на
зываемый месяцеслов, или святцы, служил для указания 
дней святых праздников по порядку чисел месяца. Граж
данским календарем пользовались в повседневной жизни 
для счета времени. Между двумя календарями было не
большое расхождение. При отсчете дней недели граждан
ский календарь первым днем считал понедельник, откуда 
вторник — второй, четверг — четвертый день и т. д. А по 
церковному календарю первым, основным днем недели, 
было воскресенье — день воскресения Христа; от этого дпя 
церковь и вела счет дням недели. По этому исчислению се
редина недели приходилась как раз на среду.

Для названия третьего дня недели в древнерусском язы
ке существовало и другое слово, которое точно соответство
вало порядковому номеру этого дня по граждапскому ка
лендарю,— третииникъ. Образовано оно при помощи суф
фикса -никъ от порядкового числительного третий. В «Ма
териалах» Срезневского мы находим один пример, где рус
ским среда передается греческое tetrada, слово того же 
корня, что и четыре.

Специальное слово существовало для названия среды 
на четвертой неделе великого поста. Этот день назывался 
средохрьстие или средокръстие —слово, русское по проис
хождению, но образованное из старославянского материала 
(с неполногласием в первой части).

В современных славянских языках третий день недели 
называется словом, того же корня, что и русское среда:
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украинское середа, белорусское серада, болгарское среда, 
польское sroda, чешское streda.

Ч Е Т В Е Р Г

они известны южно-

В письменных памятниках древне
русского языка засвидетельствованы 
два слова, служащие для названия 
четвертого дня недели: чьтвьргъ и 
чьтвьртъкъ. После всего сказанного 
уже неудивительно, что в текстах, 
переведенных с греческого языка, 
этим словам соответствует слово со 
значением "пятый3; "пятая день3. Обе 
формы сохранялись в современных 
славянских языках, причем с суф
фиксом, восходящим к древнему -ъкъ, 
и западнославянским языкам: бол

гарское четвъртък, польское czwarlek, чешское ctvrlek. 
Даль приводит слово четверток, огмечеппое в русских 
говорах. Кроме обычного значения "четвертый день не
дели3, слово это может иметь еще значение "четвертый
день после чего-либо3.

В древнерусском языке этот день не
доли назывался двумя словами, обра
зованными от одного корня со значе
нием "пятый3: иятъкъ и пятыища. 
Правда, в произведении XII века 
«Житие Феодосия Печерского» гово
рится: «пятница шестыи дънь». Слово 
пяток в значении "день недели5 изве
стно в говорах; Даль приводит такой 
пример: «В понедельник, среду и пя
ток дела не делай».

Возможна была и описательная 
передача назпания пятого дня недели. В одном из письмен
ных памятников ость указание па то, что следует соблю
дать посты «в пятнхъ... дпе.хъ веяния седмицы» (в пятницу 
на каждой педеле).

Для пятого (но церковному календарю шестого) дня 
педели существовало и еще одно название — греческое за
имствование параскеугия ‘канун субботы, пятница3. Пят
ница было почетным прозвищем святой Параскевы, во имя 
которой сооружались храмы, ставились часовни. В Москве

П Я Т Н И Ц А
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только на Красной площади было семь церквей, посвящеп- 
пых этой святой. Иногда, празднуя день святой Параскевы, 
по пятпицам не работали, а только присутствовали на бо
гослужениях. Отсюда поговорка «Семь пятниц на неделе». 
Даль отмечает, что в ряде русских говоров пятницами на
зывались часовни, сооруженные в честь святой Параскевы; 
то же слово могло обозначать развилку дороги, распутье, 
где такая часовпя строилась.

Слово этого корня с суффиксом -ница закрепилось в во
сточнославянских языках: украинское пятниця, белорус
ское пятнща, а в южно- и западнославянских языках упот
ребительной стала форма с суффиксом, восходящим к -ъкъ: 
болгарское петък, польское piglek, чешское pale к.

С У Б Б О Т А  Слово неславянского происхождения,
хотя и употребляется во всех славян
ских языках (ср., например: болгар
ское събота, польское sobota, чешское 
sobola). Исследователи считают его 
заимствованием из древнееврейского 
(точнее — из древнееврейско-арамей
ского) языка через греческое посред
ство и связывают со словом шабаш 
'суббота, праздник, день молитвы’. 
Древнегреческое sabbaton — источ
ник русского слова суббота, могло 

употребляться в трех значениях: 'нерабочий день, день от
дыха’, 'отрезок времени в семь дней, неделя’ и 'шестой 
(или седьмой) день недели’. Первоначально этим словом 
назывался седьмой, праздничный день недели, а затем вся
кий ветхозаветный праздник. Со времени празднования 
воскресения Христова суббота стала кануном недельного 
(воскресного) праздника. По церковному исчислению она 
осталась седьмым днем недели, а первым стало воскре
сенье; по гражданскому исчислению суббота — шестой 
день, воскресенье — седьмой.

В древнерусском языке словом суббота мог называться 
и отрезок времени в семь дней, неделя. Срезневский при
водит пример из памятника, где предлагается поститься 
два краты въ субботы (два раза в неделю).

В письменных памятниках и в говорах отмечены произ
водные образования от суббота-, субботьство, субботъство- 
вати, передающие значения 'праздновать’, 'отмечать суб
ботний праздник’.
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Слово книжное по происхождению. 
Его первоначальным значением было 
'воскресенье, восстание из мертвых5. 
День воскресения Христа считался 
необычным днем, а само воскресение 
Христа — выдающимся событием, и, 
конечно, день недели, в который про
изошло это событие, был назван сло
вом воскресенье и стал считаться са
мым главным, первым днем недели.

Даль отмечает во владимирских 
говорах слова воскрес, воскрёс, имею

щие значение 'праздник, отдых5. В псковских говорах для 
обозначения праздничного дня недели употребляется 
словосочетание воскресенный день.

Однако в древнерусском языке для 
обозначения праздничного дпя ие- 

Н Е Д Е Л Я  дели чаще употреблялось слово
недЪля. Происхождение этого слова 
ясно: 'день, в который не делают, то 

есть не работают5. НедЪля считалась праздничным и по
тому первым днем недели, отсюда понедЪльникъ.

У слова недЪля было и другое значение, ставшее в рус
ском языке единственным его современным значением: 
'отрезок времени в семь дней5. Оба значения отмечаются 
уже в старославянском языке и в древнейшей восточно- 
славянской рукописной книге — «Остромировом Еванге
лии» (XI в.). Кроме того, по свидетельству Даля, в уфим
ских говорах слово недЪля имело еще одно значение —  ̂
'понедельник5.

Двузначность слова недЪля, естественно, создавала не
которые неудобства. Поэтому уже в ранних древнерусских 
текстах наблюдается стремление как-то разграничить эти 
значения. В «Житии Феодосия Печерского» (XII в.) чи
таем: «НедЪля не нарпчется недЪля яко же вы глаголете, 
нъ пьрвыи день всея недЪлЪ наричется, понеже Христосъ 
Богъ нашь в тотъ день въскресе из мертвых, и наричется 
въскреспыи день». Автор, как видим, предлагает упот
реблять слово недЪля лишь в значении 'воскресенье5. Одна
ко дальнейшее развитие этого слова пошло по другому 
пути: за ним закрепилось значение 'неделя5, но так было 
только в русском языке; во всех остальных славянских 
языках праздничный день недели называется по-старому}

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЕНЬ ,  . 
СЕДЬМОЙ
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украинское недЫя, белорусское нядзеля, польское niedziela, 
чешское nedele, болгарское неделя и т. д.

Для обозначения отрезка времени в семь дней в древне
русском языке было несколько слов: кроме уже упомяну
того недЬля, в этом значении могли употребляться седь- 
мица и тыжъдънъ. Все эти слова отмечены в письменных 
памятниках.

Седъмица. Наряду со значением 'неделя’ это слово от
мечено в древних памятниках в значении 'число, состоя
щее из семи’. В большинстве примеров рядом со словом 
седмица 'неделя’ дается пояснение его значения. Напри
мер в «Богословии Иоанна Дамаскина» предлагается по
ститься «всю седмицу, рекъше [то есть] недЪлю». «Въ сед- 
мицЪ или нед’ЬлЪ есть седьмь дней или сутокъ, образуемых 
планетными знаками» — читаем в «Письмовнике» Курга
нова (1790). От седмица было образовано прилагательное 
седмичньш 'недельный’. В том же «Письмовнике» Курга
нова читаем: «Толкъ седмичнымъ днямъ» (Объяснение 
недельных дней).

Нельзя не отметить своеобразного употребления слова 
седмица в сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунок». Наряду 
со значением 'неделя, отрезок времени в семь дней’:

Едут целую седмицу.
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой —

здесь встречается и другое значение этого слова — 'во
скресный день’:

...в ту седмицу 
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.

И на первую седмицу 
Братья едут в град-столицу.

(Речь идет о базарном дне, который, по всей вероятности, 
приходился на воскресенье.)

Значение 'воскресный день’ у  слова седмица не отме
чено ни историческими, ни областными словарями. Воз
можно, оно является особенностью говоров Сибири, где 
родился и прожил почти всю жизнь автор сказки.

Слово седмица сохранилось только в болгарском язы
ке: здесь оно обозначает неделю. В «Толковом словаре»! 
Даля приводится однокоренное слово семйна, тоже в зна
чении 'неделя5, отмеченное в тульских говорах.
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Древнерусское тыжъдьнь (тыжьдень), восходящее к со
четанию тыи же дьнь стот же самый день через неделю5, 
отмечено только в грамотах, написанных на территории 
Украины: «А писан лист у тыжьдьнь по стомь Михаиле» 
(Письмо написано через неделю после праздника святого 
Михаила).

Из всех слов-синонимов, обозначающих отрезок време
ни в семь дней, в русском языке сохранилось лишь слово 
неделя. В современных славянских языках наблюдаем та
кую картину: в болгарском сохранилось старое слово сед
мица, а во всех остальных в значении 'неделя5 употребля
ются слова того же корня, что п древнерусское тыжьдьнь: 
украинское тиждень, белорусское тыдзень, польское tyd- 
zien, чешское tyden и т. д. Словари современного польско
го, чешского и украинского языков отмечают также в 
этом значении (соответственно) niedziela, nedele и неделя 
с пометой «редкое». Древнерусское тыжьдьнь, современ
ные украинское тижденъ и белорусское тыдзень скорее 
всего заимствованы восточнославянскими языками из 
польского.

В церковном месяцеслове каждому дню недели от на
чала до конца года была приписана одна из семи славян
ских букв: 3, S, Е, Д, Г, В, А (назывались они въруцЪлЬть- 
ними). Год по церковному календарю начинался 1 марта. 
Этому дню на основе библейского сказания о дне сотворе
ния Луны, была приписана буква Г. Второе марта обозна
чалось буквой В, третье — А, четвертое — 3, пятое — S, 
шестое — Е й  так далее в том же порядке. Так составля
лись таблицы соответствия «вруцелетних» букв определен
ным дням недели на целый год. Поскольку число букв 
совпадало с количеством дней недели, получалось, что в те
чение года одна буква соответствовала одному и тому же 
дню недели. Например, если в каком-то году первое Старта 
приходилось на понедельник, то буква Г весь год соответ
ствовала понедельнику, В — вторнику, А — среде, 3  — чет
вергу, S — пятнице, Е — субботе, Д — воскресенью. Та из 
семи букв, которая соответствовала в течение года воскре
сенью, называлась въруц’ЬлЪто, или воскресная буква года. 
Слово это получилось из словосочетания въ руцЬ лЬго 
(в руке год), так как, имея таблицу всех дней какого-ни
будь года по «вруцелетним» буквам, легко можно было уз
нать день недели для какого угодно числа.

Кандидат филологических наук 
Л. В. ВЯЛКИНА
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