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В применении к «заре» глагол этот, однако, обычно не встречается, 
что становится вполне понятным, принимая во внимание его основной 
смысл, предполагающий движение (преимущественно сверху) за что-либо 
ила во что-либо и исчезновение предмета вследствие- этого движения. 
В самом деле, если даже у столь отдаленных, с нашей точки зрения, зна
чений, как напр. — беднеть, терять зрение, слух, делаться больным — 
их связь с глаголом «западать» открыть не трудно, исходя из тех со
ображений, что в прошлом (в средние века) отвлеченные понятия «богат
ство», «здоровье», «зрение», «слух», обычно рассматривались как самодо
влеющие сущности, наличие или отсутствие которых сообщало их носи
телям те или иные состояния и свойства, откуда, сіало быть, слово-
«западать», указывая на движение их «вниз», было, таким образом, вполне 
тождественным по своему значению тому, какое оно имеет в выражении 
«вода запала», то что же, собственно, глагол этот мог обозначать по отно
шению к «вечерней заре», если, представляя последнюю в качестве кон
кретно существующего предмета, видеть в ней объект, аналогичный солнцу 
и небесным светилам, и чему реальному при этом он должен был бы со7 

ответствовать? 
Всякий, кто имел возможность наблюдать картину смены дня и ночиг 

знает, что в то время как солнце и небесные светила, оставляя небосклон, 
опускаются ниже горизонта, т. е. в буквальном смысле «западают» за линию-
горизонта, в чем и заключается кажущаяся причина их исчезновения иа 
ноля зрения наблюдателя, Феномен, называемый «вечерней зарей», начи
наясь с появления золотистых и красных тонов в западной части неба 
после захода солнца и претерпевая колебания в интенсивности и оттенках 
своих красок, заканчивается их переходом в однотонный темный вид ноч
ного неба, причем исчезновение яркой окраски с небосклона происходит не 
путем ее передвижения вниз (опускания) за черту горизонта, а в постепен
ном ослаблении силы света и побледнении цветов вплоть до перехода всей 
яркоосвещенной части неба в узкую светлую полоску на краю небосклона,, 
свидетельствующую об окончании всего явления. Никакой связи между 
основным смыслом глагола «западать» и описанным явлением—постепен
ным ослаблением света и обесцвечиванием красок — при всем желании 
установить никак нельзя, и ничему реальному в применении к вечерней 
заре глагол «западать» решительно не отвечает, а стало быть, по сути 
дела, и ровно ничего не значит. То реальное, что происходит в этом случаег 

передается в славянских языках глаголами другими, а не глаголом «за
падать», а именно — «бледнеть», «меркнуть», «потухать», «погасать», теми 


