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Предисловие 
 

В данной работе собраны слова так или иначе принимающие 
участие в образовании географических названий. 

Давно уже создают словари географических названий, но 
похожесть их всех состоит в том, что авторы всех топонимиче-
ских словарей исходят из ложного посыла (заблуждения) о том, 
что на данной территории всегда проживали те народы (языки) 
которые там обитают в последние сотни лет. Это, мягко говоря, 
неправильный посыл. Народы (языки) постоянно передвигались, 
а вот топонимы, в большинстве своём, оставались прежними. То 
есть, названия географическим объектам давали совсем другие 
народы (языки) нежели те, что сегодня здесь проживают. Со-
временные народы (языки) лишь искажали и переосмысливали 
старинные названия. 

Естественно, возникает вопрос, а кто же давал названия гео-
графическим объектам и когда? 

На вопрос «когда», наука уже к середине ХХ века давала 
вполне однозначный ответ: все значимые географические объ-
екты были наименованы в бронзовом веке, а то и ранее. Об этом 
можно прочитать в любом учебнике по краеведению. 

Параллельно с установлением факта наименования геогра-
фических объектов в каменном веке шла бурная деятельность 
лингвистов по выявлению языковых общностей. Оказалось, что 
относительно недавно на планете существовала индоевропей-
ская общность (такое условное наименование ей было опреде-
лено). То есть, все современные народы (языки), входившие в 
индоевропейскую общность, говорили на едином для всех лю-
дей языке во времена бронзового века и ранее. 

Данные научные направления развивались, но как-то не-
охотно «пересекались». То есть, следовало объединить два на-
учных открытия в одно. В этом случае отпадали многие и мно-
гие вопросы и «натяжки» в современной научной исторической 
доктрине. 

Итак: в бронзовом веке на планете существовала индоевро-
пейская общность (единый народ и единый язык). Именно индо-
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европейцы давали названия всем природным объектам, на тер-
риториях их обитания. Современные народы (языки) лишь ис-
кажали (либо переосмысливали) уже имеющиеся названия гор, 
рек, озёр и т. д. 

В конце ХХ начале XXI века Юрий Дмитриевич Петухов ус-
пешно доказывает в своих монографиях то, что условно наиме-
нованными индоевропейцами являлись роды (народы, если хо-
тите), принадлежавшие к очень древнему единому суперэтносу 
русов. Причём, он убедительно доказал то, что «русы» было ес-
тественным самоназванием данного этноса. И ещё, но это было 
доказано задолго до выхода в свет работ Ю. Петухова, самым 
близким по звучанию к единому языку в настоящий момент яв-
ляется русский язык и близкие ему языки славянской группы. 

Исходя из вновь открывшихся фактов, мы вправе сделать 
попытку отыскать корни названий географических объектов в 
словаре единого суперэтноса. То есть, все названия географиче-
ских объектов следует «прокачать» на факт принадлежности к 
языку единого суперэтноса (в крайнем случае, поискать основы 
в современном русском и славянских языках). 

Что включать в словарь? А всё то, что могло быть причаст-
ным к появлению географических названий. Названия племён и 
родов, имена древних князей и древних богов. Работа огромная. 
Трудная. 

Работа только начинается, поэтому следует рассматривать 
данный словарь как небольшой шаг в перспективном направле-
нии научного исследования. 

Несколько цитат, необходимых для понимания сути явления. 
«Действительно, должно сознаться, что в историю не только 

Славян, но и всех народов Европейских внесено вместе с исти-
ной так много неверного, превратного, баснословного, пошлого, 
смешного и эгоистического, что давно бы пора выколотить из 
неё всю пыль и сор, вкравшиеся частью от неведения, частью от 
властительного характера и гордого образа мыслей Римлян и 
Греков, желавших повелевать всем миром и потому считавших 
прочих людей или рабами своими, или варварами, недостойны-
ми свободной гражданской жизни! – А сколько после Греков и 
Римлян являлось на сцену историографии ослеплённых после-
дователей, считавших за святотатство проверку древних сказа-
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ний, и, кроме того, сколько подражателей во вновь составляв-
шихся дееписаниях, и, наконец, сколько спекуляторов, которым 
дороги были не факты науки, а выручаемые деньги; эти меркан-
тилисты исказили ещё более историю, не заботясь нисколько о 
ее чистоте и достоинстве. – Такова ли должна быть история? 
Эта святая истина! Эта наставница для правителей и наука жиз-
ни для всех? Таковы ли должны быть жрецы её, каких мы не-
редко встречаем в её святилище? Там толпились и бездарные 
компиляторы, и гнусные льстецы, и злые клеветники, и упрямые 
раскольники в науке, и хитрые торгаши ею посреди немногих 
чад истины, живших собственно для науки и занимавшихся ею 
по призванию, а не по обязанностям и расчётам» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 185]. 

К сожалению, написанная романо-германскими историками 
и историографами «история Европы» есть плод их геополитиче-
ских амбиций и местечковых национальных фантазий. И не бо-
лее того. Реальная история древней и средневековой Европы 
была иной. (См. Петухов Ю. Д. «Норманны. Русы Севера». М., 
«Метагалактика», 2003. С. 12.) 

В этой связи приведём слова великого русского учёного Ми-
хаила Васильевича Ломоносова: "Славянский язык ни от грече-
ского, ни от латинского, ни от какого другого не происходит; 
следовательно, сам собою состоит уже от самых древних вре-
мён, и многочисленные оные славенские народы говорили сла-
венским языком ещё прежде Рождества Христова". 

М. В. Ломоносов, кроме трудов по физике и химии, написал 
также «Древнюю Российскую Историю от начала Российского 
народа... до 1054 г.»; производя славян от Мосха, внука Ноя, и 
исследуя произведения античных авторов, он доказывает уча-
стие славян в «древней» Римской истории. (См. Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. Математическая хронология библейских собы-
тий.) 

А вот ещё одно высказывание Михайло Ломоносова о том, 
"что славенский народ был в нынешних российских пределах 
ещё прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать мож-
но". 

Русская императрица Екатерина II Великая в "Записках каса-
тельно русской истории" писала: "Они (славяне, русичи) древ-



 6 

нее Нестора письменность имели, да оные утрачены или ещё не 
отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рожде-
ства Христова письма имели". 

Князь М. М. Щербатов в «Истории Российской с древней-
ших времён» также основываясь на произведениях античных 
авторов, весьма подробно пишет о войнах скифов-славян-
сарматов с «античной» Римской империей. Этот обширный труд 
М. М. Щербатова был написан после Татищевской «Истории», 
но до «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. 
(См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Математическая хроноло-
гия библейских событий.) 

Шведов, норвежцев, англичан, датчан, как и прочих совре-
менных народов Северной и Центральной Европы в этом про-
странстве не было, они появятся значительно позже, в XV—
XVIII веках, <…> появятся в результате длительного этногенеза 
с преобладающим участием в нём количественно русов-славян, 
пассионарно-пришлого "германского" элемента и всех вышеука-
занных этновкраплений; все деяния "викингов-норманнов-
варягов", известные нам из летописей, саг, былин мы обязаны 
рассматривать как деяния реальных участников истории Европы 
– русов, наших непосредственных предков. (См. Петухов Ю. Д. 
«Норманны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 67—
68.) 

Германизация Северной Европы и Скандинавии началась 
достаточно поздно. С полной уверенностью мы можем сказать, 
что до X—XI веков Северная Европа и Скандинавия были Рус-
скими во всех отношениях. И те, кого в нынешних исторических 
сочинениях называют «норманнами, викингами, варягами», в 
реальной, подлинной истории были русами. Обыкновенными 
русскими русами, говорившими на русском языке. И суть эт-
ноистории Европы сводится к тому, что в Северной и Централь-
ной Европе русы-автохтоны были в течение последних восьми-
десяти веков ассимилированы пришлыми «романо-
германцами», а в Восточной Европе, несмотря на все «дранг нах 
остен», они сохранили себя и, смешавшись с угро-финскими 
народностями, ассимилировав их значительную часть, но при 
этом сохранив свой язык, свои традиции, верования и иные эт-
нопризнаки, стали называться уже не русью, не русами, а рус-
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скими. При этом обратим внимание на тот факт, что все окрест-
ные народы от немцев, англичан, шведов до греков и турок про-
должают называть русских русами, а Россию – Русью, Russia, 
Rusland, Rusia etc. (См. Петухов Ю. Д. «Норманны. Русы Севе-
ра». М., «Метагалактика», 2003. С. 12.) 

Византийский историк X века Шафарик прямо пишет: "И 
теперь также почти весь Эпир и Эллада, Пелопоннес и Македо-
ния населены скифо-славянами". (См. Грегоровиус Ф. История 
города Афин в средние века. – СПб, 1900., с. 54, также комм. 5.) 
Славянские названия городов, рек, гор и т.п. густым слоем по-
крывают всю историю средневековой Греции: Волгаста, Гори-
цы, Границы, Кривицы, Глоховы, Подагоры и т. д. И только на-
чиная с XIII—XV вв. постепенно появляются греко-эллинские 
названия, объявленные затем "древними".(См. Фоменко А. Т. 
Новые эмпирико-статистические методики датирования древ-
них событий и приложения к глобальной хронологии древнего и 
средневекового мира.) 

Государственным языком в «Монгольской» = Великой им-
перии был церковнославянский. Мы пришли к этому выводу 
потому, что в современных архивах не сохранилось государст-
венных имперских актов на тюркских языках. (См. Г. В. Носов-
ский, А. Т. Фоменко. Новая хронология и концепция древней ис-
тории Руси, Англии и Рима. (Факты. Статистика. Гипотезы). 
Том 1. Русь. Том 2. Англия, Рим. М., изд-во МГУ, 1996.) 

Славянская Держава, которая в начале 2-го тысячелетия 
простиралась от Карпат до Забайкалья, обрела наибольшие раз-
меры в начале XIII века, когда кроме названных территорий к 
ней были присоединены: Манчжурия, Джунгария, Тибет, Сред-
няя Азия и Иран. 

О Рассении упоминают «Славяно-Арийские Веды», а также 
её существование подтверждается доказательствами современ-
ных историков, в частности, подполковника в отставке Дёмина 
Валерия Михайловича, правда, на основе лишь косвенных ис-
точников. В условиях, когда громадное число прямых источни-
ков было уничтожено, другого пути восстановления истинной 
истории просто нет. При этом всегда нужно помнить, что отсут-
ствие прямых источников вовсе не означает отсутствие самой 
истории, тем более, когда шло её целенаправленное уничтоже-
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ние правящими верхами. (См. Дёмин Валерий Михайлович. От 
ариев к русичам. М., «Русская правда», 2003. С. 314—315.) 

Каждый народ называл эту Русскую империю по-своему, по-
этому до нашего времени и дошло столько ее наименований. 
Полезно здесь напомнить, что в реконструкции Фоменко-
Носовского Великая империя в XIV—XVI веках н. э. была тесно 
связана с ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, то есть – с ОТОМАН-
СКОЙ ИМПЕРИЕЙ или империей АТАМАНОВ. (См. Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) По мнению Фо-
менко-Носовского само название Отоманской Империи – это 
просто АТАМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. То есть она, как и родст-
венная ей Великая = «Монгольская» империя, была ИМПЕРИ-
ЕЙ КАЗАЦКИХ АТАМАНОВ. 

И это далеко не всё, что хотелось бы привести. К сожале-
нию, объём введения не позволяет это сделать. Мне кажется, 
необходимо выпустить отдельную книгу по этому вопросу. 

 
 

А 
АБ – (азерб.) «река». См. аб, ар, ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, 

ап, оп, оу, яб. 
АБ – (перс.) «вода», «родник», «речка». См. об, оба, ов, ова, яб.  
АБ – (туркменское) «термальный источник». 
АБ – (урду) «поток». См. аб, ар, ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, ап, 

оп, оу, яб. 
АБАЗА – (русское) «басурманин», «бестолковый», «невнятно 

произносящий» [Словарь русских народных говоров. Вып. 1. 
Л., 1965]; жестокий восточный ветер на Чёрном море и в ниж-
нем течении Дуная [Вахтин, 1893]. Дует с Кавказского побе-
режья. Имя, видимо, связано с этнонимом абаза, абазинец. 
Сравни турец. abaza – «абхазец»; крым.-тат. абаза. Другими 
словами, «ветер, дующий со стороны Абхазии». 

АБАЛ – (русское) своеобразный тип оврагов, переходный к бал-
кам, на севере Окско-Донской равнины, имеет небольшую 
глубину (5—8 м), широкое днище, крутые задернованные 
склоны с воронкообразными выемками вместо отвершков, 
растущую вершину. Длина от 300—500 м до 1 км, развивает-
ся в тех местах, где под лёссовидными суглинками залегают 
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пески [Мильков, I960] (Московская, Рязанская, Тамбовская 
обл.). Сравни украинское обалина – «покатый склон», 
«спуск»; сербохорватское диалектное обала – «берег». 

АБАМБАР – (таджик., туркмен.) куполообразный подвал, под-
земное водохранилище. Сравни русское амбар; древнерус-
ское и диалектное анбар; персидское абамбар, абэмбар, абэ-
эмбар. От иранского (арийского) аб, об – «вода» и араб. эм-
бар – «хранилище». Обамбары встречаются в безводных 
пустынях юга Средней Азии. См. амбар, обамбар, амборьюб.  

АББЕДАН – (перс.) «водохранилище», «резервуар». Из аб – 
«вода» и дан – «ёмкость», «хранилище» [Мурзаев, 1984]. 

АББЕНД – (перс.) «плотина» [Савина, 1971]. Раскладка: аб + 
бенд. 

АББЕНДАН – (перс.) «искусственный водоём для орошения» 
[Савина, 1971]. Раскладка: аб + бендан. 

АБГАХ – (перс.) «пруд», «озеро», «водохранилище» [Савина, 
1971]. Раскладка: аб + гах. 

АБГИР – (перс.) «бассейн реки, моря», «водоём» [Савина, 1971]. 
Раскладка: аб + гир. 

АБДЕРЕ – (перс.) «узкий морской залив» [Савина, 1971]. Рас-
кладка: аб + дере. 

АБИК – (русское) прибрежный камень, выступающий из воды, 
вершина абуконя (см.) (Белое море, Архангельская обл.) 
[Маштаков» 1931].  

АБИССИНИЯ – (язык русов) АБИС СИЯЯ = "ОБИТЕЛЬ СИНИХ": 
жители Абиссинии имеют синеватый оттенок кожи [Орешкин, 
1984, 1994]. 

АБУКОНЬ – (русское) прибрежный подводный камень (Белое 
море, Мезень, Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1; Маштаков, 
1931]. См. абик. 

АВАН – (армян.) городок. В современном языке употребляется в 
значениях: «рабочий посёлок», «совхозный посёлок», «посё-
лок при ж.-д. станциях». Сравни др.-перс. avahana – «приго-
род», «селение»; урартское ebani – «страна»; мегрельское 
abani – «место»; азерб. эйван – «часть дома», «веранда»; 
перс. эйван – «дворец», «дача», «балкон», «павильон»; тад-
жик., узбек. айвон – «терраса», «веранда»; киргиз. айбан – то 
же. Видимо, следует отделить от терминов ван и ванк, хотя 
их семантическая близость несомненна. В топонимии Арме-
нии слово аван получило широкое распространение: Анкаван, 
Ацаван, Аршакаван, Ча-ренцаван, Шенаван, Аван (ныне один 
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из кварталов Еревана), Ленинаван; Кармираван в Нагорно-
Карабахской АО Азербайджана. Возможно, сюда же Нахиче-
ван, в прошлом Нахтчаван. Топонимы на -аван очень трудно 
отделить от названий на -ван и -ванк при отсечении конечной 
-kh во второй форме. См. ван. 

АВАНПОСТ – (русское, казачье) передовой пост. Раскладка: 
аван + пост. 

АВХТАС – (манси) «камень», «скала». См. тас, таш, даш. 
АГА – (русское) нареч. зап., эге малорос. (буква г произн. по-

южному, с придыханием) да, так, конечно, ладно. Ти быв ён 
тамацки? -"Ага" смол. Ага, агату междомет. изумления смол. 
а, ах, ба. | Ага междомет. торжества а-а! АГА м. в притурец-
ких и татарских областях, старшина, начальник; придаётся к 
слову, означающему над чем кто начальник; аги, агалары мн. 
ч. [Даль].  

АГА – (эвенк.) равнина, степь, открытая равнина, поле» но так-
же тайга, лес на равнине, лесная чаща, тундра, болото [Мур-
заев, 1984]. В ТМС [1975, 1] см. параллель: монгол., бур. агуу 
– «великий», «обширный». Топонимические примеры: река и 
озеро Агиды, р. и оз. Агидыкун в Эвенкийском АО [Комаров, 
1967]. Агинская стець в Читинской обл. Этноним агинские бу-
ряты.  

АГАР – (туркмен.) течение, поток; акар – «поток» (азерб.). На п-
ове Челекен в Туркмении – русло потоков минерализованной 
воды. Г. А. Капанцян [1975, 2] пишет: «первичное значение 
agar – земля» и считает это слово заимствованием из шу-
мерского агар – мера обработанной земли, откуда оно попа-
ло в греко-римский мир: греч. агрос – «земля», «поле»; ла-
тин. ager – «поле», «пашня», «земля», «деревня», «село», 
«суша», «долина», «равнина»; нем. Acker – «поле», «пашня». 
Сравни русское акр – земельная мера; агрономия. Топони-
мические примеры: Ур. Акар-Чешме в Бадхызе, где найдены 
богатые остатки ископаемой третичной флоры; Агар в Таша-
узской обл.  

АГАРАК – (армян.) пашня, поле, пахотная земля; в отдельных 
случаях хутор. грузин. параллель: агараки, агара. Г. А. Ка-
панцян [1975, 2] пишет: «первичное значение agar – земля» и 
считает это слово заимствованием из шумерского агар – ме-
ра обработанной земли, откуда оно попало в греко-римский 
мир: греч. агрос – «земля», «поле»; латин. ager – «поле», 
«пашня», «земля», «деревня», «село», «суша», «долина», 
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«равнина»; нем. Acker – «поле», «пашня». Сравни русское 
акр – земельная мера; агрономия. Топонимические примеры: 
Агарак, Гюлагарак, р. Агарак в Армении; Агара у Сурамского 
перевала; пригород Ланчхути – Агараки; Агараки близ Пицун-
ды и Диди-Агараки в дельте Кодори в Грузии. В топонимии 
Турции встречается в форме Эгерек.  

АГАФИРСЫ – (Agathyrsi) «По скифской легенде, переданной 
нам греками, Скифы и Сарматы, Агафирсы или Агатирсы 
родственны Скифам и Гелонянам, ибо произошли от трёх 
родных братьев. Они, по описанию историков, красивый на-
род, имеющий золотые рудники и носящий много золота в 
тканях. Нравы у них фракийские. Во времена Геродота у 
Агафирсов был царь Спаргапит, умертвивший предательски 
скифского царя Ариапита. Мела ставит Агафирсов на север 
Скифии; Аммиан указывает их в соседстве с гелонянами, 
Дионисий Периегет согласен с ним в этом отношении, но на-
зывает Агафирсов холодными, т. е. обращенными более на 
север. По разным историкам гелоняне (Волыняне) сидели 
рядом с будинами, а по Геродоту, будины соседили нурянам; 
это место близ Галиции. Агафирсы же сидели на реке 
Chesinus, в европейской Сарматии. По тем же историкам Ри-
фейские горы лежат над Агафирсами и занимают средину 
между Балтийсим и Азовским морями. Наконец Маркиан го-
ворит, что над рекой Chesinus Рифейские горы и что из них 
вытекает означенная река. По Гекатею (Стефан Византий-
ский, 599 до Р. Х.), веет с Рифейских гор борей, и вечные 
снега покрывают их (?). Евдокий и Эсхил явно напутали, ска-
зав – один – что из них вытекает Истр (Дунай), а другой – что 
будто Эридан (По) берет там свое начало. Но последняя 
ошибка могла произойти и оттого, что вместо Rhodanus по-
ставлено Eridanos. – Гиппократ говорит, что Рифейские горы 
составляют северную границу Скифии. Мела и Плиний пола-
гают эти горы (Ripaea juga) на севере, между Азией и Евро-
пой. – Известно, что Дон считался границей между Европой и 
Азией, но как шла линия от Дона на север, для продолжения 
этих границ, того неизвестно; означено только, что она шла к 
морю. Но если считали ее идущей на Финский залив, то 
древняя граница Азии должна была проходить подле самых 
Алаунских гор. Чтобы определить верно то место, где сидели 
Агафирсы, нужно наперёд определить место Рифейских гор» 
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[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 141]. См. скифы, сарма-
ты, аланы, ариды, русы, мифология, конюхи. 

АГАФИРСЫ – (греч.) племя скифов. «Греки и Римляне называ-
ют Агафирсов Скифами; у первых они показаны сидящими на 
реке Χενεσις, у Плиния же и у географа Zannoni на реке 
Cenesiz. Плиний называет их также Аланами и Роксоланами. 
Тут мы видим четыре названия для одного и того же племе-
ни. Но как мы уже доказали прежде, что Скифы есть назва-
ние, придуманное Понтийскими Греками, Алане есть назва-
ние касты, Роксолане есть название, слитое из названий 
племени и касты, т. е. Руссов и Алан (Roxi-Alani), следова-
тельно, Руссы (Roxi, Rossi, Rozzi) есть племенное имя их. 
Чтобы яснее определить значение названия этого племени 
Агафирсами и показать соотношение Агафирсов к Руссам, 
рассмотрим следующее обстоятельство: Руссы или Агафир-
сы сидели на реке Cenesiz или Chesinus; но как по карте 
Zannoni и по указанию историков местность упоминаемых 
ими Агафирсов совпадает с Ахтыркою, греческое же назва-
ние реки Χενεσις означает гусиную, по производству от Χεν 
(гусь), следовательно, Греки перевели только на свой язык 
русское слово гусиную, т.е. название реки, при которой лежит 
Ахтырка; а Римляне переладили греческое слово Χενεσις по 
своему в Chesinus. Итак, Агафирсы сидели на реке Гусиной, в 
той местности, где находится наша древнейшая Ахтырка; ро-
довое их название Россы, по касте они принадлежали к Ала-
нам, или пастухам, т. е. скотоводам, а видовое их название 
по городу их, Ахтырке, Ахтырцы. Итак, описываемые Греками 
Агафирсы, сидевшие на реке Χενεσις (Cenesiz), суть Ахтырцы, 
на реке Гусиной, которые, по указанию Плиния, суть Руссы, 
занимавшиеся скотоводством» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 190]. 

АГАФИРСЫ – «Так как по нашим доводам оказывается, что 
Агафирсы сидели рядом со скифами, то и была возможность 
Спаргапиту, царю Агафирсов, предательски убить царя Ски-
фов Ариапита (Геродот). Имена царей обоих этих племён 
также указывают, что Агафирсы и Скифы принадлежали к 
одному племени, и этим же подтверждается, что показанное 
в скифской легенде родство трёх племён и относительное их 
между собой размещение взяты были в легенду с натуры и 
лишь только украшены мифом. Итак, не веря уже новейшим 
толкователям, что Агафирсы жили в Карпатах, мы утвержда-
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ем, что они жили в Харьковской губернии, на реке Гусинце, 
где ныне город Ахтырка, и что настоящее имя их Ахтырцы. 
Если б даже вздумал кто доказывать, что Ахтырка построена 
гораздо позднее, то мы готовы допустить и это, не зная на-
стоящего времени ее построения; но если это город новый, 
то что же дало повод назвать его Ахтыркой? И в таком случае 
мы можем предполагать, что там было село или деревня, со-
хранившая нам это имя. Ведь знаменитая Винета составляет 
же теперь деревню; столица древлян Коростень не более де-
ревни; древняя Булгара представляет одну груду камней; а 
имена их сохранились не только в истории, но и на самых 
местностях; но есть также и возобновленные из деревень но-
вые города, на тех местах. Почему же Ахтырке нельзя припи-
сать периода ее ниспадения от города до села и нового вос-
стания городом! Но, может быть, Ахтырка и не переставала 
быть городом, но только умалилась своим протяжением и ве-
личием, подобно Новгороду» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 144]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, славяне, 
мифология, конюхи, Рифейские горы. 

АГНЕЦ – (церковнослаянское) ягнёнок. Божий Агнец – в ориги-
нале АГН, потому все и подумали ЯГНёнок, а на самом деле 
это к ягнятам (смиренным овцам) никакого отношения не 
имеет. Сравни восточно-латинское (арамейское) АГН, санск-
ритское АГНИ, латинское IGNIS (ИГНИС), польское ОГНЯ, 
русское ОГОНЬ (произносим, всё же АГОНЬ), приплюсуй "Ог-
ни большого города" (произносим – АГНИ). Такое сравнение, 
вас не наводит ни на какие мысли? Явно, родившийся ребё-
нок имел связь с огнём, а не с ягнёнком. Божий Огонь, Божий 
Свет. А вот ещё подтверждение: Иисус говорил: – Я Свет Бо-
жий. Вот она, разгадка вековечной тайны! Отсюда и связь с 
религией Огнепоклонников и с Сынами Света из кумранской 
общины суперэтноса русов. Всё взаимосвязано! Ничего не 
рождается из ничего. Всему есть причины. Агнец – это "ого-
нёк", "огнец", "огненький", "искорка" ("искра божья), "свет бо-
жий" [Пятков, 2005]. 

АГЫЛ – стойбище, ограда, забор, огражденное место, загон для 
скота, хлев, конюшня, двор, также аг.ш, агал, авил, авул, 
агилъ; киргиз. айыл, аил; тувин. аал – «дом»; якут. ьюл – 
«дом», «двор», «деревня»; чуваш. йал – «деревня», «селе-
ние», «жилище», «деревенское общество», «мир» [Севортян, 
1974]. Одно из древнейших слов языка суперэтноса русов. 
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Индоевропейские соответствия: персидское. агель, агуль; 
таджикское огиль – «загон для скота», «стойбище в горах», 
«двор» «ограда»; а также русское аул – «селение», «стойби-
ще» на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии [Мурзаев, 1984]. 
Топонимические примеры: в западной части хр. Куньлунь г. 
Агыл; в Азербайджане г. Бозагыл и оз. Дашагыл, т. е. «гора, 
где построен загон для скота» и «озеро, где каменное стой-
бище». См. аул.  

АДА – (славянское) остров на реке в Югославии. Персидское 
аде – «остров». Афганское ада – «стоянка», «остановка». Из 
индоевропейских языков в тюркские: ада (ата) – «остров» 
(Кавказ, Закавказье, Крым, Туркмения и Турция); узбекская 
форма ота. Топонимические примеры: Адагум (остров песка) 
в Краснодарском крае; Адалары (скалистые острова) у Гур-
зуфа в Крыму (иногда пишут Одолары) с русским показате-
лем мн. ч. -ы; Гарада (черный остров) близ Краснове дека в 
Туркмении. Дальнее зарубежье: о. Бозджаада в Эгейском мо-
ре близ устья прол. Дарданеллы; о-ва Кызыладалар (красные 
острова), или Принцевы, в Мраморном море, среди них са-
мый крупный Бююкада, т. е. «большой». Ада на р. Тисе в 
Югославии. 

АЖИДАХАК – (авестийское) «трёхголовый змей». В топонимии – 
вершина с тремя горами-скалами. <> Гора Аджигардак на 
Южном Урале [Пятков, 2001]. 

АЗАРЫНА – (белорус.) «озеро». См. озеро, озер, возера, азяр-
цо, езеро, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик. 

АЗИАТСКАЯ СКИФИЯ – «Мела, называя всё пространство ме-
жду Лабой и Доном Сарматией, указывает на находящиеся 
подле этой Сарматии азиатскую (значит, за Доном) и про-
странную европейскую (значит, от Дуная до Днепра) Ски-
фию» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

АЗОРСКИЕ острова – (язык русов) «A3 + ЗОР» = "ОБЗОР", 
"ОБОЗРЕНИЕ". Это были вершины затонувшего материка. 
Ксати, слово АТЛАНТИДА справа налево читается АДИ Т(е) 
НАЛ(е)ТА. что выглядит вполне реально с учётом "каверз-
системы" древнего письма (этрусского, в частности): "АД НА 
ТЕБЯ НАЛЕТЕЛ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

АЗЫ – (алтайс.) «поле», «степь», «равнина», «гладкий», «широ-
кий»; хакас. чазы – «поле», «степь». См. язы, яз. 
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АЗЯМ – (великорусское) мужская верхняя одежда с длинными 
рукавами, которую носили в средние века русские бояре 
[Пятков, 1997]. У Владимира Ивановича Даля харапай – кре-
стьянский халат, азям. Азям – сермяга, долгий и полный кре-
стьянский кафтан, верхний кафтан халатного покроя, без бор, 
из домотканины, крестьянского сукна, понитка; зипун; синий 
долгополый кафтан (Казанская губ.); армяк из армячины или 
верблюжьего сукна (Пермская, Владимирская губ.); летник, 
холодник, холщевик, балахон (Владимирская губ.); волчья, 
лисья, сторожковая (пёсья) шуба (Саратовская, Курская губ.); 
крытый овчиный тулуп (Астраханская губ.). <> Горный хребет 
Азям в Кусинском районе Челябинской области. 

АЗЯРЦО – (белорус.) «озеро». См. озеро, озер, возера, азары-
на, езеро, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик. 

АИМ – (русское) талец, незамерзающий плёс реки в месте вы-
хода относительно теплых грунтовых вод, питающих реку 
(Восточная Сибирь). Слово встречается в якутских языках. 
Топонимические примеры: река Аим – л. пр. Майи, бас. Алда-
на; река Им – л. пр. Амгуни; река Има – л. пр. Витима. См. ёй-
ёмю, талец, эйим.  

АЙ – (русское) тундра, болото, мшистая поляна на лесной опуш-
ке. Сопоставь: ай из греческого agios – «святой», «храм», 
«церковь» в топониме Ай-Бурун (святой нос) на Южном бере-
гу Крыма. Айкит, айкыт – «тундровое болотистое место» 
(эвенк.) Топонимические примеры: река Айкит в Якутии; река 
Ай в Сахалинской обл. [Комаров, 1967], место проживания 
айнов; река Ай на Южном Урале. См. най, айдар. 

АЙАН(Г) – (тувинское) горный луг, лужайка среди горного леса. 
На юге Алтая айан – «поляна в горах»; киргиз. айант – 
«площадь», «Поляна в еловом лесу»; туркмен. айлюг – «за-
лив»; турец. aylan – «просторная широкая площадь», «откры-
тое место». Возводится к ой-«поле»; ай суффикс -ан(г) с 
уменьшительным значением. Сравни орокское jaan – «поля-
на», «чистое место»; jaaндy – «пастбище» [Севортян, 1974, 
1]. Топонимический пример: гора Кызыл-Айан на Алтае. См. 
айлаг.  

АЙГИ – (армянское) первоначально «виноградник», ныне в бо-
лее широком значении «сад» и виноградный, и плодовый. У 
М. Фасмера [1976, 2] сопоставляется литовское leva – «чере-
муха»; славянское ива. Топонимические примеры: Айгедзор, 
Айгеовит, Айгешат в Армении. 
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АЙДАР – (русское) букв. «чуб», «коса». Слово известно в рус-
ских диалектах Поволжья в значении «особая стрижка волос» 
[Словарь русских народных говоров. Вып. 1. Л., 1965]. В гео-
графии: «возвышенность, обычно с большой кучей камней, 
сложенной на самой вершине в виде конуса». Термин часто 
употребляется в топонимии Казахстана [Сонкашпаев, 1951]. 
Сравни хакасское айдар – «возвышенность с кучей камней на 
вершине». Топонимические примеры: Айдарлы (с чубом, чу-
бастый) в Западном Казахстане и других местах; солончак 
Айдар на юге пустыни Кызылкум; р. Айдар – л. пр. Северского 
Донца. 

АЙЛОК – (таджик.) «летовка». Иное написание: яйлок. Ср. рус-
ское яйла. Бытует наряду с ираноязычным девлох. 

АЙМАК – (русское) «волость» [Даль Владимир Иванович]; слово 
также отмечено в Словаре современного русского литератур-
ного языка. [Т. 1. М. – Л., 1950]. Ср. территория, округ, об-
ласть, страна, окрестность (тюрк., монгол., тунг.-маньчжур.); 
слово, известное и в русском языке [Мурзаев, 1984]. Аймаг – 
самая большая административная единица Монголии. Бур. 
аймаг, узбек. аймок. В недавнем прошлом – административ-
ная единица в Туве, Бурятии, на Алтае. Первоначально – 
«род», «племя», «племенной союз», «политическое объеди-
нение». В Афганистане чар (чахар) аймак – «четыре аймака», 
т. е. «четыре кочевые народности»: джемшиды, хезарейцы, 
фирузкухи, теймени. Часть из них перешла в Иранский Азер-
байджан, где они образуют союз под тем же именем [Бар-
тольд, 1968, 5]. Сравни персидское оймак – «племя», «род»; 
азерб. оймаг – «хутор», «посёлок», «племя», «квартал», 
«общество»; татар. аймак – «конец деревни»; марийское – то 
же; башкирское – «множество». Эвенкийское аймак – «пле-
мя», «род». Якутское аймах – «род». Об этнониме аймак см. 
Б. X. Кармышева. [ОСА, 1980, 2]. Топонимические примеры: 
Хырдааймак (маленький посёлок) в Азербайджане; Аймак – в 
Кашкадарьинской обл.; Аймаки – в Дагестане; округ Чехарой-
мак в Иранском Азербайджане.  

АЙОВА – (язык русов) "кукурузный штат" = ЯИ + ОБА – "ЯЙЦА = 
ЗЁРНА"; ОВА = ИКРА, в принципе те же "зёрна" = ЗЕРНИ-
СТАЯ икра" [Орешкин, 1984, 1994]. 

АЙР – (армянское) пещера. Термин входит в состав многих 
древних названий исторической Армении. <> Можно вспом-
нить старые названия: Kumajri – позже Александро-Поль, ны-
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не Ленинакан; Khobajri, или Кобер; Bagnajri близ Ани. Совре-
менные примеры: г. Айрисар, Айриван, т. е. «пещерный горо-
док». 

АКАС – (литов. akas) – «полынья». Ср. рус. окно. См. рус. око. 
АКИС – (литов. akis) «глаз», но и «омут», akas – «полынья». Ср. 

рус. окно. См. рус. око, околом, глаз, глазина. 
АКИС – (литов., латыш.) дословно «глаз». Географическое зна-

чение – незамерзающее место в болоте, реке, озере; про-
рубь, небольшое открытое пространство воды в заросшем 
озере или болоте; ключ, родник. Сравни литов. akas – «за-
водь», akivaras – «окно в болоте, трясине, озере», «болоти-
стое место с открытыми участками воды», «вязкое место у 
родника», «глубокое место в воде», «яма в озере, реке», 
«омут» [Невская, 1977]. В балтийской топонимии обычны гид-
ронимы Акис, Акупе. Вспомним р. Ачасы с притоком Очеса в 
бас. Сожи: «...от aka, сравни латыш. aka – колодец, сюда же 
литов. akis, латыш. acs – глаз <...> Использование корня ak в 
балт. гидронимии известно» [Топоров, Трубачев, 1962]. См. 
акн, око. 

АКН – (армян.) «глаз», но и «источник», «начало ручья». Ср. рус. 
окно. См. рус. око. 

АКН – (армянское) глаз; углубление, дыра; исток родника, реки; 
драгоценный камень и много других негеографич. значений. 
Сравни славянское око, очи; литов. akis, латыш. acts – 
«глаз». В географии – «ключ», «незамерзающее место в ре-
ке, озере», «окно в болоте», «прорубь»; латин. oculus – 
«глаз», «взгляд», «взор», «светило», «почка». <> Г. Бюракн 
(Бингельдаг), р. Бюракн, оз. Акна, Бюракан (Бюракн) на скло-
не горы Арагац. Отсюда имя всемирно известной Бюракан-
ской астрофизической обсерватории. См. акис, око. 

АКНИШЧЕ – (русское) «открытое место на болоте и озере, не 
заросшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 

АКНО – (белорус.) «открытое место на болоте и озере, не за-
росшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 

АКОЛИЦА – (белорус.) тип поселения, комплекс нескольких ху-
торов. См. околица. 

АКТАР – (армянское) лес. Топонимический пример: Актаршат в 
Армянии. 

АЛАН – (русское) см. алань, алане. 
АЛАНГО – (карельское) «долина», «низина» [Мурзаев, 1984]. От 

русского слова елань. См. еланочка, еланка, еланчик. 
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АЛАНЕ – (из европейских хроник) «название племени русов». В 
европейских хрониках – Alani. От русского слова алань – 
«низменное место, удобное для пастбища и покоса, произ-
водное от того слово: Аланники – Алане (занимающиеся ско-
товодством)» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

АЛАНЕ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана – 
Сарматами, а в грузинской истории – Россями. Аммиан опи-
сывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что река, 
называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля древней 
Алании, там существовавшей, называлась в то время Сама-
рою, а город, построенный на обоих её берегах, нынешний 
Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – Этих 
двух названий достаточно, чтобы утвердительно сказать, что 
Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское имя, так 
бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, Роксо-
лане, Алане – относятся все к одному и тому же народу – на-
роду русов, который существовал более 33 тысяч лет авто-
номно, пока из него не стали вычленяться дочерние народы, 
исказившие первоязык и не захотевшие признавать былого 
родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. скифы, 
сарматы, русы, мифология. 

АЛАНЕ ГАЛЬСКИЕ – (великорусское) племя русов. Вот что 
можно прочитать по этому поводу в книге Егора Ивановича 
Классена (переиздана в 2005 году): «Когда Алане Галльские 
начали оставлять пастушескую жизнь, то построили себе на 
реке Самаре, нынешней Somme, город Самаробреги (т.е. 
Самарские берега), называющийся ныне Амиэном (Amiens), и 
прозвание их Аланами само собой должно было прекратить-
ся, что и действительно последовало во времена войн их с 
Бретонцами. При утрате общего занятия целых селений, да-
вавшего им номинальность, должно было исчезнуть и самое 
название, служившее только эпитетом образа жизни и трудов 
их. Вот почему исчезают у нас в истории так часто мнимые 
племенные имена, которые в своё время были не что иное, 
как прозвища, данные соседями по занятиям, обычаям, оде-
жде, образу жизни и по другим подобным отношениям» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 184]. 

АЛАНИ-РСИ – (Alanorsi) «русские земледельцы», «казаки-
земледельцы». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 177-179]. 
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АЛАНИЯ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана – 
Сарматами, а в грузинской истории – Россями. Аммиан опи-
сывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что река, 
называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля древней 
Алании, там существовавшей, называлась в то время Сама-
рою, а город, построенный на обоих её берегах, нынешний 
Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – Этих 
двух названий достаточно, чтобы утвердительно сказать, что 
Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское имя, так 
бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, Роксо-
лане, Алане – относятся все к одному и тому же народу – на-
роду русов, который существовал более 33 тысяч лет авто-
номно, пока из него не стали вычленяться дочерние народы, 
исказившие первоязык и не захотевшие признавать былого 
родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

АЛАНСКИЕ ОСТРОВА – «острова земледельческого племени 
русов». См. язык зендский, алань. 

АЛАНЫ – «Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, 
Rossi-Alani) – Плиний, Тацит, Страбон; Антов, Славян – Про-
копий; Порусей, Порусичей (Borussi-Borusci) – Птолемай; Рус-
сов или Россов – Грузинская история» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 124, Таблица]. См. сарматы, русы, скифы, 
мифология. 

АЛАНЬ – (великорусское) «низменное место, удобное для паст-
бища и покоса, производное от того слово: Аланники – Алане 
(занимающиеся скотоводством). В европейских хрониках – 
Alani» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

АЛАНЬ – (великорусское) «пастбище». «Скифы признаны уже 
новейшими учёными всех народов за Славян. Греки показы-
вают деление Скифов на три касты: военных или меченос-
цев, земледельцев и пастухов; но эти три касты являются в 
истории под именами трёх различных народов, а именно: Ге-
тов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе этот 
предмет <…> Что пастухи назывались древле аланами, то 
явствует из употребляемого до сих пор в Тверской, Новго-
родской, Смоленской и некоторых других губерниях слова 
алань, означающего у туместных жителей пастбище. И дей-
ствительно, мы встречаем это слово как нарицательное и 
слитое с собственным, означающим племя в Алано-Уннах 
(Alanounni, Alauni) и Алано-Руссах (Alanorsi, Alano-Rsi), a так-
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же в Руссах-аланах (Roxolani, Roxi-Alani)» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155]. 

АЛАНЬ – (русское) «низменное травянистое место, удобное для 
пастбищ и покоса» (центральные районы России). Варианты: 
ялань, елань (См. Словарь русских народных говоров. Вып. 1 
Л., 1965). В русском языке также известны [Опыт областного 
словаря великорусского языка. АН. СПб., 1852, 1858]: ялань – 
«небольшое пространство земли между лесом, не заросшее 
деревьями» (Владимирская губ.); «безлесное степное место» 
(Пермская губ.); «открытое место, где сильно действует ве-
тер» (там же); алань (Тамбовская и Тверская). Владимир 
Иванович Даль [1912, 4] приводит русское слово яланки – 
«пролески», «прогалины». Из единого языка суперэтноса по-
пало в тюркские и иные дочерние языки. Болгарское просто-
речное алан – «поляна» [Мурзаев, 1984]. Татарское ялан – 
«долина», «равнина» и башкирское ялан – «большая поля-
на», «поле», «открытая местность»; казахское алан – «откры-
тая местность», «лесная поляна», «лужайка» (Г. К. Конкаш-
паев, 1951]. Чувашское диалектное ялам – «степь». Узбек-
ское яланг – «голый», «открытый». Др.-тюрк. jalan – «голый», 
«нагой» [Севортян, 1974]. Интересные соответствия в фин.-
угор. яз.: ala – «территория», alanko – «низменность», «низи-
на» (финское); аланг – «низина» (эстонское); аланго – «до-
лина», «низина», «открытое низменное место» (карельский); 
аланг – в том же значении (вепское); алан – «поляна» (ма-
рийское) и т. д. Чукотское алаён – «летовье» (сравни имя нп 
Алаен в Чукотском АО). У эвенов авлан – «безлесное место», 
«поляна», «тундра», «ровное место», «равнинный», «тундро-
вый»; аглан – «луг», «поляна», «поле», «редкий лес», «без-
лесная равнина», «пойменные луга», «степь». Уменьшитель-
ная форма – аглакан. Сравни монгол. и бур. аглат – «девст-
венный» (о лесе), «уединённый», «отдалённый». Упомянем 
также: хакасское чалан – «равнина», «степь»; шорское чалан 
– «равнина». Топонимические примеры: Дашлы-Алан в Турк-
мении; Аланго на р. Видлице, впадающей в Ладожское озеро; 
Алань в Татарии; р. Авлан в Якутии, также в Амурской обл. и 
Хабаровском крае; оз. Жаланаш в Казахстане; р. Алангол – 
пр. Оны в бас. Селенги; р. Аглан и Аглакан в Эвенкийском 
АО; Яланец и р. Яланец – п. пр. Южного Буга в Винницкой 
обл.; оз. Яланкуль в Омской обл.; Ялань на р. Кемь – л. пр. 
Енисея в Красноярском крае; оз. Авлан в Южной Турции; в 
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Финляндии ж.-д. станция Яланка. Аланские о-ва в Балтий-
ском море. Из болгарской топонимии: Алан-Бунар (колодец 
на поляне), Козалын (ореховая поляна), Чимеклиалан (ягод-
ная поляна) в Первомайской околии. См. елань, ялань, илан-
ка, ланка, лунка. 

АЛАНЬ – (русское) «степь»; «поляна в лесу» в Тамбовской, Ка-
лининской обл. См. ялань, елань, ялан. 

АЛАП (АЛАПА) – (русское) займище, пойма реки, плавни, за-
ливная пойма с тростником-кочкарником (Западная Сибирь). 
Отмечено в диалектах русского языка многими авторами 
[Даль, 1912, 1; Словарь русских народных говоров. Вып. 1. Л., 
1965; Мурзаев, 1984]. Алапа – обширная впадина крупного 
водоёма или широкая долина большой реки в Казахстане. В 
современном казахском литературном языке – бассейн реки 
или озера [Конкашпаев, 1951], первоначально – русло реки. В 
Западной Сибири известна также форма олап [Сообщение И. 
Д. Гофштейна]. <> Алапаевск Свердловской обл.; р. Алапаи-
ха (с суффиксом -иха) – л. пр. Нейвы на восточном склоне 
Урала; р. Алабушка – п. пр. Вороны бас. Хопpa. 

АЛАР – (русское) лесная роща, колок, лесок среди степи; ост-
ров. Слово известно в русских диалектах Восточной Сибири. 
Интересно у М. Н. Мельхеева [1969]: «аларские буряты Про-
изводят аларь от слова алирха – покрываться (порастать) 
сочной травой, зеленью. Есть указание, что название Аларь 
произошло от слова алары – сухой, безлесное пространст-
во... Однако языковая принадлежность этих слов остаётся 
неизвестной. От основы алар осмысливается название Зала-
ри (за аларь), р. и пос. Заларинский в Иркутской обл.». Срав-
ни также эвенкийское алар – «лесок среди степной равнины», 
«колок». Топонимические примеры: Алар, р. Алар, Аларский 
район, Аларская степь в Иркутской обл., Алар в Якутии. См. 
арал.  

АЛАС – (русское) поляна, луг, открытая небольшая равнина. 
«Любые безводные и безлесные поляны и луговины среди 
леса, впадины и котловины, независимо от их происхожде-
ния, подгорные долины, елани и вообще удобные в хозяйст-
венном отношении угодья, которые используются главным 
образом как сенокосы и пастбища» [Комаров, 1964]. Термин 
вошёл в русскую географическую литературу в значении 
«плоские неглубокие впадины» с лугово-степной раститель-
ностью, нередко с озёрами на дне. Такие впадины в условиях 
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мерзлоты имеют термокарстовое происхождение. На аласах 
распространены торфяно-глеевые и солончаковые почвы, 
хорошие сенокосы и пастбища. Аласы используются под 
пашни. Обычно встречаются на широких террасах Вилюя, 
Алдана, Лены [Мельхеев, 1964]. Географы говорят и пишут: 
«аласный и аласно озерный ландшафты», «аласно-долинный 
рельеф». В камчатской региональной литературе: «незале-
сенный участок с травянистой и кустарниковой растительно-
стью», «участок речных террас на старицах, иногда с берёзо-
вым редколесьем, местами заболоченный». Сравни эвенкий-
ское алас – «поляна»; якутское алас – луг, небольшая равни-
на;. киргизское аласа – «низкий».  

АЛАТЫРЬ – (русское) Этот бел-горюч камень лежит на острове 
Буяне и наделён самыми чудесными свойствами. Алатырь – 
всем камням камень, всем камням отец. Как гласят легенды, 
упал с неба, и на нем были начертаны письмена с законами 
Бога Сварога. Под тем камнем сокрыта вся Сила Земли 
Древних Русов, и той Силе конца не было, нет и не будет ни-
когда. "Голубиная книга", объясняющая происхождение Мира, 
утверждает, что из-под Алатырь-камня текут источники, даю-
щие всему миру пропитание и исцеление, то есть «живитель-
ная влага». На Алатырь-камень (камень-алтарь) присажива-
ется древняя богиня русов Красная Девица-Заряница, перед 
тем, как расстелить по небу свою светло-розовую свадебную 
фату и пробудить весь Мир Божий от ночной дремоты. Име-
нем этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: 
"Кто сей камень, изгложет, тот мой заговор превозможет!" Ну 
а уж это – дело совершенно немыслимое... Можно обнару-
жить в русской мифологии ещё и Бабу-Алтырку (Бабу-
Алатырку или Бабу-Горынинку) из рода великанов Волотов, 
которая ни в чём не уступала мужчинам, а, разъярившись, 
могла даже превзойти их в силе и ловкости. Волоты жили в 
неприступных горах, дремучих лесах и диких степях, были 
велики ростом и имели чудовищную богатырскую силу. Так 
гласит легенда. <> Алтырка – посёлок в Варненском районе 
Челябинской области (Покровский сельский совет). 

АЛАУНСКАЯ РУСЬ – «В Троянских владениях была река Рса 
или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку этого 
имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того 
времени означают тут народ Рось и страну того же имени, 
названных впоследствии Скифами. Аракс назывался Араба-
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ми Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и 
Орос. Волга также называлась Рсою, когда подвинулись к ней 
из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила 
река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела 
Русь Алаунская древнейшая; река Рось, впадающая в Днепр, 
где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море 
или Черное, где была Русь черная; река Руса в Моравии, где 
сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый ру-
кав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит преда-
ние, этим именем от самого истока своего, по которой сиде-
ла, по всему ее течению Русь Алаунская, перешедшая со 
старого жилища на новое место, дошедшая наконец до взмо-
рья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ны-
не Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему 
заливу, где и названа она поморскою. Это заставляет заклю-
чить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 42]. 

АЛАУНСКАЯ РУСЬ – «мы находим, что у римлян Borusci, 
Borussi (Порусичи, Поруси), народ внутри европейской Сар-
матии, у источников Днепра, племени сарматского. Это ала-
унская Русь на реке Порусье». [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи, 
мифология. 

АЛДАН – (негидальский) береговая весенняя наледь [Сравни-
тельный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Ч. 1 Л., 1975].  

АЛЕС – (русское) мокрое место, торф, торфяное болото, моча-
жина, влажный луг, топь (белор., рус. диал. запада и северо-
запада РФ). Сюда же алёс, алъсавина, олес, ольс [Словарь 
русских народных говоров. Л., 1965, 1]. Латыш. alohts – «род-
ник», «ключ»; латыш. alksna – «болотистое место», «ольша-
ник»; литов. alksna – «лужа», «место, поросшее ольхой».  

АЛЕУТ – (язык русов-ариев) первопредложение в языке единого 
суперэтноса русов звучало как «АЛЕ(ОЛЕ) + УТ» = "ОЛЕНИЙ 
ЗАКУТОК" [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. 

АЛЕШИНА – (белорус.) «ольха». См. рус. алешня. 
АЛЕШНЯ – (русское) река с заболоченной поймой, поросшей 

чёрной ольхой (Чернозёмный Центр) [Мильков, 1970]. В. П. 
Загоровский [1973] свидетельствует: алешки (олешки) – 
«ольховые заросли». Сравни белорус. алешына – «ольха». 
Топонимические примеры: Алешки в Воронежской обл.; Цю-
рупинск в Херсонской обл. в прошлом Алешки, а в летописях 
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– Олешье. Там же массив Алешков-ских песков по левобере-
жью Днепра и Днепровского лимана.  

АЛКО, АЛКОС – (литов.) курган, холм, жертвенная вершина. 
АЛКСНА – (латыш.) ольховый лес или кустарник; место, зарос-

шее ольшаником; низкое болотное место, особенно в лесу. 
Сравни литовское alksna – то же. В. Ф. Дамбе [сб. Latvijas 
PSR toponimikas un geografijas terminologijas jautajumi. Рига, 
1979] показала большую продуктивность апеллятива в обра-
зовании топонимов, в основном гидронимов, Латвии. Там же 
карта республики с изображением названий с alksn-, elksn-. 
Апеллятив корнями уходит в индоевропейскую общность. 

АЛОДЬ – (русское) поляна, обширная и плоская местность, от-
крытое озеро. Отмечено Владимиром Ивановичем Далем 
[1912, 1] для архангельского Севера. Сравни фин. ala (из 
alode) – «местность», «пространство», «территория» [Сло-
варь русских народных говоров. Л., 1965, 1] или фин. aloo, 
alue – «то, что внизу» [Фасмер, 1964, 1]. 

АЛТАЙ – горная страна с альпийскими лугами; кочевья в высо-
ких горах у халха-монголов [Владимирцов, 1929]. Типологи-
ческий термин, употребляемый для обозначения мощных 
горных сооружений. Хакас. алтай – «высокие горы», «горная 
страна» (у качинцев и сагайцев). Одни авторы связывают с 
тюрк. алтын – «золото»; монгол. и тунг.-маньчжур. алтан – 
то же (сравни русское АЛТЫН – «три копейки»). Другие отри-
цают такую связь. В. В. Радлов [1893, 1] видит усечённое 
словосложение ал А-тайга – «высокие горы», что М. Фасмер 
[1964, 1] считает менее убедительным. Между тем термино-
логический исход в монгол. и хакас. как будто подтверждает 
такое предположение. Но возникает вопрос, что первично: 
термин или топоним? Топонимические примеры: Алтайский 
край в России; Горно-Алтайская АО; Горно-Алтайск; Алтай-
ская горная система и её подразделения: Алтай (собственно 
или Русский); Монгольский Алтай или Алтаин-Нуру, Гобий-
ский Алтай, или Говь-Алтай, в Монголии; хр. Алтайсын, Ал-
тайский район и г. Алтай в Хакасской АО; нп Алтайский и Ал-
тайский р-н в Алтайском крае; нп Алтай и Гоби-Алтайский ай-
мак в Монголии.  

АЛТЫН – (русское) денежная единица на Руси. «В русском го-
сударстве считали на рубли, полтины, полу-полтины, гривны, 
алтыны. Более мелкие деньги — копейка, деньга, полушка. 
Рубль состоял из 100 коп. или 200 денег, или 400 полушек. 
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Полтина — из 50 коп., или 100 денег, или 200 полушек. Полу-
полтина — 25 коп., 50 денег, 100 полушек. Гривна — 10 коп., 
20 денег, 40 полушек. Алтын — 3 коп., 6 денег, 12 полушек. 
Чеканились они из чистого серебра». «Две бочки белуги стоят 
6 руб. 15 алтын. Зипун — 6 руб. 20 гривен. Холодная шуба — 
20 алтын. Воск для свечи — 2 алтына, 5 денег». Слово алтын 
чисто русское, широко употреблявшееся в народе. <> Алтын-
таш – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Филимоновский сельский совет). 

АМАЗОНКИ – (язык русов) «A3 + ЖОНКИ» = «это женщины» 
[Орешкин, 1984, 1994].  

АМБАР – (русское) строение для складки зернового хлеба, муки, 
а иногда и других товаров [Даль]. 

АМБАР, АНБАР, ОМБАР, ОНБАР – русское слово. Персидское 
и арабское – анбар. Якутское амбар, ампар из русского; 
эвенк., эвен.— ампар. Значение ясно [Мурзаев, 1984]. Мно-
жество топонимов и географических терминов связаны с этим 
словом. Укажем абамбар; таджик. амбори – «водохранили-
ще»; в азерб. Амбар – «водохранилище», «яма», «склад для 
сельскохозяйственных продуктов», «плодородная земля» 
[Бушуева, 19 71]. Топонимические примеры: г. Амбардаг в 
Азербайджане; порт Амбарчик у устья Колымы; Амбарные 
сопки на возвышенности Канин Камень; р. Амбарная – на 
Таймыре. См. абамбар.  

АМБАРНИК – (русское) мелкий лес, двух- и трёхвершковый, 
годный только на холодные (холостые) строения [Владимир 
Иванович Даль]. 

АМБОРЬЮБ – (таджик., туркмен.) куполообразный подвал, под-
земное водохранилище. Сравни русское амбар; древнерус-
ское и диалектное анбар; персидское абамбар, абэмбар, абэ-
эмбар. От иранского (арийского) аб, об – «вода» и араб. эм-
бар – «хранилище». Обамбары встречаются в безводных 
пустынях юга Средней Азии. См. амбар.  

АМНУНДА, АМНУННА – (русское) наледь. Слово часто встре-
чается в гидронимии небольших рек Восточной Сибири [со-
общение В. С. Преображенского]. Сравни амнунна – «на-
ледь», «выносы камней в устье горной реки», «травянистое 
место в тайге», «поляна» (эвенк.); анмандра – «лёд на реке», 
«родник», «долина», «болото у реки» (эвен.) [ТМС, 1975, 1]. 
Встречаются написания на картах в формах амнуннакта, ам-
нурна, амнуннали. Термин вошел в рус. географич. литерату-
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ру. [Н. Н. Урванцев. Труды Полярной комиссии АН СССР, Л., 
1934, 14]. <> Р. Амнунна в Эвенкийском АО, Читинской обл., 
Хабаровском крае, Амурской обл.; р. Амнуннакан в Эвенкий-
ском АО, Якутии, Амурской обл.; р. Амнуннакит в Амурской 
обл. [Комаров, 1967].  

АМПСИВАРИИ – (славянское) племя суперэтноса русов. «В 
особую группу можно объединить варинов, сваринов, ангри-
вариев, хазвариев, ампсивариев – у этих племён в этнонимах 
чётко прослеживается корень «вар-». Обитали они от непо-
средственного побережья Северного моря до районов уда-
лённых от него незначительно. Это даёт нам возможность 
предположить, что они имели какое-то отношение к варягам 
русских летописей» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

АМУР – (язык русов-ариев) река на Дальнем Востоке. На языке 
единого суперэтноса русов первопредложение прозвучит как 
«AM + УР» = «ТАМ УР». Явное указание на присутствие пле-
менного объединения ура. [Орешкин, 1984, 1994]. 

АМУТ – (эвенк., эвен.) озеро, море, болото. Сравни нанайское 
амоан – «замкнутое озеро», «лужа»; маньчжур. омо – «озе-
ро», «пруд», «стоячая вода» [ТМС, 1975, 1]. В региональной 
географич. литературе нередко встречаются значения: «за-
росшее озеро», «озерко», «омут». Сопоставь с русским омут. 
Топонимические примеры: Амуткачи на р. Уруша в Амурской 
обл. Ф. К. Комаров [1967] приводит длинный список гидрони-
мов и имён населённых мест со словом «амут», в том числе в 
адаптированных русских формах: Амудиха (с суффиксом -
иха), Омут, Омутское, Амутная; также с уменьшительным 
эвенкийским суффиксом -кан: Амуткан, Фумта-Амуткан и т. д. 
Ареал охватывает всю Восточную Сибирь и частично Даль-
ний Восток. 

АМШАРА – (белорусское) «низменный луг», «неплодородное 
поле». Сравни русское омшара, омшарина в том же значе-
нии. Белорусское омшарына, омшарынне. 

АМШАРА – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара.  

АМШАРИНА – (русское) топкое болото, заросшее низкорослой 
растительностью и мхом в центральной полосе европейской 
части СССР; моховой .покров, моховое болото; низменное 
влажное место, покрытое мхом, иногда с мелколесьем в 
Псковской, Новгородской, Калининской обл. То же омшара. И. 
Я. Яшкин [1971] приводит белорус. амшара, амшарына, ам-
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шарынне со значениями: «низменный луг», «неплодородное 
поле». В топонимии слово малопродуктивно.  

АНАПАТ – (армянское) пустыня; монастырь, расположенный 
вне населённых мест (армян.). Из ан – «не» (отрицание). За-
имствование: сравни среднеперс. anapat, перс. паabad – «не-
застроенный».  

АНГА – (русское) «протока», «тупик речки» [Розен, 1970]. В то-
понимии – ущелье, овраг, промоина. И. А. Воробьёва [1973] 
отметила этот термин в Томской области в значениях: «ста-
рое русло реки», «проток», «рукав реки». Э. Г. Беккер приво-
дит ссылку из С. И. Ольговича [Сб. статей по вопросам язы-
кознания и методике преподавания иностранных языков. 
Томск, 1964]: «Это часть реки, в которой вода содержит мало 
кислорода, часто старое русло реки с затхлой водой, в кото-
рой рыба задыхается». В литературе встречаются формы ян-
га, ангу, аангу. Сравни анга, ангу – «длинное озеро», «ста-
рица» (селькуп.) из анг – «устье»; гу, гы – «река». Котенанг – 
(кетское) среднее устье [Беккер, 1970, 81]. Дословно «пасть 
животного», «рот». (бурят., эвенк.). Топонимические примеры: 
Анга – пр. Лены и Анга – пр. Байкала; р. Пурянга, впадающая 
в Тазовскую губу.  

АНГОЛА – (язык русов) «АН + ГОЛА» = "ГОЛАЯ ЗЕМЛЯ", воз-
можно также – "ГОЛЬ" (БЕДНОТА) [Орешкин, 1984, 1994]. 

АНГРИВАРИИ – (славянское) племя суперэтноса русов. «В осо-
бую группу можно объединить варинов, сваринов, ангривари-
ев, хазвариев, ампсивариев – у этих племён в этнонимах чёт-
ко прослеживается корень «вар-». Обитали они от непосред-
ственного побережья Северного моря до районов удалённых 
от него незначительно. Это даёт нам возможность предполо-
жить, что они имели какое-то отношение к варягам русских 
летописей» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

АНДАЛУЗИЯ – (язык русов) «АН + ДОЛ + УЗИЯ» = "СТРАНА 
УЗКИХ ДОЛИН" [Орешкин, 1984, 1994]. 

АНДЗАВ – (армян.) пещера. Связано со словом anjuk (андзук) – 
«узкий», «труднопроходимый». Родственны: осетинское уын-
гаг – «узкий»; латинское ango – «сжимать», «стеснять», «ду-
шить»; русское – узкий. У М. Фасмера [1973, 4] приводятся и 
другие славянские параллели. См. узина.  

АНДРОС – (язык русов) «АН + ДРОЖ» = остров в районе "бер-
мутского треугольника". В печати довольно часто мелькают 
сообщения пилотов о странной вибрации, которую испыты-
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вают их самолёты, пролетая над островом. Ещё один остров 
с этим же названием есть в Эгейском море [Орешкин, 1984, 
1994]. 

АНДУНД – (армянское) бездна, пропасть. Из ан (отрицание) и 
дунд (дно). Семантически соответствует русскому бездна, 
немецкому Abgrund – «бездна», «омут», «пучина». 

АП – (армян.) «берег», джапи – «на берегу реки», «набережная». 
АПАЛА – «Уничтожив имя Скифов в истории, уничтожится и 

много имён мнимых народов, каковы, например, как кажется, 
конюхи и опальные, помещённые у греков под именами 
Heniochi и Apala. Что действительно конюхи, по-видимому, 
сочтены за особый народ, явствует из следующего: в истории 
сказано, что Heniochi есть скифский народ, в Колхиде, между 
Чёрным морем и Кавказом, которых греки называют также 
вожаками, т. е. управляющими колесницами Тиндерид. 
Heniochos значит у них уздодержатель и вожак колесниц! По 
нашему мнению, уздодержатель или вожак колесницы есть 
конюх. Неужели же греки назвали конюхов особым народом? 
А более никакого занятия, ни дела, ни следа этого народа не 
видно. Этих гениохов следовало бы и прежде Скифов вы-
черкнуть из истории, несмотря на то, останутся ли они грече-
скими гениохами и вместе с тем уздодержателями или будут 
славянскими конюхами. Но вообще должно заметить, что ме-
жду словами Heniochi и конюхи есть много созвучности, а в 
занятиях тех и других совершенное тождество. Под Apala мы 
подразумеваем опальных на следующем основании: опаль-
ные русские геты, опальные сабины и из разных окрестно-
стей тати основали Рим; опальные мнимые Скифы образова-
ли половцев; опальные Руссы образовали Запорожскую 
Сечь. Очень естественно думать, что греки получили сведе-
ние об своих Apala от Скифов, а Скифы подразумевали под 
ними своих опальных. (Вероятно, что половцы вначале не 
принимали ещё в своё сообщество татар и потому не могли 
составить смесного (смешенного) народа, какой они пред-
ставляли впоследствии, а были чистые Скифы.)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 133]. См. скифы, сарматы, аланы, 
ариды, русы, мифология, конюхи, опальные, гениохи. 

АПОЛЛОН – «классический Солнцебог античности. Правда, был 
ещё титан Гелиос. Но мятежники-титаны после Олимпийского 
переворота были демонизированы и находились под боль-
шим подозрением. Вместе с ними в "штрафной батальон" по-
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пал и Гелиос. Аполлон (как и его сестра-близняшка Артеми-
да) – дети Зевса от его первой жены титаниды Лето одно-
значно связаны с Гипербореей. По свидетельству древних 
авторов и по убеждению древних греков и римлян, Аполлон 
не только периодически возвращался в Гиперборею на ко-
леснице, запряженной лебедями, но и сами гиперборейцы-
северяне постоянно приезжали в Элладу с дарами в честь 
своего Бога Аполлона. Имеется и предметная увязка между 
Аполлоном и Гипербореей. Аполлон – Бог Солнца, а Гипер-
борея – та северная страна, где Солнце летом не заходит по 
нескольку месяцев. Географически такая страна может быть 
расположена только за полярным кругом. По наблюдениям А. 
Д. Черткова – и они не лишены оснований, в имени Аполлон 
присутствует в чуть измененном виде тот же самый корень, 
что и в русских словах "опалять", "опаленный", "опаляющий". 
Известно древнее написание Aplun, что читается: Аплун 
(Опалун). А в одном из древнерусских списков с перечисле-
нием славянских Божеств между Перуном и Мокошью зна-
чился Аполин – Бог Солнца. Космическо-звёздная сущность 
Аполлона обусловлена его происхождением. Мать Лето ро-
дила своего солнценосного сына на острове Астерия, что оз-
начает "звезда". Астерией (Звездой) звалась и сестра Лето. 
Существует версия. что культ Аполлона был повторно зане-
сён в Средиземноморье уже во времена Древнего Рима. Сю-
да культ общеиндоевропейского Солнцебога принесли про-
тославянские племена венедов, основавших и давших назва-
ния современным городам Венеции и Вене. История возник-
новения и закрепления Олимпийских культов также вполне 
подтверждает выдвинутый тезис. Один из поздних античных 
историков и писателей Павсаний (II в. н.э.) в своем знамени-
том труде "Описание Эллады" (X, 5, 4-10) приводит следую-
щие удивительные подробности появления одного из глав-
ных святилищ Древней Греции – храма Аполлона в Дельфах. 
Сначала здесь появились гиперборейцы, в их числе был и 
будущий первый дельфийский жрец, у него, по "странному 
совпадению", было славяно-русское имя Олен[ь]. Кстати, имя 
родоначальника всех древнегреческих племён и единого на-
рода – Эллина также представляет собой грецизированную 
форму общеиндоевропейского слова "олень" и близкого ему 
по смыслу и происхождению слова "лань". Олен[ь] – гипербо-
реец и его спутники были направлены в Дельфы Аполлоном. 
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Отсюда напрашивается бесхитростный вывод: сам (будущий) 
Бог в то время был далеко – скорее всего, в Гиперборее, от-
куда выехало посольство. Став пророком и прорицателем, 
Олен[ь] воздвиг в Дельфах первый храм: сначала деревян-
ный, похожий на лачугу, – пишет Павсаний (его модель, сде-
ланную из воска и перьев, Аполлон впоследствии пошлёт в 
подарок в Гиперборею), и лишь спустя длительное время, по-
сле многих пожаров и разрушений отстроили тот каменный 
храм, жалкие остатки которого сохранились по сей день <…> 
Культовый и обрядовый канон Аполлона Дельфийского был 
составлен на основе гиперборейских преданий. В дальней-
шем Олен[ь]-песнопевец передаст искусство стихосложения 
священных пророчеств в гекзаметрах пифиям – жрицам 
Аполлона: сидя на треножнике, они предсказывали судьбу в 
окружении ползающих змей, вдохновенные одурманивающи-
ми испарениями или воскурениями» [Дёмин Валерий Ники-
тич]. 

АР – (венгерское ar) «прилив», «поток», «течение». 
АР – (индоевроп.) «вода», «река», что получило отражение во 

фракском яз.: ара, aphus – «вода», «река», «родник»; ст.-
прус. аре – «река», aphus – «источник»; ст.-индийс. ар – «во-
да» [Дуриданов, 1976]. 

АР – (ст.-индийс.) «вода» [Дуриданов, 1976]. 
АРА – (фракское) «вода», «река», «родник» [Дуриданов, 1976]. 
АРАВ – (армян.) юг, ср. арев – «солнце».  
АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – (язык русов-ариев) в глубокой 

древности, ещё во времена единого языка для всей планеты, 
здесь обитало племя ара [Орешкин, 1984, 1994]. См. арал. 

АРАГАН – (эвенк.) открытое место, солнцепёк, открытая без-
лесная вершина; уст. – ритуальная площадка, где приносят в 
жертву медведя [ТМС, 1975, 1].  

АРАЙ – (русское) низкий сырой луг на пойме, заливное место – 
мочажина с малопродуктивными жёсткими травами, а вдоль 
рек – с редкими деревьями ольхи, ив. Русские диалекты в 
Пермской обл. и Уральском крае [Словарь русских народных 
говоров. Вып. 1. Л., 1965]. В Коми – низкий пойменный сыро-
ватый луг, заливное место весной, кочковатое болото. 
«Сравни финское aro – степь, болотистый луг на берегу реки 
или озера и др.; карельское aro – неглубокий речной залив с 
хвощевой травой» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Е. Н. Шилова 
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[1976] сопоставляет башкирское арап – «сырой, поёмный 
луг»; азербайджанское аран – «луг», «низменное место».  

АРАКС – «река русов». «В Троянских владениях была река Рса 
или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку этого 
имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того 
времени означают тут народ Рось и страну того же имени, 
названных впоследствии Скифами. Аракс назывался Араба-
ми Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и 
Орос. Волга также называлась Рсою, когда подвинулись к ней 
из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила 
река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела 
Русь алаунская древнейшая; река Рось, впадающая в Днепр, 
где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море 
или Черное, где была Русь черная; река Руса в Моравии, где 
сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый ру-
кав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит преда-
ние, этим именем от самого истока своего, по которой сиде-
ла, по всему ее течению Русь алаунская, перешедшая со 
старого жилища на новое место, дошедшая наконец до взмо-
рья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ны-
не Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему 
заливу, где и названа она поморскою. Это заставляет заклю-
чить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 42]. 

АРАЛ – (монгольское) остров; лесной островок в степи, роща 
(эвенк.); заросли кустарников, лес, урема по берегам рек и 
озер (алтайс.). В западно-тюркских языках не встречается 
[Мурзаев, 1984]. Узбекское орол; шорское аргы – «остров», 
но и «рукав реки»; тувинское арыг – «пойменные кустарники 
и деревья»; якутское арал – «бассейн реки», арыг – «ост-
ров», «лесок», «луг или пашня среди леса»; хакасское арыг – 
«роща», «заросли», «рукав реки», «проток». В связи с этим 
интересно указание В. А. Казакевича [1934]: арал – «река» в 
монгол. яз. Северного Тибета. Э. В. Севортян [1974] видит 
другой корень ар в значении «вода»; сравни венгерское ar – 
«поток». Не исключается и связь с тюрк. ар – «отделять», 
«разделять»; ара – «промежуток, расстояние между двумя 
объектами». В географии аральский тип берегов – расчле-
ненный, отмелый, извилистый. Слово продуктивно в образо-
вании географич. названий. Аральское море по острову Арал 
в дельте Амударьи; Аральск в Казахстане; г. Аралтюбе – 
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вершина в Казахском мелкосопочнике; нп Арал при слиянии 
Джумгала и Кёкё-мерена в Киргизии; оз. Аралсор в Прикас-
пийской низменности; о. Пайгамбар-Арал на Амударье близ 
Термеза – природный заповедник; ж.-д. станция Арал в Тад-
жикистане. Обычны в Средней Азии и Казахстане: Аралкум, 
Кумарал, Аралтобе. Новообразования: совхоз Пахтаарал 
близ Ташкента в Чимкентской обл.; в Якутии – Ары-Тит, г. 
Ары-Хая (островная гора), оз. Арылах, р. Ары-Мас [Комаров, 
1964]. Интересно: в «Книге Большому Чертежу» Уральский 
хребет на юг от Уфы в истоках р. Урал (Яик) поименованы 
Аралтова, или Оралтова, гора. Этимология Урал от Аралтау 
имеет своих сторонников. Однако есть и противники: Уралтау 
– опоясывающая гора (тюрк.). [Г. К. Конкашпаев, ВТО, 1971, 
5, и Ш. 3. Бахтиев, ВО, 1974, 8-9]. 

АРАЛ – (язык русов-ариев) Аральское озеро. Слово Арал, имея 
ту же грамматическую конструкцию, что и Урал (указывающий 
на присутствие племени ура), указывает на другой народ – 
АРА. Восточной границей АРА были КАНАРСКИЕ острова: 
КАНИ + АРИ = "КОНЕЦ АРИ", далее через АРАВИЙСКИЙ по-
луостров, АРМЕНИЮ – к АРАЛУ. Да и старинные названия 
отдельных русских городов выдают присутствие древнего 
родо-племенного объединения АРА: АРЗАМАС, АРМАВИР, 
САРАНСК, САРАТОВ, ЧЕБОКСАРЫ = "ЧЕЙ БОК С АРА". Но и 
здесь нити тянутся намного дальше! У другого конца стоят 
индейцы АРАУКАНЕ = "АРА У КАНИ» [Орешкин, 1984, 1994]. 

АРАЛЬСКИЕ СКИФЫ – «Siginni (сигуны), по древней географии 
Скифы, выселившиеся из Египта и севшие за Каспием. Но 
Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних 
Яксарт), следовательно, Скифы были и у Аральского моря и в 
Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы. 

АРАН – (азербайджанское) низменность; низкая котловина, где 
очень жарко и сухо; место зимовки скота. Сравни др.-тюрк. 
aran – «скотный двор», «конюшня». Русское аранцы (оранцы) 
каменистые, скалистые горы. 

АРАНЦЫ – (русское) каменистые, скалистые горы. Вариант: 
оранцы. Отмечено у Владимира Ивановича Даля [1912, 1] 
для сибирских говоров русского языка. В Словарь русских на-
родных говоров. Л.,1965, 1] сравнивает якутское арана – 
«слой». Топонимический пример: река Аранец в бас. Печоры. 

АРАСАН – «целебный источник», «святая вода». См. русское 
слово аршан. 
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АРАШОН – «целебный источник», «святая вода». См. русское 
слово аршан.  

АРБА – (тунг.-маньчжур.) мель, мелководье, перекат на реке. 
Топонимические примеры: озеро и река Арбангда в Якутии; 
оз. Улахан-Арбангда в Иркутской обл. [Комаров, 1967].  

АРБА – (язык русов) арба, арбат, арбуз, арбалет – общая осно-
ва "АРБ" – КРИВАЯ. Арба, арбат, арбуз были кривыми, изо-
гнутыми. Стрела, пущенная из арбалета, обладая значитель-
ным весом летела по КРИВОЙ. Это был арба лёт. На Восто-
ке известны сорта "кривых" арбузов. АРКЕБУЗА также била 
по кривой, но её траектория была значительно круче, чем у 
АРБАЛЕТА: АРКЕ БЬЮЖА – "АРКОЙ БЬЮЩАЯ". Здесь же 
добавлю, что современный курок в прямом родстве с ОКУР-
КОМ: когда-то он был просто КУРЯЩИМСЯ фитилём; лишь 
много позже появился спусковой механизм, название которо-
го сохранилось, хотя и утратило первоначальный смысл 
[Орешкин, 1984, 1994]. <> Арбат, Арбатский переулок. 

АРБУН дельта, пространство между двумя высохшими рукава-
ми реки, междуречье, терраса реки (эвенкийское); эвенское – 
склон горы, впадина [Сравнительный словарь тунгусо-
маньчжурских языков. Вып. 1. Л., 1975].  

АРЕ – (допермское are) ров [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. ор, оров, 
ров, овраг, ур, яр, ора, оро. 

АРЕ – (ст.-прус.) «река», aphus – «источник» [Дуриданов, 1976]. 
АРЕВЕЛК – (армянское) восток, буквально «выход солнца», 

«место восхода солнца»; от арев – «солнце» и елк – «выход». 
Сравни санскрит. ravi – «солнце».  

АРЕВМУТК – (армянское) запад, дословно «место захода солн-
ца»; от арев – «солнце». Сравни санскритское ravi – «солн-
це». См. аревелк. Индоевропейские корни. 

АРЕГУНИ – (армянское) горный склон южной экспозиции, солн-
цепёк. Из арег (арев) – «солнце». Сравни санскритское ravi – 
«солнце». См. аревелк, аревмутк. Индоевропейские корни. 
Топонимический пример: хр. Арегуни, окаймляющий оз. Се-
ван.  

АРЕМА – (русское) густой, труднопроходимый лес с завалами, 
чаща. (Урал) [Словарь русских народных говоров. Л., 1965, 1]. 
В Пермской обл. – сырое плохое место, заросли кустарников. 
См. урема.  

АРЕНА – (русское) массив нижнеднепровских песков. Насчиты-
вается 7 арен; самые крупные – Алешковская, Казачья, Ла-



 34 

герная. Сравни латинское arena – «песок», «песчаное место»; 
испанское arena – «песок», arenal— «пляж»; русское арена 
(цирка).  

АРЕШНИК – (русское) галька, галечник, крупный песок, дресва. 
Отмечено многими авторами для Кольского п-ова, Карелии, 
Печорского бассейна Архангельской обл. Казалось бы, орех, 
орешник. Возможно из саамского арешник – в первом значе-
нии [Мурзаев, 1984]. 

АРЖА – (русское, диалектное) «ржавая, застойная вода». См. 
ржавец, аржавец, ржавка. 

АРЖАВЕЦ – (русское) «стоячее болото с застойной и ржавой 
водой» (Смоленская область). См. ржавец, аржа, ржавка, 
ржавчина,.  

АРЖАВЕЦ – (русское) «стоячее болото», «место с выходом оки-
слов железа» (Смоленская обл.) [Кириков, Формозов]. См. 
ржавец. 

АРЖАН – «целебный источник», «святая вода». См. русское 
слово аршан. 

АРЗАМАС – (язык русов-ариев) «старинные названия отдель-
ных русских городов выдают присутствие древнего родо-
племенного объединения АРА» [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
арал. 

АРИ – (манси) «речка». Сравни венгерское ar – «река», «поток». 
Сопоставь с санскритом. 

АРИДЫ – «Нем сомнения, что в доисторические времена Рос-
сии греки могли иметь только некоторые и то неясные сведе-
ния о севере Европы, искаженные разного рода мифами. Это 
подтверждается – неясностью всех византийских сказаний о 
мнимой Скифии. Так, несомненно одноглазые аримаспы гре-
ков означали никого другого, как кривичей (кривой есть одно-
глазый). Вероятно, греки воображали, что это племя потому 
только и зовут кривичами, что они одноглазые, и на основа-
нии этого мнения снабдили своих аримаспов одним только 
глазом. Так, их гиперборейцы живут очень долго и потом, на-
скучив жизнью, кидаются в море. В числе восточных племен 
скифских мы находим у греков и аридов, имя которых сохра-
нилось только в летописях, а долговечность их в пословице, 
принадлежащей единственно одному только русскому наро-
ду: «живет аридовы веки», т.е. очень долго. Есть и в на-
стоящее время географическая местность, дающая повод 
думать, что там жил народ ариды; это Арад на Каспийском 
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море и другой Старый Арад при реке Маросе, в Венгрии» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131]. См. скифы, сарма-
ты, аланы, русы, мифология. 

АРИМАСПЫ – (греч.) «одноглазые». «Надлежит заметить, что 
Греки и Римляне имели обыкновение переводить на свой 
язык славянские знаменательные прозвища, и потому вместо 
Загорцев являются у них Tranomontani; вместо Кривичей, ко-
торых они принимали за однооких, Arimaspi; вместо кожевен-
ников – Scythae, производя это слово от Σκυτοξ; так вместо 
Украинцев явились у них Gypedi» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155]. 

АРИХИ – «Арихи – скифское племя, сидевшее между Азовским 
морем и Кавказом. Орехов и теперь есть в Таврической гу-
бернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

АРИЧ – (армян.) село. Варианта: аритш, аринч. Сохранилось 
только в составе географических названий и отсутствует в 
современном армянском языке. Восходит к хеттскому aric, 
ariza – «село», «деревня» [Г. А. Капанцян, 1975, 2]. Широко 
распространено в топонимии исторической Армении: Багайа-
рич, Лусатарич, Арджоарич, а также в Армянии: Арич, 
Ариндж.  

АРК – (таджик., узбек., туркмен.) цитадель, крепость в старых 
среднеазиатских городах, замок. Сооружаются на возвыше-
нии, холме, почему по значению можно сопоставить с нашим 
кремльём. Здесь явно проглядывает индоевропейская, арий-
ская (индоиранская) этимология. Персидское арк – «цита-
дель». Сопоставь с русским арка, аркада; итальянским аrсо и 
латинским arcus – «дуга». Сравни латинское arx – «вершина», 
«xoлм», «крепость», «акрополь», «защита». «убежище»; греч. 
акрон – «вершина», акрос – «верхний», акрополь – «возвы-
шенная, укреплённая часть города», «крепость»; дословно: 
«верхний город». Не следует сопоставлять с тюрк. эрк – «си-
ла», «могущество», «воля» [Мурзаев, 1984]. Топонимические 
примеры: Аркеван в Азербайджане; Арк в Бухаре, ныне цен-
тральный исторический музей; Арк в Андижане и Самаркан-
де. В Синьцзяне Арк – цитадель в городе Хами. 

АРКА – в географической терминологии много значений: «удли-
нённая возвышенность в виде неширокого хребта», «водо-
раздел», «горный хребет», «холм», «задний склон горы», 
«теневой склон горы», «север». Здесь явно проглядывает ин-
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доевропейская, арийская (индоиранская) этимология. Сопос-
тавь с русским арка, аркада; итальянским аrсо и латинским 
arcus – «дуга». Сравни латинское arx – «вершина», «xoлм», 
«крепость», «акрополь», «защита». «убежище»; греч. акрон – 
«вершина», акрос – «верхний», акрополь – «возвышенная, 
укреплённая часть города», «крепость»; дословно: «верхний 
город». Марийское арка – «холм», «возвышенность»; алтай-
ское арка – «предгорье», «северный лесной склон»; ногай-
ское и кумыкское арка – «курган», «вершина», «гряда», «го-
ра»; башкирское арка – «гребень горы», «возвышенность», 
«лес на северном склоне»; тувинское и хакасское арга – 
«горный лес», «тайга», «вытянутый хребет»; якутское арга – 
«спина», «запад»; эвенкийское аркан – «спина», «плечо». 
Раскладка: ар + ка. Монгольское ар – «спина», «тыл», «се-
вер», «задняя сторона». Обильны примеры в топонимии: воз-
вышенности Такты-Арка и Кудрат-Арка на Южном Урале; хр. 
Аргалыг-Кыр и Улуг-Арга, р. Арга-Хем в Туве; Аркадакский р-н 
Саратовской обл.; хр. Арга в Хакассии. г. Арка в Дагестане; 
ж.-д. станция Жана-Арка в Карагандинской обл. 

АРМАВИР – (язык русов-ариев) «старинные названия отдель-
ных русских городов выдают присутствие древнего родо-
племенного объединения АРА» [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
арал. 

АРМАНЬ – (русское) «опушка леса на высоком берегу реки» 
(тульское диал.) [Филин, 1957] или «берёзовый лес», Армань 
у реки как собственное имя, близ селения Селино Дубенского 
р-на Тульской обл. [СРНГ, 1965, 1]. См. русское урман. 

АРМЕНИЯ – (язык русов-ариев) «старинное название страны 
выдаёт присутствие древнего родо-племенного объединения 
АРА» [Орешкин, 1984, 1994]. См. арал. 

АРНА – (арийское) «протока». Канал, образованный рекой, – 
естественное русло, позже превращённое в оросительный 
канал. У В. Н. Поповой [Языки и топонимия. Сборники Том-
ского педагогического института. Томск. 1970, 3] arna – 
«бурлящий, бушующий, стремительный поток», irina – «водо-
сток», «русло», ir – «течь», «устремляться» (санскрит). Отме-
тим протохеттское arna, arinna – «источник», «ключ», откуда 
название древнего города Аринна в Малой Азии [П. Н. Уша-
ков. Вестник Древней Истории, 1939, 4]. В. В. Бартольд 
[1966, 2] считает этот термин первоначально иранским хо-
резмийского происхождения. Арна – «большой канал» (хо-
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резмийский язык). Я. Г. Гулямов [История орошения Хорезма 
с древнейших времён до наших дней. Ташкент, 1957] пишет: 
«арна – проток, часть реки, отделённая островом или отме-
лью». У В. В. Радлова [1893, 1] арна в чагатайском – «канал, 
образованный рекой». Арна – «канал» (туркмен., узбек.). Дру-
гие значения у С. Караева [1970]: «магистральный канал», 
«проток» в Хорезме и в Туркмении; в Самаркандской и Сыр-
дарьинской обл.— «сухое русло», «овраг»; в северной Кирги-
зии – «река»; в Казахстане – «русло реки»; на юге Узбекиста-
на – «ущелье»; в долине Амударьи – «сухой отмерший про-
ток», «старица». У Э. В. Севортяна [1974] находим сопостав-
ление: арык, арын, арна. У С. Караева [1970] много топони-
мических примеров: Арна в Бухарской обл.; р. Большая и Ма-
лая Арна в бассейне Чу; Арнабуйли в Хорезме; овраг Арна-
сай в Сырдарьинской (ныне Джизакской) обл. 

АРТЕЛЬ – (русское) лежбище морского зверя на побережье мо-
ря. Небольшие поселения охотников и зверопромышленни-
ков в Русской Америке. Интересный топоним Staraya Artil – 
«старая артель» на берегу Аляски (Русской Америки). 

АРУ – (армян.) ручей, речка, приток, канавка, течение воды; от-
верстие, яма. По Г. А. Ачаряну [1971], это слово в значении 
«ручей» в др.-армян, литературе не встречается, поэтому не-
известно его первичное содержание. Возможна связь с поня-
тиями: «течение», «копать», «проходить». Сравни индоевро-
пейское sru (sreu) – «течь»; др.-рус. струга – «течение»; рус-
ское струя; праславянское o-stovov – «остров»; словенское 
struga – «русло», «рукав реки»; латыш. struga – «болото», 
«струя воды». У И. Дуриданова [1976] можно найти фракские 
лексемы: arma – «болото», «мочур», ars – «течение», «река», 
arta(s), arda(s) – то же и параллели: литовское arma – «мо-
чур», «лужа»; хеттское ars, ст.-индийс. arsati, ardati – «поток»; 
греческое ardo – «орошать». С другой стороны, отметим др.-
индийс. arna – «волнующийся», «бурлящий» и среднеазиат-
ский термин арна хорезмийского происхождения в значениях: 
«канал», «канал, образованный рекой», «естественное русло, 
позже превращённое в канал», «русло», «проток». О базе ar 
читаем у В. Н. Поповой [ЯТС, 1970, 3]: «Альбер Доза выделя-
ет корень ar – «текучая вода» в многочисленных названиях 
рек и указывает, что он господствовал в Галлии, на севере 
Альп, в Италии и далее на Пиренеях. Дериват ar – aran в 
иберийско-баскском языке имеет значение река или долина 
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реки; например: швейцарский Aar (возле Кобленца, в средние 
века Ara или Arula), Ar (приток Мозеля), Arc (впадающий в бо-
лото, Ar, Arun в средние века...), у англичан aire – сильные, 
быстрые потоки (реки)». Топонимические примеры: река Ге-
тарру (ныне Агры-чай) – л. пр. Алазани в Азербайджане; р. 
Багарру (ныне Базарчай) в Талыше в Азербайджане; Габарру 
– часть Му-ганской равнины в этой же республике. В Турции 
р. Аррун (Arun), ныне Чухур – исток оз. Балыхбель. См. арна, 
арык, струга. 

АРХУС – (ст.-прусское Aphus) «источник» [Дуриданов, 1976]. 
АРХУС – (фракское aphus) «вода», «река», «родник» [Дурида-

нов, 1976]. 
АРШАН – (русское) «целебный источник», «курорт», «ключ чис-

той воды», «хороший пресный родник» (русские диалекты 
Восточной Сибири). Термин стал достоянием и русской науч-
ной географической литературы [Мурзаев, 1984]. Монголь-
ские и тюркские формы произошли из санскритского rasayana 
– «нектар», «питьё богов», «целебная вода». Сравни: бурят-
ское, калмыцкое, монгольское аршан; киргизское и маньчжур-
ское арашан; казахское арасан; узбекское арашон; тувинское 
и алтайское аржан в значении минеральный источник, мине-
ральная целебная вода, термальный целебный источник, 
святая вода. Термин приурочен к колоссальной территории 
Азии – от Средней Азии до Дальнего Востока и от Бурятии до 
Тибета включительно. Топонимические примеры: курорт 
Арашан в долине Иссык-Ата; Алтан-Арашан на побережье 
Иссык-Куля; р. Арашан – все в Киргизии; р. Аржан, Аржани, г. 
Аржантуу, р. Аржан-Кош на Алтае; река и минеральный ис-
точник Арасан-Каба в Восточно-Казахстанской обл.; Аршан 
близ Элисты в Калмыкии; опытное поле Аршан-Зельмень в 
Прикаспийской низменности; Аршан в Иркутской обл.; г. Ар-
шан в Бурятии. За рубежом: Аршант в Цайдамской впадине в 
Китае (повторяется дважды); г. Аршаны-Ихэ-Ула в Монголь-
ском Алтае, Аршанты в Хубсугульском аймаке (Монголия). В 
этом же ряду курорт, минеральные источники и ж.-д. станция 
Арчман в Туркмении.  

АССИРИЯ – (язык русов-ариев) Первопредложение в языке су-
перэтноса русов звучало как «A3 + СИ + ИРИ» = древнейшее 
государство основано было племенем ИРА. Следует сказать, 
что люди племени русов-ариев под названием ИРА (И + Ра) 
проживали не только за Уральским хребтом, но занимали ог-
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ромную территорию от ПАМИРА (ПА + ИМ + ИРА) до ТИРА ( 
ТИ + ИРА) [Орешкин, 1984, 1994]. <> Ассирия. 

АСТРАГАН – (русское) маленький залив. Астраганы – близко 
расположенные друг от друга заливы, бухты, образующие 
сильно изрезанное побережье [Даль, 1912, 1] (Валдай, Кали-
нинская обл.). Топонимический пример: Кровотынские Астра-
ганы близ Осташкова.  

АСУРЫ – (индоиранское) «божественные гиганты». «Когда-то 
индоевропейские верования были общими. Пантеон богов и 
их окружения тоже был общим. Но в процессе этнолингвисти-
ческой дифференциации и социокультурного обособления 
возникал идеологический раздор непременно завершавший-
ся низвержением кумиров противника и превращением пози-
тива в негатив. Естественно, боги моих врагов становились 
такими же (если не большими) врагами. Это закреплялось в 
языке, точнее – старые понятия наполнялись новым и, увы, 
негативным смыслом. В результате уже в древнем мировос-
приятии обособившихся этносов прежние единые теонимы 
стали восприниматься с противоположным знаком. Так, асу-
ры – демонизированные противники ведийских богов – оста-
вались в представлении иранцев высшими и светлыми боже-
ствами – ахурами (и величайший среди величайших – вер-
ховный небесный владыка и первотворец Ахура-мазда) [Дё-
мин В. Н., 2004, стр. 130]. 

АТЛАНТИДА – (язык русов) справа налево читается АДИ + Т(е) 
+ НАЛ(е)ТА. что выглядит вполне реально с учётом "каверз-
системы" древнего письма (этрусского, в частности): "АД НА 
ТЕБЯ НАЛЕТЕЛ" [Орешкин, 1984, 1994]. См. азорские остро-
ва. 

АТУЛЬГА – (русское) полоса кустарников леса по краю тундры, 
ее опушка (Поморье) [Даль, 1912, 1]. 

АУ – (таджик. диал.) вода, поток, речка, река. Индоевропейский 
яз. См. аб, об, оба, ов, ова, оп, оу [Розенфельд, ТСА, 1978]. 

АУЛ – (русское) восточная и кавказская деревня, селение, посё-
лок, лагерь, стоянка, кочевье, состоящее из юрт; жилище, 
двор, семья, хозяйство. В тюрк. яз.: авул, авыл, ауыл, айыл, 
аил, агыл; якут. ыал; чуваш, йал; узбек. овул. Прослеживает-
ся и за пределами тюркоязычных стран и районов. Так, в 
монгол. яз. аил – «селение», «группа юрт», «усадьба», а в не-
которых тунг.-маньчжур. яз. айил – «деревня», «посёлок», 
«сосед». Распространение топонима от Малой Азии до Тихо-
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го океана. В Башкирии многократно повторяется название 
Янаул – новая деревня. Точно такая же модель видна в на-
звании нп Казахстана, где нередки Жанааул – опять же новая 
деревня, как, напр., в Павлодарской и Восточно-
Казахстанской обл. В песках Большие Барсуки есть аул, ко-
торый известен под номером 13. На картах так и пишется: 
«Аул 13-й». На р. Кондома в Кемеровской обл. – Аил. В Чече-
но-Ингушнтии – Чеченаул. В Дагестане нп Байрамаул, Теми-
раул, Ленинаул.  

АУЛЫК – (русское), ауляк м. камч. утка савка, саутка, близкая к 
ангичу, морянке, Anas hiemalis. (Даль) (посмотреть в топони-
мах)? 

АУЛЯК – (русское) утка савка, саутка, близкая к ангичу, морянке. 
(Даль) (посмотреть в топонимах)? 

АХ – (русское) «протока, соединяющая озеро с другим озером 
или рекой» (русское диалектное в Свердловской области) 
[См. Матвеев А. И. Уч. Зап. Уральского ун-та. Языкознание. 
Свердловск, 1959, 32]. В мансийском языке ах, ахт – протока, 
соединяющая озёра или озеро с рекой, небольшая река. 
Термин нередко образует гидронимы в Западной Сибири: ре-
ка Яныгахт (большая протока), река Яхтъя (протока-река), Ах-
турай (у рай – «старица», «дугообразное озеро») [Розова, 
1973]. 

АХБЮР – (армян.) источник, родник. Сравни индоевропейское 
bhreu – «кипеть», «пузыриться», «бродить» ; русское бруя – 
«струя», «течение»; бруить – «течь», «струиться». В топони-
мии – Ахпюрак, Базмахпюр (множество родников), Зуйгахпюр 
(пара родников), Дзорахпюр (родник в ущелье). В Азербай-
джане Гярмеахпюр (горячий источник) и родник Караахпюр. 
См. русское бруя.  

АХТЫРКА – (великорусское) Перелад на греческий, латинский, 
германский и скандинавский типы: Ахтырка – Agathyrska. 
Следовательно, Ахтырцы – Agathyrsi (а зная, кто такие Ахыр-
цы, мы знаем, кто и Alanorsi; т.е. если Ахтырцы Руссы, то и 
Alanorsi те же Руссы). [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

АША – (авестийское) переводится на современный язык как "Ис-
тина, "Правда". В индоиранской религии Аша – это, главным 
образом натурфилософское понятие: наиболее глобальный и 
общий закон мироздания, регулирующий восходы и заходы 
Солнца, смену времён года, "воскресение" и "умирание" при-
роды и т.д. Однако в индоиранскую эпоху этот термин имел 
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также социальное и этническое содержание: понятие "Аша" 
включало существующий иерархический уклад общества, 
справедливость, верность договорам и др. В учении Зоро-
тушты нравственно-этическое содержание понятия "Аша" 
становится главенствующим. В "Гатах" и "Младшей Авесте" 
Аша – персонификация приверженности зороастризму, со-
блюдения триады "благие мысли, благие речи, благие дела" 
в личностном и социальном плане. Написание "Аша" переда-
ёт традиционное (жреческое) произношение. Западные диа-
лекты древнеперсидского языка (близкого к древнему арий-
скому) передают понятие Аша в форме Арта (страна Артания 
у славян). В "Младшей Авесте" понятие Аша иногда персо-
нифицируется как божество Арштата. В системе дуализма 
Аша противопоставляется Друджу. <> Аша – река, город в 
Ашинском районе Челябинской области. 

АШВАНЬКА – (русское) источник минеральной углекислой во-
ды, минеральная вода (Закарпатская Украина). Сравни вен-
герское ásvány – «минеральный», ásványviz – «минеральная 
вода» от глагола ás – «рыть» [Лизанец, 1967]. 

АШТАРАК – крепость, башня (армян.). Г. А. Капанцян [1975, 2] 
указывает на источник в лидийском ašturuos – «города», 
«зáмки», из хуритского aštar – «башня», «крепость», «укреп-
лённый дом». Топонимический пример: Аштарак в Армении.  

АШУ – высокий горный перевал. От глагольной основы аш – 
«переходить», «переваливать через гору», «идти сверху 
вниз», «спускаться». Хакасское и алтайское ажу; тувинское 
ажьгг; казахское и ккалпакское асу; азербайджанское и турк-
менское ашыльш. Сравни туркмен. ашаг – «низ». Термин 
ашу имеет большое распространение в Киргизии: пер. Ашу-
тер, Калмак-Ашу и Тюз-Ашу. Гора и перевал Ажутайга в Ха-
касии; пер. Ажу на Алтае; пер. Каракульашу и р. Ашуджилга в 
Таджикистане; р. Асубулак в Казахстане.  

АШХАР – (армян.) «мир», «страна», «край», «земля». Перевёр-
тыш. Сравни санскрит. kšatra – «государство», «власть»; 
перс. šahr – «город»; др. значение – «страна». В армянской 
географии Ашхарацуйце даётся описание 15 ашхаров, на ко-
торые была разделена территория исторической Армении. Из 
арийских языков слово шахр заимствовано некоторыми тюрк-
скими в формах шахар, шахр, шехр, шаар, шар, сюда же 
шахристан в Средней Азии – «внутренняя укреплённая часть 
города, обнесённая стенами». См. шахар, шахристан.  
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АЯК – дословно «нога». В топонимии – устье реки, ее нижнее 
течение, конец, подножие горы. Сравни: хакасское азах, уз-
бекское оёк, др.-тюркское adaq. Примеры: Аяг-Карвенд в 
Азербайджане, Кызыл-Аяк в Киргизии. 

АЯН – (русское) небольшое круглое полузасохшее озерко (рус-
ские говоры Колымского края) [В. Г. Богораз, 1901]. В геогра-
фической литературе – наледь, открытый участок низкой 
поймы с кустарниками, где река дробится на рукава. «Чаще 
наледи приурочены к тем местам («аянам»), где река разби-
вается на массу мелких рукавов среди широких площадей га-
лечников; в этих местах, с громадной поверхностью испаре-
ния и легкостью промерзания мелких протоков, первый креп-
кий мороз сковывает реку, прекращая движение воды» [С. П. 
Суслов. Физическая география СССР. Л.-М., 1947]. Неболь-
шое озеро, часто высыхающее, староречье, русло, полное 
водой только в период половодья, когда оно соединяется с 
основной рекой, песчаная коса. (якут.); старица, курья, прото-
ка, залив (эвенк. и эвен.). Примеры в топонимии: Аянский за-
лив Охотского моря, там же порт Аян, р. Сагдыаян в Хаба-
ровском крае; p. Аянка на Камчатке; оз. Аян, р. Аян на Тай-
мыре; Аян в Иркутской обл. на север от Байкала; р. Аян-Юрях 
в бас. Колымы. 

Б 
БАБ – (араб., перс.) ворота, дверь, вход; в топонимии – проход, 

пролив. Пориимеры: Арсланбоб – кишлак и известный массив 
ореховых лесов на южном склоне Ферганского хребта в Кир-
гизии; Пап В. Узбекистане (в прошлом Баб). За рубежом – 
пролив Баб-Эль-Мандеб (ворота слез, опасный пролив); Ба-
бэюр (Ормузский пролив); р. Баб-Лаймун в Сирии; Баб-аль-
Бахрейн – главные ворота гор. Манама на о. Бахрейн в Пер-
сидском заливе.  

БАБА – (украинское) «трясина», «зыбкое место на болоте» (Жи-
томирская обл.) [А. Лысенко, Сб. Славянская лексикология и 
лексикография. М., 1961]. Семантические связи остаются не-
известными [Мурзаев, 1984].  

БАБА КАМЕННАЯ – (русское) грубое изваяние из камня, архео-
логический памятник, созданный древним человеком и встре-
чающийся на обширных пространствах Евразии. «В несколь-
ких верстах от Камышина есть урочище, называемое «Бабы»; 
здесь ещё не в очень давнее время стояли те грубые извая-
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ния из камня, за которыми исстари упрочилось название 
«баб», потому что они преимущественно представляют изо-
бражения женские» [Россия, 1901, 6]. Сравни рус. баба – 
«чурбан», «столб», «пень», сохранившееся в ряде областей; 
деревянная баба – орудие для удара, большой деревянный 
молот [Мурзаев, 1984]. 

БАБЬЕ ЛЕТО – (русское) временный возврат осенью мягкой и 
сухой погоды в результате притока тёплых воздушных масс в 
средней полосе европейской части России, когда летает пау-
тина по лесам и степям, что, по народной примете, говорит 
об устойчивой сухой погоде. 

БАГВА – (украинское, диалектное) мокрая заболоченная равни-
на, мокрое место между двумя холмами. [Марусенко, 1968]. 
Топонимический пример: Багва в Черкасской обл. См. багна. 

БАГНА – (русское) болото, топь, низкое влажное место, грязь, а 
также растение багульник, заросли багульника. Вариант: баг-
но. Как географический термин более употребителен на Ук-
раине, в Белоруссии, Молдавии, чернозёмной полосе России. 
У И. И. Срезневского [1893, 1]: багьно – «грязь», «болото». В. 
М. Мокиенко [1969] пишет: «багно и баган в значении – боло-
то встречаются только в южной части Псковщины». Для Мол-
давии Л. С. Берг [Бессарабия, Пг., 1918] приводит: багна, 
багны – небольшие болотца в чаще буковых лесов, от мол-
дав. багны – «лужа»; сравни молдав. бахнэ – «болото», 
«топь». Термин обычен и в Румынии в предгорьях Карпат в 
значении «всякое топкое место». Но ареал термина и повто-
ряемость на обширных славяноязычных территориях позво-
ляют считать это слово славянским. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] 
относит его к древнему лексическому слою восточного сла-
вянства. Сравни также польск. bagno – «болото», «трясина»; 
чешск. bagno – «грязь». Для Украины наиболее полно сказано 
у Т. О. Марусенко [1962]. Для Карпат отмечено у Б. Ф. Лящука 
[1962]: багна – «болото на лугу, на поле». Отметим и литов.: 
bogna, bognas, bagna, bagma – «болото», «трясина», «топь», 
«большая лужа» [Мокиенко, 1969]. Этот автор видит багно в 
значении «болото» первичным термином, а багно в значении 
«багульник» – вторичным и приводит разные этимологиче-
ские версии: связь с германским корнем bagro, что близко к 
славян. багрень, багьр – «красный»; к нем. Bach – «ручей», о 
чем писали А. Г. Преображенский [1958] и М. Фасмер [1964, 
1]. Т. О. Марусенко [1962] считает термин исконно славян. У 
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Б. Д. Гринченко [1907, 1] фиксируется форма багва для Киев-
щины, которая отмечается в нескольких гидронимах. Авторы 
ЭССЯ [1974, 1] отдают предпочтение сопоставлению с древ-
неверхненемецким bach, совр. Bach – «ручей». Примеры: 
Багно в Львовской обл.; р. Багва в бас. Днестра; р. Багна в 
бас. Южного Буга. Котловина Бахна-Русулуй в Румынии.  

БАГРЕНЬ – (русское) разломанная полоса льда на реках, озё-
рах, в прибрежном морском припае для проводки судов; баг-
ренец – мелкие кусочки льда [Даль, 1912, 1].  

БАГРЕЦ – (русское) небольшое северное сияние с ярко-
багровыми лучами (Север). Сравни багряный, багровый – 
«красный», багряный – «пурпурный»; болгар. багра – «крас-
ка», «цвет».  

БАДАР – (бурятское) густой, слабо заболоченный или моховой 
ельник, сосновый бор на возвышенном месте. [Мельхеев, 
1969]. От русского слова бадаран.  

БАДАРАН – (русское) колодец, просос, окошко в болотистых 
местах, где проваливаешься с матерого льда, никогда не 
тающего (Владимир Иванович Даль]. На Колыме – открытое 
моховое болото больших размеров, топкое, изобилующее 
трясинами. Термин употребителен в географической литера-
туре. В якутском бадаран – грязевое болото, располагающее-
ся в глинистых понижениях, оттаивающее летом на 80—90 
см, ниже лежит никогда не тающий вечный лёд. В тунг,-
маньчжур. яз. бадаран – «болото», «лужа». Толпонимические 
примеры: Бадаран-Сайылык, р. Бадараннах, оз. Бадаран-
Кюель в Якутии; Бадарановка в Иркутской обл. См. бадар. 

БАЗАР – (русское) рынок, торг, ярмарка. По Словарю русских 
народных говоров [Л., 1966, 2], скопище людей на взморье во 
время промысла сельди в весенний и осенний периоды года 
(Архангельская обл.); улица (Кировская обл.). Плоские гори-
зонтальные уступы на высоких приморских берегах северных 
морей. Скопление чаек и других морских птиц и их гнезд на 
прибрежных морских скалах и плоских береговых утёсах 
(Мурман, Новая Земля и другие острова Северного Ледови-
того океана, берега Белого моря). Сборный пункт. Этноним 
на Северном Кавказе и Нижней Волге. Личное имя. Термин 
тзвестен в славянских, тюркских, кавказских, персидском, 
молдавском и многих других языках. Таджикское бозор – ме-
сто, где собираются торговцы в отдельные дни недели, счи-
тающиеся базарными, почему названия дней переходят в 
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географические названия. Например, Душанбе – столица 
Таджикистана в прошлом – Душанбе-Бозор (рынок второго 
дня, т. е. понедельника). Глубокий след в топонимии – р. Ба-
зар в Семипалатинской обл.; Базаркурган и р. Базартурук в 
Киргизии; р. Базарчай, Эрменибазар в Азербайджане; р. Ба-
зардара в Таджикистане. Базар в Житомирской обл.; Базар-
ный Карабулак в Саратовской обл.; Базарный Сызган в Улья-
новской обл.; Базарные Матаки; Карасубазар (ныне Белого-
рек) в Крыму. За рубежом – Ислам-Базар и Табак-Базар в до-
линах Каракаша и Юрункаша в Западном Китае; Пирбазар и 
Базармехелле в Иране; Но-ви-Пазар в Югославии; Пазард-
жик и возвышенность Пазартепе в Болгарии; Пазарджик в 
Турции.  

БАЗУК – (армян.) рука, рукав; в настоящее время употребляется 
и как географический термин в словосложениях: гетабазук – 
«рукав реки», лернабазук – «горный отрог». Сравни средне-
перс. bazuk – «рука»; персидское bazu – «рука» (от локтя до 
плеча); переносно – «сила», «могущество».  

БАЗЫ – (?) холм, бугор, насыпь, возвышающиеся на поверхно-
сти Кура-Араксинской низменности Азербайджана. «Этот 
термин вошёл в русскую научную региональную литературу и 
встречается только в описании Кура-Араксинской низменно-
сти. Языковая принадлежность термина базы не установле-
на» [Юзбашев, 1966]. Примеры: г. Османбазыдаг, г. Досту-
базы в Азербайджане.  

БАИР – (сербохорватское) «берег». Болгарское баир – «холм», 
«вершина», «лес», «поле» [Григорян, 1975]. Сравни болгар-
ское словосочетание «през девет баира», что соответствует 
русскому «за тридевять земель». Этот географический тер-
мин прочно вошёл в русскую географическую литературу, где 
известны байрачные леса, растущие на склонах балок и по 
лощинам, обычно из дуба, почему на юге их называют бай-
рачными дубравами. Помимо дуба вяз, клён, липа, ясень, бе-
рёза. Такие леса часто оказываются заповедными как проти-
воэрозионные. Сравни персидское байер, байр – «пустошь», 
«необработанная земля», «необитаемое место». Турец. bayir 
– «холм», «бугор», «обрыв», «склон, поросший деревьями». 
Румынское bair – «гора». Азерб. байыр – «холм». Чагатай-
ское, туркменское – «косогор», «пустыня». В пустыне Такла-
Макан (Китай) баиры – большие, чётко ориентированные 
песчаные гряды, но и замкнутые впадины между ними. Те же 
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значения в Узбекистане. В Казахстане – пологие холмы и 
увалы, сглаженные возвышенности (на Устюрте и Мангышла-
ке). Бурятский географический термин боори – «возвышен-
ность», «возвышенное место»; в Забайкалье – «склон», 
«спуск с горы». Интересно: высокие песчаные дюны в пусты-
нях Омана называются баирами. Примеры: М. Баилов на за-
падном побережье Каспийского моря. Название получило 
рус. оформление при помощи суффикса -ов; г. Чалбайыр в 
Кубатлинском р-не Азербайджане; возвышенность Карабаур 
на Устюрте; холм Гызыл-Байр у Ашхабада; пещера Эмине-
Баир в Крьму; Бююкбаир – возвышенность в Бургасском окру-
ге Болгарии. См. буерак.  

БАЙБАЧИНА – (русское) то же сурчина – бугорок земли, вы-
брошенный сурком из норы на поверхность. Термин широко 
распространён в научной литературе. Сравни рус. байбак – 
«сурок», переносно – ленивый, неуклюжий, глуповатый чело-
век; польское bajbak – «лентяй»; татарское байбак – «сурок». 

БАЙГА – (русское) туман, мгла (Север, Дальний Восток) [Сло-
варь русских народных говоров, 1966, 2]. Сопоставь: эвенк. 
байга и якут. байягал – «море».  

БАЙДАРКА – (русское) столовая гора, плоская возвышенность 
на Камчатке. Сравни байдак, байдара – «лодка», «речное 
судно»; в сибирских диал. – чаша, миска, горшок [Словарь 
русских народных говоров, 1966, 2]. Гора, по форме напоми-
нающая небольшую лодку. Г. Байдара в Малкинском хр. на 
Камчатке. 

БАЙДЖАРАХ – иловато-торфянистые, реже иловато-
суглинистые или песчаные бугры, конусы высотой 3—4м (но 
встречаются и до 12 м), шириной 3—15 м, длиной до 20 м. 
Обычная форма современного микрорельефа, возникающая 
в результате термокарстовых процессов в районах ископае-
мых льдов, приуроченная к надпойменным террасам рек и к 
незаливаемым озерным или морским береговым низменно-
стям. Молодые байджарахи имеют правильные четкие линии 
усеченного конуса, а старые разрушаются водой, ветром, по-
крываются растительностью, расплываются, но, как правило, 
сохраняют округлые или четырехугольные очертания основа-
ний. Местами, как, напр., в Якутии, на Таймыре, на о-ве Дик-
сон, Новосибирских о-вах, на о-вах моря Лаптевых, занимают 
очень большие площади, часто по кромке берега нескольки-
ми параллельными рядами. С воздуха выглядят кружками, 
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расположенными в шахматном порядке. Ни в одном совре-
менном языке корни топонимического термина байджарах 
(байджерах) не обнаружены. Слово считается, возможно, 
якутским. А каким ещё? Где искать? Не в языке же, суперэт-
носа русов?  

БАЙКАЙ – (украинское) глубокий обрывистый овраг (диал.) [Ма-
русенко, 1968]. См. бакай.  

БАЙРАК – (русское) балка, овраг, зарастающие растительно-
стью. Обычная эрозионная форма, распространённая в вер-
ховьях многих степных рек на равнинах европейской части 
России. Отсюда байрачные леса по склонам оврагов и балок 
и вторичное значение – «лес» в верхней части бассейна Дона 
[Миртов, 1929]. В Полтавской обл.— роща, лес (главным об-
разом из дуба) на холмистой или пересечённой местности. 
Украинские значения помимо указанных также: «низина, по-
росшая лесом», но и «возвышенность, густо поросшая ле-
сом», «небольшой лесок», «ров, вымытый водой» [Марусен-
ко, 1968]. Следует сблизить с буерак. Примеры: Байрак – ж.-
д. станция в Донской обл.; Байрак в Курганской, Полтавской, 
Сумской обл.; Байраки в Черновицкой обл.; Байраковка в 
Винницкой обл.  

БАКА – (тюркское) «лягушка». Сопоставь с русским бяка. Топо-
нимические примеры: гора Бака на Южном Урале в 20 км от 
города Аша в Челябинской области. 

БАКАЙ – (русское) расширение реки, речной проток в тростни-
ковых плавнях в низовьях Днепра, Буга; глубокая яма в боло-
те, реке или озере; удлинённая и увлажнённая котловина в 
средней полосе европейской части России; проран; мелкие, 
нагонные ветром заливы на плоских берегах Азовского моря. 
Ареал термина и собственных названий не простирается на 
северную часть России. Бакай в Актюбинской обл., Красно-
дарском крае и Ростовской обл.; Бакаевка в Черниговской 
обл.; Бакаеве в Башкирии; р. Бакай – приток Псёла. 

БАКАЛДИНА – (русское) озерко среди болот, яма, временное 
озерко на пойме во время весеннего разлива, небольшой за-
лив; калдоба, калдобина – «глубокое место на реке»; также 
бакалгина, бокалда, бакалбина, бакалда, бакальдина; сравни 
укр. бакаль – «озеро»; бакалея – «залив», «губа в реке», «лу-
жа» в бассейне Вятки. Мордовское эрзя бакалда – «родник», 
«яма с водой»; башкирское и чувашское диалектное бакай – 
«речной проток», что, видимо, заимствования из русского 
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языка [Мурзаев, 1984]. Этимологический словарь славянских 
языков [1974, 1] говорит о древности слова в славян. яз., вос-
ходящего к bakul’a, bаkъl’а с основными значениями: «боло-
то» и «древесная заболонь». Сюда же из географической 
терминологии баклыш, бакланец. Примеры: Бакал в Челя-
бинской обл.; Бакалда в Курганской обл.; Бакалды (с пруда-
ми) в Горьковской обл.; Бакалдинское и Бакалы в Башкирии; 
Бакалы в Талды-Курганской обл.; Бакалы в Татарии; оз. Ба-
кальское и рядом Бакальская коса на западном побережье 
Крыма. П. В. Сытин [1959] свидетельствует: Балканские пе-
реулки в Москве названы по засыпанному пруду Балкан, в 
свою очередь названного так по бакалдинам (оврагам).  

БАКЛАН – (русское) высохшее озеро в бас. Дона и Нижней Вол-
ги. См. бакалда.  

БАКЛАНЕЦ – (русское) крутобережный скалистый островок, 
большой камень на море, не заливаемый морской водой да-
же во время прилива, в отличие от баклыша, покрываемого 
водами. Любимые места водоплавающих птиц (Архангель-
ская обл., Кольский п-ов). Объясняли от птицы баклан, из-
любленная стация которого такие островки. Новые этимоло-
гические изыскания [Этимологический словарь славянских 
языков, 1974, 1] позволяют сблизить с бакалда (см.); рус. ди-
ал. баклан – «чурбан», баклыш – «большой камень», «остро-
вок», «колышек» (деталь саней). Примеры: о. Баклан на по-
бережье Кольского п-ова, возможно, сюда же Бакланка в Во-
логодской обл. Но частые топонимы в формах Баклановка, 
Бакланове, Баклановская, Бакланское, видимо, следует свя-
зать с фамилией Бакланов.  

БАКЛУША – (русское) понижение, углубление, водоём, озерко, 
заполняемые весенними водами, где некоторое время они 
застаиваются, но пересыхают к концу лета; замкнутая впади-
на, зарастающая влаголюбивыми растениями; лужа (баклуга, 
баклуха). Ф. Н. Мильков [1970] добавляет для Окско-Донской 
равнины: осиновые кусты с осолоделыми почвами. Неболь-
шая округлой формы котловина на пойме, наполненная во-
дой и заросшая, где нередко с весны остаются рыбы и гнез-
дятся утки. Это не старица, а котловина вымывания, позже 
заилившаяся (Поволжье). Как свидетельствует А. С. Спирин 
[РР, 1977, 5], «баклушей называется озерцо диаметром 50—
100 м». М. Фасмер [1964, 1] предполагает связь с бакалда; Н. 
М. Шанский, В. В. Иванов и Т. В. Шанская [1971] считают воз-
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можным поставить знак равенства между баклуша = баклага 
– «деревянная посуда с узким горлом». В другой работе Н. М. 
Шанский [1965] не исключает соответствия с рус. баклуша – 
«обрубок древесины, обработанной вчерне, для выделки из 
нее посуды и ложек» и сравнивает: баклуша – баклага ; бак-
лан – «чурбан»; баклуша, бакловка – «сосуд для молока»; 
баклах – «глиняная посуда». Если так, то устанавливается 
связь с северным поморским термином бакланец, баклыш 
(см.) – «надводные камни», «прибрежные округлые скалы». 
То же фиксирует ЭССЯ [1974, 1]. Примеры: Баклуши в Ново-
сибирской, Пермской, Саратовской, Ульяновской обл. См. 
бакланец.  

БАКЛЫШ – (русское) «большой камень», «островок», «колы-
шек» (деталь саней). Пример: остров Баклыш, о-ва Баклыши 
на побережье Кольского п-ова. 

БАКТЛИ – (аварское) солнечная сторона, южный склон горы. 
Сравни бак – «солнце», «обращённый к солнцу», «южный». 
Топонимические примеры: гора Бактли, р. Баккури, хр. Бакда-
гох в Дагестане [Бушуева, 1972].  

БАЛ – (хинди) «холм», «гора» в Гималаях. См. баланди. 
БАЛА – (литов. bala) «болото», «влажная низина», «пруд», «до-

лина». То же латыш. bala, balas. Другие значения: «мокрая 
низина», «пруд», «мокрый топкий луг», «глинистая низина без 
деревьев», «большая долина»; balinas – «болотистая мест-
ность», «большое болото» [Невская, 1977]. Е. М. Катонова 
[Балтийские языки и их взаимосвязи со славянскими, финно-
угорскими и германскими языками. Рига, 1973] считает, что 
многие реки и озера в бас. Западной Двины (Белая, Белови-
ца, Бельчица, Бельская, Бельки, Беляны, Белусишки), как 
правило, заболочены, заторфянены или расположены среди 
болотистых и торфянистых мест и получили своё название от 
балто-славянской основы bal/bel. Сравни латышское belute – 
«яма с водой», «лужа» и славянское бель – «болото»; литов-
ское baltas – «белый» и славянские соответствия: белый, bily, 
bialy, бял. Совпадения слов белый и болото характерны для 
индоевропейских (арийских) языков. См. пал, пала, упала, 
палиос. 

БАЛАБАН – (русское диалектное) «вид большого сокола». То-
понимические примеры: гора Балабан на Среднем Урале в 9 
км к югу от города Дегтярска.  
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БАЛАЛАЙКА – (язык русов) «плачет», «поёт о былом» = БАЛА + 
ЛАЙКА [Орешкин, 1984, 1994]. Ср. балакать. 

БАЛАМУТ – (русское) четвертичные аллювиальные отложения 
без закономерности в строении, образованные при слиянии 
двух речек, несущих разный аллювий. То же перебугор. Зо-
лотоискатели в Сибири избегают такое место, стараясь за-
кладывать шурфы ниже или выше его. СРНГ [1966, 2] отме-
чает в Псковской обл.: баламут – «очень глубокое место в 
реке или озере», «омут». От баламутный – «грязный», «мут-
ный», «перемешанный». Сравни укр. баламут – «возмути-
тель», «нарушитель душевного покоя» [Гринченко, 1958, 2]; в 
рус. – «болтун»; в белорус. – «обманщик». Сравни баламу-
тить, мутить. Монгольское balamut – «своевольный», 
«своенравный». Орошонское (на Памире) баламут – «кру-
тень», «вихрь». Тюркизм bylga – «махать руками»; «мешать», 
«размешивать»; «пачкать», «вселять раздоры», «баламу-
тить». Примеры: Баламутовка в Хмельницкой и Черновицкой 
обл.; р. Баламутовка в бас. Северского Донца. 

БАЛАНДИ – (таджик.) возвышенность, холм; баланд – высокий; 
бала – верхний (афган.); бал – холм, гора (хинди) в Гималаях. 
Примеры: Баландикиик (возвышенность козлов), Калаиба-
ланд (крепость на холме), Сангибаланд (каменная возвышен-
ность), Баландикургон (курган) в Таджикистане.  

БАЛАХАНА – (таджик., перс.) «высокий дом», «второй этаж», 
«верхняя комната», «чердак». См. русское балкан. 

БАЛАХНА – (русское) широко раскрытые ворота, широко откры-
тый рот, разиня (уст.); свободная одежда, балахон. Отмечено 
Владимиром Ивановичем Далем. Переносно – рот, т. е. устье 
реки, что отложилось в топонимии. <> Р. Большая и Малая 
Балахна, впадающие в Хатангский зал. моря Лаптевых. Воз-
можно, сюда же Балахна на Волге выше гор. Горького; Ба-
лахна в Липецкой обл.  

БАЛАХТИНА – (русское) небольшое болото во Владимирской 
обл. [Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. Топоними-
ческий пример: Балахта в Красноярском крае. См. балашиха.  

БАЛАШ – «густой лес» (осетинский и у ясогов в летописях) [По-
здеев В. В.]. Топонимические примеры: озеро Малый Баляш в 
Чебаркульском районе Челябинской области. 

БАЛАШИХА – (русское) луговое угодье, луг в Псковской обл. 
[Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. Топонимиче-
ский пример: Балашиха в Московской обл. См. балахтина.  
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БАЛБАЛ – (тюркизм) каменная баба, стела, ритуальный камень. 
Отмечено ещё в енисейских памятниках. «Термин балбал оз-
начал вертикально врытый у поминального сооружения ка-
мень, символизирующий убитого врага» [Л. Р. Кизласов, 
1966]. См. баба каменная, болван.  

БАЛГАН – (турец. balgan) – «болото», «топь», «трясина», «лу-
жа», «грязь». См. русское балкан. 

БАЛДА – (русское) заросшее мелкое озеро, изобилующее кара-
сями (Ярославская обл., Поволжье). Сравни балта – «боло-
то». Топонимические примеры: Большая Балда – дельтовый 
рукав Волги выше Астрахани и Малая Балда – проток там же. 
Арийские корни: «С корнем bald... известно около 40 латвий-
ских топонимов, ряд литовских топонимов и древнепрусских» 
[Дамбе, 1970]. См. балта.  

БАЛДОВИНА – (русское) заросшее мелкое озеро, изобилующее 
карасями (Ярославская обл., Поволжье). Сравни балта – 
«болото». В Этимологическом словаре славянских языков 
(Праславянский лексический фонд. 1974), возможно, родст-
венно балка. «С корнем bald <...> известно около 40 латвий-
ских топонимов, ряд литовских топонимов и древнепрусских» 
[Дамбе, 1970]. Яркий пример общности индоевропейских, ин-
доиранских (арийских) языков. См. балда.  

БАЛКА – (русское) наиболее развитая форма нормальной эро-
зии на равнинах и местностях со сложными формами релье-
фа. Отличается большими размерами. Асимметричные скло-
ны подмываются меандри-рующими временными потоками. В 
днище заметно сухое русло или цепочка бочагов (см.) [опре-
деление Д. Л. Арманда]. В степной полосе, как правило, ко-
ренные породы скрыты под толщей наносов, которые зарос-
ли растительностью – байрачным лесом или кустарником. «В 
отличие от оврагов балки имеют склоны пологие и задерно-
ванные или покрытые лесом» [Л. С. Берг. Географические зо-
ны СССР. 1952, 2]. Термин широко распространён в южной и 
центральночернозёмной полосе европейской части Россий-
ской империи. Владимир Иванович Даль [1912] приводит оп-
ределение: балка – «дол», «долина», «раздел», «ложбина», 
«длинный, широкий овраг между степными кряжами, где 
близко вода». Местные понятия: «овраг в лесу» (Воронеж, 
Дон, Рязань); «низменные местности» (Поволжье); «яма на 
дне реки» (Псковская обл). Можно сравни укр. балка – «ов-
раг»; укр. диал. бавка – «сухая ложбина», «русло высохшей 



 52 

реки», «овраг» [Гринченко, 1958, 1], «лужа»; балище – «степ-
ной овраг», «узкая долина», «место, где была балка» [Мару-
сенко, 1968]; в белорус. отмечено: балка – «ров», «грязная 
яма на дороге», «грязная дорога» [Яшкин, 1971]. Литов. bala – 
«болото»; латыш. bala – «долина» [Н. М. Шанский и др., 
1961]. Этимологический словарь славянских языков [1974, 1] 
связывает в один ряд: балка, баловина, болото. В этом сло-
варе читаем: «В свете вероятного родства сербохорват. бал-
ка – ковыль с рус. балка – овраг, впадина, а также камыш, 
укр. балка – овраг, бавка – лужа представляется устаревшим 
мнение об отсутствии соответствий рус., укр. и польск. сло-
вам в других славян. языках». И далее: восходит к индоев-
роп. bhal—«светлый», «яркий», «белый». Сравни болото, 
балована, балдовина. Слово давно стало достоянием худо-
жественной литературы: «Наконец опустилась отлогостью в 
низменную лощину – почти яр, – называемый в некоторых 
местах балками, – по дну которой лениво пресмыкался по-
ток» [Гоголь. Тарас Бульба]. «Дорога идёт, извиваясь между 
кустарниками, опускаясь в небольшие овраги. Спустясь в 
один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии бал-
ками, я остановился, чтобы напоить лошадь» [Лермонтов. 
Герой нашего времени]. Примеры: Орлова Балка в Кирово-
градской обл.; Сухая Балка на Дону в Ростовской обл.; Балка 
Грузская, Балка Касатая, Балка Лобова, Балка Терноватая, 
Бичевая Балка, Широкая Балка в Краснодарском крае; Балки 
и Балочки в Запорожской обл. со скифским некрополем Гай-
манова Могила; ст. Рогатая Балка Сев.-Кавк. ж.д.; ст. Балки 
Южной ж. д.; Прямобалка в Измаильской обл. и много других 
на Украине и в южных областях России Красноречивый топо-
ним – Бешеная балка, на конусе выноса которой расположен 
нп Казбеги; балка известна своими разрушительными селя-
ми. См. балда, болото.  

БАЛКАН – (болгарское) «гора»; также болгар. диал. – большая 
гора, поросшая строевым лесом; лесистый небольшой холм; 
лес, горный лес, сосновый лес. См. русское балкан. 

БАЛКАН – (русское) долина, пространство между лесом и на-
горьем; подножие нагорья (Московская обл.) [Словарь рус-
ских народных говоров, 1966, 2]. Сравни болгар. балкан – 
«гора»; также болгар. диал. – большая гора, поросшая строе-
вым лесом; лесистый небольшой холм; лес, горный лес, со-
сновый лес. Турец. balkan – «цепь крутых лесистых гор», но 
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balgam, balgan – «болото», «топь», «трясина», «лужа», 
«грязь». Сопоставь со словом балка. Не лишена интереса 
семантическая связь таджик., перс. балахана – «высокий 
дом», «второй этаж», «верхняя комната», «чердак». Интерес-
на и связь с калмыц. балхан – «высокий берег», «сухая доли-
на». Топонимический ареал оказывается очень большим: от 
Балканского п-ова и Балканского хребта до Казахстана вклю-
чительно, где есть несколько оронимов Балкан, Балкантау. 
Также Большие и Малые Балканы – хребты по левобережью 
Лабы на Северном Кавказе; Балаханы в Азербайджане; 
Большой и Малый Балхан в западной Туркмении (туркмен. 
оригинал Улы Балкан и Кичи Балкан); Балканские переулки в 
Москве. 

БАЛКАН – (турец. balkan) «цепь крутых лесистых гор», но bal-
gam, balgan – «болото», «топь», «трясина», «лужа», «грязь». 
См. русское балкан. 

БАЛЛАДА – (язык русов) БАЛ + ЛАДА = (был лад = былая 
жизнь) БЫЛОЙ УКЛАД [Орешкин, 1984, 1994]. 

БАЛОВИНА – (русское) заросшее мелкое озеро, изобилующее 
карасями (Ярославская обл., Поволжье). Сравни балта – 
«болото». См. балдовина.  

БАЛТА – (славянское) нижняя часть речной поймы, обычно за-
литая водой и не пересыхающая даже в межень (Нижний Ду-
най). Заболоченная долина, болото (Карпаты). В старосла-
вян. и болгар. блато; рус. болото (см.). Молдав. балтэ – 
«болото»; румын. balta – «болото», «озеро», «пруд»; албан. 
balte – «топь», «болото»; итал. диал. balta – «грязь»; греч. 
валтос – «болото»; гагауз. балта – «болото», «низина, не-
удобная для земледелия». В болгар. диал. отмечена и форма 
балта – «болото» как заимствование из румын., куда слово 
вошло из староболгар. [Григорян, 1975]. Сравни литов. bala – 
«грязь», «лужа», «болото», baltas – «белый»; латв. bala – 
«болото», «мокрое глинистое место». Примеры: Балта Ниж-
него Дуная, Браиловская Балта, Яломицкая Балта в дельте 
Дуная, Балта в Одесской и Новосибирской обл. А. А. Белец-
кий [1972] отмечает нп Балтос, Балтетси в Греции; оз. Балта 
Сухая в Румынии; Балтика, Балтийская Русь. См. балда.  

БАЛУДА – (русское) омут в Архангельской обл. [Даль, 1912, 1]. 
M. Фасмер [1964, 1] предположительно видит: ба (междоме-
тие) + луда (см.).  
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БАЛУНА – (эвенк.) неровное каменистое или кочковатое место, 
холмистый. [Комаров, 1967]. Эвенкийское балуктан – «хол-
мистая местность», «кочковатое место». Заимствование из 
русского – валун. Пример: Хребет Балуна в Эвенкийском АО.  

БАЛХАН – (калмыц.) «высокий берег», «сухая долина». См. рус-
ское балкан. 

БАЛХАШ – (неизвестное по происхождению) кочковатое боло-
тистое место; топь. В настоящее время в живой речи казахи 
(киргиз-кайсаки) данное слово не употребляют. Встречается 
исключительно в виде собственных географических названий 
[Конкашпаев, 1951]. То есть, топоним достался в наследство 
от прежних обитателей этих мест. В бронзовом веке здесь 
обитали арии, вот в их лексиконе и следует покопаться. 
Сравни: тувинское балгаш – «грязь», «болото»; тюрк. палгаш 
– «глина», «ил», «кочковатая топь» в Южной Сибири. Приме-
ры: Оз. Балхаш, гор. Балхаш, Балхашино в Казахстане; р. 
Балгаштыг, р. Балгаштыг-Хем в Туве.  

БАЛЧИК – (русское) «базар», «рыбный базар» (балчук). Термин, 
широко распространённый на юге России. Балчык – влажная 
земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); казах. – балшик, 
азерб.— палчыг. Э. В. Севортян [1962] считает древним за-
имствованием из половецкого balcuq. монгол. балчиг – «бо-
лото», «трясина». Глубокий след в топонимии. гор. Балчик на 
Черноморском побережье в Болгарии. 

БАЛЧИХА – (русское) «базар»; «там, где грязно». Термин, ши-
роко распространённый на юге России. Балчык – влажная 
земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); монгол. балчиг – 
«болото», «трясина»; казах.— балшик, азерб.— палчыг. Э. В. 
Севортян [1962] считает древним заимствованием из поло-
вецкого balcuq. Глубокий след в топонимии. Палчыглы и Пал-
чыгоба в Азербайджане; г. Палчыглы в Армении; скала Бал-
чиккая в Крыму. 

БАЛЧУГ – (русское) «базар»; «там, где грязно». Термин, широко 
распространённый на юге России. Сравни: балчык – влажная 
земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); казах. – балшик, 
азерб.— палчыг; монгол. балчиг – «болото», «трясина». Э. В. 
Севортян [1962] считает древним заимствованием из поло-
вецкого balcuq. Глубокий след в топонимии. Улица Балчуг в 
Москве. Большой Балчуг в Красноярской лесостепи. Старый 
базар в гор. Горьком Балчуг, ныне забытое название и забы-
тая толкучка. 
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БАНД – (хинди) «плотина» (бадх). Термин широко бытует на 
Кавказе, в Средней Азии, на Балканах и Ближнем Востоке. 
Иранское банд – «вал, преграда». Таджикское банд – «укреп-
ление», «плотина», «запруда»; афганское банд – «плотина», 
«преграда»; талышское банд – «гора», «вершина». Интерес-
но, что в Белуджистане слово имеет значение «горный хре-
бет». Дериваты: перс. бендер – «порт», «гавань», «примор-
ский город», бендаб – «плотина», «запруда», «песчаный или 
каменистый холм в устье реки или у входа в залив», «ост-
ров», бендергах – «гавань», «порт», «проход» [Савина, 1971]; 
таджик. дарбанд – «теснина», «узкий проход в горах», банди-
об – «плотина». На Балканах отмечено бент – «плотина», 
«запруда», «искусственный водоём», а в Браиловской Балте 
(Румыния) бент – «плотина», «вал», но и «озеро»; в Сомали 
bender, bandar— «город», «порт», «гавань». Иранское бенд 
(бент) – застава, плотина, укреплённый горный проход, уще-
лье, крепость. Обильны топонимические примеры как на Кав-
казе, так и далеко за его пределами. Дербент в Дагестане, 
где дёр, дар – «ворота», «дверь», «проход» (сравни Дарваза 
в Средней Азии); Бандихон в Сурхандарьинской обл.; г. 
Дзульбанд и нп Бандисафед в Таджикистане; Алма-банд – 
яблочная гора в Талыше; Бенде-ри (Бендер) в Южной Осе-
тии; Бендеры на Днестре в Молдавии. Отметим также Карры-
бент и Солтанбент в Туркменской ССР; плотина Абдуллахан-
Банди в Нурати иском хр. в Узбекистане; м. Бендован на Кас-
пийском побережье в Азербайджане. В словаре В. И. Сави-
ной [1971] приводится 15 топонимов Ирана, образованных с 
участием этого термина, среди них имена двух крупнейших 
портовых городов: Бендер-Шах и Бендер-Аббас. Кроме того, 
11 иранских топонимов имеют в своём составе словосложе-
ние дербент.  

БАНКА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 
диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. 

БАНКА – (русское) песчаная отмель, мель на Белом море; фар-
ватер на Каспии, пролив между лагунами и морем, или гирло 
(банок). В. И. Даль [1912, 1] свидетельствует, что на Каспии и 
дельте Волги банкой называют русло, стрежень, а мель – 
осередком, однако мели именуются: Чистый банок. Тюлений 
банок. На Дальнем Востоке банка – место скопления сельди, 
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камбалы, окуня, место активного рыболовного промысла, т. е. 
«промысловая банка» [Воскобойников, 1962]. Молдав. банк— 
«мель», «отмель». Сравни немец. Bank и англ. bank – «от-
мель», «мель»; датск. banke – «песчаная отмель», «холм», 
«возвышенность», «голый», «обнажённый». Топонимические 
примеры: Банка в устье Куры, Банк в Азербайджане; Явин-
ская банка и Камбальная банка в Охотском море. См. банчи-
на.  

БАНТУЗ – (русское) небольшая меандра, излучина у крутого 
берега на р. Урал [Карпов, 1911, 2]. 

БАНЧИНА – (русское) начальная стадия формирования дельто-
вого протока в низовьях Волги. Ложбина стока в слабовыра-
женной депрессии, где появляется течение после ливней [Е. 
Ф. Белевич. Сб. Труды Астраханского заповедника, 1958, 4]. 
См. банка.  

БАНЯ – (украинское) минеральный . источник, солеварня. В др.-
рус. – источник, преимущественно тёплый. В славян. яз. так-
же курорт (сербохорват.); термальный источник (болгарское); 
шахта, рудник (болг. диал.). «В венгерской топонимике, на-
пример, часто встречается слово банья. Это слово происхо-
дит от латин. balneum – баня, ванна, купание, часто мине-
ральный источник. У южных славян слово баня и в настоящее 
время означает минеральный источник, курорт (например, 
многочисленные Бани в Болгарии). Венгры заимствовали это 
слово у южных славян, использовали его в значении рудник, 
копь, шахта (Тата-банья, Рудабанья)... Термин утвердился в 
топонимике Словакии, прежде находившейся долгое время 
под гнетом венгерских феодалов (Банска-Бистрица, Банска-
Штьявница, Нова-Баня). В румын. яз. слово баня означает как 
понятие баня, ванны, минеральные воды, так и рудник, копи» 
[Максаковский, I960]. Сравни белорус. (уст.) баня – «яма 
круглой формы», в которой добывали железо, соль. В закар-
патских говорах баня – «утоптанный скотом небольшой уча-
сток земли», «место на пастбище», где ночуют или отдыхают 
животные. Из венгер. banya, которое в свою очередь из сла-
вян. [Лизанец, 1967]. Сравни старославян. баньскь, рус. баня 
и наше новое словосложение: бальнеология и словосочета-
ние бальнеологический курорт (из латин. balneum – «баня», 
«ванная», переносно – «купание»); франц. bain, итал. bagno, 
испан. banos – «горячие или минеральные источники», «ба-
ня», «курорт». Интересные параллели: грузин. абано, осетин. 
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абана – «баня» [Абаев, 1958, 1]. Примеры: река Банная на 
Алтае в бас. Катуни; Банновка в Измаильской обл.; ж.-д. ст. 
Банная у Волгограда; ж.-д. ст. Банная Гора в Пермской обл.; 
Стара-Баня, Баня Свирковская, Баня-Березов в Ива-но-
Франковской обл.; Баня-Котовская во Львовской обл.; Банное 
в Воронежской и Оренбургской обл. За рубежом помимо упо-
мянутых – Банско-Бела, Баня Луцья в Словакии, многократно 
повторяется топоним Баня и гидроним Банско в Болгарии, и 
Югославии: Стари-Бановци близ Белграда; Баня-Лука с теп-
лыми сернистыми источниками в республике Босния и Герце-
говина; р. Банска в Болгарии. За пределами славяноязычных 
стран – во Франции гор. Баньер-да-Бигор (известный курорт с 
минеральными водами) в Пиренеях и близ него Баньер-де-
Лушон; Баньерес на северо-запад от Аликанте в Испании. В 
Италии Баньоло на запад от Пармы, Баньоли-дель-Триньо в 
неаполитанских Апеннинах; Баньи на о-ве Искья у северного 
подножия вулкана Триббиты, Баньи-Албуле на северо-запад 
от Ватикана, Баньи-ди-Лукка на север от Лукки, Баньо-а-
Риполи на восток от Флоренции, Баньоло-ди-Романия, Бань-
оло-Мелла на юг от Брешиа. Почти все населённые пункты с 
такими названиями приурочены к горным районам с повы-
шенной сейсмичностью, где обычны выходы термальных ис-
точников. В Африке Баньо в Камеруне. Имя привнесено либо 
португальцами, либо французами, которые управляли подо-
печной территорией Камеруна с 1922 г. (известно, что и на-
звание Камерун происходит из португальского Rio dos cama-
roes – «река креветок»). В Америке Бана-Инса в Перу, Лос-
Банос в Аргентине.  

БАР – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 ди-
ал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. 

БАР – (русское) поперечная коса на дне устья реки, образован-
ная наносами, которые откладываются при контакте текучих и 
стоячих вод. У В. И. Даля [1912, 1] – мелководная гряда пе-
ред устьями рек, впадающих в море; россыпь, пересыпь, за-
вал, нанос, наволок, перекат. Сравни англ. bar – «отмель»; 
франц. и датск. barre, нем. Barre – то же; испан. и португал. 
barra – «отмель в устье реки», «бар», «место впадения реки в 
реку или море», «вход в гавань». Интересно: бар – «глубокое 
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место в море, где останавливаются пароходы» (Архангель-
ская обл.). [СРНГ, 1966, 2].  

БАРА – (др.-рус.) «болото» [Пятков, 2006]. См. барак. 
БАРА – (украинское) сырое место между холмами, влажное по-

нижение, лужа, болото, впадина с влажным лугом, стоячая 
вода, плавни, речка. Сербохорватское бара – «лужа», «луг»; 
словенское бара – «болото»; чешское barina и польское 
barzina – «болото»; болгарское бара – «ручей», «арык», «тря-
сина», «болото», «топь», «грязь», «родник» [Григорян, 1975]. 
В СРНГ [1966, 2] отмечено для Калининской обл.: бар – «бо-
лото», «место, не пригодное для хозяйственных целей». 
Примеры: река Бар в бас. Днестра; р. Колубара – пр. Савы; 
Бар в Черногории на берегу Адриатического моря. Вне ряда 
имя гор. Бар в Винницкой обл., названного так в XVI в. по 
итальянскому городу Бари польской королевой Бона Сфорца 
[Фасмер, 1964, 1]. См. барда.  

БАРАБА – (русское) чистое поле, плохая земля, где растет по-
лынь. Место, открытое ветрам. «Дует тут шибко, барабит» 
(Пермская обл.) [Сборы студентов Пермского университета, 
1977]. В СРНГ [1966, 2] бараба – «окраина города, большого 
села», «конец улицы большого села» (Пермская обл.); бара-
бить – «буянить». Примеры: Бараба в Курганской и Сверд-
ловской обл. Барабинск и Барабинские степи в Новосибир-
ской обл. 

БАРАК – (русское) «овраги» в астраханских и саратовских гово-
рах; в этом же значении слово известно также в тамбовских, 
рязанских, пензенских и некоторых других говорах; овраг, 
балка, буерак (центрально-чернозёмные обл., Поволжье). 
Интересно отметить также и то, что в ярославских говорах 
слово барак означает низину, залитую водой, наподобие бо-
лота. Причём, это слово может быть связано с древнерус-
ским словом бара в значении "болото". <> Нп. Баракова, Ба-
раково в Челябинской обл. [Пятков, 2006]. См. баир, байрак, 
буерак, варак. 

БАРАНИЙ ЛОБ – (русское) скала, валун овальной и округлой 
формы с пологим и крутым склоном и сглаженной поверхно-
стью в областях древнего оледенения. Чаще всего голы и хо-
рошо заметны, но иногда покрыты почвой и растительностью 
(Север России, особенно Карелия, Кольский п-ов). Метафора. 
Термин принят в рус. геоморфологической литературе. 
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БАРАШЕК – (русское) белая курчавая волна, пена при завихре-
нии воды, ее .гребень (метафора). На севере также зайчик, 
белок, беляк, белыш, на Волге – завой, кудри [Маштаков, 
1931]. 

БАРГУЗИН – (русское, диалектное) северо-восточный ветер на 
Байкале, дующий с долины р. Баргузин. Его ещё называют 
полуночником, так как, будучи береговым бризом, дует но-
чью.  

БАРДА – (русское) бесплодная, хрящеватая или каменистая 
почва; слишком влажная тундра, неудобная к возделыванию 
(архангельский Север). От славян. бар, бара – «болото», 
«лужа» или бьрдо – «скала», «скалистая вершина»; в совре-
менном чешск. и сербохорват. брдо – «гора». Но сравни так-
же барда – «гуща», «бурда», «муть», «грязный отстой после 
изготовления пива, вина». Примеры: река Барда – правый пр. 
Сылвы на Урале; Барда, Нижняя Барда в Пермской обл.; 
Барда – пр. Тулвы в бас. Камы; Барда на север от Иркутска. 
См. бар, бердо. 

БАРДЗРАВАНДАК – высокий, высота, высокое место; в др.-
армян. литературе – как прилагательное. В современном яз. 
– определённое геоморфологическое понятие, обычно пере-
водимое словом «плоскогорье», которое, однако, не совсем 
точно передаёт сущность термина [Л. Н. Зограбян, Г. С. Аб-
раамян, Ф. С. Геворкян. Изв. АН Армянской ССР, науки о 
Земле, 1971, 2]. Бардз + а + ванд, а также cap + а + ванд – 
«плато»; дар + а + ванд – «терраса». Слово ванд во всех слу-
чаях указывает на высокое место и отдельно не употребля-
ется. См. барзон, бардзунк. 

БАРДЗУНК – (армян.) высокие места. От бардз + унк (где унк – 
показатель множественного числа в др.-армян. языке). Срав-
ни авест. bardzah – «высота» и burz – «высокий»; немец. 
Berg—«гора»; рус. берег [Ачарян, 1971]. У В. И. Абаева [1958, 
1] армян. berj – «высота» сопоставляется с перс. burs – «вы-
сокий», «высота»; осетин. barz – «куча», «возвышение», 
«множество», откуда чеченское barz, borz – «куча», «курган». 
М. Фасмер [1964, 1] указывает на связь армян. barjr – «высо-
кий» с русским берег, немец. Berg – «гора», др.-индийс. 
brhant – «высокий», ирланд. bri – «гора». И. Дуриданов [1976] 
видит в этом ряду фракское berga(s) – «высота», «берег». См. 
бардзравандак, барзон. 
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БАРЗОН – (иранское) горный гребень, разбитый на неправиль-
ные массивы. Сырху барзон – «красный гребень», «вершина» 
(Центральный Кавказ, Осетия). Такие формы и значения 
встречаются в региональной географич. литературе. Легко 
сравни осетин. barzond – «высота», «высокий» с barz – «воз-
вышение», «куча», «курган» [Абаев, 1958, 1]. А. Дз. Цагаева 
[1971, 1] приводит также барз – «кочка», «возвышение». Па-
раллели: таджик. барз, варз – «высокий», «верхний»; ягноб. 
бароз – «небольшой перевал»; шугнан. бар – «верх», «верх-
ний»; талышское барз – «высокое место». Сравни армян. 
бардзр – «высокий», а также хинди бари – «перевал», «гор-
ный проход». В. И. Абаев [1958, 1] соотносит осетин. barz с 
перс. burz – «высокий», «высота» и нем. Berg – «гора». Из 
осетин. barz и ингуш, boarz – «куча», «курган». Топонимика 
Таджикистана полна именами со словами бар, барз, варз: 
Варзоб, Варзобский перевал, Варзиканд, Барозгох, Бардара и 
т. д. [Розова, 1975]. В Осетии Барз, Барзикау, Уайыгбарз; 
Бардзрашен в Армении. В Южной Осетии г. Барзондхох 
[Цховребова, 1979], Барзавут в Азербайджане. См. бардзра-
вандак, бардзунк. 

БАРНАУЛ – «ЗАНЗИБАР, БАРСЕЛОНА, БАРНАУЛ, БАРИН, БА-
РОН, СИБАРИТ, БАРАН, БАРС, БАРКАС, БАРКА, БАРХАТ, 
БАРЖА, БАРРАКУДА, БАРМЫ. Здесь основа БАР, БАРМЫ = 
«тяжёлые украшения». "БАР", в общем значении, "грузный, 
весомый, солидный". Отсюда БАРИН, БАРОН, БАРАН, БАР-
КАС, БАРКА, БАРЖА. БАРС. Тогда: ЗАНЗИБАР = С + АН + 
ЖИЯ + БАРЕ; БАРСЕЛОНА = БАР + СЕ + ЛОНО («бар + се-
ло»); БАРНАУЛ = БАР НА УЛ (АУЛ) (барн + аул); СИБАРИТ = 
СИ + БАР + ИТА; БАРХАТ = БАР + ХАЖЕ и, наконец, БАРРА-
КУДА = БАРА + К + УДА, то есть "солидная к ужению"» 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

БАРУЛЯ – (русское) «яр», «обрыв» в Сумской обл. [Мурзаев, 
1984] 

БАРХ – (лакское) дословно «спина». В топонимии – горная цепь, 
горный хребет. <> Гора Курбарх в Дагестане. 

БАРХАН – (русское) «холмистые степные пески» заиксировано в 
Толковом словаре великорусского языка Владимира Ивано-
вича Даля. Материковая дюна, песчаное скопление серпо-
видной формы, навеянное ветром в пустынных областях. Ти-
пичный бархан имеет «рога», обращённые в направлении 
ветра. Для возникновения движущихся барханов необходимо, 
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чтобы под ними был твёрдый субстрат (такыр, ровная, глад-
кая, плотная поверхность и т. д.) и отсутствовала раститель-
ность, которая могла бы затормозить или прекратить посту-
пательное движение песка. Это слово, обычное в русской 
геоморфологической литературе, встречается и в учебниках 
географии: бархан, барханные пески, барханные цепи. Ныне 
оно стало известным и за рубежом в специальных трудах. 
Многие полагают, что это слово тюркское. Однако, многие 
тюркские словари даже не упоминают этого слова вообще. 
Нет его в Древнетюркском словаре (АН СССР. Л., 1969), в из-
вестном радловском словаре тюркских наречий, так же как 
нет этого слова и в специальном словаре казахских геогра-
фических терминов Г. К. Конкашпаева [1951]. В персидском 
баргаh – «побережье, берег». В бурятском бархан – «песча-
ный холм». В уйгурском барган – «подвижный холм». Приме-
ры: Барханы в Чарджоуской обл.; песчаный массив Баркын в 
Актюбинской обл.; Бархан-Ундэр (высокий бархан) в Читин-
ской обл.; хр. Бархан-Будда в юго-восточном окаймлении 
Цайдамской впадины в Китае; г. Бархан-Даба в Хэнтэйском 
хр. в Монголии. См. балкан. 

БАРХОТ – (русское) место ветвления речки на несколько ручей-
ков, заросших травой. Слово отмечено в рус. диал. Карелии 
[СРНГ, 1966, 2].  

БАРЫЛО – (украинское) возвышенность в общем значении (ди-
ал.) [Марусенко, 1968]. Сравни русское баруля – «яр», «об-
рыв» в Сумской обл.  

БАС – (казахское) «голова», «вершина». 
БАСТАРНЫ – (славяно-русское) название одного из племён су-

перэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херу-
сков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Ре-
ции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавско-
го), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, 
Медвежьего холма, острова с признанно славянским населе-
нием) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, 
бастарны, варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интерес-
ный этноним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», 
правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» во-
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все не дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дой-
че» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

БАТАК – (болгарское) «болото, низина». Туркм: батга, азерб. 
батаглы – «болотистый»; др.-тюрк. батыг – «низкое влаж-
ное место», «низина». 

БАТАК – (болгарское) болото, топь, трясина. Встречается в ту-
рецком – батаг. Сравни русское батаги, батагом, батог. 

БАТАН – (русское) заболоченный сосновый лес, часто с берё-
зой; в травяном покрове пушица, клюква, багульник, голубика, 
Кассандра и т. п., из мхов – разные виды сфагнума [Солнцев, 
1963]. См. багна, багно.  

БАТМАК – (русское) «болотце» встречается в рус. диал. в Тер-
ско-Кумской низменности. Известно и в рус. диал. Семиречья. 
В болгар. диал. батлак и сербохорват. батлак – «болото». В 
таджик. боткок, ботлок – «болото». Баткак – ил на дне со-
леных озер, соленая грязь; жидкий грунт; болото; ил, обра-
зующийся на дне реки там, где обыкновенно не бывает тече-
ния, – в заводях, затонах (Поволжье, Каспийское море). В Ка-
захстане и Киргизии батпак – «солонцы», «солончак», «топ-
кое болото». башкир. баткак – «грязь», «слякоть»; баткыл – 
«топкий»; узбек. боткок и ккалп. батпак – «болото», «тряси-
на». Пример: ледник Карабаткак в хр. Терскей в Киргизии. 

БАХМУРНЫЙ – (русское) "пасмурный, хмурый", – утверждает 
современный исследователь Александр Матвеев. <> Бахмур 
– гора на Южном Урале в верховье реки Атя к западу от 
хребта Баскак. 

БАХМУТ – (русский) холодный северо-западный ветер в нижнем 
течении Дона. От имени гор. Бахмут – ныне Артёмовск в Дон-
бассе [СРНГ, 1966, 2]. 

БАХР – (таджик., узбек., туркмен.) море, океан; перс. бахр, бехр. 
Ср. араб. бахр – «море», «большая река». Примеры: Бахр-
Лут – Мёртвое море; о. Бахрейн в Персидском заливе; Бахр-
эль-Араб, Бахр-эль-Га-заль и Бахр-эль-Джебель – в истоках 
Нила; Бахр-эль-Абьяд или Бахр-эль-Аз-рак или Голубой Нил; 
канал Бахр-эль-Бакар в Египте. Бахрейн в Персидском зал. 
(Аль-Бахрейн – «два моря»).  

БАХТА – (русское) “хлопчатая, грубая среднеазиатская выбой-
ка”, которую носили по всей территории Южноуральского 
края в XVIII веке. В Сибири русские люди словом “бахта” 
именовали “большую фату”, “покрывало из толстой хлопча-
тобумажной ткани с узорами”. Впрочем, в олонецких, твер-
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ских, московских и ярославских русских говорах отмечен гла-
гол “бахтить, бахтеть” в значении “тот, кто бахвалиться, 
важничает”. (Владимир Иванович Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка.) В книге Владимира Фёдоро-
вича Житникова зафиксирована русская фамилия Бахтин. 
Топонимические примеры: река Бахта в Нагайбакском районе 
Челябинской области [Пятков, 2004]. 

БАХЧА – (болгар. диал.) «луг», «покос», также уст. – «огород», 
«фруктовый сад» [Григорян, 1975]. 

БАХЧА – (русское диалектное, украинское) огород, плантации 
под арбузами, дынями, тыквами, т. е. бахчевыми культурами 
[Мурзаев, 1984]. В болгар. диал. бахча – «луг», «покос», так-
же уст. – «огород», «фруктовый сад» [Григорян, 1975]. Перс. 
багче и таджик. богча – «сад», «садик» (из баг – «сад», «ви-
ноградник»; -че – суффикс уменьшительности); таджик. боги-
стан – «место (страна) садов», бог – «сад», «парк». В азерб. 
бакча, бахчия – «цветник». В лезгинском багча, бахча – 
«фруктовый сад», «садик». По сообщению Г. И. Зардалишви-
ли, грузин. баги – «сад», армян. баг – то же. Примеры: Бах-
чисарай в Крыму; Бахчевик в Донецкой обл.; Бахчакюрд в 
Азербайджане; Багмарани и Багиари в Грузии; Бахчакалан в 
Самаркандской обл.; Бог, р. Богидара в Таджикистане; Баге-
стан в Иране; Баг в Афганистане и Турции. 

БАЧАГ – (русское) омут, глубокое место в реке, озере (северная 
часть России). К. Бадигин [1956] свидетельствует: бачага – 
ложбина, заливаемая весенней водой (Архангельская обл.). 
В Московской обл.: бачажки – «отдельные ямы с водой на 
месте пересохшего русла ручья» [Россия. Полное географи-
ческое описание нашего отечества. Под редакцией В. П. 
Семёнова. СПб. 1898, 1]. Сравни бочага, бачажник, бочажок, 
моча, мочага. 

БАЧАЖНИК – (русское) «густой кустарник» (в северных облас-
тях России) [Словарь русских народных говоров. Л., 1966, 2]. 
См. бочажок, бачаг, мочага. 

БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», «верхушка 
холма». Сравни русские слова: башлык, баш на баш, баши-
бузук, шубашы, башня, башка. Слово широко употребляется 
для обозначения горных вершин, выдающихся скал, утёсов, 
верховьев рек, истоков, часто источников, дающих начало 
ручьям, рекам. Как географический термин характерен для 
всей Российской империи: Средней Азии, Кавказа, Сибири, 
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Украины, Поволжья, Чернозёмного Центра России; встреча-
ется и в Турции. Н. А. Сыромятников [1967] сравнивает тер-
мин баш с японским pasi – «конец», «край», «начало». Тад-
жикское бош – «вершина», «исток реки», «верховье». Казах-
ское, якутское и ногайское бас, шорское и чулымское паш – 
«исток», «верховья реки»; хакас. пас – «голова», «вершина 
горы», «начало», «верховье»; азербайджанское и кумыкское 
баш – «холм», «исток», «большой», «главный», «верхний». 
Отмечены и противоположные значения: в кумыкском, кир-
гиз., казах., каракалпакском языках – «конец», «край»; в ту-
винском – «кончик»; в уйгурском – «низ». Вполне возможен 
путь: баш – даш – таш с перенесением одного и того же зна-
чения – «вершина горы», «камень». Глубокий след в топони-
мии: руч. Улыбаш в Михайловском районе Рязанской обл., г. 
Улыба (из Улыбаш – большая голова) там же, но далеко от 
ручья. Гора Улубаш в Азербайджане. По Г. Е. Корнилову [ОП, 
1971, 2], Чебоксары в чувашской топонимии Шубашкар (Шу-
пашкар) от булгарского шубаш – «военачальник». Сравни 
др.-рус. шубашы – «военачальник». Любопытно происхожде-
ние названия села Башево, лежащего на юго-запад от города 
Тулы. Здесь на речке Башевка два очень больших камня, из-
вестные под именем Баш и Башиха, «служившие в языческий 
период здешних вятичей предметом народного культа; ещё в 
недавнее время местные крестьяне приходили брать из-под 
Баша или Башихи горсть земли, которой присваивали целеб-
ные свойства, а сами приносили этим камням в дар холст, 
тряпки, даже кольца и серьги» [Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества. Под редакцией В. П. Се-
мёнова. СПб. 1902; 2]. Гора Пастак в Хакасии. Река и нп Ба-
сюрях, озеро Бас-Эльген в Якутии. Река Ешкибасы в Талгар-
ском узле Заилийского Алатау в Казахстане. Гора Мандыбаш 
в Кузбассе. Населённый пункт Акбаш, р. и г. Атбажы в Горном 
Алтае. Бошбулак в Таджикистане. В Иране Башкале и Баш-
кенд. В Турции: Башкёй и иные.  

БАШ – (каракалпак.) «конец», «край». См. русское и болгарское 
баш. 

БАШ – (русское) голова, головной, первый, одинокий, большой, 
масивный. Слово баш употребляют русскими людьми из-
древле в поговорке менять баш на баш, ухо на ухо, без при-
дачи (голову на голову; один к одному). Башня (башенка) – 
высокое, узкое строение (русское). Башечная, башковая икра 
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– паюсная, мешковая, мышечная; башковые деньги – пого-
ловные, подушные. Башлык – кавказская казачья верхняя 
шапка от непогоды, вроде кобеняка, видлоги; суконный кол-
пак, с длинными лопастями или ушами, иногда для обмота. 
Башлык (русское, казачье) – конская уздечка, недоуздок. 
Башли – деньги (русское, диалектное). Башлить – промыш-
лять еду, деньги, искать пропитание (русское, диалектное). 
Башловка – (русское, у казаков) почётный дар из добычи на-
чальнику или более отличившемуся. Башлык – (русское диа-
лектное, пермское, сибирское) начальник, голова, атаман, 
особый рыболовный, неводной, ватажный. Башковитый – 
умный (русское, диалектное). Башка у него с пивной котёл. 
Зашиб башку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так 
и мошна пуста. Башла или башлава – (русское, вологодское) 
свод, баня, глава на строении, на церкви. Башка у кузнечного 
меха – колода, оголовок, из которого выходит трубка, сопель 
(русское, профессиональное). Башка икры – (русское астра-
ханское) мешок. Башка сахару – голова. Кокорная башка – 
комель, корневище, оголовок. (См. Владимир Иванович Даль. 
Толковый словарь живого великорусского языка. М., Цита-
дель. 1998.) 

БАШ – (тувинск.) «кончик». См. русское и болгарское баш. 
БАШ – (уйгур.) «низ». См. русское и болгарское баш. 
БАШ – (чеченское) «гора» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 103]. 
БАШКИР – (ногайский) “главный вор”. Раскладка: баш + кир. То-

понимические примеры: скала Башкирская Шапка, вершина 
Круглицы на горном хребте Большой Таганай, расположен-
ном между горой Юрма и городом Златоустом в Челябинской 
области; река Башкирский Ключ, левый приток реки Катава, 
впадающего в реку Юрюзань, бассейн реки Белой; озеро 
Башкирское в Нагайбакском районе Челябинской области. 

БАШНЯ – (славянское) высокое здание. В др.-рус. башта, укр. 
башта, польск. baszta и т. д. Итальянское bastia. Сравни рус-
ское бастион, башка, шубашы. Монгольское байшин – 
«дом». Топонимические примеры: Башни в Витебской обл.; 
Бастия на о. Корсика и Бастия в Италии.  

БАШТАУ – головное место; верховье; исток, родник со значи-
тельным дебитом; ручей, являющийся истоком реки. Рас-
кладка: баш + тау. См. баш.  

БЕВЗ – (украинское) «глубокий, тёмный, заросший овраг с об-
рывистыми склонами» (диалектное). Сопоставь: бевза, бев-
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зина, безва [Марусенко Т. А. Материалы к словарю украин-
ских географических апеллятивов (названия рельефов). – 
Сб. «Полесье». М., 1968].  

БЕВЗИНА – (украинское) «пропасть», «отвесный склон горы» 
(диалектное) [Марусенко Т. А. Материалы к словарю украин-
ских географических апеллятивов (названия рельефов). – 
Сб. «Полесье». М., 1968]. 

БЕДА – (русское) топкое болото, трясина (Псковская обл.). Этот 
термин был записан И. Д. Кузнецовым [1915]. (См. Кузнецов 
И. Д. Рыбопромышленный словарь. По материалам, собран-
ным участниками Псковской промыслово-научной экспеди-
ции 1912—1913 гг. Пг.. 1915.) 

БЕЗВА – (украинское) «пропасть» (диалектное) [Марусенко, 
1968]. 

БЕЗДЕННИЦА – (русское) «непроходимое болото» в Пермской 
обл., то же в Тамбовской обл. [Ф. Н. Мильков, 1970]. См. 
бездна. 

БЕЗДНА – (славянское) глубокая пропасть, отвесное ущелье, 
глубокая пещера, глубокая трещина на поверхности голого 
карста, непроходимое болото, засасывающая трясина, мор-
ская глубина. Воздушная бездна, космическая бездна. Вари-
анты: бездонье – «бездна», «большая глубина», «непроходи-
мые бездонные болота, затянутые сверху зыбуном, тряси-
ной»; «топкое, жидкое болото» (Архангельская обл.) [Даль, 
1912, 1]; бездонница – «глубокое озеро на болотах», «тряси-
на», «пучина», «бездна» (северные и северозападные рай-
оны РСФСР); безденница в Пермской обл., то же в Тамбов-
ской обл. – «непроходимое болото» [Ф. Н. Мильков, 1970]. 
Сравни белорус. бездань – в том же значении, что соответст-
вует местному нетра (см.). Большой сравнительный матери-
ал у Н. И. Толстого [1969], показывающий, что значение тер-
мина может быть и другим: безодня на Полтавщине – «глубо-
кая яма», но и «лужа». Т. А. Марусенко [1968] свидетельству-
ет: укр. безодня – «глубокая пропасть, отвесный берег, крутой 
склон горы, глубокая яма, источник в поле, лужа, углубление 
в почве» и т. д. Другие формы: безодень, бездоница, безод-
нище. Сравни болгарское бездна; сербохорватское бездан, 
бездана; чешское bezdna, bezdno; польское bezdano, bezdnia, 
bezden; словацкое bezdno и т. д. Этимология абсолютно про-
зрачна: без + дна (родительный падеж от дно). Топонимиче-
ские примеры: река Бездна – пр. Волги между Казанью и 
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Ульяновском; Татарская Бездна в Татарии; р. Бездна – п. пр. 
Суры; ж.-д. разъезд Бездон в Калужской обл.; Бездан на се-
вере Югославии близ Дуная.  

БЕЗДОЖ – (русское) «засуха», «трещины в почве от сухости», 
«сорная трава» [Даль, 1912, 1]. См. дождь. 

БЕЗДОННИЦА – (русское) «глубокое озеро на болотах», «тря-
сина», «пучина», «бездна» (северные и северозападные рай-
оны РСФСР) [Мурзаев, 1984]. См. бездна. 

БЕЗДОНЬЕ – (русское) «бездна», «большая глубина», «непро-
ходимые бездонные болота, затянутые сверху зыбуном, тря-
синой»; «топкое, жидкое болото» (Архангельская обл.) [Даль, 
1912, 1]. Сравни: бездонница, безденница, безодня, бездна. 

БЕЗМЕН – (великорусское) «без мены, то есть, на деньги». «Не 
излишним будет присовокупить здесь, что мы считаем оши-
бочным принятие некоторыми слова «безмен» за скандинав-
ское, а самый этот снаряд за изобретение новейших времён. 
Безмен называется у Скандинавов «Biszman» – этому слову 
нельзя найти никакого корня во всех наречиях германского 
происхождения и если бы кто вздумал разделить его на два 
слова – на Bisz и Mann, тот заставил бы только смеяться над 
собой; ибо Bisz или Biss от beissen (кусать) – значит укуше-
ние, Mann – муж; можно ли из таких слов составить название 
для снаряда, употребляемого вместо весов? – Славянский же 
корень этого слова весьма легко определить, стоит только 
самое слово разделить на два, т.е. от существительного име-
ни отделить предлог, и будет «без – мен», т.е. без мены, а на 
деньги. И так не только вероятно, но даже несомненно, что 
Скандинавы сами заимствовали это слово у Славян и что 
безмен есть орудие, изобретенное Славянами в давние вре-
мена» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 64]. 

БЕЗОДНЯ – (русское) «глубокая яма», «лужа» на Полтавщине 
[Н. И. Толстой, 1969]. Украинское безодня – «глубокая про-
пасть, отвесный берег, крутой склон горы, глубокая яма, ис-
точник в поле, лужа, углубление в почве» [Т. А. Марусенко, 
1968]. См. бездна. 

БЕИК – (туркмен.) «бугор», «холм», «вершина заметной песча-
ной гряды», «крупная гряда». Ср. казах. биик, ал. бийик, ту-
вин. бедик – «гора», «возвышенность», «высота»; хакас. пё-
зик – «вершина», «высокий»; киргиз. бийик – «высокий». Ту-
рец. buyuk – «большой», «высокий», «обширный», «великий». 
Азерб. bojuk – «большой», «великий». Топонимические при-
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меры: гора Бииктау на западном берегу Арала; г. Биик в Вос-
точном Тянь-Шане; г. Ак-Бедик и оз. Улуг-Бедик-Холь в Туве; 
г. Харапозик в Хакассии; Бёюккенд в Азербайджане; Бекдаш 
на побережье Каспия в Туркмении; г. Бийиктуу на Алтае. В 
Турции повторяются топонимы: Бююкада – большой или вы-
сокий остров; Бююкдере – большое ущелье, овраг; Бююксу – 
большая вода; Бююк-коба – большая пещера. 

БЕК – (даргинское) голова. В топонимии – вершина, главный; 
бека – «гора». Топонимические примеры: гора Синкалабек, 
пер. Нугралабек, г. Хурга-бек в Дагестане [Бушуева, 1972].  

БЕЛАЯ ВОДА – (русское) вода во время её цветения, когда ве-
тер и волны перемешивают верхние слои, разбивают «цвет» 
и вода становится мутноватой; мутная весенняя вода, глав-
ным образом на р. Великой; белая вода, вспенившаяся после 
продолжительной бури и оставшаяся белой, как молоко, до 
замерзания (Псковская обл.) [Маштаков, 1931]. Но не исклю-
чено: белая – «хорошая», «пресная», «чистая». Сравни белая 
кость. См. беловодье.  

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) см. чёрный [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 167]. 

БЕЛАЯ ТАЙГА – (русское) чистые берёзовые насаждения. Вы-
ражение, принятое у сибирских старожилов [Мельхеев, 1958]. 
См. бельник.  

БЕЛБОГ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 167]. 
БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) открытое возвышенное место [Грин-

чен-ко, 1958, 1]; возвышенность, ничем не защищённое, го-
лое, подверженное ветрам место; пригорок в лесу, заросший 
деревьями; глубокое место в реке; ветер [Марусенко, 1968].  

БЁЛЁГЁС – острова на реках близ берегов (якут.) [сообщение В. 
С. Львова]. У Ф. К. Комарова [1964] – кустарник, роща. Из 
русского. Топонимические примеры: о. Бёлёгёс, о. Арангас-
Бёлёгёс в Якутии.  

БЕЛЕК – (русское) пена на волнах р. Волги, барашек (см.). См. 
белок, белыш, белогорье.  

БЕЛКИ – (русское) снежная гора, даже летом (Южная Сибирь); 
иногда на Алтае употребляется в значении «ледники». Кроме 
того, белками называют и самые пятна снега, лежащие на го-
рах. Также высокая вершина, поднимающаяся выше верхнего 
предела леса в Саянах. Топонимические примеры: Чуйские 
Белки, Катунские Белки, г. Белуха, Фигуристые Белки в хр. 
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Крыжина (Кизир-Казырском) в Западном Саяне. См. белого-
рье, белок, белыш, белек. 

БЕЛОВОДЬЕ – (русское) никем не заселённая, вольная земля 
(Западная Сибирь). Русские сибиряки в прошлом совершали 
большие переходы в поисках беловодья, Л. Шейнин сообща-
ет: «Не лучше ли сослаться на то, что беловодье – легендар-
ная земля». П. И. Мельников (Андрей Печёрский) в романе 
«В лесах» приводит рассказ о путешествиях алтайских ста-
роверов к Тариму и Лобнору в поисках беловодья. См. также: 
Э. М. Мурзаев. Годы исканий в Азии. М., 1973. Топонимы в 
формах: Беловод, Беловодка, Беловодск, Беловодская, Бе-
ловодское, Беловоды, Беловодье следует связать с прилага-
тельным белая вода. См. белек, белок, белыш, белогорье. 

БЕЛОГОРЬЕ – (русское) горы в Южной Сибири, покрытые сне-
гом. «Так жители Присаянья называют Саянские горы, оче-
видно, по тому признаку, что высокие гребни их долгое вре-
мя... находятся под снежным покровом...» [Мельхеев, 1958]. 
Однако широкий топонимический ареал говорит и о другом 
признаке – обнажении белых горных пород: известняков, 
мергелей и других на вершинах или склонах гор. Топоними-
ческие примеры: Бесконечны названия в формах: Белогорка, 
Белогорное, Белогорск, Бе-логорский, Белогорское, Белого-
рье на Украине, в Казахстане и Киргизии, в Поволжье, Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. См. белок, белки.  

БЕЛОГОРЬЕ ЧЁРНОЕ – (русское) снежные голые вершины, 
выше пояса леса. «По Саянам бушевали снежные бураны... 
Шли Чёрным Белогорьем. Всюду тянулись заснеженные го-
ры, окаймленные по склонам чёрной границей леса» [сб. По 
тайге. Иркутск, 1952]. 

БЕЛОЕ МОРЕ – (русское) см. чёрный [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 167]. 

БЕЛОЗЕР – (русское) северный ветер в некоторых районах Во-
логодской [Даль, 1912, 1], Калининской и Ярославской обл. 
Для других районов Вологодской обл. – северо-западный .и 
западный ветер. От имени Белого озера. 

БЕЛОК – (русское) пенящийся гребень высокой волны, барашек 
(см.) на северных морях и озёрах. См. белек, белки, белыш. 

БЕЛОПАШЕЦ – (великорусское) см. чёрный [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 167]. 
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БЕЛУГА – (русское) малоплодородная светлая оподзоленная 
почва, малопригодная или совсем не годная для пашни. К 
белый. См. бель. 

БЕЛУГА – (язык русов) Раскладка: белу + га = «белая и быстро 
плавающая» [Орешкин, 1984, 1994]. 

БЕЛУЖИНА – (русское) малоплодородная светлая оподзолен-
ная почва, малопригодная или совсем не годная для пашни. К 
белый. См. бель. 

БЕЛУХА – (русское) малоплодородная светлая оподзоленная 
почва, малопригодная или совсем не годная для пашни. К 
белый. См. бель.  

БЕЛЦ – (молдав.) болото. Заимствование из славянских языков. 
Сравни бель – «болото», «береговой лес». Примеры: Бельцы 
в Молдавии на р. Реут; р. Бельзец – л. пр. Западного Буга. 
См. бeль.  

БЕЛЫЕ – (великорусское) свободные, обелённые. «Так прини-
мали и разные славянские племена, бывшие свободными от 
чуждого ига, прозвание белых, и мы находим в летописях Бе-
лорусссов, Белосербов, Белохорватов, Белых Волгарей (по 
Никифору Грегора они получили своё название от Волги, 
следовательно, и настоящее их прозвание должно быть Вол-
гаре или Волгари. Некоторые из наших историков ошибочно 
принимают одних Болгар за Славян, а других за не-Славян), 
или Болгар, Белых Угров, Белых Уннов (последние сидели 
близ Люнебурга под именем Linnones). Название чёрных сла-
вянские племена не давали сами себе, но получали это про-
звание от соседних соплеменников своих. Так, покорённые 
Римлянами Руссы у Чёрного моря, покорённые Хазарами 
Волгари (Болгары) и Угры названы были чёрными. В этом же 
значении сохранились у Чехов слова: belopewe и carnopewe; 
у нас говорят также: белое и чёрное дело; красная весна и 
чёрный год; светлая или красная мысль и чёрная; красная 
Русь или червонная (счастливая); белое духовенство и чёр-
ное (подверженное многим лишениям). Да, кажется, и самый 
Чернигов носит на себе отпечаток покорения его; но об этом 
мы будем говорить, когда коснемся подробностей о Хазарах. 
Не по подобной ли же причине названы были острова на 
Чёрном море, близ устья Днепра лежащие, Белобережьем, 
ибо ими владели свободные Руссы, бывшие морскими раз-
бойниками» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

БЕЛЫЙ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 167]. 
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БЕЛЫЙ ЦАРЬ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
167]. 

БЕЛЫНЬ – (русское) прогалина, сухой луг среди леса (Ярослав-
ская обл.). К белый. Толпонимический пример: Белынь в Пен-
зенской обл. См. бельник.  

БЕЛЫШ – (русское) пенящийся гребень высокой волны, бара-
шек (см.) на северных морях и озёрах. См. белек, белок, бел-
ки.  

БЕЛЬ – (русское) заболоченный береговой лес (Полесье) [со-
общение С. В. Кирикова]. Болото с березняком, сенокос на 
болоте, небольшое болото, заболоченное низкое место в Бе-
лоруссии [Яшкин, 1971]. Березняк, лиственный лес с преоб-
ладанием березы в Западной Сибири (сравни бельник); бо-
лото в северных обл. Полоса тумана, застилающая горизонт 
(Поморье) [Бадигин, 1956]. Пена на волнах, барашек. Бель и 
отбель – «зачаточное состояние северного сияния», «сла-
бый, тусклый свет на горизонте». Белая поверхность льда, 
покрытая осевшими кристалликами инея в Псковской обл. 
[Кузнецов, 1915]. К русскому белый. Сопоставь: бель – река 
(селькуп.). Примеры: река Парабель, р. Бельсу (Бельца) в За-
падной Сибири [Воробьёва, 1973]. Бельтаг – одиночные 
песчаные барханы, или барханные цепи, высотой 5—8 м 
(уйг.). Пески Бельтаг на равнине р. Яркенддарья. Топоними-
ческие примеры: Бель в Могилевской и Новгородской обл.; 
Бельки в Витебской обл.; Бельск в Иркутской и Полтавской 
обл.; Бельские торфоразработки в Московской обл.; Бельское 
Устье в Псковской обл.; Забелье в Витебской и Псковской 
обл. См. бала, бельник, беляк.  

БЕЛЬБОГ – (великорусское) «белый бог». Перелад на грече-
ский, латинский, германский и скандинавский типы: Бель-бог 
– Biabog. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

БЕЛЬНИК – (русское) более или менее чистые и высокостволь-
ные лесные насаждения, кое-где с осиной, рихтой и кедром 
(Западная Сибирь). Н. А. Солнцев [1963] отмечает и значение 
«поляна среди горной алтайской тайги, поросшая густой тра-
вой». См. белая тайга, бель.  

БЕЛЯК – (русское) белая, пепелистая, малоплодородная, хо-
лодная почва, иловатая или известковая. «По беляку сеять, 
беляки и будут», т. е. чисто, голо (Пермская обл.) [Даль, 
1912]. См. белуга.  
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БЕЛЯКИ – (русское) белые пенящиеся волны на реках в местах 
шивер (см.), порогов, издали заметные и предупреждающие 
пловцов о предстоящей опасности (Приангарье) [Мельхеев, 
1958]. Топонимический пример: Беляки в Красноярском крае. 
См. бель.  

БЕР – (армян.) течение, приношение, ход, приход, прибытие; 
урожай, рождение, роды. Сравни армян. berem – «несу». У Г. 
А. Капанцяна {1975, 2] бер – «род», «племя». Сравни индоев-
роп. bher, латин. fero, готтское baira, авестийское baraiti – всё 
в значении «несу», «приносить»; рус. беру. У этого автора 
приводятся топонимы истор. Армении: Тамбер, Тарберуни и 
др.  

БЕР – (язык русов) «медведь». Ср русское берлога = «логово 
бера». <> Город Берлин. 

БЕРАН – (армянское) рот, в переносном смысле – отверстие, 
дверь, ворота. Сравни индоевроп. bher – «дырявить», «про-
рывать», «рассекать»; литов. burna – «рот»; болгар. бьрна – 
«губа». В современном армян. яз. выступает в общепринятом 
географ. термине гетаберан: от гет – «река» и беран – 
«устье». В этом значении известно Беран Ёрасхай – устье 
древнего русла Аракса в заливе Кызылагач Каспийского мо-
ря. Типичный метафоричный анатомический термин, отве-
чающий рус. параллели уста – устье. В топонимии – Туру-
беран (Тавроберан), Арберан; вторую составляющую – беран 
– в этих названиях Г. А. Капанцян [1975, 2] склонен объяснить 
как – «род», «племя».  

БЕРД – (армянское) крепость, замок, укреплённый холм. Счита-
ется заимствованием из ассирийского клинописного bi-ir-ti или 
bi-ir-tu – «крепость», «замок». У Г. А. Капанцяна [1975, 2] от-
мечается древность лексемы с первоначальными формами 
pitar и patar – «изгородь», «защищённое стенами место» (от 
корня pit, pat – «обводить», «охватить»). Доарм. bitar через 
betar и bert(a) могло стать berd и ассирийским birt. Урартское 
patar – «город». Сопоставь: берд – крутой склон (коми). Об-
щепермское berd – «стена»; удм. борд – «стена» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]. Сопоставимо с венгер. берц – «гора», «утёс». В 
топонимии Армении – р. и развалины замка Амберд. В крым-
ском гор. Феодосии средневековая оборонительная стена на-
зывалась Айоц-Берд, т. е. армянское укрепление. Азнаберд в 
Азербайджане. В Иране отмечены нп Каниберд, Бердкух, 
Бердестан. См. берт. 
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БЕРДО – (украинское) холм, возвышенность, скала, но также 
обрыв, пропасть. Среди укр. диал. бердiвка – «горное паст-
бище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – «скали-
стый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в 
русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; 
бердованя – «большая цельная скала»; бердовато – «очень 
крутой склон горы»; бердя – «большие камни», «скалистый 
обрыв»; бердяк – «лес на скалистом обрыве» [Марусенко, 
1968]. славян. параллели прослеживаются достаточно четко: 
болгар. бьрдо – «холм», «вершина», «невысокая удлинённая 
возвышенность»; сербохорват. брдо – «гора», «холм», брдски 
– «горный»; чешск. и словац. brdo – «холм», «гора», «подго-
рье» и т. д. Подробно см. у Н. И. Толстого [1969]. Н. М. Шан-
ский [1965, 2, 1] пишет о географич. значении слова как о 
вторичном из бёрдо – «часть ткацкого станка», «гребень с 
зубцами». Здесь сравни с англ. bord – «борт», «рант», «огра-
да»; средне – верхненем bort – «край» и т. д. В Этимологиче-
ский словарь славянских языков [1977, 3] читаем: «Необхо-
димо исходить из этимологического тождества bbrdo (ткац-
кий) гребень и bbrdo как термин горного рельефа, причем по-
всеместно распространенное значение bbrdo – ткацкое бердо 
(у всех славян) первично, а перенос этого слова на обозначе-
ние горного рельефа вторичен». Интересно, что ареал тер-
мина не ограничивается в СССР пределами Украины. По на-
блюдениям А. В. Никитина [Уч. зап. Новгородского пед. ин-та, 
-1962, 4, 2], на Валдае бёрдо – «не-большой покатый холм», 
«подводная мель», что получило отражение и в микротопо-
нимии. Термин участвует в образовании многих географич. 
названий в Карпатской зоне, в Буковинских Карпатах и запад-
но-южных славян. стран [Карпенко, 1958]. <> Р. Берда, Куцая 
Бердянка, впадающие в Бердянский залив Азовского моря, 
Большая Бердянка – п. пр. Орели; гор. Бердянск в Запорож-
ской обл.; г. Бердо в Буковине; г. Бердо в междуречье Прут – 
Днестр. Много топонимов Брда, Брдо, Брдани в названиях 
населённых мест Югославии: районы Белграда Петрово 
Брдо, Баново Брдо, Нови Брдо, Забъердене. Забърдо, Синь-
бърдо в Болгарии; г. Брдо на запад от гор. Брно в Чехослова-
кии. Интересно: Голобордо и Брдица в Албании, Бордо в 
Греции.  

БЕРЕГ – (русское) граница между сушей и водой, узкая полоса 
суши, примыкающая к реке, озеру, морю. Склон, опускаю-
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щийся к водному бассейну. Берег коренной, морской, озер-
ный, речной. Аральский и лиманный тип берегов. Береговой 
вал, риф. Берега бухтовые, аккумулятивные, береговая рав-
нина, платформа, уступ. Береговая дюна, береговой бриз. 
белорус. бераг – «берег», «полоса около поля», «лесная ок-
раина», «пристань», диал. берег – «гора», «холм»; сербохор-
ват. брег; польск. brzeg – «берег», «опушка леса», «край» че-
го-либо; чешск. breh – «берег», «склон»; словац. breh – «бе-
рег», «холм»; болгар. бряг – «берег», «склон». Подробный 
этимологический анализ у О. Н. Трубачева [Этимологический 
словарь славянских языков, 1974, 1], где общеславян. bergb 
имеет параллели в других индоевропейских яз.: нем. Berg – 
«гора»; армян. barjr – «высокий»; ирланд. bri – «гора» и т. д. 
Добавлю: фрак. berga – «гора», «берег», «высота». В славян. 
яз. берег имеет значения также «гора», «возвышенность», 
«холм», о чём свидетельствуют прилагательные бреговит, 
бреговитьш – «холмистый», «утёсистый», «обрывистый» 
(болгарское); бреговит – «гористый», «холмистый», «возвы-
шенный» (словен., сербохорват.). Другие географич. значе-
ния: в старой Руси берег – «земельное угодье», «городской 
район» [Кочин, 1937]; берег, бережина – «затопляемая в при-
лив береговая полоса» в Поморье [Бадигин, 1956]; бережина 
– «низкие, пологие берега реки с сенокосными угодьями» 
[Бабишин, 1962]; берег – «часть приусадебного участка, за-
росшая травой, не используемая в земледелии». Сравни бе-
рег, бериг – «неурожайная земля, непригодная для пашни», 
«огород», «взгорье», «холм», «склон» в Карпатах [М. Оныш-
кевич в сб.: Славянская лексикография и лексикология. М., 
1961]; бережник – ночной бриз на Байкале, дующий с окру-
жающих гор на озеро, в холодное время приносит стужу. 
Зимний берег – «северный», летний – «южный» (северные 
моря). Берег ветреный – если ветер от него; подветренный – 
если ветер дует на него. Берег – «прибрежная полоса судо-
ходных рек», бичевник или бечевник, бережник. Поемный бе-
рег – «пойма», «луг», а если в зарослях – «урема». Горный 
берег – «второй, высокий, до которого доходит разлив», 
«вторая терраса» ; береговище, бережище – «полоса», «уча-
сток». Береговое – «луг, прилежащий к реке или озеру» 
[Даль, 1912]. Берег дороги – «край дороги», «обочина» (Мос-
ковская обл.); бережина – «отмель, идущая от берега в мо-
ре». <> Берег – часть Кольского п-ова и часть Поморья, при-
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легающая к морю ; Терский берег – побережье Кольского п-ва 
от м. Св. Нос до п-ова Турьего, Мурманский берег – от м. Св. 
Нос до государственной границе. Обильны топонимы: Берег, 
Береги, Береговое, Береговой, Бережок, Бережки, Бережни-
цы, Бережанка, Бережаны, Бережное. Берегово в Закарпат-
ской обл.; Белые Берега под Брянском; Бережковская набе-
режная в Москве; Колобжег на балтийском побережье в 
Польше (нем. Кольберг); Берег Слоновой Кости в Африке 
(калька). И. Дуриданов [1976] приводит фрак. собственные 
географ. имена: Берге, Бергеполис, Бергисон, Бергуле. См. 
забережник, набережная.  

БЕРЕГ ЛЕЩЕВАТЫЙ – (русское) «покатый, к которому трудно 
пристать баркасу, плоту». См. лещадь. 

БЕРЕГ НАГОРНЫЙ – (русское) высокий и крутой, обычно пра-
вый склон речной долины, расчленённый балками и оврага-
ми» (центрально-чернозёмные области) [Мильков, 1970]. См. 
гора. 

БЕРЕГ ОБРЕЗНОЙ – (русское) глубокий (Поволжье). У Д. А. Бо-
гданова [1925] читаем: «Обрезной или чистый яр – такой глу-
бокий яр, у которого нет подводных отмелей, карчей и т. п. 
препятствий для судоходства. Обрезной песок – около кото-
рого достаточная глубина. У отлогого песка всегда мелко и 
течение всегда тихое, а потому он делается обрезным только 
тогда, когда течение воды в русле почему-либо направилось 
в сторону песка, отчего последний начинает подмывать и из 
отлогого делать обрывистым, сначала в подводной его части, 
а затем и в надводной; тогда принято говорить у волгарей, 
что «песок стало резать». Обыкновенно около берега, проти-
воположного обрезному песку, начинает образовываться от-
мель (побочень)». 

БЕРЕГ ОТМЕЛИСТЫЙ – (русское) «мелкий», «неглубокий». См. 
мель. 

БЕРЕГ ОТМЕЛЫЙ – (русское) «мелкий», «неглубокий». См. 
мель, отмель, отмелок. 

БЕРЕГ ПОЛИВНЫЙ – (русское) «отлогий берег» [Неуструев, 
1914]. Из лить, поливать. См. поливуха. 

БЕРЕГ ПРИСАДИСТЫЙ – (русское) «намывной», «низменный» 
(Архангельская и Пермская обл.) [Даль, 1912, 3]. См. присада, 
присадка. 

БЕРЕГ ПРЫТНЫЙ – (русское) обрывистый, крутой (западные 
обл.). В. И. Даль [1912, 1] относит к прыть. 
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БЕРЕГ СТАНОВОЙ – (русское) «берег реки в межень», «посто-
янный берег»; «длинный береговой вал, не затопляемый во 
время разлива» на сибирских реках. См. стан, становой. 

БЕРЕГ ЧЁРНЫЙ – (русское) кочковатое, непроходимое топкое 
место на болоте. См. чернеть, чернядь. 

БЕРЁЗНИК – (русское) березовый лес. См. берёзовня, березняк. 
БЕРЕЗНЯК – (русское) березовый лес, роща, место, где некогда 

росли березовые деревья. Пашня на месте сведенного бере-
зового леса. Другие формы: березнюг, березнюшник, бере-
зовик, березуха, березье. Берёзовня – «урочище, зарастаю-
щее лесом» в Архангельской обл. [Словарь русских народных 
говоров. Л., 1966, 2]. Топонимические примеры: Березник (по-
вторяется несколько раз) в Архангельской обл., в Новгород-
ской, Харьковской обл.; Березники во Владимирской, Воло-
годской, Горьков-ской, Житомирской и других областях Ук-
раины и России; Березняки во многих областях Белоруссии, 
Украины, России, а также в Казахстане. Бесконечен топони-
мический ряд от апеллятива берёза: Березовка, Березовик, 
Березово, Березовское и т. д. 

БЕРЁЗОВНЯ – (русское) «урочище, зарастающее лесом» в Ар-
хангельской обл. [Словарь русских народных говоров. Л., 
1966, 2]. См. берёзник, березняк. 

БЕРКУТ – (русское) «вид орла». Топонимические примеры: гора 
Беркут в истоке реки Уфы в 20 км к юго-западу от города 
Кыштыма Челябинской области; гора Беркут на юго-восток от 
города Верхнеуральска Челябинской области; гора Беркут-
ская близ города Миасса в Челябинской области; Беркутины 
Горы на Южном Урале. 

БЕРКУТ – (язык русов) БЕР(е) + КУТ = «охотится по закутам» 
[Орешкин, 1984, 1994].  

БЕРМУДЫ – (язык русов) знаменитый "Бермудский треуголь-
ник", где лишь за последние несколько лет, исчезли десятки 
кораблей, самолетов, прогулочных яхт и рыбачьих шхун. Но 
Бермуды уже в глубокой древности считались опаснейшим 
местом! Средневековые переписчики древних карт и здесь 
допустили коренную ошибку, приняв этрусское "3" в качестве 
"М". БЕРМУДА, вне всякого сомнения, означает БЕРЗУДА = 
БЕР(е) + ЖУДА = «ЖУТЬ БЕРЁТ», с той лишь разницей, что 
здесь ЖУТЬ БЕРЁТ в самом прямом смысле!» [Орешкин, 
1984, 1994] 
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БЕРТ – (тувинское) труднопроходимое, недоступное место. <> 
Р. Бертой, г. и нп Берт-Даг в Туве. См. берд.  

БЕСКЕД – (русское) «гора» [А. И. Соболевский. Российский фи-
лологический вестник, 1910, 3]; крутизна, обрыв, непроходи-
мый овраг (укр.) [Гринченко, 1958, 1]; также холм, гора, хре-
бет. 

БЕСКЕДА – (русское) гора [А. И. Соболевский. Российский фи-
лологический вестник, 1910, 3]; крутизна, обрыв, непроходи-
мый овраг (укр.) [Гринченко, 1958, 1]; также холм, гора, хре-
бет. У А. В. Десницкой [ВЯ, 1976, 3] читаем: албан. глагол bie 
– «падать», «спускаться», «срываться сверху», «ударять»; 
первоначальное значение – «крутой горный склой»; bjecke – 
«пастбище в горах», «горный лес», «склон». Этот автор при-
водит и оронимы для горных хребтов на севере Албании: 
Bjeshkёt e Nёmuna, Bjeshkёte Gjakovёs. См. бескид. 

БЕСКИД – (русское) гора [А. И. Соболевский. Российский фило-
логический вестник, 1910, 3]; крутизна, обрыв, непроходимый 
овраг (укр.) [Гринченко, 1958, 1]; также холм, гора, хребет. 
Молдав. бескид – «гора», «скала». Сравни укр. бескидувати 
– «пасти скот» в горах Карпат, на бескедах; албан. bjeshke – 
«горное пастбище», «горный склон», «горный хребет». В Вос-
точных Карпатах – хр. Бескид, ж.-д. ст. Бескит Львовской ж. 
д., руч. Бескидовец. По границе Польши и Чехословакии – г. 
Западные и Восточные Бескиды (в том числе Моравско-
Силезские, Малые, Живецкие. Словацкие, Островные, Сред-
ние, Низкие и др.). См. бескед, бескеда. 

БЕСКИДЫ – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «планина 
у задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит то 
же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители полонимой 
называют высочайшие хребты, если они покрыты не лесом, а 
травой, бескидами – если покрыты лесом, горами – только 
второстепенные отрасли, верхами – третьестепенные, гор-
бами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же разницу 
между планиной, горой и баиром делают и задунайцы» [ци-
тирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

БЕТЕР – (аварское) голова; в топонимии – начало, исток, вер-
шина горы (аварское). Гора Рухдулбетер в Дагестане [Бушуе-
ва, 1972].  

БЕЧЕВА – (русское) берег реки. Место на берегу реки, где после 
разлива сеют лен или косят траву на сено (Поволжье, Урал, 
Вологодская обл.). На Клязьме – ровный берег, где раньше 
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складывали сплавляемый лес. В Пермской обл. – песчаный 
вал на берегу озера, оголившаяся из-под воды отмель, ост-
ровок [Словарь русских народных говоров. Л., 1966, 2]. Доба-
вим: бечевка – пересечённая извилистая гряда, возвышен-
ность в Пермской обл. <> Бечевинка в Вологодской -обл.; Бе-
чевское в Кировской обл. См. бечевник. 

БЕЧЕВНИК – (русское) береговая полоса или прибрежье, обна-
жающееся вдоль реки после спада половодья; часть речного 
русла, положение которого точно определяется уровнями 
максимального (во время половодья) и минимального (ме-
женного) стояния воды в реке. Размеры бечевника связаны с 
водным и ледовым режимами реки, строением долины и рус-
ла [определение С. С. Коржуева и Д. А. Тимофеева по мате-
риалам сибирских рек]. От бечевы-каната, при помощи кото-
рого в прошлом тянули суда вверх по реке бурлаки. Ширина 
бечевника устанавливалась в 15-20 м. Состояние его, нахо-
дящегося в общественном пользовании, было настолько пло-
хим, что приводило нередко к непоправимым катастрофам. 
Так, в 1888 г. на северной реке Ковже бечевник был сплошь 
под водой на расстоянии 16 км от берега, и в пути по нему 
утонуло 100 лошадей и 3 коновода. Бечевник – также дороги 
вдоль каналов и рек, иногда заливаемые водой, по которым с 
большими трудностями ходили коноводы или путинные, т. е. 
люди, тянущие суда лошадьми или собственной силой (на 
Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской системах) [Рос-
сия, 1900, 3]. У А. Серафимовича [Рассказы. Иркутск, 1952]: 
«Береговая полоса в десять саженей, которая, по дореволю-
ционному закону, должна была оставаться свободной для 
нужд судоходства... Бечевник по берегу казенный». О гео-
морфологических условиях образования бечевников как 
формы рельефа см.: И. Б. Петров. Речные бечевники как ге-
нетический тип склонов [Доклады Ин-та географии Сибири и 
Дальнего Востока, 1970, 25], откуда цитирую: «Это поверх-
ность берегового склона или его часть, обрамленная положе-
нием меженного и паводкового уровня реки и развивающаяся 
под совокупным воздействием флювиальных и денудацион-
ных скло-новых процессов в переменных субаквальных и 
субаэральных условиях... бечевники могут формироваться на 
склонах любых форм рельефа: пойм, террас или аккумуля-
тивных образований типа прирусловых отмелей, кос и т. д. 
...Генезис и морфология различных типов бечевников обу-
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словлены гидрологическим режимом потока, физико-
механическими свойствами грунтов на каждом конкретном 
участке реки». Участие термина в образовании топонимов ос-
талось неизвестным. См. бечева.  

БЗЫ – (убыхский) вода, река. Топонимические примеры: река 
Бзыгу – центральная, главная река; ущелье Бзыд (безводное) 
на побережье Кавказа [сообщение Г. 3. Шакирбая]; р. Бзыч 
(из бзы-чы – «вода холодная»); р. Бзыбь, вытекающая из оз. 
Рица и имеющая устье в Пицунде (из бзы и пь(пэ) – «устье») 
[Коков, 1974]; нп Бзыбь в Абхазии. См. азы.  

БИ – (самодийское) вода, река. Так же бу, бы. На картах нередко 
в русской адаптированной форме ба. Интересно сравнить не-
гидальское bija – «речка», «ключ» [Молчанова, 1979]. Гидро-
нимы: Бия – один из истоков Оби; Бий-Хем – один из истоков 
Енисея; остаются дискуссионными: Салба – л. пр. Кебежа 
бас. Енисея и Салба – л. пр. Енисея ниже Минусинска; Салба, 
стекающая с Байтакского хр. по правобережью Енисея; Сел-
ба – п. пр. Толы в Улан-Баторе. «Любопытно отметить, что на 
одной старой рукописной карте Телецкое озеро называлось 
Телемба, на другой карте приток Телецкого озера р. Чулыш-
ман имел название Чулусба» [Розен, 1970]. См. ба, бу. 

БИАБ – (перс.) дословно «безводный»; с суффиксом -ан: биабан 
– «пустыня», «безводная степь», «необработанный», «невоз-
деланный» [Савина, 1971]. Раскладка: би + аб. См. аб, ар, 
ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, ап, оп, оу, яб. 

БИАБАН – (перс.) «пустыня», «безводная степь», «необрабо-
танный», «невозделанный» [Савина, 1971]. Раскладка: би + 
аб + ан. 

БИВЕНЬ – (язык русов) БЬЮЩИЙ [Орешкин, 1984, 1994]. 
БИГАЙ – (нганасанское) «река»; биказа – «полноводная река»; 

бикаку – «речка». Топонимические примеры: река Баруса-
Бигай, Дикара-Бигай, Кабы-га-Бигай на Таймыре.  

БИДАИК – влажное блюдце на равнине, низина с пресной во-
дой; луговина среди сухой степи, весной заливаемая снего-
вой водой. Слово встречается в рус. региональной литерату-
ре. Е. Койчубаев [1974] пишет, что бидаик – широко распро-
странённый топоним. Букв. – пырей. Различают акбидаик и 
карабидаик в зависимости от видового состава растительно-
сти [Конкашпаев, 1951; Титова, I960]. «Мелкий водоём, пи-
таемый атмосферными осадками, талыми снеговыми водами 
и содержащий только пресную воду или слабоминерализо-
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ванную. Летом бидаик почти целиком зарастает луговой рас-
тительностью» [Г. В. Дружинин. Изв. ВГО, 1970, 2]. Топоними-
ческие примеры: Бидаик и Карабидаик в Карагандинской 
обл.; оз. Бидаикколь в Акмолинской обл. 

БИЁБОН – (таджикское) пустыня. Сравни персидское биабан – 
«пустыня», «безводная степь», «необработанная, невозде-
ланная земля», а в сочетании биабане-немекзар – «солонча-
ковая пустыня» [Савина, 1971]; афганское биабан – «пусты-
ня»; хинди биябан – то же. Из би – предлог, показывающий на 
отсутствие чего-либо, аб – «вода» (см.), -ан – суффикс топо-
нимических образований (терминов-существительных и соб-
ственных названий): би + аб + ан. Топонимические примеры: 
Бебниси в Восточной Грузии – название, оформленное гру-
зин. топонимическим суффиксом -ic [3. Г. Чумбуридзе. Тр. 
Тбилисского ун-та, 1975, 164]; пустыня Биабане-Серве в Ира-
не.  

БИЛ – (осетин.) дословно «губа»; билэ, был – берег, обрыв, 
край. В. И. Абаев [1958, 1] относит к кавказскому субстрату и 
сравнивает с грузин. piri – «рот», сванским pil – «губа». А. Дз. 
Цагаева [1971] находит осетин. топонимы: Билэг (обрыви-
стый), Габалдзи-Билэ, Билтэ. 

БИЛЬ – (русское) чистое болото, кочкарник (Архангельская 
обл.). Биль – седловина, перевал (башкир.); полого вытяну-
тая возвышенность (туркмен.). См. бель, бел.  

БИМЬЁ – (русское) замёрзшее полярное море; сплошной лёд; 
бим, бимок – «плавучие льдины, оторванные от сплошного 
ледяного поля» (северные моря) [Даль, 1912]. 

БИРА – (тунг-маньчжур.) «река». В тунг-маньчжур. яз. кан – 
уменьшительный суффикс: бира – «река», биракан – «речка»; 
р. Витим и Витимкан, Чита и Читкан. 

БИСТЕР – (русское) течение реки. Отмечено В. Г. Шкловским 
[1892] для крайнего северо-востока Сибири. А. Л. Биркен-
дорф сообщает: бистер, бистрядь – «основной фарватер 
реки» в бас. Индигирки. См. быстерь, быстрица. 

БИТЕЗЬ – (русское) боковой ветер на Байкале [Даль, 1912, l]. 
Сравни др.-исландское Beitiass, др.-шведское betas [Фасмер, 
1967, 1]. В таком случае остаётся загадкой узкая локальность 
слова. 

БИТИС – (русское) боковой ветер на Байкале [Даль, 1912, l]. 
Сравни др.-исландское Beitiass, др.-шведское betas [Фасмер, 
1967, 1]. 
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БИЧЕВА – (русское) берег реки. Место на берегу реки, где после 
разлива сеют лен или косят траву на сено (Поволжье, Урал, 
Вологодская обл.). На Клязьме – ровный берег, где раньше 
складывали сплавляемый лес. В Пермской обл. – песчаный 
вал на берегу озера, оголившаяся из-под воды отмель, ост-
ровок [Словарь русских народных говоров. Л., 1966, 2]. См. 
бечевник, бечева. 

БИЧЕВНИК – (русское) см. бечевник. 
БЛАГОДАТЬ – «благо дать» (русское). Топонимические приме-

ры: гора Благодать (352 м) на Среднем Урале на восточной 
окраине города Кушвы, название дано в 1735 году Василием 
Никитичем Татищевым. Богатейшее месторождение магнит-
ного железняка. Об этом месторождении сообщил в конце 
первой трети XVIII века Степан Чумпин. Фактически гора бы-
ла открыта отцом Степана – Анисимом Чумпиным. По преда-
нию, очевидно вымышленному позднее, местные вогулы со-
жгли Степана Чумпина на вершине горы. В 1826 году ему был 
поставлен на горе Благодать памятник. 

БЛАТО – (русское) см. болото. 
БЛЕВАКА – (русское) грязевая сопка (Керченский и Таманский 

п-ова). Сравни блевать. 
БЛОКВА – (украинское, диалектное) низменность [Марусенко, 

1968]. См. блук, блуква. 
БЛОНЬЕ – (русское) см. болонь. 
БЛУДИХА – (русское) извилистая, петляющая река, пересы-

хающая речка; речка, уходящая под землю (Пермская обл.). 
Сравни блудить со значениями: «плутать», «идти без опре-
делённого направления или цели», «блуждать». В топонимии 
обычны названия рек Блудная: л. пр. Пезы в бас. Мезени; 
впадающая в Хатангский зал. моря Лаптевых; впадающая в 
Восточно-Сибирское море между Колымой и Индигиркой; л. 
пр. Хилока бас. Селенги в Яблоновом хр. 

БЛУК – (украинское) пастбище, выгон [Гринченко, 1958, 1]. Пой-
менный луг, покрывающийся водой в период разлива на глу-
бину 20—40 см (на Днепре). См. блоква. 

БЛУКВА – (украинское, диалектное) низменность [Марусенко, 
1968]. См. блук, блоква. 

БЛУР – (армянское) холм. От индоевропейского корня bhel – 
«вздуваться»; сравни киммерийское bal – «высота», «верши-
на горы» [Г. Ачарян, 1971]. Топонимические примеры: Ераб-
лур, Блур и Вардаблур. Холм Кармирблур (кар-мир – «крас-
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ный») у Еревана, где производились археологические раскоп-
ки, давшие интересный материал для понимания древней ис-
тории Урарту и Армении; Мохлаблур (мохир – «пепел») – ар-
хеологический памятник в Араратской долине в Армении. 

БЛЮДЦЕ – (русское) плоское, мелкое округлое углубление с 
четко очерченными краями; впадинка на равнине, иногда с 
озерками, болотами или временным скоплением воды; запа-
дина (степная зона). Блюдца часто зарастают луговой или 
болотной растительностью, ивовыми кустарниками. Дно мес-
тами в болотных кочках. Иногда внутри крупного блюдца одно 
или несколько маленьких вторичных (европейская часть 
СССР и Западная Сибирь). Блюдца – псевдокарстовая фор-
ма, присущая просадочным породам, – лёссам и лёссовид-
ным суглинкам [Мурзаев, 1984]. 

БОБР – (русское) животное, обитающее в воде. Топонимические 
примеры: речка Бобровка, приток реки Уя, бассейн реки То-
бола; речка Бобровка впадающая в Бобровую Курью озера 
Тургояк; речка Бобровка приток Чусовой. 

БОБРУЙСК – (великорусское) название города. Перелад на гре-
ческий, латинский, германский и скандинавский типы: Боб-
руйск – Bobrisk. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

БОГАЗ – (славянское) «теснина», «перевал», «карстовый жё-
лоб» и «ров на голом карсте» (Югославия). В этом последнем 
значении термин вошёл в карстоведческую литературу. В то-
понимии – проход, пролив, перевал. Болгарское боаз, буаз – 
«горное ущелье»; в диалектах болгарского – «низина», «лес», 
«долина», «начало горной реки» [Григорян, 1975]. Греческое 
богази – «пролив». В персидском богаз – «канал», «пролив», 
«проход», «гавань». С этими же значениями заимствовано в 
арабские языки. Узбекская форма бугаз. В Азербайджане – 
канал. В южной Киргизии богоз – «ложбина»; «место, где 
сходятся две ложбины». Туркменские значения: «устье реки», 
«канал», «ущелье», .«теснина», «узкий горный проход»; гага-
узское – дельта, канал [Севортян, 1976, 2]. Топонимические 
примеры: пер. Кебит-Богаз, Ангар-Богаз в Крыму; Бугазский 
лиман и Бугазская коса, нп Бугаз на Таманском п-ове; Кара-
Богаз-Гол – в недавнем прошлом пролив и залив Каспийского 
моря в Туркмении; Каролина-Бугаз близ Одессы; Богаз – 
древнее название Босфорского пролива; Чанаккале-Богазы – 
Дарданеллы; гор. Богаз на Кипре. 
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БОГАРА – (русское) неполивное земледелие в Средней Азии. 
Обычно приурочено к горам. Говорят и пишут: богарное зем-
леделие, богарные посевы (зерновых), которые увлажняются 
за счёт почвенной влаги и дождями, главным образом весен-
ними; гарантированная или негарантированная богара, по-
следняя даёт урожай не каждый год. Из таджик. бахор – 
«весна». В таджик. яз. – неполивное земледелие, также лал-
ма (см.). Из индоиранских (арийских) яз. в казах.: бахар – 
«ранняя весна», бахар егт – «весенний сев», «богарные по-
севы»; узбек. бахори – «весенний», «яровой» [Шилова, 1976]. 
Топонимический пример: Богарное в Джизакской обл.  

БОГАТЫРЬ – (русское) сильный человек. Топонимические при-
меры: скалы Богатыри на Северном Урале на одной из вер-
шин хребта Ичот-Болвана-Из (семь каменных скал-останцев 
в форме столбов до 30 м). 

БОГОТ – (русское) омут, глубокая яма с водой. В. И. Даль [1912, 
1] приводит для Вологодской и Ярославской обл. У М. Фас-
мера [1954, 1]: «боготать – обтекать, клокотать, булькать (о 
воде). Возможно, связано с исконнославянским багно, нем. 
Bach – ручей». Словарь русских народных говоров. Л., [1968, 
3] приводит значение боготать – «кружить», «ходить вокруг, 
около чего-либо», «клокотать», а на Среднем Урале бохоть – 
«вода, покрывающая лёд на реке», «наледь». Этимологиче-
ский словарь славянских языков [1975, 2] указывает на звуко-
подражательное начало. См. багно. 

БОЕЦ – (русское) отдельный утёс на реке. Об этот утёс разби-
ваются лодки. 

БОЙ – (русское) сражение, военные действия. Топонимические 
примеры: вершина Боевая Гора в Оренбургской области; 
речка Боёвка, правый приток реки Багаряка, бассейн реки 
Синары; обрыв Боевой Яр на реке Урал. 

БОЙЦЬ! – (русское) отдельные утёсы на реках, опасные для су-
дов. Опасность создаётся водяной струёй, которая бьёт пря-
мо в скалу, что обычно происходит на самых крутых поворо-
тах реки. Д. Н. Мамин-Сибиряк описал бойцы в одноимённом 
рассказе. (Урал, горы Сибири). Топонимический пример: ст. 
Бойцы Свердловской ж. д. 

БОК – (русское) берег реки, сторона (Центральный р-н) [Сло-
варь русских народных говоров. Л., 1968, 2]; то же на Алтае. 
Сравни укр. бiк – «берег», «сторона реки, озера» [Гринченко, 
1958, 1]; белорус. бок – «берег реки», «озера», «сторона», 
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«край», «окраина», «склон горы» [Яшкин, 1971]. Боковик – 
«боковой», поперечный ветер, дующий перпендикулярно те-
чению реки» (Поволжье, Новгородская, Псковская, Вологод-
ская обл.). См. бочина, забока.  

БОКАДИНА – (русское) см. бакалда.  
БОКАЙ – (русское) озерцо (Краснодарский край), небольшое 

заливное озеро на низкой косе у берегов Азовского моря 
[Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. Вероятно, к 
бакалда, бакалдина.  

БОКАЛДИНА – (русское) см. бакалда. 
БОЛВАН – (коми) истукан, языческий идол; болван, болбан – 

«болван», прилагательное болвана, болбана – «болванский». 
Заимствование из русского. Топонимические примеры: скала 
Бёлбана Из на реке Язьве в Красновишерском районе Перм-
ской области; хребет Болвано-Из на берегу реки Печоры на 
Северном Урале; озеро Болбанты в верховьях реки Хулги на 
Приполярном Урале. 

БОЛВАН – (русское) деревянный или каменный идол, каменный 
столб. Болваны – «группа столбов»; камни причудливой 
формы, вызванной выветриванием, имеют нередко очерта-
ния башен, столбов, фигур. На Северном Урале болван (бал-
ван) – «скала-останец, высокая и узкая в поперечнике, стоя-
щая столбом». Соответствия в славян. яз. в значениях: 
«идол», «большой валун», «каменная глыба», «обломок ска-
лы», «бревно». Польск. balwan – «крупная глыба», «обломок 
горной породы»; «морская волна»; «вал». Сравни также вен-
гер. balvanu – «идол», «кумир»; румын. boldan – «вершина 
скалы», «горный пик»; румын. bolovanu, молдав. болован – 
«валун», «глыба». В ДТС [1969] balbal – «ритуальный камень, 
символизирующий человека». У М. Фасмера [1964, 1] обзор 
этимологии: казах, и узбек. palvan, balvan – «борец», «силач», 
«герой», что заимствовано из перс. pählivan – то же. Н. М. 
Шанский [1962] отвергает восточные связи и видит славян. 
образование с исходной семантикой – бревно, чурбан, коло-
да. Южнофранц. baume – «пещера», «обрыв». Баварско-
тирольское balfen, palfen – «нависающая скала», «каменная 
глыба». Примеры: гора Болвано-Из на Северном Урале; Бол-
ванская губа – часть Печорской губы; м. Болванский Нос на 
берегу Печоры; м. Болванский Hoc – северная оконечность о. 
Вайгач; Болванский городок (ныне Никулинцы) на берегу Вят-
ки; г. Балваньке с каменными идолами в Венгрии. См. балбал.  
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БОЛВАН – (язык русов) БОЛЬ + В + АН = точка концентрации 
психической энергии племени, средоточие "боли"; ту же 
функцию выполняет ТОТЕМ = ТО ТЕМЯ [Орешкин, 1984, 
1994]. 

БОЛВАНЫ – (русское) истуканы, идолы. Топонимические при-
меры: возвышенность Большие Манзские Болваны на правом 
берегу реки Печоры против устья реки Ёлмы, левого притока 
реки Печоры на Северном Урале. 

БОЛГАРЕ-РУССЫ – (яз. русов) племя русов. «Болгаре-Руссы 
называют Россию дядею Иваном, по Иван-Озеру, у которого 
сидели в начале христианской эры Руссы и из которого выте-
кает Дон, последнее седалище Болгар в России. – Эти Бол-
гаре с 489 года стали нападать на Византийскую империю. 
Император Анастасий для защиты себя провел длинную сте-
ну пред Царь-Градом и наконец волею и неволею этот 
Imperator, Caesar, Flavius, Iustinianus, Alamanicus, Gothicus, 
Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus, Africanus, 
pius, felix, inclytus, victor et triumphator, semper augystus – уни-
женно платит дань Болгарам-Руссам. Надобно полагать, что 
они были не трусы, когда заставили трепетать пред собою 
гордую победами Византию, не находившую себе равенства в 
мире!» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 60]. 

БОЛГАРЫ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 179]. 

БОЛИК – (русское) переходный тип местности между болотами 
и лесами (Западная Сибирь). 

БОЛОНЬ – (русское) низина, заливаемая водой, влажный зато-
пляемый луг, топкое место. См. заболонь. 

БОЛОНЬЕ – (русское) влажный затопляемый луг, топкое место, 
опушка леса, край поля, у воды.  

БОЛОТО – (русское) топкое место. «Избыточно увлажнённое 
урочище, нередко заросшее растительным покровом, места-
ми с окнами стоячей воды, имеет слой торфа не менее 0,3 м. 
При меньшей мощности торфа и при его отсутствии такие из-
быточные увлажнённые участки называют заболоченными 
землями» (Энциклопедический словарь географических 
терминов. М., 1968). Болотоведение, болотные почвы и рас-
тительность, торфяные болота, болота низинные, переход-
ные, верховые, моховые, лесные. В западно- и южнославян-
ских странах blato; праславянская форма болто. Производ-
ные болотавина, болотвина, болотина, болотинка, болот-
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ны, болото-винка, балатанка и т. д. Другие значения : бо-
лотняк – «сенокос», «луг», «жидкий лес по болоту», «забо-
лоченная степная западина с кочками осоки, покрытая водой 
весной и осенью» на севере Тамбовской области (русский) 
[Мильков, 1970]; болотина, болочина – «облако»; болотажка 
– «плохонький лес» в Калининской обл. [Копорский, 1945]; 
болото – «лес», «крупный лес» в Витебской и Смоленской 
обл. [Толстой, 1969]; болото – также «лужа», «озеро», 
«омут», «грязь». Сравни польское bloto – «грязь», «слякоть» и 
biota – «болото»; болгарское блато – также «болотистое ме-
сто», «заболоченный луг», а в диалекте – «стоячая вода», 
«пастбище», «поляна» [Григорян, 1975]; сербо-хорватское – 
«озеро», «временно затопляемая низина», «болото». Та же 
форма чешское, словенское blato – «грязь», «топь». Болото 
от «белый». Сравни литовское baltas – «белый». На индоев-
ропейской почве (помимо приведённых параллелей): румын-
ское balta, молдавское балтэ, северо-итальянское palta, ал-
банское balte и т. д. Более подробно см.: Этимологический 
словарь славянских языков. Праславянский лексический 
фонд. М., 1972, 2; Л. В. Куркина, сб. «Этимология 1967». М., 
1969; В. М. Мокиенко, 1969; Н. И. Толстой, 1969. Топоними-
ческие примеры: Бродокалмацкое Болото – гидроним Южного 
Урала, находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Верхнечусовское Болото находится на администра-
тивной территории города Верхнего Уфалея в Челябинской 
области. Некоторые авторы связывают название Балтийского 
моря со словом болото. Обильны примеры в русской топо-
нимии: Болото, Болотино, Болотная, Болотное, Болотны, Бо-
лотовка, Болотня, Заболотье, Заболотский и т. д. Болотная 
набережная в Москве; р. Блотня – л. пр. Раты в бас. Западно-
го Буга; оз. Балатон в Венгрии имеет параллельное славян-
ское имя Блатное, Блатенское; сюда же р. Блатна – л. пр. М 
оравы и р. Блатна – приток Дуная в Венгрии; Блатно – на за-
пад от Праги и Блатнище – в предгорьях Белых Карпат в Че-
хословакии. См. балта, заболотье. 

БОЛОТО МОРОЧНОЕ – (русское) следует, вероятно, этимоло-
гизировать как мрачное, тёмное болото» [Толстой, 1969]. Ср. 
морок, морока – «мрак», «сумрак». См. морочина. 

БОЛОТО ЧЁРНОЕ – (русское) торфяное болото, торф, добы-
ваемый в нём (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. черень. 
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БОЛОТО ЧИЛИМИСТОЕ – (русское) болото – торфяное. В. И. 
Даль [1912, 4].  

БОЛОТО ЧИЛИМНОЕ – (русское) болото – торфяное. В. И. Даль 
[1912, 4] сопоставляет с чилимом – «водяным орехом», «ро-
гулькой», в изобилии растущим в дельте Волги, на Кубани. 

БОЛОТО ЧИСТОЕ – (русское) «моховое болото, это родина 
клюквы» [Даль, 1912, 4]. См. чисть. 

БОЛЬШАК – (русское) большая столбовая дорога, называемая 
так в старину (екатерининская). Топонимический пример: 
Большак в Калужской обл.  

БОЛЬШЕВОДЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды 
в реках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 
См. половодье, разлив, располица, полноводица, водево, 
весноводье, яроводье, водополье. 

БОМ – (русское диалектное) «труднопроходимая теснина». Сло-
во известно в русских говорах Алтая, Тувы, Южной Сибири 
[Мурзаев, 1984]. Другое значение – «извилистая узкая тропа 
по крутому склону или обрыву» (Средняя Азия, Южная Си-
бирь). У М. Фасмера [1964, 1] приведено: бом, бон – «шлагба-
ум», «запор гавани», «труднопроходимая теснина» как заим-
ствование из голл. boom – «бревно», «плот-пристань для ло-
док», «плавучее заграждение при входе в гавань», «запор га-
вани». Боом – высокая, отвесная скалистая стена в узком 
месте речной долины; высокий утёсистый мыс, вдающийся в 
реку и затрудняющий путь по берегу (Алтай); скала, обры-
вающаяся в реку (монгол., тунг.-маньчжур.). «Бом называется 
на чернокиргизском наречии, как и на алтайском, проход по 
отвесным к реке скалам. Северные киргизы вместо длинного 
о выговаривают уа; и потому вместо бом выговаривают бу-
ам...» [В. В. Радлов. Краткий отчет о поездке в Семиречен-
скую область и на Иссык-Куль летом 1859 г. Известия РГО, 
1870, 6, по Благовой, 1972]. В. А. Казакевич [1934] указывает, 
что монгол. бом – «крутой и высокий мыс; выдающаяся скала 
на берегу реки, бараний лоб», добавлю: «крупный округлый 
валун»; калм. боом – «узкий проход», «труднопроходимый»; 
якут. буом – «ущелье», «трудный переход», «препятствие»; 
эвенк. из якут. бом – «ущелье», «узкая долина», «преграда», 
«препятствие в пути» [ТМС, 1975, 1]. Топонимические приме-
ры: Бомское ущелье р. Чу в Киргизии; г. и нп Белый Бом в до-
лине р. Чу на Алтае, где пещеры и четко выраженные карсто-
вые процессы на известняках; нп Кокбом и скала Кокбом там 
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же; р. Бом, р. Буом в Якутии; Бом-Горхон в Читинской обл.; 
Бом в Бурятии; р. Бомнак и нп Усть-Бом в Хабаровском крае 
[Комаров, 1964, 1967]. 

БОМБЕЙ – (язык русов) БОМ + БЕЙ = "В БОМЫ БЬЮТ"; «БО-
МЫ» = БАРАБАНЫ или ЛИТАВРЫ [Орешкин, 1984, 1994]. 

БОНГА – (русское) глубокое место в реке; омут; глубокая лужа в 
низком месте ручья; провалы в болоте, наполненные водой; 
небольшое лесное озеро (Карелия, Ленинградская обл.). 
Сравни фин. vonkka – «глубокое место» [Словарь русских на-
родных говоров. Л., 1968, 3]; «омут». Подробно у А. К. Мат-
веева [СФУВ, 1969, 4], который приводит и форму вонга для 
некоторых районов Карелии и ряд названий селений: Вонга-
Новинка, Вонга Комаровская, Вонга Докучинская. Топоними-
ческие примеры: Бонга в Вологодской обл., Вонга в Архан-
гельской обл.  

БОР – (русское) сосновый лес на песках, сухой лес на хорошо 
дренируемых почвах; на Кольском п-ове – сухая ягельная 
тундра. Общее понятие – «лес вообще» (в Сибири). Другие 
значения: «смешанный лес», «лиственный лес»; «песчаное 
место»; «возвышенное сухое место среди болот»; «гора, по-
крытая лесом»; суходол»; также «низкое место», «пойма», 
«болото». Подробный семасиологический анализ у И. И. Тол-
стого [1969], который так определяет бор для Полесья: «не-
большая возвышенность с супесчаной (реже песчаной) поч-
вой, обычно поросшая лесом, чаще всего сосновым». Много 
соответствий в славян. яз.: польск. bor – «сосновый лес», 
«хвойный лес вообще»; чешск. bor – «сосна», «хвойный лес»; 
укр. 6ip—«6op»; словен., болгар. и сербохорват. бор – «со-
сна». «Восточно-слав. диал. бор – возвышенное место соот-
носится с западно-слав. диал. bor – низменное болотистое 
место и южно-слав. бор – глубокая, яма в карстовых горах» 
(там же). Сравни польск. гуральское бор – «болото»; черно-
горское – «ущелье». Борина – «отмель на реке» (Новгород); 
боровина – «сухое место», «возвышенность среди болот», 
«холм», «сопка», «хвойный лес на возвышенности» и др.; бо-
ровинка – «небольшой сосновый лес», «пригорок в лесу», 
«ягодное место в лесу» (Псков). Боровое озеро – «оз. в ле-
су». Для Поморья: бор – «заметная со стороны моря возвы-
шенность на берегу». Лесной бор – «возвышенность, покры-
тая лесом» [Ба-дигин, 1956]. В географич. литературе бор – 
«чистый сухой сосновый лес или с небольшой примесью ли-
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ственных пород»; боровые пески – «сухие пески», «песчаные 
почвы под такими лесами»; суборь – «сосново-еловый лес», 
«сосняки с дубом на несколько увлажненных почвах». В гео-
ботанике различают: бор-беломошник или бор-ягельник, бор 
болотно-травянистый, бор-брусничник, бор-зеленомошник 
(или ягодник), бор-кисличник, бор кустарниковый, бор лен-
точный, бор-черничник. Одно из др.-слав. слов, образующих 
много и негеограф. терминов: «гриб боровик», «растение 
борщевник» и др. Параллели из индоевропейских языков см. 
Этимологический словарь славянских языков [1975, 2] и у М. 
Фасмера [1964, 1] со значениями: «игла хвойных пород», 
«острый», «колючий». Глубокий след в топонимии славян. 
стран в формах Бор, Борок, Зеленый Бор, Красный Бор, Со-
сновый Бор, префиксно-суффиксальная форма Заборье, Бо-
рек, Боровое, Сухоборка, Боровинка и т. д. Л. Л. Трубе [1962] 
указывает, что только в Горьковской обл. от этого термина 
образованы названия 4 рек и 30 населённых мест, среди них 
гор. Бор на л. берегу Волги против гор. Горького; Боровицкий 
холм, где зародилась наша столица; Боровицкие ворота Мос-
ковского Кремля; Боровая ул. в Ленинграде. См. суборь. 

БОРА – (русское) северо-восточный холодный ветер, ниспа-
дающий с вершин хребта, находящегося у самого берега мо-
ря, вследствие большой разницы атмосферного давления на 
суше (высокое) и на море (низкое). Преимущественно зимний 
ветер. Напр., бора в Новороссийске, где может достигать 
максимальной скорости 41 м/сек., на Мархотском перевале – 
до 60 м/сек. и средней частотой 46 дней в году. Сравни турец. 
и гагауз. bora – «ураган» из греч. мпора или итал. bora – 
«сильный ураган» [Фасмер, 1964, 1]. В СОГТ [1975, 1] указа-
но, что бора венецианская и миланская форма от borea – 
«северный ветер» на Адриатическом море. «Не следует за-
бывать, однако, иллирийское слово bura – шторм, непогода, 
которое можно спутать с итальянским бора в Адриатике». Ср. 
с русским буря. Сравни лат. borealis – «северный».  

БОРАН – (русское) гребень морской волны, образующийся из 
белой пены в сильный ветер (Поморье). «Ишь, как бораны-то 
расходились, – быть дельцу в море» [Дуров, 1929]. Сравни 
тюрк. боран – «буран», «снежная вьюга», «метель», «силь-
ный снег», «грозовой дождь», «буря», «ненастье»; калм. bo-
ran – «непогода», «буря с дождём и снегом» [Севортян, 1978, 
2]. Сюда же совр. халха-монгол. бороо(н) – «дождь». осетин. 
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burdan – «метель» [В. И. Абаев. 1958, 1]. См. буран, бурга, 
пурга.  

БОРАС – (литов.) боровой лес, сосняк на песках. От русского 
слова бор. Вернее, от слова из языка суперэтноса русов. См. 
бор.  

БОРЕАЛИС – (латинское) «северный». См. борей. 
БОРЕАС – (греч.) «северный ветер» [Фасмер, 1973, 3, со ссыл-

кой на Г. Майера]. См. пурясь. 
БОРЕЙ – (эллинское) северный ветер. <> Гиперборея. См. ночь, 

полночь, сумеречные страны, сумерки, полночные ветер, 
полуношник, гиперборей. 

БОРЖОМИ – (язык русов) БОР(е) + ЖОМИ. "ЖОМИ" – это 
"СЖАТИЕ", "СПАЗМЫ" – "Боржоми" и БОРЕТСЯ с ними 
[Орешкин, 1984, 1994]. ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НАРЗАН – о 
целебных свойствах этих минеральных вод было известно 
русам-ариям уже в глубокой древности; сами названия гово-
рят об этом. 

БОРЗИНА – (русское) быстрина на реке, участок стремительно-
го течения [Преображенский, 1958]. Сравни др.-рус. брьзина 
– «поток», «течение», «быстрина» [Срезневский, 1893, 1]. 
Укр. борзина – «быстрое течение», «порог», «перекат на ре-
ке». Соответствия в славян. яз.: белорус. борздо и укр. борзо 
– «быстро»; сербохорват. брзо – «быстро», «скоро»; болгар. 
бьрже – «скоро», «быстро», бьрзей – «стремнина», «порог», 
«поток» (из ст.-болг. бьрзь) [Ковачев, 1961], бьрзина – «быст-
рина», «стремнина»; болгар. диал. – «небольшая быстрая 
речушка», «незамерзающее место на реке» [Григорян, 1975]. 
Сербохорват. брздица – «горный поток», брзак – «быстрина», 
«стремнина». Сравни рус. борзый конь, борзая (порода со-
бак). <> Отложилось в топонимии западно- и юж-нослав. 
стран: р. Бързина в Ореховской околии Болгарии [Миков, 
1943]; р. Брзина в Чехословакии. В. Шмила-уэр [Stilauer, 1963] 
приводит ряд топонимов: Бръзо поле в Болгарии; Брзаны и 
Брзотин в Чехословакии; Брзая и Брзак в Югославии; Борзна 
на Украине и Борзенка в России. По каталогу гидронимов 
бассейна Вислы П. Зволинского [Zwolinski, 1965] находим р. 
Барзинку – пр. Дунаевца. На Украине р. Борзна, нп Борзна в 
Черниговской обл. и р. Борзенка в бас. Днепра. Интересно: 
имя р. Березины (п. пр. Днепра) обычно связывали с апелля-
тивом береза. У В. А. Жучкевича [1974]: «В основе – назва-
ние... берёзы, очень близкое и в славянских и балтийских 
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языках, поэтому сам гидроним может быть как славянского, 
так и балтийского происхождения... В документах XV—XVI вв. 
на литовских и литовско-белорусских территориях основа 
речного названия встречается и в балтийском оформлении: 
р. Березупа, нп Березупис и др., поэтому однозначно опреде-
лить языковую принадлежность названия трудно». Между тем 
Ю. В. Откупщиков [Acta Linguistica Academiae Scientiarum 
Hungarica, 1974, т. 24 (1—4)] строит гидронимический ряд: 
Березина, Березайка, Борзна – и связывает его с данным 
гидронимическим термином. Многие подобные гидронимы в 
порядке народной этимологии оказались втянутыми в ряд со 
словом береза'. Березина, Беро-за, Березна, Березовка, Бе-
резый, Березовый и т. д. Этот же автор считает идентичными 
гидронимы Березина – Борисфен. Последнее имя эллинизи-
ровано от балтослав. бьрзь – burzdus. Здесь же обзор других 
этимологии гидронима Березина.  

БОРЛОНГ – (славянское) пещера, вертеп (Закарпатье). Сравни 
венгер. barlang – то же, что из славян. берлога [Лизанец, 
1967]. 

БОРОВИКА – (русское) небольшой островок бора среди других 
типов лесов (Костромская, Калининская обл., север Горьков-
ской обл.); песчаное бесплодное место (Вятская обл.).  

БОРОВИНКА – (русское) небольшой островок бора среди дру-
гих типов лесов (Костромская, Калининская области, север 
Горьковской обл.); песчаное бесплодное место (Вятская 
обл.). Топонимические примеры: станция Боровинка Ок-
тябрьской ж. д. См. бор, боровика. 

БОРОЗДА – (русское диалектное) фарватер реки; глубокое ме-
сто в реке; проток между озёрами; место прохода судов через 
речной порог; канава, канал в болоте. Для реки Камы: 
«...самую глубь реки называют здесь бороздою, береговые 
пески, покрытые мелкой водой, называются плесами, а по-
крытые под водой потайными песками» (Д. Петухов. Зап. 
РГО, 1863, 3-4). Другие значения в Словаре русских народ-
ных говоров. (Л., 1968, З). Сравни болгарское диалектное 
бразда, бразна – «оросительная канава», «канал», «водоот-
водная канава»; «граница», «межа» (Григорян Э. А. Словарь 
местных географических терминов болгарского и македон-
ского языков. Ереван. 1975); сербохорватское бразда – «ка-
нава», «ров, наполненный водой». 
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БОРОК – (русское) небольшой лесок, состоящий из хвойных или 
смешанных лиственных и хвойных пород. Топонимические 
примеры: Борок – Гидробиологический институт АН СССР на 
берегу Рыбинского водохранилища. Многочисленные топо-
нимы в формах Борок, Борки в России, на Украине и Бело-
руссии. 

БОРУСКИ – «мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Пору-
сичи, Поруси), народ внутри европейской Сарматии, у источ-
ников Днепра, племени сарматского. Это алаунская Русь на 
реке Порусье». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

БОРУССИ – «мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Пору-
сичи, Поруси), народ внутри европейской Сарматии, у источ-
ников Днепра, племени сарматского. Это алаунская Русь на 
реке Порусье». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, боруски. 

БОРЫ – (русское) сильный зимний ветер, обрушивающийся с 
гор на Черноморское побережье в районе Новороссийска. 
Норд-ост. Приносит похолодание, обладает большими скоро-
стями: в Новороссийске до 41 м, а в горах на Мархотском пе-
ревале даже до 60 м/сек. Имеет северо-восточное направле-
ние, почему так и называется. Ср. борей. См. бора. 

БОСАГА – (русское) букв. «дверной косяк», «порог». В топони-
мии – сопка или другая возвышенность, круто опускающаяся 
к сравнительно широкому продольному понижению между го-
рами или холмами (Казахстан, Средняя Азия); уступ камен-
ной горы (Якутия). Сравни алтайск. босого, монгол. босго – 
«порог»; эвенк. босого – «северный склон горы», «уступ ка-
менной горы»; в диал.—«запад»; солонское босог – «лес», 
эвен. боросаг, босаг – «северный склон горы». Топонимиче-
ские примеры: гора Босагатау, г. Босагаадыр в Казахстане 
[Конкашпаев, 1951]; Босага в Джезказганской и Чимкентской 
обл.; Босагинский в Джезказганской обл. 

БОСТАН – (болгарское) «участок поля, засаженный дынями и 
арбузами», а в горах – «огород». Раскладка: бо + стан. Срав-
ни гагауз., укр., рус., белорус., баштан – «поле бахчевых 
культур»; сербохорват. башта – «сад», «огород». Бостан – 
огород (азерб.); сад, цветник (перс.); бустан (таджик.) – то 
же; бостани – «огород» (грузин.). Топонимические примеры: 
Баштанка в Николаевской обл.; Баштановка в Одесской обл.; 
Бостанлыкский район в Ташкентской обл.; Бо-стандык в 
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Джамбулской, Кокчетавской обл.; Бостана на р. Риони в Гру-
зии; Бостанчы в Азербайджане; Бустон, Бустонабад, Бустон-
кала в Таджикистане; Бостанруд, Бустан в Иране. Бостан – 
старое назв. оз. Баграш-Куль в Восточном Тянь-Шане.  

БОЧАГ – (русское) омут, пучина; водоворот; глубокое место на 
реке; отрезок реки между изгибами русла; плес; небольшое 
расширение устья речки, где образуется затишье; впадина, 
яма, заполненная водой и заросшая травой; яма, где вода 
скапливается во время дождей или половодья (европейская 
часть России). [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 
3]. Дериваты: бочага, бочажок, бочалыжек, бочейка, бачаг, 
бачага, бачажок. Л. Г. Гусева [ВТО, 1972, 6] в Каргополье от-
мечает: бочаг – «круглое окно в болоте», «топкое место в бо-
лоте или лесу». В Вологодской обл. бочаг, бачажок – «не-
сколько взятых вместе смежных гор, прорезанных ручейками 
и ямами» [Мокиенко, 1969]. Этот автор считает вероятной 
этимологию от др.-рус. бьча – «сосуд» (сравни бочка), что 
подкупает простотой и логичностью. Другие этимологи свя-
зывают с бок, мочаг (см.). В словаре М. Фасмера [1964, 1] 
рассматриваются отдельно бачаг и бочаг, что вряд ли целе-
сообразно. Н. М. Шанский [1965, 1, 2] сопоставляет бочаг – 
мочаг – моча. Но с другой стороны, сравни буча, бучило с тем 
же обобщенным значением. Топонимический пример: Боль-
шая Бочага – одно из старых имён Онежского озера. См. бу-
ча, бучало, моча.  

БОЧАГА – (русское) «влажное место», «низменный луг», «не-
топкое болото, без кочкарника»; «место выхода ключевых 
вод, заболачивающих землю» (центральные обл. России). 
См. мочага. 

БОЧАЖОК – (русское) «несколько близко расположенных друг к 
другу гор, прорезанных ручейками и ямами» в Вологодской 
обл. [Словарь русских народных говоров. Л., 1966, 2]. См. ба-
чаг. 

БОЧИНА – (русское) участок пашни по краю леса (Новгородская 
и Вологодская обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 
1968, 3]. От бок, боковой. Сравни сербохорват. бо-чина – 
«бок», «сторона»; чешск. диал. bocina – «скала», «скат», «со-
седняя долина»; болгар. bok – «сторона» [Этимологический 
словарь славянских языков, 1975, 2]. Топонимический при-
мер: Бочиха в Горьковской обл. См. бок, забока.  
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БОЯРАК – (русское) небольшие участки лесов в верховьях Дон-
ца, сохранившиеся от сплошных лесных массивов [Россия, 
1902, 2]. См. байрак, буерак.  

БРАЗИЛИЯ – (язык русов) БРЕЗ + ИЛИЯ = ИЛИСТЫЕ БЕРЕГА 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

БРАМА – «Индусы в понятиях о познании и определении Бога 
приближаются к Парсам. Ученый британец Сир Уильям Джон 
свидетельствует, что с именем Брамы Индусы признают над 
собой владычество Всевышнего, Единого, Непостижимого; а 
в священных книгах их объясняется, что сей Единый ни от ко-
го не рожден; он Бог безначальный, бесконечный, прежде-
бывший, всеведущий! Он был, есть и будет Величайший Свет 
в свете; он Брама! Т. е. Творец! – Название «Брама» утрати-
лось у европейских славянских племён в отношении наиме-
нования Творца; но оно отчасти сохранилось под понятием 
под ним верховного или царя, так, например, приволжцы до 
сих пор называют самый верхний мачтовой парус «брам-
топ», т. е. царь-парус, высший парус» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 173]. См. скифы, сарматы, русы, зердест, 
парси, вышний. 

БРАТЬЯ – (русское) изолированные скалы, в количестве двух-
трёх, на разрушенных прибоем морских берегах (Север и Ти-
хоокеанское побережье СССР) [Мильков, I960].  

БРЕВНА – (русское) островной мыс, раздваивающий течение 
(Поморье) [Даль, 1912, 1]. «Бривна или бревна означало ост-
рый мыс, рассекающий течение, т. е. остроголовый остров, от 
слова брить» [сообщение М. С. Медведева]. 

БРЕВНЯ – (русское) островной мыс, раздваивающий течение 
(Поморье) [Даль, 1912, 1]. См. бривна, бревна. 

БРЕГА – (русское) берег, побережье, прибрежье. Также как го-
род – град. Литовское брега в тех же значениеях. [Невская, 
1977]. См. берег.  

БРЕДНИК – (русское) мелкий, глубиной не выше колена, залив в 
море, который можно перейти вброд. Отмель. См. брод, 
бродник.  

БРЕЖАНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие на 
берегу». «Славяне имели обычай, который и доселе большей 
частью сохраняется, называть своих соседей по местополо-
жению их жительства; так образовались прозвища загорцев, 
подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, за-
лесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки 
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передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, 
Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, 
Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, 
что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении соб-
ственных, не было никакой возможности признать Славян, не 
сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

БРИВНА – (русское) островной мыс, раздваивающий течение 
(Поморье) [Даль, 1912, 1]. «Бривна или бревна означало ост-
рый мыс, рассекающий течение, т. е. остроголовый остров, от 
слова брить» [сообщение М. С. Медведева]. <> О. Бревенник 
в дельте Северной Двины.  

БРИТТЫ – (язык русов) они были "БРИТЫ" [Орешкин, 1984, 
1994]. <> Британия. 

БРОВКА – (русское) верхний край берегового склона долины, 
канала; в реке – край глубокой части русла, а также вершина 
обрыва, край яра. Пространство между балками в Курской 
обл. [Ященко, 1958]; бровня – «увал», «кряж», «гребень с хо-
рошим боровым лесом» (Европейский Север). Метафора. 
Сравни бровь. Топонимические примеры: Бровки в Минской и 
Житомирской обл. и в других районах.  

БРОВНЯ – (русское) «увал», «кряж», «гребень с хорошим боро-
вым лесом» (Европейский Север) [Мурзаев, 1984]. См. бров-
ка. 

БРОД – (русское) мелкое место на реке или озере, по которому 
можно перейти или переехать с берега на берег; поперечная 
гряда, перекат, порог на реке; тропа (Пензенская обл.); пере-
ход по настилу через мокрое, топкое место (Калужская обл.); 
мелководная речка, ручеек, образующийся из родников (Во-
ронежская обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 
1968, 3]; место среди болот, доступное для прохода (Москов-
ская обл.). Бродок – «речка», «поток, который легко перейти с 
берега на берег» (укр.). Бродень – «ручеек», «протока с пес-
чаным дном между болотцами» (Псковская обл.) [Кузнецов, 
1915]; бродно – «глубокий рыхлый снег», «снежно» ; убродно, 
субродно – «трудности при ходьбе по глубокому снегу»; 
бродньш путь – «покрытый рыхлым снегом, трудными рых-
лыми песками»; «топкий», «болотистый», «вязкий» (Север, 
Урал); бродня – «озерко», «лужа у берега реки или озера, за-
ливаемая высокой водой, где от замора гибнет рыба» (Ленин-
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градская обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 
3]; бродовник – «временный, меняющий место брод», «пере-
кат на реке» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]; бродная 
вода, бродное озеро – «мелкая вода», «мелкое озеро». Соот-
ветствия в славян. яз. и за их пределами: белорус. и болгар. 
бродило и брод; укр. брiд; чешск. и польск. brod и г. д. Литов. 
brada – «грязь», «отмель», bradas – «топкое место», «брод», 
bristi – «идти бродом»; латыш. bridis – «брод». К бродить, 
брести. Сравни фрак. burt, burd – «брод» и топонимы Бурда-
па, Бурденис и др. [Дуриданов, 1976]. Глубокий след в топо-
нимии славян. стран: Каменный Брод на р. Синице близ Ума-
ни Черкасской обл.; р. Брод в Томской обл.; нп Брод в Закар-
патской, Николаевской, Пермской, Свердловской обл.; Брод-
ки в Могилев-ской; Бродно в Костромской обл. Польский го-
род Бронно с 1386 г. назывался Bronne (в 1298 г. Brodnia) 
[Мокиенко, 1974, РР, № 1]; Бродница в Польше; Костин Брод 
в Болгарии; Бродек на северо-восток от Брно в Чехии; Брод-
ске на р. Мораве в Словакии; Угерски-Брод, т. е. Венгерский 
Брод, на юг от Готвальдова в Чехии». Брод на р. Велика в 
Македонии. Обильны примеры в топонимии и микротопони-
мии бывшего СССР: Броды, Бродно, Бродок, Бродец, Брод-
ница и в словосочетаниях: Черный Брод, Песчаный Брод и т. 
д. Интересно: гор. Бронницы Московской обл. восходит также 
к апеллятиву бродница, где дн – нн, что подтверждается 
псковским броння, т. е. бродня – «болото» [Мокиенко, там же]. 

БРОДНИК – (русское) мелкий, глубиной не выше колена, залив 
в море, который можно перейти вброд. Отмель. См. брод, 
бредник.  

БРОНЗА – (язык русов) Б(е)Р(о)Н(о)ЖА = БЕРУТ НА НОЖИ 
(Бронзовый Век) [Орешкин, 1984, 1994]. 

БРОННАЯ – (великорусское) «слобода мастеров по изготовле-
нию брони». «Историки пишут, что в Трое были отдельные 
улицы для каждого мастерства, как, например, бронная, ко-
тельная, таганная, кожевенная, рогожная, кошельная, ус-
марьная (что значит на малороссийском языке сапожная) и 
пр. То же самое мы встречаем в древних больших городах 
русских; возьмём для образца Москву; в ней мы находим 
улицы или бывшие отдельные слободки промышленников с 
подобными названиями: так, вы видите бронную, котельники, 
таганку, кожевники, рогожскую, кошели, сапожки, а также сы-
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ромятники, звонари и проч.» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 204]. 

БРУК – (русское) песчаная отмель на реке (Смоленск. обл.); ка-
менная мостовая; дорога, мощенная камнем; быстрина на ре-
ке, ее стрежень. Обычно связывают с польск. bruck – «мосто-
вая»; нем. Bnicke – «мост». Сравни литов. brukas – «мосто-
вая»; укр. брук – то же. Но А. И. Корнев сравнивает: брос, 
бред, брыд. Диал. значение брос – «брод на озере»; бред, 
бруд – «грязь», «сор», «отбросы»; бруда – «жидкая грязь», 
первоначально – «грязь». Сравни брукать – «марать», «пач-
кать», «гадить»; «грязь в реке, в озере», «ил», «мелкое ме-
сто», «отмель». Два значения, приведённые выше, – «камен-
ная мостовая» и «песчаная отмель на реке, где обычно на-
блюдается увеличение скорости течения» – могли восходить 
к разным источникам. В Этимологическом словаре славян-
ских языков [1976, 3]: укр. Бруд – «грязь», «нечистота»; рус. 
диал. бруд, брозда – «грязь», «муть», «болото»; белорус. 
бруд – «сор», «дрянь», «нечистота».  

БРУЯ – (украинское) быстрое течение на реке; рус. диал. – рябь 
на воде. Сравни рус. диал. бруитъ – «стремительно, быстро 
течь», «жужжать»; бруять – «жужжать», «издавать гудящий 
звук».  

БРЫЛА – (русское) внешний край леса, непосредственно при-
мыкающий к опушке [Солнцев, 1963]. Метафоричный термин 
из рус. диал. брыла – «губа».  

БРЫЛЬ – (русское) пригорок, кочка (Псковская обл.). [Словарь 
русских народных говоров. Л., 1968, 3]. Возможно, к укр. бри-
ла – «глыба», «большой кусок», «большие камни» [ЭССЯ, 
1976, 3]. <> Брыль в Минской обл.  

БРЫЧ – (русское) уступ на дне реки, небольшой порог. Брычи-
стое дно – имеющее ряд подобных уступов (Урал) [Карпов, 
1911]. Сравни брык, брыкать; укр. брикати – «прыгать», «бе-
гать».  

БРЮКВА – (язык русов) БРЮХ ВАЕ = «брюхо образует» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. См. тыква. 

БРЮССЕЛЬ – (язык русов) БРУС + СЕЛЬ = «укреплённое селе-
ние». "БРУС" = У(КРЕПЛЕНИЕ), отсюда и БРУСТВЕР И 
БРУСНИКА = БРУС + НИСЕ = "УКРЕПЛЯЮЩЕЕ". ОКОНЧА-
НИЕ "НИК"(НИКА) в русских словах, – переосмысленное 
"НИСЕ" = "НЕСЁТ" [Орешкин, 1984, 1994]. 
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БУБЛИК – (русское) холмик, где мало травы; твёрдая камени-
стая почва (бубулик) [Марусенко, 1968].  

БУГА – (русское) низменный речной берег, поросший ивняком, 
осокорником и другими кустами на всю ширину поймы; лес-
ная полоса, затопляемая половодьем, где вода образует ов-
раги, водороины и наклоняет всякую поросль по течению 
(Архангельский Север) [Даль, 1912]; затопляемый половодь-
ем низменный береговой лес и кустарник (Пермская обл.) 
[Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. Сравни бол-
гар. диал. буга – «сырое, топкое место»; латыш. bauga – 
«топкое место у реки», «крутая дорога», «плохая почва». 
[Этимологический словарь славянских языков. 1976, 3].  

БУГАР – (эвенк.) новая гарь, горелый лес, гарь вообще. Из рус-
ского бугор + гарь. Термин широко распространён в топони-
мии: р. Бугар на Таймыре; г. Бугар в Читинской и Амурской 
обл.; нп и хр. Бугарикта, р. Бугарикта-Поскана в Эвенкийском 
АО, Якутии, Иркутской, Амурской обл., Бурятии; р. Бугарми в 
Якутии [Комаров, 1967].  

БУГОР – (русское) всякое отлогое возвышение, возвышенность, 
горб, холм, курган; куча. Бугор, на земле, менее холма; суро-
чий, кротовий бугор – всякое возвышение в степях, холм, гор-
ка (вост. астрах.); бугровые арбузы – лучшие, растущие по 
сухим и возвышенным местам (низменные, по местам поём-
ным, называются ильменными) [Даль]. <> Бугор – хутор в Ня-
зе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский 
сельский совет). См. ильмень. 

БУГОР – (русское) холм, небольшой холм, возвышение, курган. 
«Ветер бугрит – на море волна». В областях Чернозёмного 
Центра – крутой выпуклый склон долины, останцовый холм 
[Мильков, 1970]. Всякое отлогое, песчаное, иногда весьма 
длинное возвышение в волжских степях и на берегах Каспий-
ского моря [Андросова, 1937]. Бугры – «холмистые острова 
волжской дельты» [Неуструев, 4 Э. М. Мурзаев 1914], «при-
поднятая плоская гряда», «береговой хребет», «вершина по 
берегам Нижней Волги»; то же – увал. «Голая скала на мор-
ском берегу, лишённая растительности, в Поморье» [Дуров, 
1929]. Бугровина, бугрина – «возвышенность», «вздутие», 
«бугор». Бугры-могильники, бугры прикустовые, бугристые 
пески, бэровские бугры. Сравни латыш. baugurs – «холм», 
нем. Buckel – «горб»; осетин. buk – «сгорбленный» [Шанский, 
1962, 2]. В старых источниках апеллировали к тюрк. бугра – 
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«верблюд, двугорбый самец»; киргиз. бÿкÿр, уйгур, бÿкÿ – 
«горбатый»; то же монгол. бёгтёр – «горбатый». Об осетин. 
buk, bok: «He имеет ли осетинское слово тюркский источ-
ник?» [Севортян, 1978, 2]. <> Бугры и Бугорки в Краснодар-
ском крае; Лихоборские Бугры в Москве; Бугры в Брянской, 
Горьковской. Ленинградской, Новгородской, Пермской обл.; 
грязевая сопка Кипящий Бугор в юго-западной части Туркме-
нии. См. бугры-могильники.  

БУГОРНИКИ – (русское) «зачаток бугристой тундры на некото-
рых болотах Западной Сибири» [Ильин, 1930]. См. бугровина, 
бугор. 

БУГРИНА – (русское) «возвышенность», «вздутие», «бугор». 
См. бугор, бугровина, бугорники. 

БУГРОВИНА – (русское) «утёс на берегу реки в Псковской и Ка-
лининской областях» [Мурзаев, 1984]. См. бугор. 

БУГРЫ-МОГИЛЬНИКИ – (русское) своеобразный микрорельеф, 
образуемый бугорками высотой до 50—100 см на заболочен-
ных местах. Их происхождение связано с замерзанием почво-
грунтов и воды в условиях вечной мерзлоты. По форме похо-
дят на могильные холмы (Восточная Сибирь). Термин обычен 
в региональной географич. литературе; то же – бугристая 
марь. См. бугор, марь.  

БУДА – (славянское) будка, строение, ларёк, сторожка, шалаш, 
лесная избушка, хутор. Сравни укр. будинок – «дом»; укр. и 
белорус. буда – также «поташный завод»; укр. будище – «ме-
сто, где был поташный завод»; белорус. будавец – «строить». 
чешск. bouda, польск. buda, болгар. будка – «шалаш», «па-
латка». В Белоруссии насчитывается до 140 названий насе-
лённых пунктов, производных от буда. «Все буда, как прави-
ло, – небольшие сёла, возникшие вдали от старинных путей и 
местечек, в редконаселённой, чаще всего лесистой местно-
сти» [Жучкевич, 1961]. От этой же основы: Будынки, Будите, 
Прибудки, Будакат, Будашки и т. д. На Украине многочислен-
ны: Буда, Буды, Будко, Будки, Будище, Буденец и т. д.; нп 
Сытая Буда в Брянской обл.; Печер-ская Буда в Смоленской 
обл.; Буда в Калужской обл.; Велика и Мала Буда на Букови-
не; Буды и Буты в Мордовии. Будочка в Брянской и Могилев-
ской обл. Наиболее принята этимология имени венгерской 
столицы Будапешт.  

БУДИНА – (великорусское) «хоромина». «В виде особых пле-
мён, явились у Греков Славянские конюхи под именем Conio-
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chos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes 
(Sarmatae, servi); вольные люди под именами Gelones, 
Valoini, Vulni; поганые, т.е. отступники от общих рядов, под 
именем Pagani; отступники от общего культа, или хази, хаза-
ри, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это последнее на-
звание вошло и у Немцев в употребление как заимствован-
ное у соседних Славян и существует доныне под словом Ket-
zer, означающим еретика. Так образовалось на бумаге осо-
бое племя Budini (будинцы), тогда как это название произош-
ло от малороссийского слова будина (по-великорусски хоро-
мина) и означает только живущего в хорошем доме» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

БУДИНЫ – «Антон выводит от волжских Сарматов будинов, 
роксолан и сербов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. 
Ср. будины – жители хоромин. См. скифы, сарматы, русы. 

БУЕРАК – (русское) овраг, ров, рытвина, ложбина. Укр. байрак – 
«овраг». В Жигулях – меридиональные короткие трещины, 
разбившие горы и представляющие часто живописные, узкие, 
глубокие ущелья. Буерачник – «местность, изрытая оврага-
ми»; буерачина – «маленький овраг», «рытвина». Другие ме-
стные значения: «впадина», «овражистая пересечённая ме-
стность», «долина в горах», «высокий обрывистый берег», 
«непроходимое место в лесу», «низкое болотистое место». 
Дериваты: буйрах, баераг, буерачек, буераковина, буерка 
[подробно в Словаре русских народных говоров. Л., 1968, 3]. 
Топонимические примеры: Широкий Буерак близ Вольска в 
Поволжье; Буерак-Поповский.  

БУЕРАЧНИК – (русское) «местность, изрытая оврагами»; буе-
рачина – «маленький овраг», «рытвина». Топонимический 
пример: совхоз Буерачный в Волгоградской обл. 

БУЖАНЕ – (великорусское) «жители болот». У греческих и рим-
ских писателей: Buzani (Бужане) [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155]. См. буза, бузник, бузун, русы. 

БУЗА – (русское) трясина, зыбун на болотах в Костромской обл., 
но в Среднем Поволжье – хорошая земля. Мутная вода в ре-
ке, озере; водоворот, омут, тина, топкое место в Псковской 
обл. В. М. Мокиенко [1969] указал для этой области – вязкое 
болото с жидкой грязью, грязь, ил, топкое, мягкое илистое 
дно водоёма, мутная грязноватая вода. Эти и другие негео-
граф. значения: «осадок в жидкости», «подонки», «мутный 
напиток из пшена, гречихи» – позволили ему связать со сло-
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вом буза, доза – «слабоалкогольное или безалкогольное пи-
тьё» в балканских и некоторых других странах. См. бузник, 
бужане, бузун.  

БУЗНИК – (русское) «болото, находящееся в начальной стадии 
образования путём заторфовывания водоёма; торф образу-
ется при зарастании мелководья прибрежной растительно-
стью» [Солнцев, 1963]. Связано с буза.  

БУЗУН – (русское) чернозёмовидные почвы сырых низин, быв-
ших долгое время под водой (При-ангарская лесостепь) 
[Мельхеев, 1958]. Словарь русских народных говоров. [Л., 
1968, 3] приводит также – болотистое место, зыбь, трясина в 
Костромской обл. и Карелии; место, ограждённое со всех 
сторон горами в Архангельской обл. См. буза, бужане.  

БУЙ – (русское) высокое, открытое место, подверженное ветру; 
холм, погост, кладбище, участок при церкви, обычно строив-
шейся на открытом месте. Другие значения: «стремнина на 
реке» (Псковская обл.); «сильный ветер» (Смоленская обл.). 
Дериваты: буево, буйвище. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] видит в 
этом слове одну из древних лексических изоглосс восточного 
славянства. Сравни болгар. буен – «буйный», «сильный»; 
чешск. и словац. bujny – «пышный», «необузданный», «буй-
ный»; др.-рус. buj – «глупый», «дикий», «дерзкий», «силь-
ный», «смелый»; белорус. буй – «неуступчивый», «буян», 
«быстрый»; рус. буйный, укр. буйный – «крупный», «рослый» 
(о растениях); белорус. буйны – «крупный». Специально у Б. 
А. Ларина [1977], который показал противопоставление ана-
логичных значений: буй – «высокое место», «холм», «бугор», 
но и «глубокое место в реке, озере», «стремнина», «быстрое 
течение». У А. А. Потебни можно найти буй – «большой» 
(буйтур, буйвол), «высокий» (буять – «высоко летать»; 
«буйный ветер»), «гордый» (буяти – «гордиться»). Топони-
мические примеры: гор. Буй Костромской обл.; Буйгород близ 
Волоколамска; Буйский Перевоз и Буйское в Кировской обл.; 
возможно, гор. Буй на север от Ньире-Дьхаза в Венгрии. См. 
буявый.  

БУЙДАН – (русское) высокое открытое место, высокое гористое 
место (Тульская обл.); высокое неудобное место (Орловская 
и Архангельская обл.) [Словарь русских народных говоров. 
Л., 1968, 3]. У В. И. Даля [1912, 1] буян (тульское) и буйдан – 
«открытое ровное место», «площадка», «просторная прога-
лина»; «площадь торговая», «базар», «рынок», «торжок», 
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«толчок». Казалось бы, следует соотнести с буй, но вторые 
значения делают более вероятным сопоставление с майдан 
[Трубачев, примечание к слову буян; см. Фасмер, 1964, 1]. 
См. буян, майдан.  

БУКЛЯ – (русское) залив в Карелии, на Онеге. На Волге – кот-
ловина, вымытая течением реки в крутых берегах в виде за-
лива; в таких котловинах после спада воды нередко остаётся 
рыба [Неуструев, 1914]. Омут, заводь в Вологодской обл. 
[Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]; меандра. 
Голландское bocht, немецкое Bucht и т. д.  

БУЛОЧНИК – (русское) осыпь, россыпь камней по склонам гор 
или на поверхности плоских вершин (Алтай). Напоминает 
рассыпанные булки хлеба. Словарь русских народных гово-
ров. [Л., 1968, 3] фиксирует для Томской обл.: булочник – «ку-
ча, груда валунов». У М. Ф. Розена [1970] булка – «крупный 
скатанный камень, валун». Возможно, следует связать с рус-
скими словами булыга, булыжник, что в свою очередь соот-
носится с булка, булава, була – «шишка», «желвак». Сравни 
словен. bula – «шишка» [Шанский, 1965, 1]. Топонимический 
пример: река Булочный Алей – пр. Алея на Алтае.  

БУЛУС – (якут.) букв. «погреб», «ледник». В географии – место, 
где на поверхность выходят ископаемые льды (Таймыр, Яку-
тия) [сообщение Е. И. Селиванова]. <> Булус, оз. и р. Булу-
стах в Якутии [Комаров, 1964].  

БУМЕРАНГ – БУМ РАНИ ЕГЕ = БИВНЯМИ РАНИТ [Орешкин, 
1984, 1994]. 

БУР, БУРЯК – (язык русов) сахарная свёкла, из неё готовили 
"БУР" = САМОГОН. Тогда: БУРНУС – БУР НЕСЕ – БУР (в 
нём) НОСЯТ; БУРЛАК = БУР ЛАКАЕ [Орешкин, 1984, 1994]. 

БУРА – (иллирийское bura) – шторм, непогода. Ср. с русским 
буря, буран. См. бора. 

БУРАН – (маньчжур.) «буран», «метель». Ср. русское пурга, бу-
ран. 

БУРАН – (русское) снежная вьюга, пурга, ураган со снегом, ме-
тель в степи. Энциклопедический словарь географических 
терминов [М., 1968] определяет: «буран – метель при силь-
ном ветре и низкой температуре». Сравни русским бурав 
[Дмитриев, 1962]. У Э. В. Севортяна [1978, 2] буран соотно-
сится с боран – «буря», «ливень», «непогода». Польское, 
чешское, словацкое buran, румынское burana – «снежная бу-
ря». На Урале, в Сибири, Поволжье, центральных обл. Рос-
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сии наряду с буран говорят и боран, и бурун. Сравни казах-
ское и туркменское боран, якутское бурхан, татарское и баш-
кирское буран, монгольское borugan, калмыцкое boran, кир-
гизское бороон. Совр. халха-монгол. бороо(н) – «дождь». См. 
боран, бурга, пурга.  

БУРВА – (русское) яма, на дне которой находится никогда не 
замерзающий родник, всегда с водой, почему считался свя-
щенным. Отсюда буровой родник – «незамерзающий» (се-
верные обл.) [Даль, 1912, 1]. От глагола буровитъ – «бить 
струёй». А. Г. Преображенский [1958] считает звукоподража-
тельным образованием в значениях «приводить жидкость в 
движение», «бурлить», «бурливый». М. Фасмер [1964, 1] 
склоняется к сопоставлению: бурлить, буркать – «бросить», 
«швырнуть», «ворчать»; укр. буркати – «трясти», «буше-
вать», «ворковать»; словен. burkati – «бить струёй», «пузы-
риться». См. буркут. 

БУРГА – (бурятское) «падать», «порошить» (о снеге). От русско-
го слова пурга. 

БУРГА – (эвенк.) пурга, вьюга, метель, буран. Искажение от рус-
ского пурга. Сравни нанайское бора – «снежинки»; маньчжур. 
буран – «буран», «метель»; монгол. бургана – «идти по сне-
гу», «вьюжить»; корейс. нунпора – «метель», «снежный бу-
ран» [ТМС, 1975, 1]. См. пурга, буран. 

БУРГА – (якут.) (бурга, пурга) «пурга», «вьюга». От русского 
слова пурга. 

БУРГУНДИОНИ – (Burgundioni) «Сюда же должно отнести и 
прозвание земледельческих Славян Ружанами (Rugi) или 
ружниками; значение этого наименования сохранилось у нас 
в слове руга, означающем условную выдачу зерновым хле-
бом; а равно и названия, производные от него: Rugiani, т. е. 
Руги-Унны (Urugi), слитое с племенным названием, Унны, в 
Уруги-Унны (Urugiunni), перелаженное хронистами в Urugunni, 
Urugundi, Urugundini, Urugundioni и, наконец, как мы говорили 
выше, в Burgundioni и Burgundi. Агафий и некоторые другие 
писатели называют Волжских славян или Болгар Burgundi и 
Burgundioni; но Никифор и Константин Багрянородный назы-
вают их Гунно-Гундурами. Волохами прозвали их Далматы, 
на наречии которых Волох означает кочующего или пастуха. 
Хотя Нестор и указывает Волохов на том месте, где сидели 
Бургунды, но нет ещё достаточных данных для свода этих 
двух названий к одному знаменателю, несмотря на имею-
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щиеся сведения о том, что Бургунды были Гунно-Славяне, 
Булгары же Гунно-Волгари и также Славяне, ибо Греки вооб-
ще называют Уннов Болгарами (Ounnoi Boulgarai); Феофан и 
Кедрин называют их Славянами, говоря: o Ounnoi o kai 
Sklabinoi; Беда, Иорнанд и Виктор Тунунский (560) называют 
Болгарами тот народ, который слыл у других писателей под 
именем Гуннов. Остаётся поэтому только доказать сближе-
ниями, что Гундури Ургунди, впоследствии Burgundi, означа-
ют одно и то же племя. Переселение части Бургундов с Не-
мецкого моря к Дунаю могло совершиться во время царство-
вания Атиллы, который и сам исшёл из той же страны и увлёк 
с собой все славянские племена. Если эти догадки о Болга-
рах подтвердятся ещё другими, более близкими доводами, то 
откроется весьма важный факт для славянской истории» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 179]. 

БУРГУНДЫ – (славяно-русское) название одного из племён су-
перэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херу-
сков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Ре-
ции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавско-
го), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, 
Медвежьего холма, острова с признанно славянским населе-
нием) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, 
бастарны, варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интерес-
ный этноним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», 
правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» во-
все не дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дой-
че» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

БУРГУНДЫ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 179]. 

БУРЕВАЛ – (русское) «лес, роща, в которой деревья вывороче-
ны бурей». 

БУРЕЛОМ – (русское) «сильный ветер» (диалектное). В топони-
мии: название некоторых лесов, колков, по которым про-
шлась буря. 

БУРЕЛОМНИК – (русское) лес, поломанный, сваленный, выво-
роченный с корнем сильной бурей, ураганом; в диал. – буре-
лом, бырелом – «сильный ветер», «буря». См. буря, бурелом.  
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БУРКУТ – (украинское) бьющий ключ, источник кислой мине-
ральной воды. Б. Д. Гринченко [1958, 1] указывает для Кар-
пат. И. Д. Гофштейн сообщает форму боркут. Видимо, из 
буркать – «бушевать», «ворковать»; буркотати – «бур-
чать», «урчать». У М. Фасмера [1964, 1] укр. буркотати – 
«бушевать», «кипеть»; словен. burkati – бить струёй, пузы-
риться. Сравни укр. диал. бурчак – «долина», «журчащий ру-
чей» [Марусенко, 1968]. Примеры: Р. Буркутовка и Буркут на 
Карпатах в Ивано-Франковской обл.; Бурчак в Брянской обл.; 
Бурчак и Бурчацк в Запорожской обл. См. бурва.  

БУРЛЯНКА – (русское) небольшая река; реже – её участок с ка-
менистым руслом (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. Срав-
ни бурный, бурливый, бурить в значениях: «бить ключом», 
«наливать через край». Связано с буря, бурлить. Сюда же 
болгар. диал. бурник – «сильный ветер». См. буря.  

БУРСА – (язык русов) БУР САСЕ [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
бур. 

БУРТ – (русское) куча, земляная насыпь; бурта – «насыпь», 
«холм», «бугор» (укр.) [Б. Д. Гринченко, 1958]. На Дону бурты 
– «округлые бугры аллювиальных песков на террасах реки». 
М. Фасмер [1964] сравни польск. burt – «край»; борт и нем. 
Bord – то же. Польск. burt – «кайма», burta – «берег канала»; 
нем. Bord – «край», «берег» [А. Г. Преображенский, 1958]. Ту-
рец. бурт – «образовать складки, морщины»; чагатайское 
буртак – «местность с подъёмами и спусками, с рытвинами» 
[Е. Н. Шилов, 1976]. Топонимические примеры: Бурты в Киев-
ской, Полтавской, Черкасской обл.  

БУРУКЧУН – (русское) плато с широкими и плоскими западина-
ми, а также сами западины (Ростовская обл.). Тюрк. яз. бурук 
– «складка», «морщина» [Радлов, 1911, 4]. Топонимические 
примеры: Бурукшун в Ставропольском крае.  

БУРУН – (русское) «голая песчаная гряда», «дюна на левобе-
режных надпойменных террасах рек» (Воронежская обл.) 
[Мильков, 1970]. В Полтавской обл. бурун – «сугроб снега», в 
районе Минеральных Вод – «карстовый провал». На Белом 
море бурун – «волна с большим гребнем над мелью, над 
подводным камнем, над скалой» [Андросова, 1937]. У болгар-
ских славян бурун – «мыс», «коса», «небольшой холм», «про-
долговатый пригорок», «вершина» [Григорян, 1975]. Глубокий 
след в терминологии – мыс, горный выступ, отрог горы, пес-
чаная гряда, песчаный бугор, коса, утёс, крупная волна с за-
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вихрением, морской прибой, шторм, бурное место в море. 
Бурун в значении «волна» связывается с русскими словами 
буря, бурлить. Из славянских языков слово попало в тюрк-
ские. Топонимические примеры: Аллювиальный песчаный 
массив Терские Буруны в Ногайской степи, где так называе-
мые бурунные пески используются как пастбища и сенокосы, 
а местами под виноградарство; нп и зал. Забурунье на се-
верном берегу Каспия. Несколько сёл, скал, утёсов Кызбурун 
(девичий нос) в Кабардино-Балкарии; м. Ай-Бурун (святой 
нос) на Южном берегу Крыма (ай из греч. agios – «святой», 
«храм», «церковь»); м. Монастырь-Бурун, на котором стоит 
замок «Ласточкино гнездо»,— там же; хр. Бурундаг, г. Акбу-
рун, г. Карабурун в Азербайджане; г. Мурунтау в пустыне Кы-
зылкум в Узбекистане; ж.-д. ст. Кусмурун (птичий клюв) в Кус-
танайской обл. В Казахстане р. Мурынбулак, г. Мурунтал, г. 
Мурункарак; оз. Мурунах в Якутии; г. Мурун в Олекмо-
Чарском нагорье в Восточной Сибири. За рубежом – Индже-
бурун – северная точка Турции на берегу Чёрного моря; Ка-
рабурун, Бозбурун, Едибурун на Средиземноморском побе-
режье Турции. См. забурунье.  

БУРУН – (русское) «короткое, но сильное течение над подвод-
ными скалами» (Каспийское море). См. заманиха. 

БУРУН – (русское) песчаный бугор, навеянный ветром, бураном, 
бархан (Северный Кавказ) [Словарь русских народных гово-
ров. Л., 1968, 3]. См. буран.  

БУРУНЫ – (русское) «небольшие ручьи при снеготаянии или 
после ливней» (Южный Урал). 

БУРЧАК – (украинское) «долина», «журчащий ручей» (Марусен-
ко Т. А. Материалы к словарю украинских географических 
апеллятивов (названия рельефов). – Сб. «Полесье». М., 
1968).  

БУРЯ – (русское) ураган, сильный ветер с дождём; в диал. – ту-
ча. Соответствия в славян. яз.: укр. буря; белорус. и болгар. 
бура, а также буря; чешск. boure; словац. bura; польск. burza и 
т. д. – «пыльная буря без дождя». Балтийские (арийские) па-
раллели: литов. раburmai – «бурно», «быстро»; латыш. bau-
ruot – «реветь». Сравни латин. furo – «неистовствую»; др.-
индийс. bhurati – «двигаться», «вздрагивать», «барахтаться» 
[Фасмер, 1964, 1; Шанский, 1965, 1, 2]. См. бурлянка.  

БУРЯ – «Современное русское слово "буря" имеет арийские 
корни: bhurati в древнеиндийском означало – "двигается", 
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"вздрагивает", "барахтается". Но в достопамятную старину 
"буря" произносилась и писалось как "боуря" (с юсом малым 
на конце). Вот он и Борей – северный ветер. Известен ещё 
один синоним "ураганного ветра", одного корня со словом 
"буря" – "бора": так именуют ураган на море и турки, и италь-
янцы, и русские. Согласно Татищеву, в утраченной Иоаки-
мовской летописи упоминается князь Буревой, отец леген-
дарного Гостомысла, правивший в Новгороде до появления 
Рюрика и упорно боровшийся с варяжской агрессией. Кстати, 
о самом Рюрике сохранилась народная легенда, не совпа-
дающая с летописным преданием: звали его Юриком, родом 
был из Приднепровья, не раз наведывался в Новгород, где и 
приглянулся новгородцам; те пригласили его покняжить, но 
разве могли предположить, что Рюриковичи станут правите-
лями Земли Русской больше чем на шесть веков. Или взять 
Сивку-бурку – откуда такое словосочетание? Если Сивка 
(светлая), то почему Бурка (темная)? Не зебра же ведь это, у 
которой полоска – чёрная, полоска – белая. Всё дело оказы-
вается в том, что прозвище Бурка первоначально звучало, 
как Бурька. А если взглянуть на его истоки, то обнаруживают-
ся явственные следы Борея. Обратившись темногривым же-
ребцом, Бог – покровитель Севера – оплодотворил двена-
дцать кобылиц и стал отцом двенадцати чудесных жеребят, 
что могли летать по поднебесью над землей и морями. Таки-
ми их описывал ещё Гомер в "Илиаде" (XX, 220-230). В рус-
ском же фольклоре они прозываются Сивками-бурками, Бу-
рушками-косматушками, что, в конечном счёте, значит – 
Бурьки-Борейки. Между прочим: до сих пор имеет распро-
странение славянская фамилия Борейко (вспомним героя-
поручика из романа А. Н. Степанова "Порт-Артур). Нельзя не 
вспомнить и древнегреческое название Днепра – Борисфен. 
А европейские мореплаватели: добравшиеся в XVII веке до 
устья Печёры, столкнулись на побережье Северного Ледови-
того океана с туземцами-борандийцами. Да и в скандинав-
ском названии северо-восточной страны от Беломорья до 
приполярного Урала – Бьярма (Biarmia), от которого про-
изошло назание Пермь, улавливается искажённое имя Борея. 
Крылатый чернобородый Бог Борей считался эллинами сы-
ном Астрея (Звёздного неба) и Эос (Утренней зари). По Дио-
дору Сицилийскому, его потомки были владыками главного 
города Гипербореи и хранителями сферического (!) храма – 
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святилища Аполлона. Именно сюда эллинский Солнцебог 
прилетал каждые 19 лет, посещая места, где когда-то родил-
ся. Такие храмы с куполами и колоколами видели и описали 
арабские купцы-путешественники, на территории нынешней 
России задолго до введения здесь христианства! В русском 
фольклоре есть сказочный Буря-богатырь (чем не Борей?): 
он – не просто могучий исполин, но ещё и Коровий (Бычий) 
сын, сражается на знаменитом Калиновом мосту с многогла-
выми змеями. Всё это закодированная символика, поддаю-
щаяся смысловой расшифровке. Из индоевропейского лекси-
ческого гнезда с корневой основой "бу(р)" со смыслом "буй-
ный" вышел и знаменитый образ русского фольклора – Ост-
ров Буян, присутствующий как в сказках (присказках), так и в 
магических заговорах. В современном обыденном понимании 
буян – это человек, склонный к буйству, попросту – сканда-
лист. Не так в прошлом, когда слово "буян" означало совсем 
другое. В "Слове (Молении) Даниила Заточника" (Х11 в.) буян 
– это гора (холм), а за буяном кони пасутся. В древнерусском 
языке и народных говорах слово "буй" и производное от него 
"буян": высокое место: гора, холм, бугор; глубокое место в 
море, реке, озере – стремнина, пучина, быстрое течение; от-
крытое место – или для построения кумирни, то есть языче-
ского (позже – православного) храма, или же для княжеского 
суда, менового торга. Выявление архаичных значений помо-
гает разгадать глубинный смысл мифологемы Остров Буян. 
Это – не просто гора на острове, а, скорее всего, гористая 
земля посреди пучины (стремнины) Моря Окияна, где раски-
нулось разгульное торжище и откуда торговые гости – соло-
вьи будимировичи – развозят по всему свету товары – руко-
творные и нерукотворные (последние известия и новости). И 
здесь снова и неизбежно напрашивается аналогия с Гипер-
бореей – Северной территорией посреди Ледовитого океана 
и с господствующей на ней горой Меру. В сказочном обличии 
остров Буян – прежде всего средоточие тех самых волшеб-
ных сил, общение с которыми способно повернуть течение 
жизни в какую угодно сторону, изменить судьбу и победить 
враждебные происки. Отсюда остров Буян – непременный 
символ магических актов: он присутствует в неистребимой 
памяти народной в качестве обязательной формулы в заго-
ворах и заклятиях – без обращения к Буяну колдовские акты 
не имеют никакой силы. И тут сквозь поэтическую сказочную 
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пелену до нас доносится дыхание древней Прародины, ис-
чезнувших языческих обрядов, жреческой и шаманской ма-
гии, позволяющей напрямую общаться с высшими космиче-
скими силами – вплоть до временного слияния с космическим 
началом» [Дёмин Валерий Никитич]. 

БУРЯ ЧЁРНАЯ – (русское) сильный сухой ветер, производящий 
энергичную дефляцию легких по механическому составу 
почв, не покрытых сомкнутым растительным покровом, и пе-
реносящий огромное количество пылевых частиц на значи-
тельное расстояние. Нередко такая дефляция начинается в 
результате неправильной агротехники или усиленного выпа-
са. 

БУРЯН – (татар.) небольшое озеро, старица, рукав реки (Тю-
менская обл.). Сопоставь с русскими бурьян, буран, бура-
нить, бурзя. Примеры: озеро Бурян, болото Карабурян [Му-
минов, 1969]. 

БУС – (русское) мелкий холодный дождичек при ненастье; ту-
ман, падающий мельчайшими капельками; мелкий мокрый 
снежок, снежная морось (бусенец). Бусит – «моросит» (Си-
бирь, северные и центральные области РСФСР). Коми бус – 
«пыль», «порошок». В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] «счи-
тают коми слово заимствованием из русского». Удмуртское 
бус – «туман», «пар», чувашское пус – «туман» [Фасмер, 
1964].  

БУС – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, мок-
рый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

БУСЕНЕЦ – (русское) туман, вызывающий обледенение поверх-
ности каких-то предметов (Русский Дальний Восток). См. бус. 

БУТ – отрог горы, отдельная возвышенность (на Алтае в топо-
нимах, но отсутствует в языках); основание, подошва горы (в 
Туве в топонимах, но отсутствует в языках). Сравни русское 
обуть, обутка, обувь, обувать. И что очень интересно: «Гео-
графическое значение бут, выступающего в составе ряда 
топонимов и имеющего терминологическое значение, незна-
комо местному населению и не приводится в алтайских сло-
варях, где для бут даётся лишь значение – нога, когти у 
птиц... Характер объектов, обозначаемых словом бут... под-
тверждает, что и на Алтае бут имеет, помимо основного <…> 
– нога, – ещё и переносное...» [Молчанова, 1979]. Примеры: 
река Узун-Бут, г. Бут, г. Кара-Бут-Даг в Туве; р. Бийик-Бут, г. 
Янтак-Бут на Алтае. 
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БУТАН – (русское) сурчина, бугорок, нарытый сурками или сус-
ликами. Местами, как, например, в Даурских степях, бутаны 
образуют своеобразный микрорельеф, количество их дохо-
дит до 100—200 на га. Также – одинокая горка, курган на 
степных равнинах Восточной Сибири. Ср. монгольское бут – 
«кочка», «кучка», «бугорок»; бурятское бута – «кочка», «ку-
ча». 

БУТЫРКИ – (русское) отдельное жильё, дом на отшибе. Уст. 
слово. Топонимические примеры: Бутырская застава в Моск-
ве; Бутырки на Байкале; холм Бутырки в Мышкинском р-не 
Ярославской обл.; Бутре в Брянской обл.; Бутырки в Воро-
нежской, Пензенской, Белгородской, Калужской, Кировской, 
Липецкой, Тульской обл.; Бутырское в Курганской обл.; хутор 
Бутырки в Орловской губ., где родился Иван Бунин. 

БУХАРА – (русское) запольная, или пустынная, земля, где сеяли 
через 3—4 года рожь и собирали низкий урожай; сенокос в 
лесу (Вологодская, Калининская обл.) [Словарь русских на-
родных говоров. Л., 1968, 2]. 

БУХАРСКАЯ СТОРОНА – (русское) все земли, лежащие за л. 
берегом р. Урал (Казахстан, Средняя Азия); бухарский берег 
– «л. берег Урала», «л. берег Сырдарьи» (уст.). От топонима 
Бухара, Бухарское ханство. Возможна связь с русским словом 
бухара. 

БУХМАРА – (русское) быстрая перемена погоды на худшую, 
пасмурную. Бухмарно, бухмарньш – «пасмурно», «облачно» 
[Владимир Иванович Даль, 1912, 1]. Сравни хмара – «туча», 
«непогода». 

БУХМАРЬ – (русское) «тень от облаков, закрывших солнце в 
яркий день; наступивший внезапно мрак» [Мурзаев, 1984]. 

БУХМЕНЬ – (русское) «малоплодородная песчаная почва» 
(Урал) [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. 

БУХОВИНА – (русское) «местное название почвенной разности, 
характеризующейся чёрным цветом, рыхлой, лёгкой, рассып-
чатой структурой. Залегает в виде пятен в падях или по ниж-
ним частям склонов, не образуя сплошных участков; в сухое 
время года сильно выдувается ветром, поднимаясь в воздух 
целыми тучами; распространена в лесостепи Приангарья: 
Балаганская, Унгинская и другие» [Мельхеев, 1958]. Бухонная 
земля – «рыхлая, тучная, рассыпчатая почва» (Архангель-
ский Север). Как противопоставление: бухменъ – «малопло-
дородная песчаная почва» (Урал) [СРНГ, 1968, 3]. Сравни 
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рус. диал. бухонный, бухоный – «мягкий», «пышный», «рых-
лый», «тёплый». См. бухоня. 

БУХОНИТЬ – (русское) изменение погоды к теплу, особенно ес-
ли ветер меняет направление от севера к западу. Также – 
дневной тёплый ветер. См. буховина. 

БУХОННАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) «рыхлая, тучная, рассыпчатая 
почва» (Архангельский Север). 

БУХОНЯ – (русское) дневной тёплый ветер. См. буховина. 
БУХТА – (русское) ледяное месиво, мелкий битый лед, снег на 

льду. То же – ухка, ухта (северные обл. России). Ср. фин. 
uhku – «снег вперемешку с водой», «снег на льду», «наледь» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

БУХТА – (русское) часть моря, небольшой залив, сравнительно 
обособленный, закрытый от воздействия штормов. Удобное 
место для стоянки судов. Нем. Bucht – «залив». Примеры: 
Бухта близ Геническа на Украине; Бухта в Куйбышевской и 
Читинской обл.; Бухты в Дагестане. 

БУЧА – (русское) глубокая яма на дне реки, омут, водоворот на 
реке (северо-западные обл.. Воронежская обл.). То же буча-
ло. Термин широко распространен в центральных обл. СРНГ 
[1968, 3] отмечает также: буча – «пучина, глубокое место в 
ручье»; «река, образующаяся от падающей сверху воды»; 
«глубокая яма, заливаемая водой во время половодья»; 
«падь на болоте, куда стекает вода»; «овраг»; «порог на ре-
ке»; «яма»; «колдобина». Буча и быча – «коренная вода в 
яроводье», «быстрина». Дериваты: бучело, бучило. Сравни 
бук – «глубокое место под 'колесом мельницы», «глубокое 
место под водопадом», «омут», «водоворот» (центральные 
обл.); болгар. бучало – «водопад», что можно было бы свя-
зать с глаголом бучать – «шуметь», «мычать» ; сербохорват. 
бучан – «шумный», «бурный». С другой стороны, бучить – 
«стирать», «мыть», «лить» (о дожде). <> Буча в Киевской 
обл.; Бучиха в Тюменской обл.; Бучки в Черниговской обл.; 
Буча в Венгрии. См. бочаг, бучало. 

БУЧАЛО – (русское) пучина, омут, водоворот, глубокая яма, за-
ливаемая полыми водами и не пересыхающая даже летом; 
карстовая воронка, куда стекает вода; овраг. См. бучило. 

БУЧИЛО – (русское) «глубокая яма с весенней водой, остав-
шейся после половодья, которая не пересыхает даже летом» 
[Иван Тургенев. Записки охотника]. В. М. Мокиенко [1969] в 
Псковской обл. отмечает бучило – «вязкое, топкое болото», 
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«трясина», «яма с водой», «окно в болоте». В Смоленской 
обл. «омут ниже мельницы» (по сообщению С. В. Кирикова). 
В Тамбовской обл. «ложбина, по которой стекает излишек 
воды из переполненного пруда» [Мильков, 1970]. В Рязанской 
обл. бучило – «падь под мельничным колесом»; бук, букали-
ще – «место, где вода вымывает омут»; буча, быча – «корен-
ная вода в половодье», «быстрина и глубь от вскрытия до 
межени» [Даль, 1912]. СРНГ [1968, 3] добавляет и сибирские 
значения: бучило – «порог на реке, где вода падает с камня». 
В этом словаре приводится много диал. слов: бучить, бучка, 
бучадить, бучильня, значения которых связаны главным об-
разом с водой. Сравни укр. бучный дождь – «с большим вет-
ром, бурей» [Гринченко, 1909]. А. Г. Преображенский [1958] 
пишет: бучать – «издавать глухой звук» и бучало, бучило 
возводит к индоевроп. корню бук как звукоподражательному 
(«мычать», «издавать подобный глухой звук, шум») и сравни-
вает укр. буча – «шум»; др.-рус. бучати – «мычать», «ре-
веть»; словен. bukati – «мычать»; сербохорват. бук – «шум 
падающей воды», бука – «мычание», «рев» и т. д. Сравни 
рус. диал. бучать – «громко плакать», «реветь», «визжать». 
Топонимические примеры: Бучалы во Львовской обл.; Бучал-
ки в Тульской обл. См. бочаг, буча. 

БУЧИНА – (русское) буковый лес, буковина (Подолия, Молда-
вия). Сравни польск. buczina, bukowinа – «буковый лес»; 
чешск. bucina и т. д. От бук + ина. Топонимические примеры 
река Бучина – л. пр. Западного Буга; р. Бучина в бас. Сана в 
Польше. 

БУЯВЫЙ – (русское) увлажнённый лес, растущий на болоте 
(Европейский Север России). Словарь русских народных го-
воров. [Л., 1968, 3] даёт много диалектных значений этого 
слова, в том числе: «сырой», «влажный»; «хорошо, бурно 
растущий, с обильной зеленью, сочный, открытый ветру». 
Сравни украинское буяти – «роскошно расти», «буйство-
вать», «бушевать», «парить», «реять» [Гринченко, 1907, 1]; 
болгарское буя – «буйно расти»; чешское bujeti – «буйно рас-
ти», «разрастаться». Связано с буй.. 

БУЯН – (русское) открытое возвышенное место на ветру, пло-
щадка, базарная площадь, рынок, место на берегу для по-
грузки или выгрузки товаров, сильный ветер. В. И. Даль [1912, 
1], отметив это слово, приводит также тульское буйдан – 
«высокое открытое место», «гористое место». В Словаре 
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русских народных говоров [Л., 1968, 3] «кладбище» (для Ар-
хангельской обл.). Топонимические примеры: Старый Буян и 
Новый Буян на север от Куйбышева; о. Буян у станицы Бага-
евской на Дону в Ростовской обл.; ж.-д. ст. Буян на запад от 
Киева; р. и бухта Буян на о. Беринга в Беринговом море; Буян 
в Алтайском крае. Вспомним также пушкинские строки: «Ми-
мо острова Буяна в царство славного Салтана». И ещё: ле-
гендарный славянский остров Буян. 

БЫК – (русское) скалистый берег, мыс, каменистый утёс, о кото-
рый могут разбиться суда на море или реке. См. бычок. Топо-
нимические примеры: населённый пункт Бык на Ангаре; поро-
ги Выдумский Бык, Гребенской Бык на этой же реке. 

БЫСТЕРЬ – (русское) быстрина на реке, фарватер, течение ре-
ки (Сибирь, Колыма и другие бассейны, северные реки Рос-
сии); разлив во время половодья в Архангельской обл. Бы-
стра – «середина течения реки» в Калужской обл. Дериваты: 
быстрядь, быстрень. Быстрец – «мелкое каменистое место 
реки, где вода течет быстро» [Словарь русских народных го-
воров. Л., 1968, 3]. Быстреха, быстрина – «стремительный 
водный поток», «речка вообще» в Смоленской обл., «водово-
рот, участок быстрого течения». Быстря – «часть реки со 
стремительным течением» (Закарпатье) [Лизанец, 1967]. Бы-
стрядь – «фарватер в реках Индигирки» [сообщение А. Л. 
Биркенгофа]. О славян. слово быстръ отложилось во многих 
гидронимических терминах и названиях: Быстрень, Быстредь, 
Быстринка и др. См. бистер, быстрица. 

БЫСТРЕХА – (русское) «стремительный водный поток», «речка 
вообще» в Смоленской обл. См. быстерь, быстрица. 

БЫСТРИЦА – (русское) горная река с большим падением и 
сильным течением (Карпаты, Урал, Сибирь). Но в Югославии 
бистар – «ясный», «прозрачный», «чистый», «жидкий» ; бол-
гар. бистьр – «прозрачный», «чистый», «светлый», «ясный»; 
болгар. диал. бистра – «вода»; польск., чешск. и словац. by-
stry – «быстрый», «проницательный», «остроумный», «ум-
ный». Сравни укр. диал. бистра – «быстрый поток воды», 
«стремительное течение»; бистра погода – «ясная, солнеч-
ная погода». Другие славян. соответствия см. Этимологиче-
ский словарь славянских языков. [1976, 3]. Топонимические 
примеры: река Солотвинская Быстрица и Надворненская Бы-
стрица, на которых расположен Ивано-Франковск; гор. Быст-
рица на Солотвинской Быстрице; р. Быстрица – л. пр. Вятки; 
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Быстрица на Волге выше Юрьевца; р. Быстрица – п. пр. Дне-
стра в его верховьях ; Быстрица – название нескольких сёл в 
Белоруссии; Быстрица и Бистрица – обычные топонимы в 
балканских странах, Польше, Чехословакии и Румынии: р. 
Бистрица – бас. Жиу в Румынии; Бистрица – пр. Ионического 
моря в Албании; р. Бистрица – бас. Лабы в Польше ; Бистри-
ца – бас. Марицы, Бистрица – бас. Месты в Болгарии; Бист-
рица – п. пр. Олта в Румынии; Бистрица – п. пр. Серета там 
же; три Быстрицы в бас. Струмы в Болгарии; Быстрица-Аурия 
– л. пр. Быстрицы бас. Серета, Быстрицкие горы в Румынии; 
много населённых мест Быстрица в Болгарии, Румынии, Юго-
славии. Интересна греческая форма Вистрица – р., впадаю-
щая в Салоникский залив Эгейского моря.  

БЫСТРЯДЬ – (русское) «фарватер в реках Индигирки» [сооб-
щение А. Л. Биркенгофа]. См. быстреха, быстерь, быстри-
ца. 

БЫЧА – (русское) «коренная вода в яроводье», «быстрина» 
(Словарь русских народных говоров. Л., 1968). См. буча. 

БЫЧОК – (русское) маленький порог на Ангаре; скалистые ост-
рова; камень в воде. Плоский равнинный участок между вер-
шинками двух оврагов (Рязанская обл.). Узкий обрывистый 
мыс между двумя отвершками оврага, балки на юге Воронеж-
ской обл. [Мильков, 1970]. Место сближения двух вершин 
(Среднее Поволжье). Мыс при слиянии двух рек и его под-
водное продолжение, образующее порог; порожистая быст-
рина на реках Сибири и Дальнего Востока. В Вологодской 
обл. – серебристая низкая грозовая туча [В. И. Даль, 1912, 1]. 
Топонимические примеры: названия Бык, Бычок носят многие 
населённые места в Поволжье и центральных областях Рос-
сии «Бычок (Бычек) – село в Петропавловском районе Воро-
нежской обл. Возникло около середины XVIII в. В описании 
Богучарского уезда 80-х годов XVIII в. упомянута слобода Бы-
чок на правой стороне речки Бычка» [Загоровский, 1973]. В 
гидрониме Бык (л. пр. Самары в бас. Днепра) О. Н. Трубачев 
[1968] видит славян. апеллятив «в роли гидронима». 

БЭЛ – (монгольское) «нижняя часть горного склона», «подножие 
горы, косогора»; (бел) буквально «талия», «поясница». В гео-
графической литературе – наклонные равнины, подгорные 
шлейфы, сложенные рыхлыми отложениями, окружающие в 
нижних частях склонов горные хребты, что очень характерно 
для рельефа Центральной Азии в районах с преобладанием 
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пустынной денудации. Один из метафоричных географиче-
ских терминов в значениях: «грива», «горная гряда», «поло-
гая возвышенность» (азерб.); «склон горы» (тувин.); «гора», 
«горный хребет», «склон» (алтайс.); «перевал», «седловина 
на гребне гор», «середина чего-либо» (узбек.); «средний пояс 
гор с хорошо развитой злаковой растительностью», «места 
богарного земледелия в горах» (туркмен.); «перевал», 
«увал», «склон горы» (хакасское); «ущелье», «теснина» (ту-
рец.); «перевал», «низкий удобный проход в горах» (киргиз., 
казах.), также «увал», «низкая пологая возвышенность» (ка-
зах.); «перевал», «проход в горах» (афган.). Туркмен. бил, ха-
кас. пиль, шор. пель, якут. бейл, чуваш, пилек, уйг. bal. Глубо-
кий след в топонимии обширных областей Азии: Карабель, 
Алабель, Музбель, Тузбель, Сарыбель, Беларал, Бельбулак 
в Киргизии, Казахстане, Алтае; термин обычен в мнкротопо-
нимии Хакасии. В этот же ряд возвышенность Карабиль 
(предгорье хр. Парапамиз) и пос. Яхбиль в Туркмении; р. 
Бельбек в Крыму.  

БЮЛЬБЮЛА – (русское) грязевая сопка, выделяющая газы и 
извергающая жидкую грязь на Апшеронском полуострове. От 
звукоподражания буль, бюль. То же – пилъпиля, пилпилэ 
(азерб.). Топонимические примеры: гора и нп Бюльбюля в 
Азербайджане [Бушуева, 1971]. 

В 
ВА – (коми) вода, сырой, мокрый. Один из самых устойчивых 

гидронимических терминов на обширных просторах Севера 
европейской части России. В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] 
проводят параллели с русским вода и с восстанавливаемой 
индоевропейской формой wed – «вода». Сравни удм. ву; ма-
рийск. вуд; морд. ведь; мансийс. вут; фин. vesi; венгер. viz, 
vize – «вода». Топонимические примеры: река Усьва (падаю-
щая вода), Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва – «бы-
страя вода»), Кырва в Пермской обл. [В. В. Киреев, ВТО, 
1970, 4]; Косьва (река с мелями, перекатами, пересыхающая) 
– л. пр. Камы, Кушва – пр. Туры, Сосьва и Лозьва – образую-
щие Тавду в Свердловской обл., здесь же нп Сосьва; Кедва – 
л. пр. Ижмы в Коми. См. вода. 

ВАВИЛОН – (русское) изгиб реки или дороги (Сибирь). «Река 
течёт вавилонами». Вавилоны – скопления камней, валунов, 
искусственно сложенные в виде концентрических колец 
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древними обитателями Кольского п-ова, Карелии, Поморья, 
имеющие какое-то ритуальное значение. Переносно – хаос, 
нагромождение камней, обнажения скальных пород. От соб-
ственного имени Вавилон. Сравни выражение: «вавилонское 
столпотворение». О вавилонах см.: И. М. Гурина. Материалы 
и исследования по археологии СССР, 1953, 12. Топонимиче-
ский пример: Вавилон в Алтайском и Ставропольском краях.  

ВАГА – (русское диалектное) русло, борозда. Вага – (литовское) 
русло реки. Vaga – (латышское) «борозда». Вага -- (украин-
ское Полесье) возвышение, с которого стекают два, ручья в 
разные стороны [Черепанова, ВТ, 1972]. Переносное значе-
ние. Сравни вага – «весы».  

ВАГАШ – (украинское Закарпатье) горное ущелье, лесосека. 
Сопоставь венгерское vagas и глагол vag – «резать», «бить». 
Сравни селькупское wach – «режет» [Лизанец, 1967].  

ВАД – (русское) лесное озеро, зарастающее озеро на речных 
террасах среди сфагновых болот. Непроточное болотистое 
озеро, глубокое озеро с топкими берегами; болотистое, сы-
рое место (коми). Возможна апелляция к ва в значениях: 
«сырой», «мокрый» или сопоставление с венгер. vad – «ди-
кий», «необжитый» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Сопоставь с рус-
ским словом вода, водный. <> Л. Л. Трубе [1962] находит этот 
термин в гидронимии Горьковской обл.: Вадок (в XVIII в. – 
Ватка) – л. пр. Пьяны; Ватома – л. пр. Волги; Вад – л. пр. 
Мокши, оз. Ведское; нп Вад в Горьковской обл. и Мордовии. 
Сопоставь: вад – брод, переправа; берег; русло реки (мол-
дав.). Сравни румын. vad – «брод», «участок реки со спокой-
ным течением»; латинское vadum – «брод», «мелкое место»; 
«вода», «река»; vada salsa – «море.»; salsa – «солёная»; рус-
ское вода. Топонимические примеры: Вадул-Луй-Водэ, Вадул-
Рашков, Вадул-Туркулуй, Вадяны в Молдавии; Вадул-Серет в 
Черновицкой обл.; Вадул-Ойлор на Дунае в устье Яломицы в 
Румынии.  

ВАДЕГА – (русское) «омут, заводь, глубокий и тихий речной за-
лив». См. вадога, вадига. 

ВАДИ – (хинди) «долина», «равнина». В географической лите-
ратуре хорошо известный термин для пустынь Северной Аф-
рики, отвечающий значениям: «сухое или временно пересы-
хающее русло», «вытянутая лощина», «временный водоток», 
иногда «река». Известное слово на обширных пространствах 
Передней и Средней Азии, отмечено и на полуострове Индо-
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стан. Этот термин обычен и в Китае, где вади – «понижение», 
«котловина», «впадина, куда сбрасываются паводковые воды 
для устранения угрозы наводнения». В письме румынских то-
понимистов [Ион Коня и др.] поставлен вопрос о сопостави-
мости термина вади с латинским vadum – «вода», «река», 
«брод», «мелкое место». Сравни латинское vada salsa – «мо-
ре», dorsum vadi – «отмель», дословно «спина (хребет) реки 
или воды». Отсюда румын. и молдав. vad – «брод». Семанти-
ческие связи вполне допускают такое сближение. Сравни: 
русское вода, азербайджанское вади – широкая долина, 
большое русло; арабское wad, wadi, oued. Топонимия араб-
ских стран полна названиями с -вади и -уэд. В словаре гео-
графических названий арабских стран [Наджарова, 1973] от-
мечены 21 топоним с начальным уэд и 33 – с начальным ва-
ди. Испанский гидроним Гвадалквивир этимологизируют с 
арабского wadalkebir – «равнина или долина реки». См. вад, 
вадья, водья, вода. 

ВАДИГА – (русское) глубокое место реки, где течение поэтому 
слабее. Каждая речка течёт от шиверы на вадигу. На п-ове 
Канин – озерообразное расширение реки, бочага со слабым 
спокойным течением (Север европейской части России, Рус-
ская Сибирь). Сопоставимо с вад (см.). 

ВАДОГА – (русское) болото, уже покрывающееся лесом, но всё 
ещё сырое (Карелия) [Маштаков, 1931]. См. вaд, вадега, ва-
дига. 

ВАДЬЯ – (русское) озерко, колодец в болоте, окошко в трясине 
(Вологодчина). То же водья. [Даль, 1912, 1], но в Поволжье 
также лужа, родник. «Довольно глубокое озеро с зыбкими бе-
регами. Берега вадьи представляют обычно плавающий 
дерн. Когда идешь по берегу вадьи, земля качается под но-
гами, а чтобы безопасно достичь края воды, необходимо 
ползти. Точно такое же значение имеет слово вад и в коми-
зырянском языке, и этим оно отличается от обычного назва-
ния озера ты» [Серебренников, 1962]. Сравни вaд, вадега, 
воден. 

ВАЙ – (удмурт.) исток реки, её начало; разветвление реки. Ос-
новное значение «ветка», «развилина». Слово употребляется 
для обозначения малых рек, речек, притоков больших рек 
[Попов, 1957]. Топонимические примеры: Тыловай на речке 
Тыловайке; Уйвай [Субаева, 1961]; Нюровай, т. е. болотистый 
исток. Все в Удмуртии. 
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ВАЙВАРКА – (русское) северо-западный ветер на Псковском 
озере, дующий с Вайварской возвышенности. Это самый 
рыбный ветер для Наровы [Кузнецов, 1915]. 

ВАЙГАЧ – (русское) наносный, намывной (по течению) конец 
острова, наносная мель, коса. Вайгачный конец берега – на-
сыпной, наносный, намывной, низменный (Север) [Даль, 
1912, 1]. Топонимический пример: остров Вайгач в Карских 
Воротах. 

ВАЙР – (армянское) незаселённое место; поле; необработанная 
земля; вообще место, местность. Сравни персидское байер – 
«необработанный», «неплодородный», «незаселённое ме-
сто», «пустошь». Отсюда термины: даштавайр – «равнина» 
(из дашт + вайр); цатравайр – «низменность» (из цатцр 
(низко) + вайр).  

ВАКЕ – (грузин.) долина, равнина, ровное место; вакемта – 
«плоскогорье», «терраса», дословно «ровная, плоская гора». 
Топонимические примеры: Ваке – район Тбилиси по правобе-
режью Куры; Вакиса, Вакисузири (село на окраине равнины), 
Дидваке (большая равнина) в Грузии [сообщение Г. И. Зар-
далишвили]. 

ВАКОРНИК – (русское) низкий кривой лес, ёрник (Европейский 
Север). Сравни вакора, вакоръ, вакаръ – «кривое малорос-
лое дерево», вакорье – «валежник», «хворост», «бурелом» 
[СРНГ, 1969, 4]. 

ВАКУРНИК – (русское) нагромоздившиеся льдины при весеннем 
ледоходе на реке (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]. 

ВАЛ – (русское) большая широкая волна на море с пенистым 
гребнем. Девятый вал. Большая, быстро прибывающая вода 
в реке. Казалось бы, связано с вaл. Но этимологи строят дру-
гой ряд: обвал и провал, волна, свалка, валун [Мурзаев, 
1984]. Помимо славян. соответствий – албан. vale – «волна». 
Фасмер [1964, 2] в этот же ряд включает и валить, валять. 
Сравни валёж – «снегопад». См. валун, завал, провал. 

ВАЛ – (русское) продолговатая линейная прямая или с изгибами 
земляная насыпь. В Сибири – большой увал. В геоморфоло-
гии – линейно протянувшееся тектоническое вздутие, пологая 
антиклинальная складка, характерная для платформенных 
структур; береговой вал, созданный прибойной аккумуляцией 
рыхлого материала, гальки, песка. Соответствия в славян. 
яз., а также нем. Wall; латин. vallum – «вал», «насыпь», «ук-
репление», «защита». Сравни отвал, подвал, увал. Атбал 
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(искажение из русского отвал) – «невысокие холмы, остав-
ленные золотоискателями после промывки золота в Башки-
рии» [Мустафин, ВТО, № 4, 1970]. Топонимические примеры: 
Сущёвский Вал и другие Валы в названиях улиц Москвы; Та-
тарский Вал в Волгограде; Валы в Куйбышевской и Черно-
вицкой обл.; Завальное в Липецкой обл.; Вал в Сахалинской 
обл.; Валовой Кордон в Алтайском крае; Петров Вал в Волго-
градской обл. на междуречье Волга – Дон. См. валок, завал, 
увал. 

ВАЛЕНСИЯ – (язык русов) ВАЛЕ + НЕСЕ = "ВАЛЫ НЕСЁТ": в 
этой испанской провинции есть древние оборонительные 
ВАЛЫ. С ними и связана ВАЛЛОНИЯ (Фр.) и ВАЛЕ (Фр.). Есть 
такие валы и на Украине – они тянутся на многие километры. 
Их называют "богатырскими" [Орешкин, 1984, 1994].  

ВАЛКА – (литовское, латышское) болото, грязь, пруд, неболь-
шой поток, течение; ручей, текущий через болото; неболь-
шая, заросшая травой река; луг; высокое место на болоте, на 
которое свозят сено; вал, насыпь (литов., латыш.). Л. Г. Нев-
ская [1977] приводит 24 значения слова, в том числе и негео-
графических. От русского вал, валок. Топонимический при-
мер: Валка в Латвии. 

ВАЛКИ – (русское) «холмистая местность». Топонимические 
примеры: Валки в Горьковской обл., Валки близ Харькова, 
расположенные в холмистой местности. 

ВАЛОГ – (болгарское) «долина», «балка», «лог». См. лог. 
ВАЛОК – (русское) вырубленное и расчищенное под земледе-

лие место в лесу, сожжённый лес (Среднее Поволжье, Вла-
димирская и Вологодская обл.) [СРНГ, 1969, 4]; небольшой 
холм. Топонимический пример: Валок в Полтавской обл.  

ВАЛУН – (русское) округлый большой камень. Обычен для рай-
онов древнего оледенения и рыхлых четвертичных отложе-
ний гляциального генезиса. Сравни литовское uola – «камен-
ная глыба», «точильный камень»; латышское uols – «круг-
лый», uola – «галька». 

ВАЛЯ – (молдавское) долина, лощина, низменность (молдав.). 
От русского валять, валить, сваливать, отвал. Сравни ла-
тин. valles, vallis – «долина»; франц. val – «долина», «синкли-
нальная долина»; испан. valle – «долина»; румын. va-lea – то 
же, откуда болгар. диал. валя – «яма», «углубление»; англ. 
valleu – «долина», walley line – «тальвег». Топонимические 
примеры: Валя-Норокулуй, Валя-Флорин, Валя-Верде, Валя-
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Адынкэ, Валя-Маре, Валя-Пержей, Валя-Русулуй в Молда-
вии; Валя-Ерий, Валя-Ря, Валя-Маре и др. в Румынии. Из ла-
тинского слова «Валлис» – кантон в Швейцарии. 

ВАН – (армянское) селение, деревня, местожительство, оби-
таемое место. Сравни перс. wahaпа – «местожительство», 
санскрит. vasaпе – «поселиться». У Г. А. Капанцяна [1956] на-
ходим исходные значения: «место пребывания», «место по-
коя», «обитель», «приют»; позже – «храм», «монастырь». В 
другой работе этот же автор [Капанцян, 1948] пишет, что 
суффиксы -вани, -вана означают «место», «дом», «земля», 
«страна», а также географ. прилагательное, указывающее на 
принадлежность к тому или иному городу, стране, например: 
lakavani – «лакский», из страны Лака. Позже – формант для 
характеристики происхождения человека из какой-то местно-
сти. Весьма важный элемент в топонимии Кавказа и Малой 
Азии: Вани в Юго-Западной Грузии; три деревни с названием 
Ваник (дом, комната) на юге от Ванского озера. Удивительно 
устойчиво и сильно воздействие термина на образование 
географич. названий Кавказа и вообще Ближнего и Среднего 
Востока. В названии Ереван конечное ван – в этот же ряд. 
Первая часть имени столицы Армянской ССР связана с име-
нем древней крепости государства Урарту Ирпуни – Ерепуни 
(Эребуни), обнаруженной на юго-восточной окраине города 
[И. М. Лосева. Советское востоковедение, 1955, 3]. Вторичное 
рождение топонима уже на Северном Кавказе – станица Эри-
ванская в Краснодарском крае. О древности термина свиде-
тельствует и наличие его в районе Ленкорани, где насчиты-
вается более 16 топонимов, в которых участвует этот эле-
мент и где он не мог быть заимствован ни из перс., ни из др.-
груз. яз., а был присущ местному населению – марам-
мидянам [3. И. Ямпольский. Изв. АН Азербайджанской ССР, 
серия общественных наук, 1961, 1]. Вспомним также гор. Ид-
жеван, нп Арцваник в Армянской ССР; Гегхарван, Датван в 
Турции. С. Б. Ашурбейли [Доклады АН Азербайджанской 
ССР, 1958, 14, 9] термин ван связывает и с именем Баку, ко-
торый у армян. историков имел форму Багаван, где баг, бак – 
этноним племени, жившего на Апшеронском п-ове. Связь Ба-
гаван (жилище богов, священный город огнепоклонников) 
возникла уже в результате народной этимологии. По его мне-
нию, несостоятельны версии: Баку от бак – «холм» (лаке. 
баккиу), а также «город ветров», «ветреная гора». Вне ряда 
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Севан – озеро в Армении, имя которого восходит к урартско-
му суина – «озеро». На Ближнем Востоке значение термина 
ван в топонимике населённых мест подобно семантике тер-
мина шен. 

ВАН – (язык русов-ариев) «название озера». «ВАН (озеро), СЕ-
ВАН (озеро), ЕРЕВАН, ПРОВАНС, СВАНЕТИЯ, ИВАН (имя), 
ЛИВАН, ВАНИЛЬ. Здесь общая основа – ВАН. В ближайшем 
родстве наше – ВОНЬ. Различие, однако, в том, что слово 
ВОНЬ сейчас несёт отрицательную характеристику, обозна-
чая нечто скверно пахнущее, а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – 
и порою выступает в положительном качестве! БЛАГОВОН-
НЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. Таким образом, ВАН и СЕВАН – это 
просто пахнущие озёра, что, несомненно, связано с наличием 
серных источников, а ЕРЕВАН = ЁРЕ + ВАНИ = "яростно пах-
нущий" (и здесь серные источники), а вот французская про-
винция ПРОВАНС = ПРОВАНЯСИ, что, вероятно, объясняет-
ся пикантным запахом продуктов, изготовленных в Провансе: 
прованские сыры, капуста "провансаль" и т. п. СВАНЕТИЯ = 
СЕ + ВАНЯСИЯ (там БЛАГОВОННЫЙ воздух), отсюда и 
СВАН и наш ИВАН, что вполне может быть понято в положи-
тельном смысле: БЛАГОВОННЫЙ, БЛАГОУХАННЫЙ. ЛИ-
ВАН, где исключительно целебный воздух, самим названием 
подтверждает это: ЛИЕ + ВАНИ = "ИЗЛИВАЮЩИЙ БЛАГО-
ВОНИЕ". Ту же грамматическую конструкцию имеет и ЛИВИЯ 
– ЛИЕ + ВИЯ = "СТРАНА ВЕТРОВ". Но какая связь у ЛИВАНА 
С ВАНИЛЬЮ? Связь – прямая! Ваниль распространяет силь-
ный аромат; это её свойство и заложено в названии – подоб-
но воздуху ЛИВАНА, она = ВАНИ + ЛИЯ = "ИЗЛИВАЕТ БЛА-
ГОВОНИЕ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ВАНА – (др.-иран.) лес, дерево. Сравни афган. вуна. шугнанское 
ванк – «ива». Топонимические примеры: кишлаки Бадахшана 
Вандж (Ванч), Ван-Ван, окруженные густыми ивовыми зарос-
лями, Рован и т. д. [Розенфельд, ТВ. М, 1962]; Ванкала в 
Таджикистане. 

ВАНГ – (ненецкое) котловина, впадина, ложбина, овраг, ров; 
ванга – «бухта», «залив». Сопоставь болгарское имя Ванга. 
Оз. Вангто, оз. Вангтыто, проток Параванга в Ямало-
Ненецком АО [Алекса, 1971]. А. К. Матвеев [СВУВ, 1969, 5, 4] 
отмечает в бас. Онеги нп Кялованга, Кутованга и названия 
болот, лугов с -ванга. 
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ВАНГИОНЫ – (славяно-русское) название одного из племён 
суперэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херу-
сков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Ре-
ции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавско-
го), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, 
Медвежьего холма, острова с признанно славянским населе-
нием) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, 
бастарны, варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интерес-
ный этноним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», 
правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» во-
все не дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дой-
че» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ВАНДАЛЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили 
на славянских диалектах и носили славянские имена. И этот 
факт до недавнего времени был хорошо известен самим 
«германцам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая со-
отечественников от столкновений с жестоким и непобедимым 
народом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших 
Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, стр. 156]. 

ВАНДАЛЫ – См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 177-179]. 

ВАНК – (армянское) гостиница, постоялый двор, стоянка, посе-
ление. Топонимические примеры: Ванклу в Нагорно-
Карабахе, Ванг в Азербайджане. См. вaн. 

ВАННЫ – (чукотское) дословно «зуб», «клык». В топонимии – 
острая вершина, пик [Комаров, 1971]. У Г. А. Меновщикова 
[1972] ванныван – «зуб», ванка – «моржовый клык». Топони-
мические примеры: Ванкарем (из чукот. Ванкарэ-ман), г. Ван-
нылгынай в Чукотском АО. 

ВАПА – (славянское) озеро, лужа (устное) [Мурзаев, 1984]. 
Сравни балт. upe – «река» и др.-индийс. vapi – «пруд продол-
говатой формы» [Фасмер, 1964, 1]. У Л. В. Куркиной [Этимо-
логия, 1970. М., 1972] сравни с укр. вапа – «болото», «лужа»; 
словен. vapa – «лужа». Топонимический пример: река Вапа – 
пр. Увицы в Югославии. См. упе. 

ВАР – (венгерское «vãros», «vãr») «город», «укрепление» [Чле-
нова Н. Л., 1995]. 
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ВАР – (курдское «вар» или «вер») «жилище», «кров», «стоянка», 
«лагерь», «кочевье», «стойбище», «зимовник», «юрта», «па-
стбище или луг, которым владеет кочевая община» [Савина 
В. И., 1971]. 

ВАР – (пехлевийское «var») «округ» [Widengren G., 1965]. 
ВАР – (русское) жара, солнечный зной [Даль, 1912, 1]; сравни 

варить, вар – «кипяток». Отметим древнерусское варь – 
«жара»; сербохорватское вар – «жар»; болгарское вар – «ки-
пящая вода», «минеральный источник», что позволило И. 
Заимову [Балканско език, 1972, 2] видеть в имени города 
Варна прилагательное от вар. От имени города Варна про-
изошло название казачьего посёлка Варна в Челябинской 
области [Пятков, 2000]. В этот же ряд Варница в Молдавии и 
Ярославской области – там, где вываривают соль; Вары в За-
карпатской области. 

ВАР – (хантыйское war) плотина, запруда [Членова, 1995]. 
ВАР – (чувашское) «глубокий овраг», «долина», «русло реки». Г. 

Е. Корнилов [1973] приводит данные Н. И. Ашмарина и О. 
Прицака о соответствии чувашского вар со славянским враг. 
Ср. русское нора; шорское ора; хакасское ора; тувинское 
ораш; алтайское оро. Сравни также башкир. ур – «овраг»; 
шорск. ора – то же; киргиз., казах. ор – «ров», что сравнивают 
с тюрк. арык. См. арык, варак, враг, ор. 

ВАРА – (допермское waга) «лесистая возвышенность» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. См. урал, армань, урман. 

ВАРА – (древнеиндийское «vara») означает «пространство», 
«место», «помещение» [Widengren G., 1965]. 

ВАРА – (новоперсидское «bãra») «вал», «насыпь» [Bartholomae 
Ch., 1904]. 

ВАРА – (персидское) «вал», «ограда», «стена» (vara); parvar, 
farvar – «строение, обнесённое стеной». Вара – (абхазское) 
отрог горы, буквально «ребро». Вара – гора, возвышенность, 
холм; скалистый мыс; лес на высоком берегу (фин.-угор.), 
встречается в северных областях России, Эстонии. Вар – 
«строение», «крепость», «укреплённое поселение», «участок, 
обнесённый стеной», «страна с укреплёнными населёнными 
пунктами» (др.-иран.). Сравни – глагольный корень vara, var – 
«покрывать», «укрывать», «окружать», «ограничивать», «ох-
ранять»; авестийское var – «ограждать стенами какое-то про-
странство», «загон для скота»; fravar – «укрепление». В сло-
варе В. И. Савиной [1971] курд. вер, вар – «жилище», «ла-
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герь», «стоянка», «кочевье», «стойбище» и т. д. Венгерское 
var – «крепость», varos – «город». С вар связано: Хорезм (hu 
+ wara + zam) – страна с хорошими укреплениями, с укреп-
лёнными городами и огороженными селениями. Здесь zam, 
zm – «земля», «страна» [Боголюбов М. Н. Сб. «Древний 
мир». М., 1962]. Вар – укреплённое село, замок, крепость 
(азерб., перс., венгер.). В азерб., талышских и курд. топони-
мах встречается в формах вар, ва, во: Мусавар, Гадживар, 
Махмудавар [Г. А. Гейбуллаев. Изв. АН Азерб. ССР, серия 
истории, философии и права, 1971, 2]. 

ВАРА – (русское) «у бодричей товар назывался «вара», охра-
нять «гаичь» или «ветити». Охранитель товара «варагай-
че» – «вараветниче». У вендов в Лаузице оберегатель това-
ров назывался «воорагай». По кирилловски «варяю» – значит 
разъезжаю; «варяг» – разъезжающий. На готском языке эта 
мысль передаётся словом «farjan» (фарян). Вот источники, из 
которых произошли слова: русское варяг и византийское 
фарган. Но совсем сюда не относятся византийское слово 
«варанги» и шведское «баренгер» (Barenger). Под этими на-
званиями должно подразумевать варингов, племя славян-
ское, сидевшее подле бодричей, а также и у Белого моря. 
Немцы их называли воарами. У этих варингов ещё в X веке 
был князь Мстивой и брат его Мечедрог. Шведы выражали 
варяга в качестве отражателя словом «Afvariagr», видимо, 
заимствованным у славян. Славянское племя вагров в Гол-
стинии вовсе не должно смешивать с варягами. Нет никакого 
сомнения, что военная каста варягов, нанимавшаяся как 
вспомогательное войско, и на путях торговли исправляла ту 
же цель, охраняя товарные суда от нападений, в морях от 
морских разбойников, а на реках от речных, известных на 
Балтийском море под именем викингов, на Чёрном и Среди-
земном под именем пиратов, а на реках русских под именем 
поляницы» [Классен Егор Иванович, 1854]. См. варяг. 

ВАРА – древнее слово из единого языка суперэтноса русов. В 
древнеиранском слово «vara» означает «заслон», «укрытие», 
«убежище», «ограждение», «покрытие», «кровля» [Bartholo-
mae Ch., 1904]. В пехлевийском «var» – «округ» [Widengren 
G., 1965]. В новоперсидском «bãra» – «вал», «насыпь» [Bar-
tholomae Ch., 1904]. В курдском «вар» («вер») – «жилище», 
«кров», «стоянка», «лагерь», «кочевье», «стойбище», «зи-
мовник», «юрта», «пастбище или луг, которым владеет коче-
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вая община» [Савина В. И., 1971]. В древнеиндийском «vara» 
означает «пространство», «место», «помещение» [Widengren 
G., 1965]. В венгерском «vãros», «vãr» – «город», «укрепле-
ние». В языке хантов слово war означает плотину, запруду. У 
манси слово βieru значит «загородка в реке для ловли рыбы». 
Эти слова возводятся к обско-угорскому *warg, которое счи-
тают заимствованным из иранского «vara» [Korenchy E., 
1972]. <> Населённые пункты в Башкирии Варяж, Варяш, Ва-
ряшбаш [Членова Н. Л., 1995]. 

ВАРАГ – (русское) овраг на Нижней Волге. См. овраг, враг, ва-
рак. 

ВАРАК – (русское) «овраг». Отсюда чувашское: промоина, не-
большой овраг, овражек, протянутая узкая ложбина. См. ва-
раг, враг, овраг. 

ВАРАКА – (русское) «селение на холме, на горе» [СРНГ, 1969, 
4]. 

ВАРЕГА – (русское) «лесной холм в тундре на границе с лесной 
зоной» [Мурзаев, 1984]. 

ВАРЕШ – (украинское диалектное, Закарпатье) город, центр се-
ла. См. вар, варош, вариш, ораш. 

ВАРИНЫ – (славянское) племя суперэтноса русов. «В особую 
группу можно объединить варинов, сваринов, ангривариев, 
хазвариев, ампсивариев – у этих племён в этнонимах чётко 
прослеживается корень «вар-». Обитали они от непосредст-
венного побережья Северного моря до районов удалённых от 
него незначительно. Это даёт нам возможность предполо-
жить, что они имели какое-то отношение к варягам русских 
летописей» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ВАРИШ – (украинское диалектное) город, центр села (Закарпа-
тье). венгер. var – «замок», «город» [Лизанец, 1967]. См. вар, 
вареш, варош, ораш. 

ВАРМАН – (чуваш.) «поляна». Из русского урман. См. армань, 
урман. 

ВАРОШ – (венгер. vãros) город. В древности города строили 
только русы, Поэтому и слово рус вошло в название городов. 
Ср. румын. oras – то же; молдав. орашел – «местечко», «по-
сёлок», «городок», ораш – город. 

ВАРОШ – (украинское диалектное) город, центр села (Закарпа-
тье). Венгерское vãros – «город»; молдав. ораш. См. вар, ва-
реш, вариш, ораш. 
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ВАРЪ – (ненецкое) берег, край чего-либо. Сравни вары – «ок-
раина». Топонимические примеры: река Варъяха, оз. Вайвар-
то, р. Варыхада, оз. Неровартато на севере Западной Сибири 
[Алекса, 1971]. Сюда же название известного Нижневартов-
ского месторождения газа в Тюменской обл. 

ВАРЬ – (русское) возвышенность, протянувшаяся параллельно 
хребту; гора, бугор, каменистый холм или гряда, заросшие 
лесом; скалистая гора у моря; скалистый берег; каменный 
остров в море. Маленькая варака – варенч. Варака – «селе-
ние на холме, на горе» [СРНГ, 1969, 4]; варега – «лесной 
холм в тундре на границе с лесной зоной». Карельское voara, 
саам. vaarre, суоми vaara – «лесистая гора, холм» (северные 
области РСФСР). Многочисленны топонимы с финалью горы 
и с участием данного термина: Келлюгоры из Келловарака; 
гора Шари из Шаровары, Шогогора из Шоговара [Попов, 
1965]. Специально о -вар, -вара, -вора см. у А. К. Матвеева 
[1969], где дана карта ареала топонимических образований. 
Немецка Варака – о. близ Кеми; Варакозерские пороги на р. 
Умбе на Кольском п-ове. См. вара. 

ВАРЯГ – (русское) «у бодричей товар назывался «вара», охра-
нять «гаичь» или «ветити». Охранитель товара «варагай-
че» – «вараветниче». У вендов в Лаузице оберегатель това-
ров назывался «воорагай». По кирилловски «варяю» – значит 
разъезжаю; «варяг» – разъезжающий. На готском языке эта 
мысль передается словом «farjan» (фарян). Вот источники, из 
которых произошли слова: русское варяг и византийское 
фарган. Но совсем сюда не относятся византийское слово 
«варанги» и шведское «баренгер» (Barenger). Под этими на-
званиями должно подразумевать варингов, племя славян-
ское, сидевшее подле бодричей, а также и у Белого моря. 
Немцы их называли воарами. У этих варингов ещё в X веке 
был князь Мстивой и брат его Мечедрог. Шведы выражали 
варяга в качестве отражателя словом «Afvariagr», видимо, 
заимствованным у славян. Славянское племя вагров в Гол-
стинии вовсе не должно смешивать с варягами. Нет никакого 
сомнения, что военная каста варягов, нанимавшаяся как 
вспомогательное войско, и на путях торговли исправляла ту 
же цель, охраняя товарные суда от нападений, в морях от 
морских разбойников, а на реках от речных, известных на 
Балтийском море под именем викингов, на Чёрном и Среди-
земном под именем пиратов, а на реках русских под именем 
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поляницы» [Классен Егор Иванович, 1854]. <> Варяжская 
Русь. См. вара. 

ВАРЯГ – (русское) по мнению некоторых исследователей, слово 
варяг первоначально звучало как "варага" и означало бук-
вально "блуждающий между небом и землёй". В + АРА + ГА, 
где АРА есть сочетание АР + РА. Ар переводится как "земля"; 
РА переводится как "небо", "бог", "солнце"; ГА переводится 
как путь (сравните современные слова ноГА, дороГА, теле-
ГА). 

ВАРЯГИ – (великорусское) «торговцы»; «слово «варять» озна-
чает в Тамбовской губернии: заниматься развозной торгов-
лей. В Москве «варягами» называют торговцев – ходебщи-
ков. Поговорка же «полно варяжничать» означает перестань 
выторговывать» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 84]. «А 
что слово варяг есть действительно нарицательное имя, то 
мы видим из «Русской правды» Ярослава. Ибо в статье под 
заглавием: «Иже придет кровав муж», между прочим сказано: 
«иже боудет варяг или колбяг, то полная видока вывести и 
идеша на роту». Но под словом колбяг подразумевался ра-
ботник, делавший жесть из железных полосок; полоски эти 
назывались колбягами, а мастера – колбяжниками. Следова-
тельно, и под словом варяг должно подразумевать какое-
либо особое занятие. Смешно думать, чтобы в этом деле 
собственное имя поставлено было в одну категорию с нари-
цательным» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. Ср. на-
вар. 

ВАРЯТЬ – (великорусское) «слово «варять» означает в Там-
бовской губернии: заниматься развозной торговлей. В Москве 
«варягами» называют торговцев – ходебщиков. Поговорка же 
«полно варяжничать» означает перестань выторговывать» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 84]. 

ВАТА – (мансийское) берег, край [Мурзаев, 1984]. Топонимиче-
ские примеры: ручей Мань-Ульпаватая [Розова, 1971]; р. Ват-
тя, р. Росвета (песчаный берег) [А. К. Матвеев, 1976]. 

ВАТАГА – (русское) посёлок рыбаков на русской реке Волге и 
побережье Каспийского моря. Другие значения см. СРНГ 
[1969, 4]. Сравни др.-рус. ватага -«шатёр». Из единого языка 
суперэтноса попало и в чувашский – vatag – «палатка», «ша-
тёр», «юрта», «семья». 

ВАТИКАН – (язык русов) ВА + ТИ + КАНИ = В ТЕБЕ КОНЦЫ – 
"все дороги ведут в Рим" [Орешкин, 1984, 1994]. 
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ВЕДРЕНЬЕ – (русское) установление ясной погоды. Сравни 
болгарское ведър; сербохорватское вёдар – «ясный»; чеш-
ское vedro – «жара»; греческое udor – «вода»; санскритское 
vatas – «ветер»; литовское vetra – «буря»; немецкое Wetter – 
«погода», «буря», «гроза»; русское ветер. См. вёдро. 

ВЕДРИЕ – (русское) ясная, тихая, солнечная, сухая и вообще 
приятная погода [Даль, 1912]. Не исключается связь с санск-
ритским vatas – «ветер» и русским ветер, немецким Wetter – 
«погода», «буря», «гроза»; литовским vetra – «буря». См. 
вёдро. 

ВЕДРИЦА – (белорусское) речка с многими островами, рукава-
ми; дельтовые островки. Топонимический пример: Ведрица, 
Ведровичи в Белоруссии. См. ведрич, ведрище. 

ВЕДРИЧ – (белорусское) речка с многими островами, рукавами; 
дельтовые островки. Топонимические примеры: Ведрич, Вед-
рица, Ведровичи в Белоруссии; р. Ведричь – пр. Днепра. См. 
ведрище, ведрица. 

ВЕДРИЩЕ – (белорусское) речка с многими островами, рукава-
ми; дельтовые островки. В. А. Жучкевич [1974] сопоставляет 
с нем. Werder – «островок». См. ведрица, ведрич. 

ВЁДРО – (русское) ясная, тихая, солнечная, сухая и вообще 
приятная погода; противопоставляется ненастью: «не всё не-
настье, будет и вёдро»; «где гроза, тут и вёдро» [Даль, 1912]. 
Сравни болгарское ведър; сербохорватское вёдар – «ясный»; 
чешское vedro – «жара». С. Роспонд [ВЯ, 1962, 4] указывает 
на связь с греческим udor – «вода», а также с германским ря-
дом watar – water – Wasser. На индоевропейской. почве гид-
роним Одра (Одер) из uod(r). Другие авторы не исключают 
связь с немецким Wetter – «погода», «буря», «гроза»; литов-
ским vetra – «буря»; санскритским vatas – «ветер» и русским 
ветер. 

ВЕЖА – (русское) примитивное жилище для длительного пре-
бывания, а в прошлом и для постоянного жилья. В настоящее 
время существует обычно на промысловых местах вблизи 
северных озёр и рек. Формой напоминает усечённую пирами-
ду, строится из жердей и досок, обкладывается торфом, бе-
рестой, корой. Пол земляной. В середине вежи – очаг из кам-
ней, вверху, в крыше – дыра для дыма (Кольский п-ов) [ГСКП, 
1939]. Также палатка, кочевой шалаш, юрта, кибитка, башня, 
каланча. Укр., белорус., болгар. вежа – «башня»; польск. 
vieza – «дом» и т. д. В Древней Руси вежа – «кибитка», «баш-
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ня», «палатка», «шатёр», «жильё кочевых народов» [Кочин, 
1937]. Эти значения дают возможность считать исходным пе-
реносное жилище на повозках. Этимологически восходит к 
русскому глаголу везу [Фасмер, 1964, 1]. Топонимические 
примеры: Беловежская пуща и старая пограничная башня 
Белая Вежа в Брестской обл.; Вежи в Калужской обл.; Вежа в 
Архангельской обл.; Белая Вежа – крепость на Нижнем Дону. 

ВЕЗИ – (эстонское) вода (ве). Сравни финское vesi – «вода», 
русское вода. См. ва, вода. 

ВЕЙНИК – (русское) вейниковые и осоково-вейниковые луга 
(Восточная Сибирь). Сравни русское вея – «ветка»; «вить». 

ВЕЛИ – (грузинское) долина, поле, степь. Один из древних сель-
скохозяйственных терминов. Примеры в Грузии: Дидвели 
(большое поле); Велисцихе (крепость в степи); Велиани (село 
с полем) [сообщение Г. И. Зардалишвили]; Вели. 

ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ – «Нестор пишет, что греки называли Вели-
кой Скифией полян, древлян, северян, радимичей, вятичей, 
хорватов, дулебов, оуличей и тиверцов до самого моря. Из 
этого мы усматриваем, как широко раскинулись мнимые 
Скифы по Европе. И Фукидид в 460 году до Р. X. говорит, что 
Скифы есть многолюднейшее племя в мире». [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 111]. См. скифы. 

ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ – «У Римлян вся нынешняя Россия и приду-
найские земли названы были Скифией. Географ Равенский 
включает в число скифских владений и Скандинавию, говоря: 
Magna insula antiqua Scythia... quam Jornandes Scanziam 
appellat. – Он помещает Великую Скифию, в которой жили ха-
зары и славяне новогородские, между мурман, финнов, кар-
пов и роксолан – это владения, составляющие одну Нового-
родскую область. Вероятно, имя Новгорода Великий дало 
ему повод назвать и полагаемую им тут Скифию Великою» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

ВЕЛИКОРУССЫ – (по Птолемею Vuillerozzi) «одно из северных 
племён Европы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 160]. 

ВЕНА – название Вена может происходить от славянского слова 
«венец». «Царский венец», «корона» – вполне подходящее 
название для столичного города. Кстати, раньше название 
города Вены писалось по-русски через «ять» – так же, как и 
слово «венец». Отметим, что как правило, «ять» не ставилось 
в словах неславянского происхождения. Либо название ВЕНА 
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происходит от славянского племени ВЕНЕДЫ (См. Носовский 
Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). 

ВЕНАЦ ПЛАНИНСКИ – (сербохорват. литературное) «горная 
цепь» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ВЕНДЫ – (великорусское) племя русов. «По этому поводу и 
первые пять книг Зендашты носят название Вендидадь 
(«вендам дадено»), сохранившееся как в прозвании самих 
колонистов Вендами или Венедами, так и в их знаменитом 
некогда городе Винете или Винеде» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 165]. 

ВЕНДЫ-АЛАНЕ – (Wendi-Alani) перелаженные впоследствии в 
Wandalini и наконец в Wandali. См. казаки-воины [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ВЕНДЫ-СЛАВЯНЕ – (яз. русов) племя русов. «В саксонском 
горном календаре на 1783 год сказано, что Славяне первые 
начали там обрабатывать руду и им принадлежали все пер-
вые горные разработки. Даже технические горные названия 
сохранились там по сие время вендо-славянские. Например, 
Buhne от бинучь (возвысить), Drum – от дречь (драть), Flotz – 
от пложичь (класть), Gopel – от гибачь (двигать), Hunt – от гон 
(гонт), Kalkow – от калков (кров, т.е. маленькая надстройка 
над шахтой), Sate – от десячь (десять – означающее плетё-
ную корзину, вмещающую в себе 10 мер уголья), Kutten – от 
кутло (кутень, т.е. место, где не видно жил руды), Kuks – от 
куск (кусок), Mark – от мерка (мера), Mulde – от мулда (горное 
корыто), Plautsch – от плавичь (плавить), Rabisch – от рубачь 
(зарубать метки), Schacht – от сход, Schurl – от жорло (род-
ник), Schwaden – от швад (чад), Soole – от соль, Stufe – от 
ступье (ступень). Что это производство верно, то подтвер-
ждает не только ныне существующий живой язык Вендов, 
обитающих в горах саксонских, но и сами Саксонцы признают 
это (Pfarrer Streiter). Следовательно, Венды занимались пре-
жде Германцев горной разработкой» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 61]. 

ВЕНЕДСКИЙ ЯЗЫК – «Что Сарматы говорили венедским язы-
ком, который есть наречие славянского, явствует из следую-
щего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против 
славян, следующее: Legiones militum duxit (caesar Otto I) in 
Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, борусси, порусичи. 
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ВЕНЕДЫ – «Клуверий считает Сарматов предками венедов и 
слованцев» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ВЕНЕЦ – (русское) горы, вытянутые кругом или полукругом; 
степной кряж, увал; уступ плоской возвышенности, окружаю-
щий низменность, широкую пойму, поречье [Даль, 1912, 1]. 
Края высокого правого берега Волги, падающие к реке. Мож-
но считать типичным географическим термином для Повол-
жья. Восходит к русскому вен(ок), вить [Фасмер, 1964]. Срав-
ни сербохорватское венац – «гребень», планинска венац – 
«горная цепь». Специально у В. А. Никонова [I960]: «С осно-
вания Симбирска (если не раньше) самая высокая часть тер-
ритории, на которой расположен город, поднимающийся над 
Волгой, зовётся «Венец» (теперь бульвары и улицы Новый 
Венец, Старый Венец). Слово древнерусское стало повсеме-
стным. Но исторически его применение в топонимии строго 
локально: названия «Венец» не рассеяны вразброд, а обра-
зуют на карте Поволжья словно пунктирную линию от низовий 
Клязьмы до Симбирска: д. Венец в б. Ковровском уезде Вла-
димирской губ., д. Венец на правом берегу нижней Оки в 15 
км ниже Горбатова, д. Венец на р. Телев в 65 км южнее Гор-
батова, д. Венец на правом берегу Волги в 30 км ниже Ма-
карьева и, наконец. Ульяновский Венец». В другой работе тот 
же автор считает, что венец пришел на Ульяновское Повол-
жье из Нижнего Новгорода, но сохранился здесь только в 
микротопонимии, «где, как обычно, ареал любого явления 
шире, чем в названиях населённых мест». Венец трижды 
встречается в именах населённых мест Горьковской обл.; 
Венечная гора, Венечная дорога в городе Саранске [И. Д. Во-
ронин, 1961]. Сюда же: Повенец в Карелии; вершина Грачёв 
Венец в Краснодарском крае. Горы Венеца над Белоградчи-
ком в Болгарии. 

ВЕНЕЦИЯ – город в Европе. Происходит от названия славянско-
го племени «венедов» или «вендов». О названии «вендов» 
рассказано, например, у Фасмера на слово «Венден». Эта ги-
потеза подтверждается тем, что, оказывается, раньше вене-
цианцев по-русски так и называли – «венедици» или «вене-
тиане» [Фасмер, 1986, том 1, с. 290]. 

ВЕНОК ШУГОВОЙ – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 
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ВЕРАЦЕЯ – (белорусское) «взгорок, возвышенность среди бо-
лот, поросшие орешником» [Яшкин, 1971]. См. верацяя, ве-
реть, веретея. 

ВЕРАЦЯЯ – (белорусское) «угол, клин поля» [Яшкин, 1971]. То-
понимические примеры: Верацей и Верацейки в Белоруссии. 

ВЕРЕЙКА – (русское) «выделяющаяся из окружающей местно-
сти полоса луга или поля» (в Воронежской области) [Миль-
ков, 1970]. Топонимические примеры: река Верейка – п. пр. 
Дона, Большая и Малая Верейка в Воронежской обл. 

ВЕРЕТЕЙКА – (русское) «вытянутая заболоченная полоса, 
обычно заросшая ольхой и ясенем между грудами» (в Поле-
сье). 

ВЕРЕТЕН – (русское) «сухой, незаболоченный участок, слабо 
возвышающийся над окружающим болотом» (в Васюганье) 
[Ильин, 1930]. См. веретье, веретья, верея. 

ВЕРЕТЕЯ – (русское) «чистая площадка, не заросшая кустами и 
деревьями», «пожня на берегу, образующаяся из длинной и 
узковатой полосы, у которой с обеих сторон узкий луг или бо-
лото», «место на пологих склонах холма» [Толстой, 1969]. 
Сравни финское vierrerteen – «склон», «берег», что хорошо 
объясняет основное значение – «возвышенная сухая гряда 
среди болота, на пойме». [В. А. Никонов, 1966, со ссылкой на 
второй том трудов Пятого международного конгресса по то-
понимике и антропонимике в 1955 г. Salamanca, 1958]. Топо-
нимический пример: Веретея на Рыбинском водохранилище в 
Ярославской обл. 

ВЕРЕТИЯ – (русское) «отмель»; веретия, веретея – «пожня на 
берегу, образующаяся из длинной и узковатой полосы, у ко-
торой с обеих сторон узкий луг или болото», «место на поло-
гих склонах холма» [Толстой, 1969]. Топонимический пример: 
Веретеи в Витебской обл. 

ВЕРЕТКИ – (русское) «возвышения», «гривы», «останцы в пой-
ме, не заливаемые водой в половодье» (в Тамбовской облас-
ти) [Мурзаев, 1984]. См. верейка, верея, веретья, веретея. 

ВЕРЕТЬ – (русское) «низкое место»; глухая веретья – «запу-
щенное поле» [Толстой, 1969]. В словенском vertbje (vertja) – 
«выход на поверхность подземного ручья, речки», Н. И. Тол-
стой связывает вереть – «запереть», польск. zawrzec – «за-
ключить», «запереть», «вместить», «включить»; праслав. 
vertbje – «то, что заключается, скрывается, закрывается». В 
этом смысле словен. vretje проливает свет на происхождение 
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термина «место, где под землей заключена, заперта вода». 
Сравни ключ – «источник», «родник». 

ВЕРЕТЬЕ – (русское) возвышенная сухая гряда среди болота, 
на пойме, прибрежной низине. Часто в половодье превраща-
ется в остров; водораздел между двумя речками на низмен-
ности, грива. Центральные и северные области. На Каме – 
крутой берег, гряда, окаймляющая пойму, не заливаемая 
вешними водами. В Горьковской и Костромской обл. – длин-
ные песчаные моренные гряды с ягельными борами, распо-
ложенные среди низких заболоченных мест. В Якутии – сухие 
удлинённые участки во влажной тундре, лежащие несколько 
выше окружающей местности и сложенные либо песками, 
либо суглинками. В Поморье – береговой прибойный вал на 
морских берегах [Мурзаев, 1984]. Веретье – (русское, каза-
чье, на Дону) «лесная площадь между двумя озёрами» [Мир-
тов, 1929]. О веретье см. у В. П. Строговой [Уч. зап. Бийского 
пед. ин-та, 1957, 1]. Топонимический пример: Веретье на Оке 
южнее Калуги; Веретье в Воронежской, Вологодской, Псков-
ской, Рязанской обл. См. веретья, веретен, верея, вереть. 

ВЕРЕТЬЯ – (русское) «возвышенные гряды в несколько рядов 
на луговых поймах в Рязанской обл.» [Мурзаев, 1984]; «запу-
щенное поле» (глухая веретья) [Толстой, 1969]; «небольшие 
холмы, не заливаемые весенними водами», веретен – «су-
хой, незаболоченный участок, слабо возвышающийся над ок-
ружающим болотом» (в Васюганье) [Ильин, 1930]. См. вере-
тье. 

ВЕРЕЯ – (русское) «полоса луга, поля», «роща» (центральные 
области России). См. ворота. 

ВЕРЕЯ – (русское) 1) «возвышенное сухое место на пойме, не-
поемная гряда, вал на пойме, песчаная гряда на низких забо-
лоченных местах в Среднем Поволжье»; 2) «небольшой клин, 
полоса луга, поля, леса в Тамбовской обл.»; 3) «опасный 
провал в болоте в Смоленской обл.» [Словарь русских на-
родных говоров. Л., 1969.] То же веретье. И. А. Солнцев 
[1963] в географических значениях отличает от веретьи: 
«верея – грива на пойме; вереи идут в несколько рядов па-
раллельно друг другу, местами имеют поперечные прорывы 
(Рязанская обл. и др.); во время половодья затопляются, чем 
отличаются от веретья». Другое значение: верея – «ворота, 
косяк двери». Топонимические примеры: Верхняя и Нижняя 
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Верея Горьковской обл.; Верея Рязанской обл., близ Спас-
Клепиков; Верея Московской обл. См. веретье. 

ВЕРТЕБИНИЩЕ – (русское) овраг в Тульской обл. (Словарь 
русских народных говоров. Л., 1969). См. вертеп. 

ВЕРТЕБЯ – (русское) «слепая карстовая балка с понором в цен-
трально-чернозёмных областях» России(Словарь русских на-
родных говоров. Л., 1969). См. вертеп. 

ВЕРТЕЙ – (русское) речка в болотистых мшистых топких бере-
гах (Канин п-ов) [Григорьев, 1929]. См. ертей. 

ВЕРТЕП – (русское) пещера, глубокий крутой овраг. В «Общей 
геоморфологии» И. С. Щукина [1964] есть указание, что в 
районе Серпухова Московской обл. так называют карстовые 
воронки, используемые населением для осушки болот и лу-
гов путём отвода в них дренажных канав. Термин употреби-
телен в Тульской и других центральных областях России. В 
Западной Украине вертеп – «понор», «карстовая воронка»; в 
словаре Б. Д. Гринченко [1959, 1] вертепа – «пропасть», «ов-
раг», «ущелье». Т. А. Марусенко [1968] приводит семь значе-
ний слова в укр. говорах, в том числе: «яма», «обрыв», «не-
проходимые скалы», «обрывистая дорога». Дериваты: вер-
тепа, вертiб, вертiп, вертоп. Как географический термин 
известен и в Молдавии, где гыртоп – «пещера», хыртоп – 
«котловина», «рытвина», а в Румынии в форме virtopa встре-
чается в топонимии Мунтении и Олтении (литер. hirtop). К югу 
от Карпат много селений с именем во множественном числе 
Выртоапэ. СРНГ [1969, 4] отмечает: для слова вертеп ещё 
следующие значения в Пермской обл.: «возвышенность», 
«холм с логами»; вертепа – «крутая гора, покрытая густым 
непроходимым лесом». В ряде областей – также «яма», «уг-
лубление», «размытая водой рытвина», то же – вертепижи-
на. Вертепистый – «богатый оврагами, провалами, пещера-
ми». Вертебинище – овраг в Тульской обл.; вертебя – «сле-
пая карстовая балка с понором в центрально-чернозёмных 
областях». Г. П. Смолицкая [1969] сообщает, что в Поочье 
много таких названий оврагов: верх Вертебинский, отвершек 
Вертевища, овраг Вертеб, лоск Вертев, овраг Вертеп. Эти то-
понимы не осмысливаются населением на исследуемой ею 
территории, но чётко сохранились в географической номенк-
латуре. Сравни др.-рус. въртьпь – «пещера», «сад»; болгар. 
въртоп – «водоворот», «омут»; диал. вьрпина – «луг со 
стравленной травой», «карстовая воронка»; польск. werteb, 
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wertepa – «ущелье», «овраг», «ложбина», «пещера»; сербо-
хорват. врт – «сад», «огород»; вртача – «водоворот», но и 
«долина», «низина», «котловина». У М. Фасмера [1964] см. 
индоевроп. параллели. Термин образует географ. названия в 
карстовых районах карпатских областей Украины и других 
славян. странах. Помимо упомянутых топонимов Вертеп в 
Коми; Гыртоп (повторяется несколько раз) в Молдавии; Вер-
теба – большая пещера (длина 7820 м), известная неолити-
ческой стоянкой в Подольских Толтрах в междуречье Збруч – 
Серет. В Албании Вертопи; в Румынии Выртоп на юго-запад 
от Крайова и на северо-запад от Корабия близ Дуная, Выр-
тоапеле на р. Кыйнеле; в Болгарии Выртоп на юг от Видина. 

ВЕРТЕПА – (русское) «крутая гора, покрытая густым непрохо-
димым лесом» (Словарь русских народных говоров. Л., 1969). 
Вертепа – (украинское) «пропасть», «овраг», «ущелье» 
(Словарь Б. Д. Гринченко 1959). См. вертеп. 

ВЕРТЕПИЖИНА – (русское) «размытая водой рытвина» (Сло-
варь русских народных говоров. Л., 1969). См. вертеп. 

ВЕРТУН – (русское) водоворот (Псковская обл.) [Кузнецов, 
1915]. 

ВЕРХ – (русское) верхушка, вершина горы, холма; начало, исток 
реки. С противоположной семантикой в ряде областей Цен-
тральной России, а также в некоторых обл. Украины термин 
встречается в значениях: «овраг», «низ», «глубокая яма», 
«балка», «суходол», «ущелье». Иногда дополнительным при-
знаком служит указание на наличие леса или кустарниковых 
зарослей по склонам этих образований. [Подробно: Толстой, 
1969]. «Верхом называется в Орловской губернии овраг» [И. 
С. Тургенев. Записки охотника]. Е. Ф. Будде [1897] записал в 
Белевском уезде Тульской губ. также следующие значения: 
«возвышенность», «бугор», «курган». Сравни вывершек – 
«бугор», «возвышенность»; вершочек – «бугорочек», «курган-
чик». В Псковской обл. верх – «возвышенность с холмистым 
рельефом, часто заросшая лесом»; в Пермской обл. – «поле, 
расположенное на возвышенном месте». Отметим: верховой 
ветер, т. е. дующий вдоль реки от истоков к ее устью; на 
Волге северо-западный ветер (то же сгон, выгон), противо-
положный моряне или нагону; на Чёрном и Азовском морях – 
«свежий морской ветер»; укр. верховий ветер – «северо-
восточный», верховик – «северный» [Гринченко, 1958, 1]. 
Верховик, или верховна, – «сильный и сухой северный ветер 
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на Байкале, дующий с ураганной скоростью осенью со сторо-
ны Верхней Ангары», почему называется также ангара (см.). 
Южный ветер на Северной Двине, т. е. выгон. Верхотина – 
«место по реке выше селения»; «верховье лога» (Север). 
Верховая вода, поднимающаяся на реках в результате под-
пора морским приливом (там же). Верховик – «родник, изли-
вающийся наземным ручьём» (Урал). Верховище – «начало 
реки» (север РСФСР) и общелитературное верховье реки. Во 
многих областях России верхотина, верхотица – «гора», 
«вершина», «возвышенность», «пригорок», «водораздел», 
«исток реки», «местность, лежащая выше реки» [СРНГ, 1969]. 
На Украине, особенно на Карпатах, а также в некоторых юж-
ных областях России верховина – «возвышенность», «гора», 
«вершина», «высокий пояс гор». «Идти вверх по реке», т. е. 
идти против течения, к ее истокам. Верхпармица – негустой 
лес по хребтам Северного Урала выше пармы, где господ-
ствует ель с примесью пихты и единично кедра [Солнцев, 
1963]. Г. П. Смолицкая [1969, 1970] установила ареал терми-
на верх по картам генерального межевания: междуречье Оки 
и Дона, местности, лежащие в верховьях рек Оки, Днепра, 
Волги и Северной Двины, а также Кировская и Пермская обл. 
Сравни болгар. врьх – «горная вершина»; серб. врх; чешск. и 
словен. vrch – «гора», «холм», vrchol – «вершина»; польск. 
wierzch – «верх». Аналоги в балт. яз., санскрит. varsma – «вы-
сота», «верх». Вспомним выражение: «Где-то на верхотуре», 
т. е. «где-то высоко», «на большом поднятии», «на высоком 
этаже», «в мансарде», «в глуши». Е. М. Поспелов [1967] счи-
тает, что термин верх в Восточных Карпатах образует 36 то-
понимов, но только с определениями, стоящими в постпози-
ции или препозиции: Верх Голый, Верх Студеный, Толстый 
Верх. Отсюда и обобщающий макротопоним Верховина (в ча-
стности, Стрыйско-Санская Верховина). По Т. А. Марусенко 
[1968], в укр. диал. верховина – «горы», «горная страна» и в 
сочетании могила-верховина – «курган на возвышенном мес-
те, обычно сторожевой пост». <> Обильны топонимические 
примеры: Кузнецкий мост в Москве в нижней своей части у 
места., где через р. Неглинную в конце XV в. был построен 
мост, именовался Неглинным Верхом. Овраг Верхлейка в 
Саранске. В Украинских Карпатах: хр. Бовцарский Верх и го-
ры Чистый Верх, Ровный Верх, Круглый Верх. Рановские 
Верхи, где начинается р. Ранова – п. пр. Прони в Рязанской 
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обл.; Большие и Малые Верхи в Тамбовской обл.; Верх-
Казанка в Красноярском крае; Верх-Катав в Челябинской 
обл.; Верхи в Брянской обл. Бежица, ныне вошедшая в черту 
Брянска, в прошлом именовалась Бежицкий Верх; Большие 
Верхи на запад от Пензы; Волго-Верховье, где исток Волги в 
Калининской обл.; Верховье в Орловской обл.; Верховина на 
запад от Черновцов; Верховина Средняя на юг от Волхова в 
Ленинградской обл. В формах прилагательного: верхний (-ая, 
-оё), верхо-, верхне-: Верхне-Уральск, Верхне-Ангарская кот-
ловина, Верхне-Колымское нагорье, Верхоянск, Верхняя 
Пышма, Верхнее Касимово, Верхний Баскунчак. За рубежом – 
г. Каспровый Верх и Червоный Верх в Польских Татрах, г. То-
дорин Врх в массиве Пирин и г. Синий Врх в Ро-допском мас-
сиве в Болгарии. Западная граница термина в топонимах до-
ходит до Италии и Австрии. Так, западнее меридиана Праги 
на карте читается Средне-Чешская Верховина. В Югославии 
близ австрийской границы высится Црни Врх (Черньш Верх), 
а в Восточно-Сербских горах Царев Врх и т. д. См. верховик, 
верховодка, вершина. 

ВЕРХИ – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «планина у 
задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит то 
же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители полонимой 
называют высочайшие хребты, если они покрыты не лесом, а 
травой, бескидами – если покрыты лесом, горами – только 
второстепенные отрасли, верхами – третьестепенные, гор-
бами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же разницу 
между планиной, горой и баиром делают и задунайцы» [ци-
тирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

ВЕРХОВАЯ ВОДА – (русское) поднимающаяся на реках в ре-
зультате подпора морским приливом (Север России). См. 
верх. 

ВЕРХОВИЙ ВЕТЕР – (украинское) «северо-восточный ветер» 
[Гринченко, 1958, 1]. См. верх. 

ВЕРХОВИК – (русское) «родник, изливающийся наземным ручь-
ём» (Урал). См. верх. 

ВЕРХОВИК – (русское) ветер, дующий с гор или по долине с 
верхнего течения реки в ее низовьях (напр., южный ветер на 
Северной Двине). На р. Индигирке верховский ветер – «юж-
ный, с верховьев реки к устью»; здесь его называют также 
полдень. 
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ВЕРХОВИК – (украинское) «северный ветер» [Гринченко, 1958, 
1]. См. верх. 

ВЕРХОВИК НА БАЙКАЛЕ – (русское) ветер, дует с долины реки 
Верхней Ангары с севера и северо-востока летом и особенно 
осенью, в предзимье. Приносит в Прибайкалье ясную и сол-
нечную погоду. При большой скорости формирует высокую 
волну, тогда поверхность озера Байкал становится тёмной и 
чёрной. Такое волнение русский народ называет черновиной. 
Подобно ветру култуку ветер верховик – «проходной ве-
тер». По реке Верхняя Ангара его ещё называют ангарой. 

ВЕРХОВИНА – (украинское) «возвышенность», «гора», «верши-
на», «высокий пояс гор» (Украина, особенно Карпаты). См. 
верх. 

ВЕРХОВИЩЕ – (русское) «начало реки» (север России). Срав-
ни: общелитературное верховье реки. См. верх. 

ВЕРХОВКА – (русское) сезонная вода, прибылая вода от дож-
дей или весеннего таяния снега в реках и озёрах в северных 
областях России. См. верховодка. 

ВЕРХОВНА – (русское) «сильный и сухой северный ветер на 
Байкале, дующий с ураганной скоростью осенью со стороны 
Верхней Ангары», почему называется также ангара или вер-
ховик. 

ВЕРХОВОДИЦА – (русское) сезонная вода, прибылая вода от 
дождей или весеннего таяния снега в реках и озёрах в север-
ных областях России. 

ВЕРХОВОДКА – (русское) сезонная вода, подземная вода, за-
легающая вблизи земной поверхности, выше уровня грунто-
вых вод [ЭСГТ, 1968]. Первые вешние воды до наступления 
весеннего половодья в Архангельской и Калужской обл. При-
былая вода на Белом море [СРНГ, 1969, 4]. Верховая вода, 
верховка, верховодица – прибылая вода от дождей или ве-
сеннего таяния снега в реках и озёрах в северных областях 
России; весеннее половодье на Двине, когда в ее низовьях не 
ощущается морских приливов; также морская вода, подняв-
шаяся с моря в устья рек во время штормов и больших мор-
ских приливов и несколько изменившая свой вид и солёность. 
См. верх. 

ВЕРХОВОЙ ВЕТЕР – (русское) дующий вдоль реки от истоков к 
ее устью; на Волге северо-западный ветер (то же сгон, вы-
гон), противоположный моряне или нагону; на Чёрном и 
Азовском морях – «свежий морской ветер». См. верх. 
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ВЕРХОВСКИЙ ВЕТЕР – (русское) «южный, с верховьев реки к 
устью»; на реке Индигирке его называют также полдень. 

ВЕРХОТИНА – (русское) «место по реке выше селения»; «вер-
ховье лога» (Север России). См. верх. 

ВЕРХОТИЦА – (русское) «гора», «вершина», «возвышенность», 
«пригорок», «водораздел», «исток реки», «местность, лежа-
щая выше реки» [СРНГ, 1969]. См. верх. 

ВЕРХОТУРА – (русское) вышина, высокая гора, вершина, высь. 
См. верх. 

ВЕРХОЯНСК – (язык русов-ариев) северная г8раницы поселе-
ний племенного объединения русов-ариев по имени яни. 
[Орешкин, 1984, 1994] См. яни. 

ВЕРХПАРМИЦА – (русское) негустой лес по хребтам Северного 
Урала выше пармы, где господствует ель с примесью пихты и 
единично кедра [Солнцев, 1963]. См. верх. 

ВЕРШЕНЬ – (русское) исток, начало реки или местность, где 
река начинается (Сибирь). Овраг в Орловской обл. [Даль, 
1912, 1]. См. верх. 

ВЕРШИНА – (русское) наиболее высокая часть горы, хребта, 
холма, возвышенности. Исток реки, ее начало. Овраг в цен-
тральных обл. Россия В Череповецком р-не – низменное про-
странство, покрытое лесом: Красная, Круглая, Берёзовая, 
Крутецкая, Прамошная, Чевеницкая вершины [Герасимов, 
1910]. Склон, ложбина, по которым течёт вода во время по-
ловодья; русло реки; глубокое место в реке (Калужская обл.) 
[СРНГ, 1969, 4]. Топонимические примеры: Сурские Вершины 
в Пензенской обл.; Вершино-Дарасунский и Вершино-
Шахтаминский в Читинской обл.; Вершина в Архангельской, 
Запорожской, Иркутской, Свердловской обл.; Вершины в Ки-
ровской обл.; Вершина Тутуры в Иркутской обл. См. верх. 

ВЕРШОК – (укр. диал.) вершина горы. Уменьшительная форма 
от русского верх. См. верх, вершина. 

ВЕРШОЧЕК – (русское) «бугорочек», «курганчик». См. верх. 
ВЕСЕННИК – (русское) «вешний, южный, тёплый ветер в Псков-

ской области». См. весна. 
ВЕСИ – (русское) родные края, родные просторы. Веси, вези – 

вода, плёс (эстонское, финское; в гидронимах). «В Финляндии 
окончание – vesi – встречается только в названии озёр или 
озёрных плёсов (в крупных и разветвлённых озёрах, как Сай-
ма), реки же и речки обозначаются словами joki, oja. Эсты 
также обозначают реки словом joki... Впрочем, у эстов или 
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близких к ним племён, видимо, ранее были также распро-
странены речные названия с окончанием типа веси, как видно 
из встречающихся в древнерусских источниках имён рек 
Прибалтики и Подвинья: Тарговесь, Будовесь, Доновесь и т. 
п. Возможно, однако, и то, что во всех или почти во всех та-
ких случаях название реки произошло от названия связанно-
го с ней озера... Ливы называли сравнительно крупные реки 
именами с окончанием veiz» [Попов, 1948] (Карелия, Эстония, 
Финляндия). Примеры: Муствэ на Чудском оз., Араве, Кара-
вете в Эстонии [сообщение В. В. Мазинга]; оз. Веснярви, Руо-
веси в Финляндии. См. ва, весь. 

ВЕСКА – (белорусское) деревня (вёска). То же – весца в Новго-
родской обл. Топонимические примеры: Веска в Минской и 
Псковской обл.; Вески в Калининской обл. России и в Эсто-
нии. См. весь. 

ВЕСНА – (русское) сезон года. То же – весенница. Параллели в 
славян. яз. В литов. vasara – «лето»; латин. ver – «весна», 
др.-индийс. vasantas – «весна» [Фасмер, 1964, 1]. Отсюда, по 
В. И. Далю [1912, 1], весенник – «вешний, южный, теплый ве-
тер в Псковской обл.»; весноводие – «половодье», «вешний 
разлив вод»; весна – «первый весенний дождь», «вешние во-
ды». Веснованье – «весенний промысел морского зверя во 
льдах полярных морей». Весняк, весенник – «весенний юго-
восточный ветер в Поволжье и на Оке». Топонимические 
примеры: Весна в Джезказганской обл., в Краснодарском 
крае; Весняное в Ворошиловградской и Ровенской обл. См. 
вешна. 

ВЕСНОВОДИЕ – (русское) «половодье», «вешний разлив вод». 
См. весна. 

ВЕСНОВОДЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 
См. половодье, разлив, располица, полноводица, водево, 
яроводье, большеводье, водополье. 

ВЕСНЯК – (русское) «весенний юго-восточный ветер в Повол-
жье и на Оке». См. весна, весенник. 

ВЕСЦА – (русское) деревня, селение, поселение. Уменьшитель-
ное от русского слова весь. Сравни: веска. 

ВЕСЬ – (великорусскуое) село. В передаче греческих и римских 
авторов: Весьегонск – Wisigot [Классен Егор Иванович, 1854]. 

ВЕСЬ – (русское) деревня, поселение, небольшой посёлок 
сельского типа. Соответствия в западнослав. яз.: vas, ves, 
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wies. За их пределами отметим параллели с географич. со-
держанием: др.-индийс. vie – «селение»; авест. vis – «дом»; 
латин. vicus – «селение», «улица»; албан. vis – «местность», 
«место» [Фасмер, 1964, 1]. Топонимические примеры: Весь в 
Ленинградской обл.; р. Весейка – пр. Случи в Белоруссии, 
где, по свидетельству В. А. Жучкевича [1974], насчитывается 
более 30 топонимов, образованных этим апеллятивом. Часты 
такие названия в Чехословакии: Спишка-Стара-Вес, Спишка-
Нова-Вес, Нововеска-Гута, Нова-Вес, Весец, Весецко, Чеш-
ска-Вес. Имя гор. Весьегонск в Калининской обл. пытались 
связать с этнонимом весь, вепс. Однако это название звучало 
как Весь Егонская, что «можно понимать двояким образом: 
либо как селение (весь) на реке Егне... либо как указание на 
былую этническую принадлежность местного населения к 
племенной группе веси, расположенной по этой реке. Назва-
ние Весь Егонская не может быть чисто «весским», даже если 
принять второе положение, так как в финно-угорских языках 
определение не может следовать за определяемым. Уже по-
этому вероятнее происхождение этого названия от русского 
весь – селение»... [Попов, 1973]. 

ВЕСЬ – (русское, Новгородская губерния) сельцо, селение, де-
ревня; умалительное весца, сибирское веслина. Весняк м. 
веснянка ж. старинное крестьяне, поселяне, селянин, уроже-
нец или житель веси [Владимир Иванович Даль]. См. веси. 

ВЕСЬЕГОНЦЫ – (великорусское) «жители весей». У греческих и 
римских писателей: Wisigothi (Весьегонцы) [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы, весь. 

ВЕТЕР – (русское) движение воздуха относительно земной по-
верхности, обычно горизонтальное [ЭСГТ, 1968]. Ветровая 
экспозиция, ветровая тень, ветровые волны, ветровые тече-
ния, ветрораздел, горно-долинные, береговые, морские вет-
ры, нагонные ветры. индоевроп. параллели: укр. вimep, бол-
гар. вятър; чешск. vitr, польск. wiatr – «ветер»; литов. vetra – 
«буря»; др.-индийс. vatas – «ветер», vati – «веет», «дует» 
[Фасмер, 1964, 1]. Возможна связь с нем. Wetter – «погода», 
«плохая погода», «буря», «гроза», wettern – «шуметь», «бу-
шевать», «выветриваться». В рус. много словосочетаний: 
ветер относный, ветер русский, т. е. южный ветер в Помо-
рье, встречный ветер и др. Их перечень см. у В. И. Даля 
[1912, 1] и СРНГ [1968, 4]. Чистый ветер – «ветер основных 
румбов»: южный, северный, восточный, западный; полу ве-
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тер – «ветер промежуточных румбов»: северовосточный, 
юго-западный и т. д.; женатый ветер – «стихающий на 
ночь», холостой – «дующий несколько суток подряд без пе-
рерыва»; поветер, поветерье – «попутный ветер на оз. Се-
лигер» [М. Ю. Меркулов, РР, 1980, 2]. <> Ветрино в Витебской 
обл.; Ветренка в Могилевской обл.; Ветерок в Донецкой обл.; 
горный кряж Ветреный Пояс на юг от Онежской губы Белого 
моря; Ветрено-Телеутское в Кулундинской степи; Ветреные 
Горы – микрорайон в в Киеве; г. Ветренный Холм или г. Вет-
рянка в Бурятии; г. Ветреные на Чукотке; г. Ветровая в горах 
Бырранга на Таймыре. Ветрино на восток от Нови-Пазара в 
Болгарии. См. вёдро. 

ВЕТЕР ВСТРЕЧНЫЙ – (русское) «ветер дующий навстречу ва-
шему движению». 

ВЕТЕР ЖЕНАТЫЙ – (русское) «стихающий на ночь». См ветер, 
ветер холостой. 

ВЕТЕР ЛЕТНИЙ – (русское) «южный», «полуденный». См. лето. 
ВЕТЕР ЛУГОВОЙ – (русское) северо-восточный ветер на Волге, 

т. е. дующий с луговой, низменной стороны [Мурзаев, 1984]. 
ВЕТЕР МЕЖОННЫЙ – (русское) «полуденный», т. е. южный. 

См. межа. 
ВЕТЕР МОСКОВСКИЙ – (русское) северный, так называют его в 

Тульской, Курской и других областях, лежащих к югу от Моск-
вы. 

ВЕТЕР НАГОННЫЙ – (русское) «юго-восточный ветер», подни-
мающий уровень Каспийского моря близ дельты Волги. Ср. 
гон, нагон, гнать. 

ВЕТЕР ОТВАЛЬНЫЙ – (русское) «препятствующий высадке на 
берег» (на Волге) [Неуструев, 1914]. 

ВЕТЕР ОТГОННЫЙ – (русское) ветер с берега, сбивающий 
морскую волну; северо-западный ветер на Каспии, понижаю-
щий уровень моря [Россия, 1901, 6]. Ср. гон, гнать. 

ВЕТЕР ОТДИРНЫЙ – (русское) встречный, относящий от берега 
в открытое море [Куликовский, 1898]; ветер, отгоняющий ры-
бу в открытое море (Поморье). [Клыков, 1959]. К отдирать. 
См. дор, отдор. 

ВЕТЕР ПОГОННЫЙ – (русское) «попутный, дующий в корму 
судна» (на Волге) [Неуструев, 1911]. К гонит, гнать. См. по-
гон. 

ВЕТЕР ПОДВОДНЫЙ – (русское) юго-восточный в Поволжье, 
который нередко сопровождается миражами, вследствие чего 
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и слывет у местного населения под именем подводного, т. е. 
обманывающего [Россия, 1901, 6]. 

ВЕТЕР ПОЛНОЧНЫЙ – (русское) «северный»: «И ныне здесь, в 
полуночном краю, Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, Де-
мон]. Полночь – север. Полночные страны – северные. Так 
же «сумеречные страны». Отсюда: «сумеры» – жители се-
верных стран. Англичане прочитали русское «С» как «Ш» и 
получились «шумеры». См. полночь, полуночник, борей, ги-
перборей, сумерки, ночь. 

ВЕТЕР ПРИБОЙНЫЙ – (русское) «дующий к берегу». См. при-
бой. 

ВЕТЕР ПРИВАЛЬНЫЙ – (русское) способствующий пришварто-
вать судно к пристани (на Волге). См. вал, привал. 

ВЕТЕР ПРОНОСНЫЙ – (русское) «попутный», «поносный» 
[Даль, 1912, 3]. См. пронос. 

ВЕТЕР ПЫЛКОЙ – (русское) сильный, порывистый морской ве-
тер, разводящий сильное волнение с пеной и брызгами. Ср. 
пылить, пылкий ухажор. 

ВЕТЕР РЕБРОВСКИЙ – (русское) «южный» на Онеге [Даль, 
1912, 1]. См. ребро. 

ВЕТЕР РУССКИЙ – (русское) в Архангельской обл. «русский ве-
тер», т. е. дующий с Руси (Владимирской или Московской). 

ВЕТЕР СЛАДИМЫЙ – (русское) слабый, тихий, хилый, слякот-
ный. См. хилок. 

ВЕТЕР СУХМЕННЫЙ – (русское) на Каспийском море дует с 
севера (с суши) на юг. См. сухмень. 

ВЕТЕР ТАЛЫЙ – (русское) южный ветер, сопровождающийся 
ослаблением морозов, оттепелью (бас. Битюга) [Мильков, 
1970, со ссылкой на А. И. Эртеля]. 

ВЕТЕР ТОЛСТЫЙ – (русское) «сильный и глухо гудящий» 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. См. толстик. 

ВЕТЕР ХИЗКИЙ – (русское) «холодный» [Даль, 1912, 4]. См. хиз, 
хиза, хижа, хизить, охиза. 

ВЕТЕР ХОЛОСТОЙ – (русское) «дующий несколько суток под-
ряд без перерыва». См ветер, ветер женатый. 

ВЕТЕР ХУДОЙ – (русское) холодный северо-западный ветер на 
Индигирке. Ср. худой в значении «плохой». 

ВЕТЕР ЧИСТЫЙ – (русское) «ветер основных румбов»: южный, 
северный, восточный, западный. 

ВЕТОК – (русское) «сильный, холодный ветер со снегом» на Но-
вой Земле. См. восток, сток. 
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ВЕТОК – (русское) восток. 
ВЕТРА – (литов. vetra) «буря». См русское ветер. 
ВЕТРОБОЙ – (русское) места, подверженные ударам сильных, 

холодных, преимущественно северо-западных ветров, вызы-
вающих отмирание теплолюбивых растений и отбор морозо-
устойчивых (Дальний Восток). См. ветролом. 

ВЕТРОВАЛ – (русское) лес, вывороченный ветром с корнем, 
сваленный. См. вал. 

ВЕТРОЛОМ – (русское) лес, изломанный сильным ветром. От-
сюда ветроломный лес, ветроломное дерево – хрупкое, с 
ветвями, обрываемыми ветрами. См. лом. 

ВЕТТЕР – (нем. Wetter) «погода», «плохая погода», «буря», 
«гроза», wettern – «шуметь», «бушевать», «выветриваться». 
Из языка единого суперэтноса. См русское ветер. 

ВЕШНА – (русское) весна. Отсюда много географич. терминов : 
вешние воды – «талые воды от весеннего снеготаяния»; 
вешник – «юго-восточньш ветер, весенний ветер в верхнем 
Поволжье»; «весенний, быстро тающий снег» [Даль, 1912, 1]; 
вешница – «весенний разлив рек в Поморье», «весенние ру-
чьи, размывающие дорогу в Тюменской обл.»; вешня – «по-
ёмный луг близ селения в Калининской обл.», «низкое боло-
тистое место, холм в Псковской обл.»; вешняк – «озеро в 
Куйбышевской обл.», «весенний ветер в Приуралье и Черно-
зёмных обл.» [СРНГ, 1969, 4]. Топонимические примеры: Два 
нп Вешня в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Вешняки в Москов-
ской обл. См. весна. 

ВЕШНИК – (русское) «юго-восточный ветер, весенний ветер в 
верхнем Поволжье»; «весенний, быстро тающий снег» [Даль, 
1912, 1]. 

ВЕШНИЦА – (русское) «весенний разлив рек в Поморье», «ве-
сенние ручьи, размывающие дорогу в Тюменской области». 
[СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕШНЯ – (русское) «поёмный луг близ селения в Калининской 
обл.», «низкое болотистое место, холм в Псковской обл.» 
[СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕШНЯК – (русское) «озеро в Куйбышевской обл.», «весенний 
ветер в Приуралье и Чернозёмных обл.» [СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕЯ – (русское), метель (Даль). См. веялица. 
ВЕЯЛИЦА – (русское) метель, вьюга, буря, буран (центральные 

обл. РСФСР) [Добровольский, 1914; Даль, 1912, 1]. Сравни 
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веять – «дуть»; болгар. вее – «дует, веет»; литов. vejas – 
«ветер»; др.-индийс. vayus— «ветер» [Фасмер, 1964, 1]. 

ВЖАР – (русское) кульминация морского прилива или отлива, 
самый его разгар, когда течение достигает наибольшей силы 
(Белое море) [Даль, 1912, 1]. См. жар. 

ВЗВАЛОК – (русское) холмик, невысокая, покатая возвышен-
ность. См. взволок, вал, волок. 

ВЗВОДЕНЬ – (русское) высокая волна, сильное волнение на 
море (Поморье, Сибирь); зыбь на море после сильного ветра 
или перед бурей (Сибирь, Дальний Восток); порог на реке 
Пинеге [СРНГ, 1969, 4]. К русскому вода с приставкой вз (то 
же – воз-, взо-, сравни взгон, возгонка, взморье). 

ВЗВОЗ – (русское) крутой подъем в гору, на высокий мост через 
реку, подъем с речной переправы. Сравни укр. узвiз – «подъ-
ём на гору», «гора»; «пропасть», «глубокая узкая долина» 
[Марусенко, 1968]. От воз, везу. <> Прямский Взвоз, Николь-
ский Взвоз, Казачий Взвоз в Тобольске; Взвоз на р. Керженце 
в Горьковской обл. [Трубе, 1962]; Взвозный лог в Яшкинском 
районе Кемеровской обл. [Воробьёва, 1973]; Георгиевский 
Взвоз в Пскове; истор. Боричев взвоз в Киеве. 

ВЗВОЛОК – (русское) холмик, невысокая, покатая возвышен-
ность. Отлогий подъём в гору (Калужская, Смоленская, Туль-
ская, центрально-чернозёмные обл. России) [СРНГ, 1969, 4]. 
См. вал, волок. 

ВЗГЛАВ – (русское) оконечность острова или материка; мыс на 
морском берегу. См. взглавие, голова. 

ВЗГЛАВИЕ – (русское) оконечность острова или материка; мыс 
на морском берегу, высокий берег (Белое море, Сибирь). См. 
голова. 

ВЗГОН – (русское) испарение снега сухой зимой на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, когда снег исчезает в сухом 
воздухе под лучами зимнего солнца, не успев растаять и ув-
лажнить почву. Сравни перегонка,возгонка, гнать. 

ВЗДЫМ – (русское) высокая гора, подъем; то же – вздын (севе-
ро-западные обл. России). Сравни вздымать, приставка вз + 
дымати; надымать – «надувать». У И. И. Срезневского 
[1893, 1]: воздымъ, вьздымъ – «подъём». 

ВЗЛОБИНА – (русское) «небольшая возвышенность». См. лоб. 
ВЗЛОБОК – (русское) «пригорок», «бугор», «небольшая возвы-

шенность». См. лоб. 
ВЗЛОБОК – (русское) пригорок, крутой бугор. См. лоб. 
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ВЗМОРЬЕ – (русское) «побережье, полоса суши у моря». См. 
море, поморье, глухоморье, лукоморье. 

ВЗМОРЬЕ – (русское) приморская полоса суши; на Севере – 
морской берег около устья реки, в заливах, где вода от влия-
ния речной воды опресняется. Береговое место Байкала. <> 
Взморье в Калининградской и Сахалинской обл. См. море. 

ВЗЪЁМ – (русское) состояние снега в горах, определяющее 
трудность передвижения на лыжах (Урал, Сибирь). Плохой 
взъём, когда лыжи тонут глубоко; хороший взъём, когда они 
легко скользят по поверхности. Из терминологии снеговеде-
ния. Образовано приставкой вз-, воз- и -ем. Сравни съем, 
подъем, объем, прием, заем. Эти и другие примеры у А. Г. 
Преображенского [1958], который связывает их с ёмлю, ём-
кий, возьму. 

ВИДЗЬ – (русское) «сенокосная земля», «луг» (диалекты Мезен-
ского бассейна) [СРНГ, 1969, 4]. Отсюда коми видз – луг, по-
кос, пожня; возь – то же (удмурт.) [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

ВИДНОГА – (украинское) рукав реки, отрог горы. Сюда же укр. 
вiдножина – «ответвление горы», «отрог» [Гринченко, 1958, 
1]. 

ВИДНОЖИНА – (украинское) «ответвление горы», «отрог» 
[Гринченко, 1958, 1]. <> Видножино в Запорожской обл. См. 
подножие горы, виднога. 

ВИДРИГ – (украинское) ответвление горы, отрог, подножие го-
ры. Из укр. рiг – «рог». См. русское рог. 

ВИЖАР – (укр. диал.) «западина» [Мокиенко, 1969]. См. жерело, 
жерло, пожор, прожер. 

ВИЗ – (венгер. viz) «вода», vizar – «водный поток». См. русское 
вис. 

ВИЗАР – (венгер. vizar) «водный поток». См. виз; русское вис. 
ВИКИНГ – «Славянин-скандинав, рус-свей, рус-норег приезжали 

на Русь Новгородско-Киевскую подобно тороватым и пред-
приимчивым мужичкам-поселянам, приезжающим в большой 
развитый город (недаром во всех практически работах о «ва-
рягах-норманнах» отмечается, что скандинавские «гости», 
побывавшие на Руси, быстро перенимали обычаи, моды – 
они возвращались назад в Русских меховых шапках, в рус-
ских рубахах, штанах, сапогах, в красных плащах – и вводили 
эту «городскую-гардарикскую» моду у себя в поселениях-
виках («vie» = «вис, весь» и. -е. – селение, посёлок, деревня; 
слово «викинг-викинк-викинск-ий» означает – «поселковый, 
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сельский, деревенский, выходец из деревни» в отличие от 
«градника-гардарника-гардаринга» – горожанина, городского 
жителя или выходца из города-града-гарда). Варяги-
скандинавы без труда понимали словен, полян и др., все го-
ворили на диалектах одного языка. Варяги-славяне охотно 
шли на службу к русским князьям, это было престижно, по-
селковая скандинавская молодежь мечтала о подобной доле, 
но не всем выпадала такая честь, брали только отменных 
воинов. Варяги-скандинавы никогда не разбойничали на Руси 
– это также отмечено подавляющим большинством россий-
ских и зарубежных серьёзных исследователей – они торгова-
ли, служили, оседали мирно и тихо в среде этнически- и язы-
ково однородного населения, в обществе более высокого 
развития. Но на западе, в среде находящихся на более низ-
кой ступени развития, полудиких «бриттов», германцев и ро-
маноязычных предков поздних французов они позволяли се-
бе больше свободы действий – вплоть до разбоя, нападений, 
погромов, осад (к примеру, знаменитая осада укрепленного 
поселка Парижа-Паризия-Лютеции) – в чужеродной среде ру-
сы-варяги преследовали свои цели без излишней диплома-
тии: невольничьи рынки Востока были наводнены рабами, 
захваченными варягами на землях, где ныне расположены 
Англия, Франция, Германия. Доходило до того, что в рабство 
угоняли британских католических монахов и монашенок. 
Скандинавские язычники-русы, достаточно уважительно от-
носившиеся к ортодоксально-православным священослужи-
телям (на Руси, в «королевстве» Сицилии и Неаполя, в меро-
вингской Франции; беспощадные и кровавые набеги на земли 
будущей Франции начались лишь после того, как там была 
свергнута славяно-русская династия Меровингов, исповеды-
вавшая ортодоксально-православную веру византийского об-
разца и на смену ей пришли романо-германцы католики пи-
пиниды), не распространяли такое отношение на иные ветви 
христианства» [Юрий Петухов, 2003, стр. 164]. 

ВИКНО – (укр. вiкно) «водоворот», «омут», «источник» в карпат-
ской зоне [Б. Д. Гринченко, 1959, 3]. См. окно. 

ВИКНОВИНА – (укр. вiкновина) «чистое место воды на зарос-
шем болоте или озере» [Б. Д. Гринченко, 1959, 3]. См. окно. 

ВИЛ – (чувашское) рукав реки, старица, озерко в пойме реки. 
Сопоставь с русским вилки, вилюга, вила, вилюшка. 
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ВИЛА – (русское) развилок дорог; вилюга, вилюшка – «извилина 
реки» [Даль, 1912, 1], «меандра». Сравни укр. вила – «воз-
вышенность, имеющая три конца, из которых один длиннее 
двух остальных», в Винницкой обл.; «гора, возвышенность» в 
Букови-не [Марусенко, 1968]. В Пермской обл. вилки – «меж-
дуречье». <> Три нп Вилы в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; р. 
и нп Виля близ Выксы в Горьковской обл.; Выла и Вила-
Яругская в Винницкой обл. Вне ряда р. Вилия в Белоруссии 
(Нярис в Литве). Этот гидроним объясняют как из славян. яз. 
(велия – «большая»), балт. (yilnis – «волна»), так и из балто-
слав. (извилистая). См. развилок. 

ВИЛА – (украинское) «возвышенность, имеющая три конца, из 
которых один длиннее двух остальных», в Винницкой обл. 

ВИЛКИ – (русское) «междуречье». 
ВИЛЬЦЫ – народ русов-ариев. «Этноним «вильцы» означает 

«волки», это <…> не вызывает сомнения ни у историков, ни у 
лингвистов. Но почему вдруг «franci», давшие имя стране 
Франции (а отнюдь не Франкии), стали «франками». Исход-
ный и правильный этноним – «франци». Мы здесь видим уже 
поминавшееся нам типично славянское окончание в этнони-
мах – «-ци, -цы». А если вспомнить переходы «ф» в «в» в 
германо-славянских заимствованиях (типа «фон» = «von»), то 
в исходном самоназвании этноса мы получим "вранци" – 
"вранцы", что означает "вороны". Вильцы, вранцы – волки, 
вороны – мы здесь видим логически обоснованный ряд. Ни с 
немецкого, ни с фрацузского, ни с латыни этноним "франки" 
не переводится и не имеет на этих языках никакого заклю-
ченного в самом слове смысла и значения» [Юрий Петухов, 
2003, стр. 182]. 

ВИЛЮГА – (русское) «извилина реки» [Даль, 1912, 1], «меанд-
ра». 

ВИЛЮШКА – (русское) «извилина реки» [Даль, 1912, 1], «меан-
дра». 

ВИНЕТА – (яз. русов) «вольный город русов». «Что торговля 
Славяно-Руссов существовала ещё до Р. X., мы усматриваем 
из следующего. В Европейской Сарматии Славяне имели че-
тыре торговые вольные области: Винетскую (Wolini, Waloini, 
Vulini), Псковскую (Peukini), Новогородскую и Волынскую или 
Бугскую (Budini). Первая находилась на острове Винете, ныне 
Горланд, называвшемся также Волин (Wolin – вольный). Го-
род собственно, названный германцами Винетою, именовал-
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ся Выжба, ныне Wisby, впоследствии присоединившийся к 
ганзейскому союзу. Гельмольд, почти современник Нестора, 
пишет, что Винета, на острове Волине, обиловала всякого 
рода торговлею, что в ней стекались народы всех стран и что 
она почиталась славнейшим и многолюднейшим в Европе го-
родом. Действительно, на острове Готланде сохранялось до 
17-го века предание, что с востока по Волге доставлялись ту-
да все товары индийские, персидские и арабские. Неудиви-
тельно, что имя Волги сохранилось там так долго в памяти; 
ибо на Готланде есть и теперь река по имени Волжица. Веро-
ятно, что Венеты сами когда-либо сидели на Волге и в память 
этого назвали свою реченку Волжицею, или, может быть, 
применяясь к пословице (до которых Славяне большие охот-
ники) «с моря да на лужицу», хотели выразиться, что товар 
идёт с Волги да на Волжицу. Видукинд называет жителей Во-
лина Waloini (вольные); у аналиста Саксонского они названы 
Vulini. Эти писатели также утверждают, что Винета была 
древнейшей в Европе и сильнейшей по торговле славянский 
город, посещавшийся ещё Финикиянами. Древняя Винета или 
Выжба разрушена была в 1177 году датским королём Валь-
демаром, и по падении её она уже не могла оправиться сама 
собою, чтобы достигнуть прежнего величия, почему вошла в 
союз с Ганзою. Sweno Agonis называет ее Hunisburg (городом 
Гуннов), а Адам Бременский – скифским городом; это новые 
подтверждения того, что Винета была славянский город» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 64-65]. 

ВИНЕТА – «Принимая Винету по ее древности за старший ве-
недский город, а по смыслу названия области, в которой он 
находился, вольною, за тот самый, который предназначен 
был Зердестом к построению колонистами, мы должны ска-
зать, что предположение парсского мудреца действительно 
сбылось, ибо немецкие историки пишут, что Винета на Волы-
ни была в пятом веке величайшим и богатейшим городом, в 
котором все, чего ни пожелаешь, можно было найти; что был 
там даже вулканов горшок, называемый туземцами греческим 
огнем, что в пристанях её находилось всегда бесчисленное 
множество кораблей всех народов, а в самом городе полная 
веротерпимость, и что иностранцы не допускались только в 
святилище Волынцев; что в ней жили Венеды, Венеды-
Алане, Саксы и многие Греки. Подробное описание этого го-
рода у аналистов свидетельствует, что торговля и промыш-
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ленность были в этой стране на высочайшей степени разви-
тия, а искусства затмевали совершенством своим всё, в том 
роде известное у других народов. Её называют некоторые ис-
торики финикийскою колонией вместо бактрийской; но теперь 
оказывается, что Финикияне также из Бактрии. Адам Бремен-
ский называет Винету в одном месте склавонским (славян-
ским), а в другом – Скифским городом; Скандинавский писа-
тель Sweno Agonis – гуннским (Hunnisburg). Пространство, 
Винетой занимавшееся, составляло около двадцати квадрат-
ных вёрст. Её место, говорит Адам Бременский, от нас за ре-
кою Отдарою (Oder)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 183-
184]. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ВИНЕТА СКИФСКАЯ – «Кельты названы Скифами. Адам Бре-
менский называет Винету скифским городом» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, русы. 

ВИНОГРАД – (язык русов) ВИНО ГРЯДЕ = «вино грядущее» 
[Орешкин, 1984, 1994].  

ВИР – (русское) омут, водоворот. Соответствия: белорус. eip – 
«яма», «омут», «водоворот», «ручей с быстрым течением» 
[Яшкин, 1971]; сербохорват. вир – «водоворот», «омут», «ис-
точник», врутак – «источник»; болгар. вир – «омут», «лужа», 
«искусственный водоём»; в диал. – «родник», «озерцо», «ко-
лодец», «исток реки», «извор», т. е. «источник», «родник», 
«ручей» [Григорян, 1975]; чешск. vir, польск. wir, латыш. virags 
– «водоворот», «вихрь»; литов. atvyrs – «встречное течение у 
берега», vyrius – «водоворот», «кипение». Вир – озеро, боло-
то (лезгинское). Другие значения: «пойменный луг» в Псков-
ской обл.; «окно в болоте», «мочажина», «топь», «болото». 
Для Калининской обл. СРНГ [1970, 5] отмечает выр – «место 
быстрого течения в реке», «быстрина». У В. М. Мокиенко 
[1969] в Псковской обл.: вир – «глубокое место в реке, озере»; 
виринья – «глубокая болотистая топь»; вировщина – «низ-
менное место»; виренье – «бездонное болото». Обычно вир 
сопоставляют со ст.-славян. вьръти – «кипеть», «клокотать»; 
русское – «варить». <> Оз. Синевир в Закарпатье; Вир, Виры 
в Белоруссии; Виры в Сумской обл.; р. Вир – л. пр. Сейма; р. 
Вир – бас. Десны; Вир на северо-запад от Брно в Чехослова-
кии; Лепенский Вир на Дунае в Югославии, где открыта древ-
няя европейская культура, имеющая давность 8000 лет; Ви-
ровитица в Хорватии. См. выр, звор, извор. 
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ВИРЕНЬЕ – (русское) «бездонное болото» (Псковщина) [Моки-
енко, 1969]. 

ВИРИНЬЯ – (русское) «глубокая болотистая топь» (Псковщина) 
[Мокиенко, 1969]. 

ВИРОВЩИНА – (русское) «низменное место» (Псковщина) [Мо-
киенко, 1969]. 

ВИРШУНЕ – верх, вершина, исток реки (литов.). Сравни латыш. 
virsune – то же. Сопоставимо со славян. верх, вершина. 

ВИРЬ – (русское) лес, трущоба; отсюда и мордовское вирь с тем 
же значением. <> Салавир в Горьковской обл., где когда-то 
простирались глухие Салавирские леса [Трубе, 1962]. См. 
вор. 

ВИС – (болгарское) «возвышение», «холм», «высокая горная 
вершина», «острая вершина» (диал.) [Григорян, 1975]. Сопос-
тавь с русским высь. См. высота. 

ВИС – (коми) «проток между озёрами», viskati – «озеро, из кото-
рого течёт река в другое озеро» [Фасмер, 1964, 1]. См. рус-
ское вис. 

ВИС – (русское) речка между озёрами, проток; речка, берущая 
начало из озера и болота (озёрная речка) и впадающая в ре-
ку, море. Сухая виска – «высохшее русло»; проходная виска – 
«проток между близкими озёрами». Слово широко распро-
странено на Севере и в Сибири. В бассейне Индигирки, по А. 
Л. Биркенгофу, виска – «сток лайды», «сток с заболоченного 
пространства», т. е. «естественная канава», «ручей», «не-
большая, короткая речка, из озера, лайды или болота спус-
кающие воду в соседний водоём или в основную артерию». У 
поморов есть и уменьшительная форма – висок. Ср. коми 
слова вис – «проток между озёрами», viskati – «озеро, из ко-
торого течёт река в другое озеро» [Фасмер, 1964, 1]. Сравни с 
венгер. viz – «вода», vizar – «водный поток»; мансийс. вит – 
«вода»; фин. vuoksi – «поток», «течение»; удм. вис – «проме-
жуток». <> Р. Виска в бас. Мезени; Виски на юг от Псковского 
оз.; р. Вис, вытекающая из оз. Синдерского в Коми; р. Вёкса, 
берущая начало в Галичском оз. и впадающая слева в р. Ко-
строму в гор. Буй; р. Векса – исток Чухломского оз. в бас. Ко-
стромы; р. Вуокса в Ленинградской обл. Вне ряда р. Большая 
и Малая Высь в бас. Южного Буга, Малая Виска в Кирово-
градской обл. См. ва, вези, вит, виск. 

ВИС – (удм.) «промежуток». Сопоставь с русскими глаголами 
висеть, завис, повис. См. русское вис. 
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ВИСИП – (украинское) «насыпная горка», «насыпь», «невысокая 
горка», «холм» [Марусенко, 1968]. 

ВИСК – (русское) речка между озёрами, проток; речка, берущая 
начало из озера и болота (озёрная речка) и впадающая в ре-
ку, море. См. вис, виска. 

ВИСКА – (русское) речка между озёрами, проток; речка, беру-
щая начало из озера и болота (озёрная речка) и впадающая в 
реку, море. Сопоставь с глаголом висеть. См. вис, виск. 

ВИСКА ПРОХОДНАЯ – (русское) «проток между близкими озё-
рами». Слово широко распространено на Русском Севере и в 
Сибири. Сопоставь с глаголом висеть. См. вис, виск. 

ВИСКА СУХАЯ – (русское) «высохшее русло». Сопоставь с гла-
голом висеть. Слово широко распространено на Севере 
России и в Сибири. См. вис, виск. 

ВИСЛЯНСКИЕ СКИФЫ – «В 400 году до Р. X. готы покорили 
гетов и Скифов при устье Вислы; следовательно, и на устье 
Вислы сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ВИСОК – (русское) «сток лайды», «сток с заболоченного про-
странства», т. е. «естественная канава», «ручей», «неболь-
шая, короткая речка, из озера, лайды или болота спускающие 
воду в соседний водоём или в основную артерию». У поморов 
есть и уменьшительная форма – висок. [Фасмер, 1964, 1]. См. 
русское вис. 

ВИСОРАМНИЦА – (болгарское) «плоскогорье», «плато» [Григо-
рян, 1975]. См. высота. 

ВИСОЧИНА – (болгарское) «крутой берег реки» и «крутой склон 
горы» (диал.) [Григорян, 1975]. См. высота, высочина, вы-
сотчина, высь. 

ВИСПА – (украинское) «насыпная горка», «глубокая пропасть» 
[Марусенко, 1968]. См. высп. 

ВИТ – вода (манс.). Оз. Виттур, оз. Яныг-Виттур в Ханты-
Мансийском АО [Розова, 1973]. См. ва, вези, вис. 

ВИТЕР – (укр. вimep) «ветер». См русское ветер. 
ВИТЯЗНЫЙ ВЕТЕР – (русское) свежий и сильный ветер на Вол-

ге [Максим Горький]. 
ВИШ – (русское) заросли кустов, кустарник; заросли вишни в 

Курской обл. [СРНГ, 1969, 4]. См. вишар, вишарник. 
ВИШАР – (украинское) низина, поросшая травой. Сравни 

польск. wiszar – «место, поросшее сорняком»; словен. вши – 
«камыш», «осока»; др.-рус. вишь – «зелёные ветки», «хво-
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рост» [Куркина, 1969]. Несколько гидронимов Вишера в се-
верных обл. России. 

ВИШАРНИК – (русское), дерезняк с преобладанием вишни 
степной. [СРНГ, 1969, 4]. 

ВИШВАМИТРА – (арийское) «персонаж «Рамаяны», божествен-
ный мудрец Вишвамитра: разве не обнаруживается первая 
часть его имени в гидрониме Вищера? (Рек с таким названи-
ем на территории России целых четыре: все они притоки – в 
одном случае Волхова, в другом – Камы, в третьем – Выче-
гды, в четвёртом – Колвы). [Дёмин В. Н. 2004] 

ВИШНЯК – (русское) Народное название зарослей степных кус-
тарников [СРНГ, 1969, 4]. <> Вишнево на юго-западе Курской 
обл.; лог Вишняки в окрестностях Ямской степи в Белгород-
ской обл. [Мильков, 1970]. Вишняки в Киевской, Одесской, 
Полтавской, Кировоградской обл.; Вишневогорск в Челябин-
ской обл. 

ВИШЬ – (древнерусское) «зелёные ветки», «хворост» [Куркина, 
1969]. 

ВЛОГА – (украинское, диалектное) впадина, долина [Марусенко, 
1968]. См. лог, улога. 

ВОДА – (русское) прозрачная, бесцветная жидкость, образую-
щая ручьи, реки, озёра и моря [ССРЛЯ, 1951, 2]. Общесла-
вян. слово, имеющее много индоевроп. соответствий: литов. 
vanduo; др.-индийс. uda, udan, uda-kam; готское wato. Вахан-
ское wod – «арык», «оросительный канал»; хеттск. вадар – 
«вода». В этот же ряд нем. Wasser, англ. water. Вода – «пе-
риод времени (12 часов), в продолжение которого соверша-
ется морской прилив и отлив», почему говорят, что в сутках 
две воды. Знать воду – знать время приливов и отливов. От-
сюда выражения: «полводы», «треть воды», т. е. «половина, 
треть прилива» (Архангельск, Белое море). Продолжитель-
ность каждого выезда в море на промыслы определяется 
словами: одна вода, две воды, на. одну воду и т. д., так как 
вода в данном исчислении – «промежуток времени в 6 ча-
сов». Стоять целую воду – прождать 6 часов (там же). Полая 
вода – «прибылая, большая вода», «последнее время прили-
ва», «наибольшее в приливе возвышение воды». «Скоро по-
лая пойдет – начнется прилив» (Белое море, Архангельск). 
Вольная вода – «глубина, на которой судно стоит безопасно, 
не на мели, при самой большой убыли, отливе, выгоне» (там 
же). Вечерняя вода – «вечерний морской отлив». Матерая 
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вода – «глубокая, вполне безопасная для плавания судов» 
(Архангельск). Вода пухнет – «идет на прибыль» (у мурман-
ских рыболовов). Коренная вода – «второе водополье в реках 
от таяния горных снегов в Сибири в июле»; первое водополье 
– снеговая вода – от прибрежных снегов. На Урале коренная 
вода – «земляная вода». Ледовая вода приходит во время 
вскрытия реки. Вольная вода – «первая большая вода после 
вскрытия реки». Большая вода – «страдная вода», малая во-
да – «убылая вода»... Низовая вода – «вода, нагоняемая из 
океана низовым ветром в устье Колымы». «На прибыле воды 
и на убыле воды». По воде – «вниз по течению». Против во-
ды – «против течения» (Колыма). Меженная – «после спада 
весенней воды»; весенняя, или полая, – «во время весеннего 
разлива» (Волга) [Маштаков, 1931]. Сухая вода – «малая», 
«осушное место», «при отливе»; малая вода – «отлив или 
самый низкий уровень», то же – палая. Тихая вода – «поток с 
медленным течением». Становая – «непроточная, прудовая 
в Терском бас. Северного Кавказа». Другие словосочетания 
см. в СРНГ [1969, 4]. Значение воды в жизни человека под-
черкивается фольклорными словосочетаниями: «живая во-
да», «мертвая вода» (о чём см. С. И. Котков. РР, 1982, 1) и 
переносными значениями: «много воды утекло», «как в воду 
канул», «набрать воды в рот», «водой не разольешь» и т. д. У 
С. Аксакова в «Записках ружейного охотника»: «Вода жива; 
она бежит, или волнуется ветром; она движется и даёт жизнь 
и движение всему ее окружающему». <> Глубокий след в то-
понимии. «Названия с этим словом обычны в славян. стра-
нах. Северная граница проходит через Германию, Польшу, в 
России достигает Тульской области...» [Никонов. Сб. «Бал-
канское языкознанием, 1961, 3]. Гор. Желтые Воды в Днепро-
петровской обл., близ которого Богдан Хмельницкий дал пер-
вый бой иноземным захватчикам; р. Водица, Водянка, Водяна 
в бас. Днепра; р. Уводь – л. пр. Клязьмы; р. Иводь – пр. Веть-
мы в Брянской обл.; р. Ивода, оз. Ивода в Новгородской обл.; 
Водный близ Ухты в Коми; Водички близ Хмельницка. За ру-
бежом – р. Чьерна Вода в бас. Вага и гор. Червяна Вода в 
Чехословакии; Водица близ Попова в Болгарии; Водица на 
Адриатическом побережье Югославии; м. Водопойный (Vodo-
poini) на Аляске [Варшавский, 1970]. 

ВОДА ЛОСАЯ – (русское) море лосо – «тихая, гладкая, зеркаль-
ная поверхность моря». См. лоса, лоск. 
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ВОДА МАЛАЯ – (русское) вода во время отлива, низкая; наи-
большее понижение уровня. То же – палая вода (Север). 

ВОДА МАТЕРАЯ – (русское) глубокая, вполне безопасная для 
плавания вода (Север) [Подвысоцкий, 1885]. К матерой, ма-
тёрой – «немолодой»; ср. болгар. матор – «крепкий», «здо-
ровый», «зрелый», «старый». Матёрый волк – «сильный», 
«крепкий», «немолодой», «опытный». См. материк. 

ВОДА ПАЛАЯ – (русское) убывающая или понижающая свой 
уровень во время отлива; о начале отлива говорят: «вода за-
пала» (Архангельская обл.) [ООСВРЯ]. То же – малая вода. 

ВОДА ПАРКАЯ – (русское) стремительное бурное течение воды 
на порогах реки; паркое место – «пороги». Ср. пар – «поле, 
оставленное на одно лето не засеянным для восстановления 
плодородия». К пар, парить. 

ВОДА ПОДПОЛЬНАЯ – (русское) «заливающая луг» (Смолен-
ская обл.), что В. М. Мокиенко [1969] связывает с русским 
словом поле. См. подполье. 

ВОДА ПОЛАЯ – (русское) весенняя вода на реках после их ос-
вобождения от льда. Открывшаяся вода, взломавшая ледя-
ной покров. См. половодье. 

ВОДА ПОЛНА – (русское) последнее время прилива, наиболь-
ший во время прилива подъем воды [Дуров, 1929]; полнова – 
«высокий уровень приливной воды в полнолуние» (Архан-
гельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. 

ВОДА СОЧНАЯ – (русское) «вообще глубокая». См. сок. 
ВОДА СПОРНАЯ – (русское) место, где сходятся два течения 

(Волга) [Неуструев, 1914]; запруженная вода (Сибирь); спор-
ное, супорное течение – «водоворотное», «круговое», 
«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. К спор; ср. др.-
рус. съпоръ, соупоръ. 

ВОДА СУХАЯ – (русское) малая вода, морской отлив, низкий 
уровень воды в реках; мель, отмель и вообще всякое место, 
высыхающее при отливе и в межень. См. вода. 

ВОДА СЫТАЯ – (русское) при высоком уровне в реках в основ-
ных берегах, не покрывающая пойму; на р. Оке – вода, удоб-
ная для плавания судов. Ср. сытый – «насыщенный»; литов. 
sotus – «сытый», «обильный». 

ВОДА ТЁМНАЯ – (русское) мутная пресная вода в устьях рек, 
впадающих в Белое море, резко отличающаяся от морской 
прозрачной воды [Подвысоцкий, 1885]. 

ВОДА ХОДОВАЯ – (русское) «проточная». Ср. ходить. См. ход. 
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ВОДА ЧЁРНАЯ – (русское) незамерзающая мутная вода, лежа-
щая на поверхности скованной льдом реки; полынья (Волга, 
Сибирь) [Мурзаев, 1984]. В бас. Вилюя и в северных районах 
Якутии – летний подъём воды на реках, который вызывается 
дождевыми осадками; вода в реках мутнеет, делается чёрной 
[сообщение С. И. Варущенко]. Собирательное название от-
крытой водяной поверхности на реках Сибири зимой. Это на-
ледная вода, незамерзающий поток реки; полынья [Мельхе-
ев, 1958]. См. черноводье. 

ВОДА ЯРАЯ – (русское) «весенняя» [Мурзаев, 1984]. 
ВОДЕВО – (русское) ежегодное повышение уровня воды в ре-

ках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 
См. половодье, разлив, располица, полноводица, яроводье, 
весноводье, большеводье, водополье. 

ВОДЕННАЯ ОСЕНЬ – (русское) «сырая, дождливая» в Карелии 
[Куликовский, 1898]. Очевидны славян. параллели в формах 
есен, jesen, jesien. Об индоевроп. соответствиях см. в ЭССЯ 
[1979, 6]. См. осень. 

ВОДЕЯ – (русское) мелководное заросшее озерко (Поволжье). 
См. вадъя. 

ВОДНЕ ОКО – (польск. oko wodne) «полынья», «разводье», oc-
zko – «термокарстовая воронка, заполненная водой среди 
зандров на равнинах» северной части Польши, okno morskie 
– «омут», «бездна». 

ВОДОГОН – (русское) ветер береговой, выгоняющий воду в мо-
ре [Даль, 1912]. Топонимы: Водогон в Архангельской, Новго-
родской областях и Марийской автономии. 

ВОДОЖИЛИНА – (русское) слабо заболоченный участок среди 
песчаной сухой равнины в Вологодской обл. [СРНГ, 1969, 4]. 
От слова жила, уменьшительное – жилка, диалектное – жил-
га (в географической терминологии – река, поток, течение). 
См. вода, жила, жилга. 

ВОДОЖИЛЬНОЕ МЕСТО – «местность, богатая подземными 
ключами и родниками» [Солнцев, 1963]. См. вода, жила, жил-
га, елга, йилга. 

ВОДОКРУТЬ – (русское) водоворот. Раскладка: водо + круть. От 
воду крутит. Ср. русское суводь, сувоть, суводок, сувой, су-
бой; болгар. суват, саат, суат. 

ВОДОЛЕЙ – (русское) дождевое облако на горизонте в море. 
«По небу заходили водолеи – скоро дождю надо быть» [Ду-
ров, 1929] (Белое море). Вода + лей. Древнее русское слово 
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лей часто употребляется в географических терминах в зна-
чении поток, стремнина, река. 

ВОДОМОИНА – (русское) камень, мель, берег, покрываемые 
водой при приливе (Белое море) [Клыков, 1951]. 

ВОДОПОЙМИНА – (русское) камень, мель, берег, покрываемые 
водой при приливе (Белое море) [Клыков, 1951]. 

ВОДОПОЛЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 
См. половодье, разлив, располица, полноводица, водево, 
весноводье, большеводье, яроводье. 

ВОДОПОЛЬЕ – (русское) период таяния снега и весеннего раз-
лива рек, высокая вода на реке. От полый – «открытый». Ин-
тересно: В. В. Иванов сближает полый с хеттским palhi – 
«широкий», «обширный» [прим. О. Н. Трубачёва к словарю М. 
Фасмера, 1971, 3]. См. поле. 

ВОДОПОР – (русское) обратное течение в устье реки, вызывае-
мое ветром с озера (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Сравни 
подпор, упор, переть. 

ВОДОРОЙНЫЙ КЛЮЧ – (русское) «создающий овраг, обла-
дающий энергией эрозии». Минеральные, серные, солёные, 
горячие ключи. 

ВОДОТЕЧЬ – (русское) сухое русло на дне балки, по которому 
осуществляется временный сток [Солнцев, 1963]. Подземное 
течение воды в Западной Сибири [Воробьёва, 1973]. См. ток. 

ВОДЫ МЕЖЕНЬ – (русское) «уровень воды в реке или озере 
после весеннего половодья», «летний уровень, сохраняю-
щийся в течение долгого времени»; «полдень», «лето», «се-
редина лета», «время жарких безветренных погод». См. ме-
жа, меженица. 

ВОДЬЯ – (русское, Вологодчина) озерко, колодец в болоте, 
окошко в трясине. То же вадья [Мурзаев, 1984].  

ВОЕВОДЫ – (великорусское) вожди военные. Раскладка: вои-
нов + водить. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Воеводы = Boebodi. [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 27]. 

ВОЕВОДЫ – (великорусское) воинские предводители. У Егора 
Ивановича Классена (1795-1862) находим: «из того, что не-
мецкие аналисты называют военачальников, приведших Уг-
ров, именем Bojebodi; ясно, что в этом слове исковеркано 
славянское: воеводы. Мы часто встречаем у немецких писа-
телей такое извращение буквы в в букву б; приведём не-
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сколько примеров: Konskje Bodi (Конские воды), Abraham (Ав-
раам), Jacob (Яков), Bethlehem (Вифлием), Nebucadnezar 
(Навуходоносор), Baltasar (Валтазар), Basilius (Василий), 
Barbara (Варвара), Baldur (Володар), Chrobati (Хорваты), 
Bulgari (Волгари), и т. п. А если у Угров воеводы были сла-
вянские, то они сами должны были быть подвластными Сла-
вянам; ибо победители не изберут побеждённых в воена-
чальники или предводители (воеводы) себе» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 168 – 169]. 

ВОЖ – (коми) ветвь. В географич. номенклатуре – приток реки, 
рукав реки, а в коми язвинском диал.— цепь гор, хребет 
(Кварквож – Уральский хр.). В литературе обычна форма важ. 
Гидронимический ареал с -важ показан на карте А. К. Мат-
веева [РР, 1972, 3], на которой видна наибольшая плотность 
таких названий в бас. Сухоны и верхнего течения Северной 
Двины. <> Вешка – л. пр. Мезени; Вожгора на р. Мезень в Ар-
хангельской обл.; Вожмогора на Выгозере в Карелии; Воивож, 
Вожаель, Вожский в Коми; рч. Нянь-Ворга-Вож и Бадья-Вож в 
Полярном Урале; р. Вож-бол в бас. Сухоны; Вожма – пр. Вы-
гозера в Карелии; Важенка – пр. Свири; Вожега, Вожбал в 
Вологодской обл. 

ВОЗВЫШЕННОСТЬ – (русское) сравнительно невысокое, но 
протяженное поднятие над окружающей земной поверхно-
стью. Условно такое поднятие может достигать 200 м абсо-
лютной высоты. Образовано приставкой воз-, что и вз-. Срав-
ни взморье, взлобок, взгон. <> Возвышенка в Северо-
Казахстанской и Кокчетавской обл. В нарицательной номенк-
латуре – Валдайская возвышен-, ность. Среднерусская воз-
вышенность, Подольская возвышенность. Камская возвы-
шенность, Среднечешская возвышенность. См. вышка. 

ВОЗЕРА – (белорус.) «озеро». См. озеро, озер, азярцо, азары-
на, езеро, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик. 

ВОКЗАЛ – (русское) место, где сходится много дорог и собира-
ются люди в ожидании попутной машины (Пермская обл., по 
записям студентов Пермского университета). Сравни желез-
нодорожный вокзал. [Мурзаев, 1984] Англ. vauxhall – имя пар-
ка и места увеселений под Лондоном [Фасмер, 1964, 1] или из 
Faukeshall – двор Фокса по имени франц. авантюриста. Фор-
ма на -зал под влиянием зал [О. Н. Трубачев]. 

ВОКЛЕНА – (русское) сильный родник, карстовый восходящий 
источник на дне провального озера (Заволжье). «Форма про-
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вальных озер наичаще круглая, овальная, реже неправиль-
ная... Подобные озера иногда очень быстро высыхают, ухо-
дят, как выражаются крестьяне, причём воду их крутит как в 
воронке (Чарское озеро); зато другие из них (приречные) бы-
стро наполняются (снизу) во время высокого весеннего стоя-
ния речных вод (на Пьяне); наконец со дна третьих бьют 
вверх сильные струи воды, что и называется, по-местному, 
вокленой» [В. В. Докучаев. Сочинения, М.—Л., 1950, 5]. Объ-
ясняется на почве рус. словообразования: окно – «открытая 
вода на поверхности болота», «озеро», «родник», «речка, вы-
текающая из болота». Последнее значение отмечено в Одес-
ской обл. Интересно, что известный украинский ученый П. А. 
Тутковский [1858—1930] указал на употребление термина ок-
но на Волыни – «карстовый источник типа воклюзов». Но 
славян. лексика "знает это слово с протетическим в: витеб-
ское вокнiшча – «отверстие в топком болоте», «окнище»; 
смоленское вокнище, вокно – «род самородного в малом 
объёме глубокого и даже бездонного прудка»; «опасное в 
озере или реке место, тянущее все вглубь». В укр. яз.: вшно – 
«отверстие во льду для ловли рыбы»; вшнина – «не зарос-
шее водорослями место в болоте»; «воронка водоворота» 
[Гринченко, 1958, 1]. Наряду с такими формами народная гео-
графич. лексика включает и смоленское слово оклина с пере-
ходом н + л – «болотные места, встречающиеся во впадинах 
бывших озёр» [Толстой, 1969]. Сравни рус. уст. «песельник», 
«песельный» и «песенник», «песенный». Таким образом, 
можно считать воклена рус. словом в ряде вокнена, вокнина. 
См. окно, оклина. 

ВОКЛЕНЫ – (русское) «восходящие источники в провальных 
озёрах». Слово без указания ударения отмечено в СРНГ 
[1970, 5]. 

ВОКЛЮЗЫ – (русское) «мощные источники, бьющие с напором 
в карстовых областях». 

ВОКНИЩЕ – (русское) «род самородного в малом объёме глу-
бокого и даже бездонного прудка» (смоленское). 

ВОКНО – (русское) «опасное в озере или реке место, тянущее 
всё вглубь» (смоленское). 

ВОКНО – (русское) «открытое место на болоте и озере, не за-
росшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 
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ВОЛВЕРК – (нем. Vorwerk) «ферма», «мыза», «хутор», «внеш-
нее укрепление». См. русское фольварк, белорус. хвалива-
рок. 

ВОЛГА – (русское) название русской реки. ОЛКОГА – OLKOGA = 
АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA 
(ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = МАНГА – MANGA (См. Мельникова Е. 
А., Древне-скандинавские географические сочинения. М., 
Наука, 1986, с. 35, 155, 156) Напомним здесь, что «античные» 
авторы называли Волгу также именами РА и ИТИЛЬ. По мне-
нию скандинавов, РАЙ расположен на ВОСТОКЕ, или на 
крайнем востоке (См. Мельникова Е. А., Древне-
скандинавские географические сочинения. М., Наука, 198, с. 
32). Напомним здесь, что русская река Волга называлась в 
«античных» источниках Ра. По широкому распространённому 
в средние века мнению, из РАЯ, расположенного НА ВОСТО-
КЕ, вытекали ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ РЕКИ. См., например, сред-
невековую карту (Goss John. KartenKunst: Die Geschichte der 
Kartographie. – Der Deutschen Asgabe: Georg Westermann Ver-
lag GmbH, Braunschweig 1994. Немецкий перевод с англий-
ского издания: Goss John. The Mapmaker's Art. A History of 
Cartography. – Studio Editions Ltd., London, c. 39). Таким обра-
зом, средневековые географы называли РАЕМ некую гео-
графическую область, страну. Какую? Понять это из крайне 
условных средневековых карт непросто. Но, кажется, не мы 
первые заметили, что действительно есть такое место, что из 
него вытекают четыре крупнейших реки Европы. Это –- Сред-
нерусская возвышенность. На ней, недалеко друг от друга 
находятся истоки следующих рек: Волги, Дона, Днепра и За-
падной Двины. Самая крупная из них –- Волга. Так может 
быть именно поэтому её и назвали РА? (См. Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

ВОЛГА – (русское) слово ВОЛГА означало, да фактически озна-
чает и сегодня, попросту ВЛАГА, ВЛАЖНЫЙ. Отсюда и из-
вестное слово ВОЛГЛЫЙ = ВЛАЖНЫЙ, ДО СИХ ПОР РАС-
ПРОСТРАНЕННОЕ В ПОВОЛЖЬЕ. Об этом слове упоминают 
словари Даля и Фасмера. Да и вообще, практически во всех 
славянских языках это слово ИЗВЕСТНО. А потому совер-
шенно естественно, что МНОГО РЕК НАЗВАНО ПРОИЗВОД-
НЫМИ ОТ ЭТОГО СЛОВА. И вот вам примеры, по Фасмеру, – 
Vlha = река бассейна Лабы, Wilga – река бассейна Вислы, тот 
же ВОЛХОВ на Псковщине и т. д. [Носовский, Фоменко. 1995]. 
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ВОЛГАРИ – (великорусское) русы, проживающие на реке Волге. 
Латиницей: BOLGARI. В результате неправильного прочтения 
получилось «болгари» [Пятков, 2004]. У Егора Ивановича 
Классена (1795-1862) находим: «Что Belimarus есть Велемир, 
в том нет сомнения; мы в статье о Зороастре, привели не-
сколько примеров, где немцы славянскую букву В заменяют 
немецкою В. Может быть, это случилось и по сходству этих 
букв между собою, ибо славянский алфавит старше немецко-
го и потому это могло произойти и на сказанном пути» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 196]. <> Страна Болгария. 

ВОЛГАРИ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 179]. 

ВОЛЖСКИЕ САРМАТЫ – «Антон выводит от волжских Сарма-
тов будинов, роксолан и сербов» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ВОЛЖСКИЕ СЛАВЯНЕ – См. бургундиони. [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 179]. 

ВОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – (яз. русов) область расселения русов. 
«Волынская или Волинская область была на Буге, у южных 
Будинов. Главный город её, по Геродоту Гелонь, неизвестен 
в настоящее время. Но что это была область, а не город, яв-
ствует из того, что впоследствии Дулебы, присоединившись к 
ней, прозвались Волынянами (Нестор). Но как самая торговля 
и торговые пути не бывают никогда постоянными, то таковой 
же судьбе подвергаются и торговые области и города. Во-
лынская торговая область пала, по-видимому, прежде всех, 
потому что нет в летописях, по Р. X., и заметных следов ее 
торговли. За нею последовали и прочие» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 65]. 

ВОЛИЦА – (русское) свободное поселение; село, населённое 
вольными людьми. Термин, обычно встречающийся в топо-
нимии Западной Украины. Собственных названий со словом 
воля, волица особенно много в Польше, в бас. Вислы, что хо-
рошо показывает карта в словаре Юзефа Сташевского 
[Staszewski, 1959]. О названии Воля см.: М. Майтан. В сб. 
Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980. <> 
Волька, Вольна, Воля самостоятельно и с прилагательными 
повторяются в разных местах Белоруссии [Жучкевич, 1974]; 
Воля Коблянская в Карпатах, Волица – л. пр. Черемоша в 
бас. Дуная; р. Волица в бас. Днепра; Волица в Киевской, 
Львовской, Хмельницкой обл.; Воля в Воронежской, Никола-
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евской обл. Сюда же топонимы в форме прилагательного 
Вольная, Вольное, Вольный в разных обл. России и Украины. 
Вольногорск в Днепропетровской обл. Бесконечны имена нп в 
формах Приволье, Привольное, образованные не только от 
этого термина, но и от приволье, привольное в значениях: 
«открытая, обширная, свободная местность». См. вольница. 

ВОЛКОДАВ – (русское) северо-восточный холодный осенний 
ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ВОЛКОРЕЗ – (русское) северо-восточный холодный осенний 
ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ВОЛМИНА – (русское) «котловина», «влажная впадина, порос-
шая травой» [Яшкин, 1971]. В Новгородской обл. – волмина – 
«кустарниковые заросли на пойме». См. волмище. 

ВОЛМИЩЕ – (русское) речная терраса, поднимающаяся над 
поймой; заросшая и заносящаяся илом старица, покрываю-
щаяся кустарниками. В Белоруссии – волмо [валмо) – «впа-
дина», «углубление» вообще; волмина – «котловина», 
«влажная впадина, поросшая травой» [Яшкин, 1971]. В Нов-
городской обл. – волмина – «кустарниковые заросли на пой-
ме». Там же волмяг – «заросли ивняка» [СРНГ, 1970, 5]. Вос-
ходит к др.-рус. вълмъ – «мелкая ива», «кустарник» [Фасмер, 
1964, 1, прим. О. Н. Трубачева со ссылкой на Ф. П. Филина]. 
<> Волма – л. пр. Свислочи в бас. Березины Днепровской и 
пр. Свислочи в бас. Березины Не-манской; Волма в Минской 
обл.; Волма – л. пр. Меты и Усть-Волма и Волма в Новгород-
ской обл. Однако гидронимы в этой форме М. Фасмер (там 
же) считает родственными с др.-индийс. ur-mis – «волна»; 
англосаксон. wielm – «кипение», «волна» и рус. волна. 

ВОЛМЯГ – (русское) «заросли ивняка» [СРНГ, 1970, 5]. 
ВОЛНА – (русское) волнообразный рельеф. Сравни болгар. 

вьлна. чешск. vina, литов. vilnia, латыш. vilna, албан. vale – 
«волна». О словах с корнем волн- и с негеограф. значениями 
см. статью Н. И. Тарабасовой [РР, 1975, 6]. <> Г. Волна в Ом-
сукчанском хребте между Колымой и р. Сугой; Волна в Крас-
нодарском крае и в Ленинградской обл. См. вал. 

ВОЛНЫ – (русское) колебательные движения водной поверхно-
сти, вызываемые ветром, давлением атмосферы, землетря-
сением, приливами. По форме – валы, следующие один за 
другим. Волны холода – «повторные вторжения холодных 
масс воздуха с севера или северо-востока». Морское волне-
ние. 
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ВОЛОДАР – (великорусское) имя. Раскладка: воло + дар. Пере-
лад на греческий, латинский, германский и скандинавский ти-
пы: Володар – Baldur. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 
Уточнение: «дар бога Вола» или Волоса. 

ВОЛОЖКА – (русское) рукав Волги или Камы; проток, доступный 
для судов во время весеннего подъёма воды, но нередко пе-
ресыхающий летом. Пойма в Костромской обл. <> Воложка в 
Удмуртии. 

ВОЛОК – (русское) сухопутье; участок водного пути, приходя-
щийся на сушу; водораздельная местность, лежащая в вер-
ховьях рек, текущих в противоположные стороны, в разные 
бассейны; перешеек между озёрами и реками или участками 
морского берега, где удобно перетаскивать, «волочить» лод-
ки или вообще малые суда по суше; низкий водораздел меж-
ду двумя близкими судоходными реками. Когда-то волок – 
важнейшая часть транспортных водных путей России. Много 
других значений: «Расстояние между почтовыми станциями» 
(Север); «участок зимнего пути, проложенного по суше между 
реками и озёрами, которые используются как ледяные дороги 
в Якутии»; у В. И. Даля [1912, 1] – перегон между станциями, 
где меняют лошадей (Оренбург); откос, склон, пологость, не-
большая пологая гора (Рязань); низменные поемные берега, 
наволок (Ярославль); дорога лесным местом (Архангельск); 
дневной переход зверовщика, особенно на лыжах; глухой 
лес, непроезжий бор, из которого летом и зимой выволаки-
вают срубленные бревна на повозках или волокушах. Воло-
ковый берег – «низменный, поемный». Другие источники ука-
зывают: лес, который тянется в длину на десятки км, откуда 
вывозили деревья волоком (Киров, Кострома, Пермь); об-
ширный лес, прерывающий сообщение между дорогами (Се-
верная Двина); владение, земельный участок, который очер-
чивали бороной, волокушей (Белоруссия, Украина, Польша). 
Современное значение: «дорога в междуречье из бассейна 
одной реки в другой, проходящая по низменным местам» 
(Мезень). Можно встретить указание: волок – «горный пере-
вал» (Мурманская и Архангельская обл.). Негеографич. зна-
чения см. СРНГ [1970, 5]. Сравни волочить, влачить; сербо-
хорв., болгар. влак, чешск. vlak – «невод», «рыболовная 
сеть». <> Топонимические примеры многочисленны, они – яр-
кие свидетельства исторической географии транспорта древ-
ней России, по ним нередко восстанавливаются торговые пу-
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ти наших предков. Много названий селений в формах: Волок, 
Волока, Волочка, Волоковая, Волошка, Волошня. В арктиче-
ских р-нах известны древний Волок через п-ов Ямал между 
верховьями р. Мутной и р. Зеленой; Тазовский Волок между 
р. Таз и р. Турухан, впадающей в Енисей; Авамо-Тагенарский 
Волок, соединяющий Пясинский и Хатангский бас.; Волок ме-
жду озёрами Нейто и Ямбуто в центре Ямала, где проходил 
древний путь русских землепроходцев в Мангазею; Волок 
между озёрами Двинец и Орлинское, между бас. Волги и За-
падной Двины; р. Волошня – л. пр. Рузы близ гор. Волоко-
ламска. Топоним Волоколамск образован из «волок на р. Ла-
ме», где он первоначально находился, а затем был перене-
сен на современное место. Гор. Вышний Волочек Калинин-
ской обл., который в летописях XIII в. именуется просто Воло-
ком. Отсюда же устаревший топоним Заволочье, т. е. «что за 
волоком» (северная территория бас. Онеги, Мезени, Север-
ной Двины, Печоры); нп Заволочье у волока между бас. 
Онежского оз. и р. Онега. Многочисленны Переволоцкое, Пе-
револоки в именах населённых мест. Подробно см.: А. П. 
Афанасьев. Исторические, географические и топонимические 
аспекты изучения древних водно-волоковых путей. – В кн. ВГ, 
1979, 110; В. А. Жучкевич. Дороги и водные пути Белоруссии. 
Минск, 1977; его же. Топонимические свидетельства древних 
волоков на водоразделах Днепра и рек бассейна Балтийского 
моря. – В кн. ВГ, 1979, 110. 

ВОЛОСТЬ – (русское) низшая административная единица в 
царской России. Местные значения в СРНГ [1970, 5]: «группа 
деревень», «большая деревня», «центр большого села» в 
Архангельской обл. Однако в бас. Мезени – «край», «конец 
деревни». У М. Фасмера [1964, 1]: др.-рус. волость – «об-
ласть», «территория», «государство», «власть»; болгар. 
власт – «власть»; сербохорват. власт, словен. last – «вла-
дение», «собственность»; чешск. vlast – «собственность»; ла-
тыш. valsts – «государство». Сравни володеть, т. е. «вла-
деть», «владение». <> Волостновка в Башкирской АССР и в 
Оренбургской обл., Волость в Архангельской обл. 

ВОЛОТ – (др.-рус.) «великан», «гигант», «богатырь» [СРНГ, 
1970, 5]. Слово волот встречается во многих названиях вели-
корусских местностей [Срезневский, 1893, 1]. 
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ВОЛОТКА – (русское) «могила великана», «курган»; волот – 
«великан», «богатырь». Др.-рус. волот – «великан», «гигант» 
[СРНГ, 1970, 5]. 

ВОЛОТОК – (русское) курган, древний земляной бугор, который 
заменял некогда у славян верстовой столб. Бог Волот, бога-
тырь, великан. (истор.). «И по настоящее время вблизи Мо-
настырского леса есть поляна, называемая Волотковым по-
лем» [Россия, т. 9, 1905]. Монастырский лес по р. Наче – л. 
пр. Березины, близ гор. Борисова. СРНГ [1970, 5] фиксирует 
слова: волотка – «могила великана», «курган»; волот – «ве-
ликан», «богатырь». Др.-рус. волот – «великан», «гигант». 
«Слово волот встречается во многих названиях местностей: 
Волотово городище, Болотова могила, Boлоты (Смоленская 
губ.), Волутина гора, Болотове (на берегу Дона) и пр. Волот-
ками или волочками называют в Белоруссии курганы» [Срез-
невский, 1893, 1]. Волот в Новгородской обл.; Волотовки в 
Вятской; Болотове в Липецкой обл. 

ВОЛОХА – (русское) занесённое илом или песком устье реки 
[Дуров, 1929]. У В. И. Даля [1912, 1] волохница – «речка без 
устья, уходящая в тундру, пропадающая в болотах». В СРНГ 
[1970, 5] волочиха – «устье реки, занесенное (заволоченное) 
илом, песком». Все слова даны для районов Севера: Архан-
гельской обл., Карелии, Кольского п-ова. Сравни волочить. 
<> Топонимы в формах Волохов Яр, Волочиск трудно отде-
лить от апеллятива волок. 

ВОЛОХИ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
179]. 

ВОЛОХНИЦА – (русское) «речка без устья, уходящая в тундру, 
пропадающая в болотах» [Даль]. 

ВОЛОЧИХА – (русское) «устье реки, занесенное (заволоченное) 
илом, песком» [СРНГ, 1970, 5]. См. волоха, волохница, волок, 
волоша. 

ВОЛОША – (русское) рукав, пролив, соединяющий две речки в 
близком от устья расстоянии и часто пересыхающий во вре-
мя морского отлива (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]. По 
мнению Мурзаева, ареал термина не позволяет сблизить с 
воложка – термином, распространённым в Поволжье, чему 
препятствует также семантическая специфика. <> Топоними-
ческий ареал шире: Волошки в Волынской и Ровенской обл. 
См. волок. 
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ВОЛЫ – (русское) «волны» (новгородское диалектное). См. во-
лмина, волна. 

ВОЛЫ – (русское) крупные пологие увалы в Забайкалье. У Г. И. 
Поплавской [Бассейн р. Верхней Ангары. Предварительный 
отчет об организации и исполнении работ по исследова-
нию почв Азиатской России в 1912 г. СПб., 1913] волы – за-
дернованные, открытые, степные склоны возвышенности в 
тайге. Наличие в новгородских диал. слова волы в значении 
«волны» позволяет сблизить эти слова. См. волмина, волна. 

ВОЛЬКА – (русское) свободное поселение; село, населённое 
вольными людьми. См. волица, воля. 

ВОЛЬНИЦА – (русское) слобода, свободные пустынные земли – 
место колонизации. См. волица. 

ВОЛЬНЫЕ – (русское) ни от кого не зависящие. Поселение – 
Вольное. «Видукинд называет жителей Волина Waloini (воль-
ные); у аналиста Саксонского они названы Vulini. Эти писате-
ли также утверждают, что Винета была древнейшей в Европе 
и сильнейшей по торговле славянский город, посещавшийся 
ещё Финикиянами» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

ВОЛЯ – (великорусское) «свобода», «сродни демократии». «Но 
вернемся к Зердесту: далее он предлагает будущим колони-
стам взять с собой пастухов – Алан. При вступлении на пре-
дуказанную землю он советует построить город, определяя 
его план и пространство, и ввести правление демократиче-
ское, дабы никто не был больше других, но все, в правах сво-
их равны между собой. Это, вероятно, и послужило поводом к 
основанию Венедами вольного города на поморье, известно-
го у немецких аналистов под именем Винеты на Волыни, пе-
релаженной германцам в Wollin, а по другим спискам в Wolni, 
Waloin, Wulini, означавшей у древних Славян вольную об-
ласть, которую мы называем северной, для отличия от юго-
западной Волыни, названной Геродотом Гелонью (Teloneu), 
существующей и теперь на Руси по названию своему и быв-
шей, вероятно, также вольной славянской областью во вре-
мена до-Рюриковские, ибо откуда же взять подобное назва-
ние, когда нет ни города, ни реки, соименных ему? А между 
тем Владимир назван Волынским, Каменец также; притом по 
Нестору известно, что Дулебы и Бужане, присоединившись к 
этой области, приняли название Волынян. Этим сверх того 
доказывается, что Волынь была обширна, ибо включала в 
себя не одно славянское племя. Тоже можно сказать и о се-
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верной Волыни, ибо населявшие ее Лютичи делились на не-
сколько племён, в числе которых называет нам Адам Бре-
менский Хижан, Черешпан, Туложан и Ретарей. Они же назы-
вались, по Маркиану, Гетами на Пене. По Видукинду (III. 69), 
Лутичи назывались также и Волынянами. Этим свидетельст-
вуется, что название Волыняне, не есть племенное или соб-
ственное имя, а нарицательное, свидетельствующее полити-
ческий быт народа. Маркиан называет северных Волынцев 
Gelones, у Геродота же так названы южные Волынцы. Юго-
западная Волынь могла быть также вольною областью, каки-
ми были до Рюрика Поморская, Новогородская, Псковская и 
Низовская, что в нынешней Германии, а может быть, и дру-
гие, коих названия не дошли до нас ни в летописях, ни в ме-
стных урочищах, сохранивших, подобно Волынскому, в имени 
своем признак образа управления своего, ибо по слободам, 
рассеянным по всему Русскому государству, можно предпо-
лагать о многих вольных если не областях, то по крайней ме-
ре местечках, потому что под слободою разумелась свобода 
в действиях; да и теперь сохранились в великорусских наре-
чиях слова слобода и ослобождать. Эти слободы назывались 
на Волыни и в Полесье волицами. О низовской Волыни мы 
можем сказать следующее: из Славян, сидевших в нынешней 
Германии, составляли также вольную область Гломачи (они 
же и Далеминцы) и Нижане. Они занимали всё пространство 
от Лабы (Elbe) до Каменцы (Chemnitz). Вечевой город их был 
Звоничи, к которому принадлежали по союзу Каменец 
(Chemnitz), Черлы (Zschorlau) и Щеки (Zschokau). Должно по-
лагать, что Галич костромской был также вольным городом, 
ибо две народные песни сохранили его название Волынцем, 
где при описании богатырей русских, выезжавших во времена 
Владимира на Киевские своего рода турниры, упоминается в 
одной песне о Дюке Степановиче, так: «Из славна Волынка, 
красна Галича, из Карелы богатыя»; а в другой, о Михаиле 
Козаринове, говорится так: «Как издалече было, из Галича, из 
Волынца града, из красного». Карелы действительно жили, 
кроме других мест, также и в нынешнем галицком уезде, где 
до начала текущего столетия сохранялись их, отличительные 
от русских головные уборы. Название же Галича Волынцем 
свидетельствует о бывшем некогда роде правления в нем. 
Мы сомневаемся в том, что все вольные области славянские 
имели постоянно князей своих, как Новогородская до времён 
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Иоанна или как греческие в начале развития своего, но 
управлялись народным вечем, как во всех первобытных рес-
публиках и даже греческих, не лишённых князей своих» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 181 – 183]. 

ВОЛЯ – (русское) свободное поселение; село, населённое 
вольными людьми. Вспомните: «Свободы много, воли не хва-
тает». См. волица, волька. 

ВОМ – рот, пасть, устье реки (коми). Сравни марийск. ан – «гор-
ло», «устье реки». Дальнейшие соответствия, впрочем, не 
имеющие географ. значений, см. В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев 
[1970]. <> Р. Вымь – п. пр. Вычегды в Коми [сообщение М. С. 
Медведева]; оз. Вом-Тур в Ханты-Мансийском АО. 

ВОНГА – (русское) глубокое место в реке; омут. Сравни с бол-
гарским именем Ванга. А. К. Матвеев [СФУВ, 1969, 4] приво-
дит форму вонга для некоторых районов Карелии и ряд на-
званий селений: Вонга-Новинка, Вонга Комаровская, Вонга 
Докучинская. <> Топонимический пример: Вонга в Архангель-
ской обл. См. бонга 

ВОНТ – (хант.) лес, тайга. Р. Вонтъёган, р. Вонткуйигол, р. Ун-
Вонтъюган в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 

ВОРА – (др.-рус.) «ограда», «забор», «препятствие», «огоро-
женное, окопанное место»; завор – «застава», «запор на две-
рях» [Срезневский, 1893, 1]. См. воръ, свора, завор. 

ВОРГА – (русское) болотистая местность, мокрая лощина, за-
росшая кустарником; залив, пролив в лощине; кутовая ворга 
– «тупиковый залив», проходная ворга – «пролив». [Даль, 
1912, 1]. Топкое болото, кочковатое, открытое болото среди 
сухих равнин Сибири. Поляна, заросшая высокой травой, по-
косное открытое место в лесу на Южном Урале, Алтае. Роща, 
заросшая мелким кустарником или мелким лесом на Коль-
ском п-ове. Сухой овраг, ущелье в карстовых районах Архан-
гельской обл. Дорога, зимний путь по замерзшим болотам, 
тропинка в лесу. Маршруты оленьих кочевок в северных рай-
онах европейской части России. Эти и другие негеограф. зна-
чения см. в СРНГ [1970, 5]. Карельское орго, финское orku, 
эстонское org – «сырая низина» [Фасмер, 1964, 1]. Коми ворга 
– «желоб», «лоток», «русло», «ложе». Балт.-финск. огko, orgo 
– болотистая лощина) и коми ворга (желоб, желобообразное 
углубление). Коми-язвинское ворга – русло реки, печорское 
ворга – вырубка, занятая птицеловными силками». Примеры: 
река Ворга в Ярославской обл.; р. Воргакос, гряда и г. Ворга-
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мусюр в Коми и Ненецком АО, р. и нп Воргашор в Коми и 
Ханты-Мансийском АО [Беляева, 1968]; Ворга в Смоленской 
обл. См. орг, орга. 

ВОРКУН – (русское) речной порог, перекат, покатый водопад, 
падун (Сибирь) [Даль, 1912, 1]. К ворковать, ворчать. 

ВОРКУТА – (язык русов-ариев) современный город на севере 
Сибири. ВОРКУТА издревле пользовалась дурной репутаци-
ей, поскольку: ВОР + КУТА = "ПРИЮТ ВОРОВ". Воровство, 
оказывается, одна из самых древних профессий! Воровством 
занимались представители новоявленных предъэтносов, ко-
торые не были способны к нормальному человеческому тру-
ду. Через несколько поколений (может 10, а может и 100) они 
«выравнивались» и постепенно начинали работать как все 
нормальные люди. Впрочем, те, кто не смешивался с пред-
стваителями единого суперэтноса, а старался искать брач-
ных партнёров исключительно среди себе подобных – так и 
не могли освоить человеческий труд и продолжали воровать 
и заниматься спекуляцией, только делали это с большей 
изощрённостью и наглость. Их вылавливали и ссылали всё в 
те же места. 

ВОРОБЕЙ – (язык русов) ВОРА БЕЙ. Не знаю, как сегодня, но в 
прошлом воробьи определённо БИЛИ воров, залетевших в их 
гнёзда [Орешкин, 1984, 1994]. 

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ – (русское) короткая летняя ночь с грозой, 
дождем, ветром, при частых вспышках молний. В СРНГ [1970, 
5] – душная летняя ночь с частыми зарницами, с непрерыв-
ными молниями. Осенняя ночь с грозой и раскатами грома. 
Последнее значение отмечено в Орловской обл. «...Воробьи 
мечутся от света зарниц». 

ВОРОГ – (русское) овраг в Калининской области. См. вражек, 
враг. 

ВОРОГУША – (русское) метель с ураганом (Калужская обл.) 
[СРНГ, 1970, 5]. Сравни ворогуша – «враг», «недоброжела-
тель», «недруг» [там же]. 

ВОРОЖЕЯ – (язык русов) ВОРОЖИЯ = «ворует жизнь» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

ВОРОН – (язык русов) ВОР ОН – хорошо известно, что вороны 
любят воровать блестящие предметы [Орешкин, 1984, 1994]. 

ВОРОНЕЦ – (русское) крутая вершина сопки, на которой не 
держится снег. Мн. ч. – воронцы (Колыма) [Богораз, 1901]. 
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Такие вершины выделяются тёмными (вороными) пятнами на 
белом снежном фоне нижних горизонтов гор. 

ВОРОНКА – (русское) яма, обычно конической формы. По В. И. 
Далю, яма с раструбом. Воронка карстовая – «замкнутая 
чаша, которая образуется в породах, легко растворяемых во-
дой». Карстоведы различают провальные воронки, образо-
ванные просачиванием и выщелачиванием. Сравни воронка 
– «лейка с узким выходом для воды». Есть параллели в неко-
торых славян. яз.: болгар. вранка – «пробка», «втулка»; 
чешск. vrana, польск. wrona – «отверстие». Интересный топо-
ним: прол. Воронка между Белым и Баренцевым морем; ст. 
Воронка Октябрьской ж. д. и, может быть, в этот ряд Воронки 
в Башкирии. Но в других топонимических рядах – многочис-
ленные Вороново, Воронково, Воронье, Воронковицы, Воро-
новка, Воронине, восходящие к именам птиц ворон и ворона 
и фамилиям Воронов и Воронин. 

ВОРОНЦЫ – (русское) крутые вершины сопок, на которых не 
держится снег. Они чернеют (воронеют) на фоне белого сне-
га (Колыма) [Богораз, 1901]. 

ВОРОТ – (русское) поворот реки, излучина, изгиб (Архангель-
ская обл.) [СРНГ, 1970, 5]. Сравни др.-рус. ворот – «шея»; 
совр. воротник, поворот. 

ВОРОТА – (русское) проход, глубокое ущелье, насквозь проре-
зающее целые горные гряды (напр., Железные Ворота на Ду-
нае); узкие участки долины – ущелья, через которые проры-
вается река в Сибири; короткий морской пролив с заметным 
течением, например: Карские Ворота, Железные Ворота в 
районе Новой Земли; пролив между материком и островом, 
между островами. Горный перевал. В Архангельской обл. – 
узкий пролив из одного болота в другое. Сравни болгар., сер-
бохорват., словен., чешск. врата, vrata, польск. wrota – «во-
рота»; албан. vathe – «ограда», «загон», «двор»; латыш. varti 
– «ограда», «двор», «улица»; рус. диал. северное вор – «за-
бор», «ограда». Связывают с верать, вереть – «запереть» 
[Фасмер, 1964, 2]. <> Обильны топонимические примеры. По-
мимо упомянутых Ворота в Красноярском крае, Вортня в 
Тульской обл.; ущелья Голдеевские Ворота на р. Уссури, 
Зейские Ворота на Зее, Жигулевские Ворота на Волге, Же-
лезные Ворота в Тиманском кряже; прол. Железные Ворота 
между лудами (см.) в Онежской губе Белого моря. Ущелье 
Железные Ворота в Узбекистане – калька с тюрк. Темир Ках-
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лага, где кахлага, или кахлуг, арабизированные формы мон-
гол. халха – «ворота» (сравни этноним халха – «монголы»). 
Проход Моравские Ворота через водораздел между реками 
Одра и Моравой в Чехии; Вратная Долина в горах Малая 
Фатра в Словакии; пер. Железные Ворота через Балканы в 
районе Сливена в Болгарии; о. Ворота (Vorota) на Аляске 
(Русской Америке). См. веретье. 

ВОРОХ – (русское) сугроб снега. Сравни ворошить, укр. ворох – 
«груда». 

ВОРЪ – (др.-рус.) «ограда», «забор», «препятствие», «огоро-
женное, окопанное место»; завор – «застава», «запор на две-
рях» [Срезневский, 1893, 1]. См. вора, свора, завор. 

ВОРЬ – (коми, мансийс.) лес. Много сопоставлений в фин.-угор. 
яз.: удм. выр – «возвышенность», «бугорок», «холм», «на-
сыпь»; фин. vuori – «гора», vaara – «горка», «сопка»; саам. 
van-e – «лес». Первоначальное значение – «возвышенность, 
покрытая лесом». Ворвыв – «продолговатая возвышенность 
на заливных лугах» (коми); – «горный хребет» (манс.). Отку-
да, некоторые авторы считают, происходит Имя горного 
хребта Урал [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Возв. Люлин Вор в 
излучине Северной Сосьвы в Ханты-Мансийском АО; Нихвор 
в бас. р. Тавда [Розен, 1970]. У Л. И. Розовой [1973] о. Вор-
тумп – лесной остров; р. Ворья – лесная река в Ханты-
Мансийском АО; у А. В. Беляевой [1968] Вервож – лесной 
приток, Веръювож – приток лесной реки, р. Веръю – лесная 
река в Коми. См. варака, вирь, выр, мувыр, ур. 

ВОСТОК – (русское) сторона света, точка небесной сферы, где 
солнце восходит дважды в год, в дни равноденствия. Др.-рус. 
веток, укр. схiд – «подъём», «восхождение», «восход». Вос-
ток, веток, сток – восточный ветер в Архангельской обл., 
Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Байкале, Ени-
сее; северо-восточный ветер в Тюменской обл.; холодный, 
пронзительный ветер, дующий с Охотского моря на западное 
побережье Камчатки. Веток – «сильный, холодный ветер со 
снегом» на Новой Земле. Сравни болгар. изток – «восток». 
<> Восток в Астраханской, Карагандинской, Куйбышевской, 
Кустанайской, Наман-ганской, Одесской, Сахалинской, Смо-
ленской, Тюменской обл., в Красноярском и Приморском кра-
ях. Антарктическая научная станция «Восток», названная так 
по шлюпу антарктической экспедиции 1819—1821 гг.; о. Вос-
ток в Тихом океане, открытый в 1820 г. той же экспедицией на 
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шлюпе «Восток» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена. 
Бесконечны топонимы с прилагательными «восточный», 
«восточная», «восточное», восточные: Восточная Сибирь, 
Восточный Саян, Восточные Карпаты, Восточный хребет на 
Камчатке, Восточно-Европейская равнина. Восточный Турке-
стан. В виде переводов: Восточно-Китайское море из кит. 
Дунхай (дословно «восточное море»). Восточная Сьерра-
Мадре – Serra Madre Oriental в Мексике; Восточный канал – 
Canal-de L'Est во Франции. 

ВОСТОК – (язык русов) там, где Солнце ВОССТАЕ = ВОСХО-
ДИТ [Орешкин, 1984, 1994].  

ВОСТРЯК – (русское) горный пик, острая вершина гор, остро-
верхая гора. Употребительно во мн. ч. востряки (Восточная 
Сибирь, Камчатка). Сравни острый и вострый (с протетиче-
ским согласным). Примеры: Ганальские Востряки (зубчатая 
гряда острых скал) и Жупановские Востряки на Камчатке 
[Воскобойников, 1962]. С апеллятивом связан топоним Вос-
трое в Вологодской обл. См. гостряк. 

ВПАДИНА – (русское) понижение земной поверхности; котлови-
на в горах; глубоководный желоб на дне океана; тектониче-
ская депрессия, ясно выраженная в рельефе. Сравни пасть, 
падать. См. падина, падь. 

ВРАГ – (русское) «овраг». Топонимические примеры: пристань 
Великий Враг на Волге ниже Горького; нп Волчий Враг в Пен-
зенской обл. См. овраг, вараг, варак, вражек. 

ВРАГОВИНА – (русское) «низменное место», «сухое русло ре-
ки» (Псковская обл.). Связывается с русским словом овраг, 
враг, вараг, ворог. 

ВРАЖЕК – (русское) овраг, овражек, рытвина в центральных 
областях. Враговина – «низменное место», «сухое русло ре-
ки» (Псковская обл.). Обычно связывают с овраг. На Нижней 
Волге говорят вараг, в Калининской обл. – ворог. <> Малый 
Вражек и Сивцев Вражек в Москве; пристань Великий Враг на 
Волге ниже Горького; нп Волчий Враг в Пензенской обл. См. 
барак, варак, овраг. 

ВСАЧА – (русское) болотистая почва, топкое место (Европей-
ский Север). Сравни приводимое В. И. Далем [1912, 1] всачи-
во – «влага», «жидкость, поглощаемая почвой»; «то, что за-
сасывается землёй». 

ВСЕВОЛОД – (великорусское) имя. Раскладка: все + волод. Пе-
релад на греческий, латинский, германский и скандинавский 
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типы: Всеволод – Wesewolok. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 26]. 

ВСПЛЫШКА – (русское) недавно образовавшийся из песчаной 
отмели остров на оз. Селигер [Солнцев, 1963]. Сравни 
плыть, всплывать. 

ВСПОЛЬЕ – (русское) начало поля; край, окраина; место вокруг 
околицы [Даль, 1912, 1]. Всполье – вокзальный район Яро-
славля – в прошлом ж.-д. ст. Всполье, ныне Ярославль Глав-
ный. См. поле. 

ВСПОЛЬЕ – (русское) слабоволнистая равнина, расчлененная 
глубоковрезанными долинами. Обычно соседствует с пло-
скими равнинами, находится «у края поля». То же – ополье. 

ВТАК – (армян.) ручей. Ныне употребляется в значении приток. 
Сравни средне-перс. Vitak – «течь»; др.-индийс. takti, takati – 
«спешить», «устремляться»; авест. tacaiti – «бежит», «течёт»; 
литов. teketi – «бежать», «течь»; рус. теку, течение, поток, 
исток и много других славян. параллелей [М Фасмер, 1973, 
4]. См. поток, ток. 

ВТАЛЬ – (русское) снежный наст (Европейский Север) «Вталь 
проламывается и режет ноги скоту» [Даль, 1912, 1]. Образу-
ется от таяния на солнце верхнего горизонта снега и после-
дующего его замерзания. См. наст. 

ВУГОЛ – (белорус.) междуречье сходящихся рек; клин чего-то; 
край, конец; жилище. Широкие индоевроп. параллели у М. 
Фасмера [1973, 4]. См. русское угол. 

ВУГОР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. См. погар, погарец, вугорец, выгар. Подроб-
ный анализ термина гарь в этимологическом и семантиче-
ском планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в 
один ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают 
праслав. форму gerb. Помимо славян. параллелей находим: 
др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёп-
лый», «горячий»; латыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 
2]. Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. 
гореть. 

ВУГОРЕЦ – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. То же жары, жарки – термин, обычный в сла-
вян. народной терминологии. См. погар, погарец, вугор, вы-
гар.  

ВУД – (русское) возвышенность, поднимающаяся выше границы 
леса, голец, верхняя безлесная часть горы (саам., рус. диал.). 
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<> Оз. Вудъявр, р. Вудъяврйок; Вуд-Озеро в Мурманской обл. 
См. выд. 

ВУЙВЫН – (коряк.) крепость, большой посёлок. Примеры: река 
и нп Вуйвын (Тигиль) в Корякском АО [Комаров, 1971]. 

ВУКНО – (белорус.) «открытое место на болоте и озере, не за-
росшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 

ВУЛИЦА – (укр.) «улица». Другие славян. параллели в формах: 
улица, ulice, ulica, wulica. См. русское улица. 

ВУЛКА – (белорус.) «улица». См. русское улица. 
ВУМ – (саам.) лесная зона горы, (вуом) горная долина (Кольский 

п-ов). 
ВШЕЛОБ – (русское) бугор, холм, подъём, взлобок (Калужская 

обл.) [СРНГ, 1970, 5]. См. лоб. 
ВШЕЛОМ – (русское) «крутой берег», «холм», «подъём» (Калуж-

ская обл.). См. шелом. 
ВШИ – (словенское) «камыш», «осока» [Куркина, 1969]. 
ВШНИНА – (украинское) «не заросшее водорослями место в 

болоте»; «воронка водоворота» [Гринченко, 1958, 1]. См. 
вшно, вши, воклена. 

ВШНО – (украинское) «отверстие во льду для ловли рыбы»; 
вшнина – «не заросшее водорослями место в болоте»; «во-
ронка водоворота» [Гринченко, 1958, 1]. На Карпатах вшно – 
«водоворот», «омут» [Толстой, 1969]. См. вши, вшнина. 

ВЪЗВОД(ЬЕ) – (русское) подъём воды в реке вследствие силь-
ного ветра, дующего против течения. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 
№ 5] пишет о древнем славян. слове, сохранившемся в се-
верных и северо-западных обл. Россия Образовано пристав-
кой воз- (др.-рус. вьз) + вода. 

ВЫБАЛОК – (украинское) отрог яра, степной балки; небольшой 
овраг, степной овраг; низменная местность [Марусенко, 
1968]. См. балка. 

ВЫБИЙ – (украинское) небольшая впадина, углубление на дне 
водоёма (укр.) [Гринченко, 1958, 1]. Сравни рус. выбоина, 
бой, бить; укр. вибоша. 

ВЫБУН – (русское) глубокое озеро в тундре. Поморский термин 
[Клыков, 1959]. Сравни: выбоина, зыбун. 

ВЫВЕРШЕК – (русское) «бугор», «возвышенность». См. верх. 
ВЫГАР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 

[Толстой, 1969]. См. погар, погарец, вугор, вугорец, выгар. 
То же жары, жарки – термин, обычный в славян. народной 
терминологии. Подробный анализ термина гарь в этимологи-
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ческом и семантическом планах выполнил В. М. Мокиенко 
[1969]. Этимологи в один ряд объединяют жаркий, гореть и 
восстанавливают праслав. форму gerb. Помимо славян. па-
раллелей находим: др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; ла-
тин. formus – «тёплый», «горячий»; латыш. garme – «тепло» 
[М. Фасмер, 1967, 2]. Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – 
«тёплый», рус. гореть. 

ВЫГОН – (русское) ветер береговой, выгоняющий воду в море 
[Даль, 1912]. 

ВЫГОН – (русское) ветер, дующий вдоль реки от истоков к ее 
устью; на Волге северо-западный ветер (то же сгон, верховой 
ветер), противоположный моряне или нагону. См. верх. 

ВЫГОН – (русское) южный ветер (то же – верховой), дующий со 
стороны реки к морю и выгоняющий воду из реки, тем самым 
препятствующий приливам на р. Двине; на Каспийском море 
и дельте Волги – северный ветер. Пастбище, куда выгоняют 
пастись домашний скот. Выгонная земля, выгонный ветер. 
Сравни гон, гнать, взгон. Примеры: Выгон, Выгонищи в Бе-
лоруссии [Жучкевич, 1974]. См. взгон, загон. 

ВЫГОН – (русское) южный ветер на Северной Двине. См. верх. 
ВЫГОР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 

[Толстой, 1969]. То же жары, жарки – термин, обычный в сла-
вян. народной терминологии. См. погар, погарец, вугор, ву-
горец, выгар. 

ВЫГРЕВ – (русское) склон, где ускоренно тает снег. Чаще 
склон, обращённый на юг или в сторону сухих ветров [сооб-
щение Г. Д. Рихтера]. Открытый участок южных склонов аль-
пийской зоны на Большом Кавказе; среди прошлогодней по-
буревшей травы здесь рано появляются свежие побеги, 
«очевидно, за их счёт в основном поддерживают свое суще-
ствование туры, которые часто перезимовывают на этих вы-
гревах» [Солнцев, 1963, со ссылкой на Р. А. Еленевского]. 
Сравни греть и болгар. изгрев (слънце) – «восход» (солнца). 

ВЫД – (марийское) вода (также выт, вут, вуд). Сравни морд. 
ведь, вядь; удмурт. ву; коми ва; мансийс. вит, вет; венгер. 
viz; самод. и ненец, вит. Восходит к wete. Сравни индоевроп. 
wed, рус. вода (сб. Основы финно-угорского языкознания, 
1974). <> Ветлуга – л. пр. Волги (из марийск. оригинала Вутла 
или Вытла + формант -га, появившийся уже на русской поч-
ве. Вутла = вут + ла, словообразовательный формант -ла – 
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показатель множественности только в географических назва-
ниях или терминах) [А. И. Попов, РР, 1973, 4]. См. вода, ва. 

ВЫДРА – (язык русов) живёт в ДИРА = В ДЫРАХ [Орешкин, 
1984, 1994]. «Живёт в дра». <> Нп. Выдрино. 

ВЫДРАНКА – (русское) целинная освоенная земля на границе 
леса (Полесье) [Выгонная, 1968]. <> Выдриница в Волынской 
обл.; Выдренка в Могилевской обл. Сравни драть. См. дор. 

ВЫДУВ – (русское) склон горы, малоснежье которого обуслов-
лено действием ветра (склон выдувания снега). Чаще склон, 
обращённый навстречу господствующим метелевым ветрам 
[Рихтер, 1965]. См. выдуй. 

ВЫДУЙ – (русское) ямы на месте выдутых ветром песков на 
низких террасах Днепра и Дона. Небольшая котловина в 
толще рыхлых пород, сложенных легко развеваемым аллю-
вием. К дуть, выдувать. См. выдув. 

ВЫМОЛ – (русское) рытвина, яма, вымытая водой (Владимир-
ская, Вологодская обл.) [СРНГ, 1970, 5]. У А. И. Попова [1965] 
– водомоина, ров, овраг. Н. В. Подольская нашла термин в 
новгородских берестяных грамотах [ВТ, 1972]. Сравни вымы-
вать. <> Вымольский наволок на Карельском перешейке. 

ВЫНЫРОК – (русское) место выхода ручья на дневную поверх-
ность, что характерно для карстовых ландшафтов. Сравни 
нырять. Вынырок на р. Кумыш – пр. Чусовой в Пермской обл. 
См. нора, нырок. 

ВЫПОЛЗОВО – (русское) предместье, крайние в поселении до-
ма, избы [Даль, 1912, 1]. Сравни выползать. <> Выползов 
пер. в Москве; Выползово на р. Чумыш в Алтайском крае; 
Выползово в Брянской, Вологодской, Калининской, Калуж-
ской, Куйбышевской, Курской, Рязанской, Тульской, Ульянов-
ской обл.; Выползки в Киевской обл. 

ВЫР – (удмурт.) возвышенность, холм; сравни выр, вырь – 
«лес» (мордов.). «В удмуртской топонимии особое место 
принадлежит образованиям с терминами выр и мувыр... В 
основе оронимов с выр могут быть личные имена: Даньловыр 
– холм Данилы, Габовыр... – Гаврилов холм, Яковыр – Якова 
возвышенность» [Тепляшина, сб. Топонимика, 1970, 4]. Срав-
ни: вырыть. 

ВЫР – (русское) «место быстрого течения в реке», «быстрина» 
[(Калининская обл.) СРНГ. 1970, 5]. 

ВЫРВ – (молдав.) вершина, пик, гребень горы, верх; румын. Virf 
– то же. См. верх. 
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ВЫРЬ – (русское) пучина, водоворот, омут (выр). Быстрина на 
реке (Калининская обл., Поволжье). Сравни укр. вир – «кру-
той отвесный берег», «углубление на месте водоёма», «глу-
бокая яма», «водоворот», «омут»; вирок – «впадина»; вирва – 
«крутой склон горы», «круча» [Марусенко, 1968]. <> Выра и 
Вырица в Ленинградской обл.; Выры в Ульяновской обл.; Вы-
рья и Вырск в Смоленской обл.; Вырка – л. пр. Горыни в бас. 
Днепра. 

ВЫСЕЛКИ – (русское) первоначально небольшая деревня, от-
делившаяся от крупного села, хутор. Со временем такие вы-
селки нередко становились многолюдными и перерастали тот 
населённый пункт, откуда ушли первые выселившиеся жите-
ли. <> Коптевские Выселки в Москве; Хреновские Выселки, 
Усланские Выселки, Костен-ские Выселки, Еланские Выселки 
в Воронежской обл.; Бабаевские Выселки в Ульяновской обл., 
где родился известный скульптор Степан Эрьзя; Выселки в 
Липецкой обл. и в Краснодарском крае; Рубежные Выселки и 
Шишовы Выселки в Пензенской обл.; Новые Выселки в Мор-
довии; Прудские Выселки, Печерниковские Выселки, Ржав-
ские Выселки и много других в Рязанской обл. См. село. 

ВЫСКИРЬ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дерево. 
См. выскирье. 

ВЫСКИРЬЕ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дере-
во. Обнажает под корнями песок, создает ванны, наполнен-
ные водой; водопои и купанье (купанье тетеревиных птиц) 
(Вологодская, Горьковская, Архангельская, Кировская и Нов-
городская, Владимирская, Пермская, Свердловская, Тюмен-
ская обл.). В СРНГ [1970, 6] приводится также: выскерь, вы-
скидь, выскирд, выскирняк, выскодъ, выскорд, выскордъ, вы-
скорняг. «Формы без -д скорее родственны рус. корень... 
Возможно -д- вторичный звук» [Фасмер, 1964, 1]. <> Выскодь 
на западе Псковской обл. 

ВЫСКОРЬ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дерево. 
См. выскирье. 

ВЫСОКИЙ – (русское) находящийся выше остальных. В геогра-
фии – севернее. В искажении греками и римлянами: Вышго-
род – Wusegarda. [Классен Егор Иванович, 1854]. 

ВЫСОТА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина. В 
географии – высота над уровнем моря (абсолютная), относи-
тельная высота, высота сечения рельефа на гипсометриче-
ских картах, высотная поясность (зональность) в горах, высо-
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та снежного покрова, высотный циклон. В рус. диал. высоти-
на в Вологодской и Пермской обл. Высотчина – жители по 
высокому берегу Волги в Ярославской обл. [СРНГ, 1970, 6]. 
белорус. вышыня – «гора», «возвышенность». Сравни бол-
гар. вис, височина – «возвышение», «холм», «высокая горная 
вершина», «острая вершина» (диал.); «крутой берег реки» и 
«крутой склон горы» (диал.); висорамница – «плоскогорье», 
«плато» [Григорян, 1975]. Словац. vysota, польск. wysoczyzna 
– «возвышенность». Греческое соответствие hypsos – «высо-
та», hypsoma – «возвышенность». Сравни в картографии – 
гипсометрия, гипсометрический метод, гипсографическая 
кривая, а также гипсотермометр (высотомер). Примеры: Вы-
сотная в Саратовской обл.; Высотный в Оренбургской обл. 
См. вышка. 

ВЫСОТИНА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина (в 
Вологодской и Пермской областях) [СРНГ, 1970, 6]. См. вы-
сота. 

ВЫСОТЧИНА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина 
(жители по высокому берегу Волги в Ярославской обл. [СРНГ, 
1970, 6]). См. высота. 

ВЫСП – (белорусское) наносный маленький остров, песчаная 
отмель; польск. wyspa – «остров», polwysep – «полуостров». 
В белорус. – песчаный взгорок, сухое место среди болота, 
песчаная дюна, высокий берег реки [Яшкин, 1971]. Укр. висип 
– «насыпная горка», «насыпь», «невысокая горка», «холм», 
виспа – «насыпная горка», «глубокая пропасть», вiспа – «воз-
вышенное открытое место» [Марусенко, 1968]. В этот же ряд 
– высыпок – «наносный островок», «намой», «песчаная 
мель» [Даль, 1912, 1]; высыпка – небольшой хрящеватый 
мыс, находящийся обыкновенно у горных оврагов или при 
устье небольших речек, у которых они бывают иногда или-
стые или подводные, по существу конус выноса. Высыпок – 
«конус выноса оврага на берегу реки» (Волга) [Солнцев, 
1963]. Хрящеватую высыпку из оврага иногда называют гря-
дой [Богданов, 1925]. Первоначально – насыпной остров, на-
носная песчаная отмель, дюна. См. насыпь, сопка. 

ВЫСТАВКА – (русское) сельцо, хутор, ряд изб. Сравни выстав-
лять, ставить. Ареал собственных названий – северные 
обл. европейской части России: Выставка в Архангельской и 
Псковской обл., Выстав в Ленинградской обл. 
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ВЫСЫПКА – (русское) небольшой хрящеватый мыс, находя-
щийся обыкновенно у горных оврагов или при устье неболь-
ших речек, у которых они бывают иногда илистые или под-
водные, по существу конус выноса. См. высп. 

ВЫСЫПОК – (русское) «наносный островок», «намой», «песча-
ная мель» [Даль, 1912, 1]; «конус выноса оврага на берегу 
реки» (Волга) [Солнцев, 1963]. См. высп. 

ВЫСЬ – (русское) горная вершина. Небесная высь. См. высота, 
вышка. 

ВЫТЕК – (русское) карстовое отверстие на дне речного русла, 
через которое выходят на поверхность подземные реки (Тих-
вин Ленинградской обл.) [Солнцев, 1963]. Сравни течь, вы-
текать. См. виток, ток. 

ВЫТОК – (русское) источник, родник, исток озера, ручей из бо-
лота. То же в белорус. – вытек, выцек, вътусак [Яшкин, 
1971]. Сравни течь, вытекать. См. вытек, ток. 

ВЫТЬ – (русское) участок земли, какая-то паевая часть земель-
ного общинного надела (уст.); выселок, хутор в Рязанской и 
Калининской обл. В СРНГ [1970, 6] приводится 10 значений, 
связанных с приведённым исходным, среди них – «квартал в 
селе», «двор», «сухое место», «тропинка на краю болота». 

ВЫТЯЖИНА – (русское) узкая и неглубокая ложбина на пологих 
склонах возвышенностей; в нижней части может переходить в 
балку (Ергени) [Солнцев, 1963]. Сравни тянуть, вытяги-
вать, затяжной. 

ВЫШКА – (русское) возвышенное место, горка на равнине; ме-
сто, отмеченное геодезическим знаком; триангуляционная 
башня, сооружаемая, как правило, на высоком месте; буро-
вая вышка. Сравни вышь – «высота». Диал. вышка – «верх-
нее строение», «второй этаж». <> Вышка в Астраханской, За-
карпатской и Красноводской обл.; Вышки в Ульяновской обл. 
С этой же основой связаны топонимы в формах: Выша, Вы-
шгород, Вышгородок, Вышегор, Вышегород, Вышково, Выш-
ний Волочек и другие с прилагательным вышний. См. возвы-
шенность, высота. 

ВЫШНИЙ – «Но когда у Индусов говорится о Боге как о Непо-
стижимом, как; о Духе безначальном, бесконечном и пред-
вечновечном, тогда его называют Вишну (Вышний, Всевыш-
ний), т. е. Дух высший, для творений непостижимый! – Вишну 
и Вышний составляет по подразумеваемому под ним предме-
ту одно и то же слово у Индусов и у Славян; вся разница 
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только в окончании; и это изменение произошло, разумеется, 
от отдаления индийского славянского племени от европей-
ского так, что между ними не было никаких сношений, и кроме 
того, встречены ими различные внешние обстоятельства, 
влиявшие на изгибы слов и самых выражений» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 173]. См. скифы, сарматы, русы, зер-
дест, парси, брама. 

ВЫШЫНЯ – (белорусское) «гора», «возвышенность». Сопос-
тавь: вышний. См. высота. 

ВЬЮГА – (русское) сильный ветер со снегом, снежная буря. 
Февраль – месяц вьюговей. Подробно: Л. Л. Трубе. РР, 1977, 
6.Примеры: Вьюжный в Мурманской обл. См. вьюн, вьяга, 
вьялица, сувой, субой. 

ВЬЮН – (русское) водоворот (Верхняя Волга). Кругообразное 
течение, происходящее от встречи двух противоположных 
струйных течений или в результате отражения струйных те-
чений от берега (Белое море) [Андросова, 1937]. В Белорус-
сии – мелкий песок, супесь, насыщенные водой, плывун. 
Сравни вить, вью, витой, вьюга. Растение вьюнки. <> Вьюн 
и Вьюнище в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Вьюнка в Брян-
ской обл.; Вьюнки в Пензенской и Вьюны в Новосибирской 
обл. Р. Вьюна – л. пр. Оби в Новосибирской обл. 

ВЬЯГА – (русское) метель, вихрь, вьюга (центральные области 
РСФСР) [СРНГ, 1970, 6]. См. вьялица. 

ВЬЯЛИЦА – (русское) метель, вихрь, вьюга (центральные об-
ласти РСФСР) [СРНГ, 1970, 6]. У В. И. Даля [1912, 1] связы-
вается с диал. вьять – «колыхаться», «волноваться», «вить-
ся», «извиваться». Если так, то сопоставимо с вьюга, вьюн. 
Менее убедительно сопоставление с вялый. См. вьяга. 

ВЯЗЕЛИЦА – (русское) вязкое, топкое болото, топь (централь-
ные области России). См. вязь, вязун, вязье, вязуха, вязило. 

ВЯЗЕЛЬ – (русское) «топкое болото», «болото низинного типа» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. 

ВЯЗИЛО – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные 
области России). См. вязь, вязун. 

ВЯЗУН – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные 
области России). Ф. Н. Мильков [1970] отмечает вязь – «бо-
лото» в Воронежской обл. Н. А. Солнцев [1963] пишет: «Вязье 
– болотистое или топкое место; отсюда название гор. Вязьни-
ки, расположенного под горой на вязьях (Владимирская 
обл.)». Специально у В. М. Мокиенко [1969] для Псковской 



 181 

обл., где наиболее употребительно, вязель – «топкое боло-
то», «болото низинного типа». Более редко встречается вязь 
– «топкое место» и вязуха – «вязкое заболоченное место», 
«синеватая, вязкая глина». У этого же автора примеры мик-
ротопонимов: оз. Вязовня, оз. Вязковское, ур. Вязовочный 
Рог, мель Вязовское Каменье на Жижицком оз. М. Фасмер 
[1964, 1] связывает с этим термином имя гор. Вязьма и р. 
Вязьма – л. пр. Днепра. Против такой этимологии В. А. Нико-
нов [1966], указывая на формант -ма, присутствующий также 
в топониме Клязьма и в других гидронимах. Между тем весь 
гидронимический ряд: Вязьма – л. пр. Днепра; Вязьма – л. пр. 
Костри в бас. Днепра; две Вяземки в бас. Сожи В. Н. Топоров 
и О. Н. Трубачев [1962] относят к вязкий; также – р. Вязьма – 
л. пр.. Шоши в бас. Волги; р. Вязьма – л. пр. Уводи в бас. 
Клязьмы. В Белоруссии – Вязовец, Вязань, Вяжище, Вязови-
ца, Вязьма, Вязье [Жучкевич, 1974]. 

ВЯЗУХА – (русское) «вязкое заболоченное место», «синеватая, 
вязкая глина» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. вязь, 
вязун, вязель. 

ВЯЗЬ – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные об-
ласти России). Ф. Н. Мильков [1970] отмечает вязь – «боло-
то» в Воронежской обл. Топонимический пример: Вязь, Вязи-
ще в Ленинградской обл. [Кисловский, 1968]. См. вязун, вя-
зель, вязье, вязелица. 

ВЯЗЬЕ – (русское) топкое место. Н. А. Солнцев [1963] пишет: 
«Вязье – болотистое или топкое место; отсюда название гор. 
Вязьники, расположенного под горой на вязьях (Владимир-
ская обл.)». Топонимический пример: Вязье в Могилёвской и 
Смоленской обл. См. вязь, вязун. 

ВЯЛКА – (русское) длительная сухая погода, засуха (Иркутская 
обл.) [СРНГ, 1970, 6]. Сравни вялить, т. е. сушить. 

Г 
ГАВАР(Р) – (армянское) губерния или часть губернии, область. 

Ср. грузин. гвари – «вид», «племя», «семья»; гвартомоба – 
«происхождение». У Г. Б. Джаукяна [1970] и И. Дуриданова 
[1976] термин сопоставляется с фракским gav – «страна», 
«область»; готтским gawi – «страна», «местность»; совре-
менным немецким Gau – то же; греческим ge – «земля». До-
бавим современное слово в языке хинди гаварн – «губер-
ния». В топонимии – Гаварр (до 1850 г.) – гор. Норбаязет, ны-
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не Камо в Армянской ССР. Возможно, Гаварлы в Азербай-
джане. И. Дуриданов восстанавливает др. балканский топо-
ним – Asagav – «каменистая местность» (область), «камени-
ца», что отложилось в болгарском названии Осоговска пла-
нина, Осогов. 

ГАГАТ – (армянское) темя; вершина горы, дерева (армян.). Ср. 
вавилонское гаггаду, ассирийское каккаду – «голова». <> 
Сюда ли Гагатли в Дагестане? 

ГАЁК – (русское) «небольшой дубовый массив среди осиново-
берёзового леса». См. гай, гайка. 

ГАЗ – (белорусское) широкий брод на реке или озере [Яшкин, 
1971]. Ср. макед. газ – «мелкое место на реке», «брод» [Гри-
горян, 1975]; сербохорват. Газ – «брод»; словен. gaz – «тропа 
в снегу» [О. Н. Трубачев, сб. Этимология, 1970. М., 1972]. 

ГАЗАР – (халха-монгольское) (гадзар) «земля», «почва», «рай-
он», «страна», «место», «пункт»; газрынзуй – «география», 
дословно «сущность земли». Бурятское газар – местность, 
земля, почва; тала газар – «широкая равнина», «степь». Оз., 
рч., г. Газар-Аман в Тункинских гольцах; ур. Газарай-Урхэ, т. 
е. земное отверстие, жерло в Тункинской котловине [Мельхе-
ев, 1969]; равнина Эдзгуй-Газар, т. е. безлюдная местность, в 
Гоби. 

ГАЗЫ (полоса) – (язык русов) выделения ГАЗА; целебные грязи; 
ГАЖА (сероводород) [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГАЙ – (русское) лиственный лес, дубрава, роща; чистый моло-
дой лиственный лес, кустарниковые заросли (центрально-
чернозёмные области России, Украина). Тростниковая пойма, 
плавни по рекам Донского бассейна и в чернозёмных обл. В 
СРНГ [1970, 6] и иные значения: «низменное, сырое место, 
поросшее травой и кустарником»; «заливной луг»; «топкое 
или осушенное место, неудобное для сенокошения»; «уча-
сток, делянка поля», «охотничье угодье» (средняя полоса ев-
ропейской части РСФСР). Среди многих значений в Белорус-
сии – луг, болото, небольшой сосновый лес, бор, парк, сад, 
сквер [Яшкин, 1971]. Специально у Н. И. Толстого [1969], у ко-
торого приведено свыше 40 значений этого термина в сла-
вян. яз. (в том числе и не географ.). Он пишет о смещении 
семантики слова: гай – «большой густой лес» в Черкасской 
обл.; «поляна» в Уманском районе Винницкой обл.; «густой 
бурьян» в Христиновском р-не Винницкой обл. В Днепропет-
ровской обл. отмечено: гай – «балка, где растут кусты»; «до-
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лина» в Корсунь-Шевченковском р-не Черкасской обл. Се-
мантическое поле включает также значения: «хворост», «му-
сор», «шум». Впрочем, М. Фасмер [1964, 1] рассматривает 
гай – «роща» и гай – «гам», «шум» как разные слова, что, по 
мнению Н. И. Толстого, лишено основания (ср. славян. шума 
– «лес» – «кустарник» – «хворост» – «мусор» – «шуметь»). 
Польск. и словен. gaj, словац. и чешск. hai – «роща», «лес» и 
hajina – «заповедный лес». Из рус. в морд. гай – «непроходи-
мая чаща», «пустое, незаселенное место». В ЭССЯ [1969, 6] 
гай – «роща» отделяется от гай – «крик», «шум» и объясня-
ется как производное глагола gajiti, gojiti. Ср. сербохорват. 
гajumu – «выращивать», «ухаживать», «питать»; польск. gaic 
– «начинать», «открывать», «сажать лес», «вырубать лес»; 
др.-рус. гаити – «огораживать», «защищать»; рус. диал. га-
ить – «крыть», «латать», «чинить», «трепать», «перемеши-
вать», «виднеться»; гоить – «конопатить», «угощать», 
«улучшать», «ухаживать», «чистить», «беречь» и много дру-
гих значений. Ср. др.-индийс. gaua – «дом», «двор», «хозяй-
ство»; авест. gaua – «жизнь», «образ жизни». Укажем на сви-
детельство В. И. Абаева [1958, 1]: осетин. goj – «опушка ле-
са». «Возможная древняя связь со славян. гай – роща». 
Уменьшительные формы гайка, гаёк – «лесная роща чистых 
насаждений среди смешанного леса или среди однородного 
леса, но образованная другими деревьями»; «чистая берёзо-
вая роща среди хвойного леса», «небольшой дубовый массив 
среди осиново-берёзового леса». Иногда говорят о дубовых 
рощах в степях центральных обл. и Украины. <> Термин и то-
понимы со словом гай не характерны для северных обл., но 
ареал колоссальный: Вязовый Гай в Саратовской обл.; Гай в 
Пензенской обл., в Удмуртской АССР, в Киевской, Оренбург-
ской обл.; Гаи во Львовской, Рязанской обл.; Сухие Гаи в Во-
ронежской обл.; Осино-Гай в Тамбовской обл.; Гай, Гаище и 
Зеленый Гай, р. Гайна в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Крас-
ный Гай в Краснодарском крае; Гай-курорт в Оренбургской 
обл.; Синий Гай в Приморском крае; Александров Гай в Са-
ратовской обл. Топонимы с гай обычны в Югославии, Чехо-
словакии, Польше. Карту Поволжья с топонимами гай см.: В. 
А. Никонов [ВГ, 1960, 50]. 

ГАЙКА – (русское) «лесная роща чистых насаждений среди 
смешанного леса или среди однородного леса, но образо-
ванная другими деревьями». См. гай, гаёк. 
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ГАЙНА – (русское) выселок (Пермская обл.); временное жилище 
(Архангельская обл.). Ср. гайно – «хлев», «гнездо птицы, 
белки», «логово зверя», «конура», «шалаш». Другие значе-
ния: «грязное жилище», «мусор», «солома». Топонимические 
примеры: Гайна в Башкирии и в Минской области Белорус-
сии; Гайны в Пермской области. См. гайно. 

ГАЙНО – (русское); временное жилище (Архангельская обл.). 
Ср. гайно – «хлев», «гнездо птицы, белки», «логово зверя», 
«конура», «шалаш». Другие значения: «грязное жилище», 
«мусор», «солома». См. гайна. 

ГАЛ – (белорусское) «поляна в лесу». См. гал, гало, гала, галя, 
галева. 

ГАЛА – (белорусское) «сенокос среди леса», «лесная поляна»; в 
Полесье – открытое безлесное пространство. См. гал, гало, 
галя, галева. 

ГАЛАВА – (украинское) «лесная поляна», «круглое окно в боло-
те, озере». См. гал, гало, гала, галя, галева. 

ГАЛАВАН – (осетинское) «каменная ограда», «крепостная сте-
на», «замок», «дворец». В этом слове гал, гала – то же кала 
[Абаев, 1958, 1]. Переход «к» в «г» как жилка в жилга. 

ГАЛАВИНА – (украинское) «круглое окно в болоте, озере», 
«озеро в лесу». См. гал, гало, гала, галя, галева. 

ГАЛАЛЕД – (белорусское) «гололедица». См. гололёд. 
ГАЛАОН – (осетинское) «замок», «дворец». В этом слове гал, 

гала – то же кала [Абаев, 1958, 1]. См. кала, калак, хала, ола, 
хула. 

ГАЛВАН – (осетинское) крепостная стена, замок, дворец. Пер-
вая часть gal(a), может быть, из кала – «крепость» [Абаев, 
1958, 1]. Сопоставь с русским словом болван (каменный исту-
кан). См. ван, болван, кала, калак, хала, ола, хула. 

ГАЛЕВА – (белорусское) пространство, не поросшее лесом или 
кустарником, поляна в лесу. См. гал, гало, гала, галя, гали-
на. 

ГАЛЕШНИК – (русское) «россыпи гальки», «почва, покрытая 
галькой» (Пермский край). См. галька. 

ГАЛИНА – (русское) «ровное, безлесное место в лесу» (Псков-
ская область) [Мокиенко, 1969]. См. гал, гало, гала, галева. 

ГАЛИЦКИЙ ЁРШ – (русское) юго-восточный ветер на Онежском 
оз. От имени древнего русского города Галич в Костромской 
обл. 
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ГАЛИЧАНЕ – (великорусское) «жители Галича». У греческих и 
римских писателей: Galli (Галичане или Галичи) [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 156]. См. русы, галичи. 

ГАЛИЧИ – (великорусское) «жители Галича». У греческих и рим-
ских писателей: Galli (Галичане или Галичи) [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 156]. См. русы, галичане. 

ГАЛКА – (русское) «шар». Укр. гало – «шар». чешск. диал. gala – 
«глаза». См. галька. 

ГАЛЛЫ – название одного из племён суперэтноса русов. «Кель-
ты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) один из древ-
нейших этносов Европы. Галло-кельтская группа индоевро-
пейской языковой семьи делится на островные и континен-
тальные.  Живые кельтские языки ирландский, шотландский, 
бретонский – сохранили не слишком много от общекельтско-
го, ибо чересчур велико было внешнее этно-языковое давле-
ние в течении последних двух тысячелетий на эти немного-
численные этносы. Что же касается исходного кельтского, то 
некоторые изначальные слова сакрального значения, дают 
нам основания для размышлений. Кельты поклонялись свя-
щенным деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В этом слове 
мы совершенно чётко видим корневую основу "дру-" или, 
"дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = "Вильям" и 
т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение на уровне 
соответствия мифо- и лингвообраза исключено. Почему жре-
цы-волхвы кельтов называли себя славянским словом? 
Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские – «перк-» 
(дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам этноним «кельты» 
носит сакральный характер, недаром окрестные народы, в 
том числе и римляне, считали, что в кельтах, даже в их имени 
заключена некая волшебная, мистическая, колдовская сила. 
Основа-корень этнонима «клт-». В первых двух согласных 
«кл-» заключены понятия «коло» – «круг, кольцо, женское на-
чало» и «кол» " «штырь, меч, ваджра-палица, мужское нача-
ло» («галл» происходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вме-
сте – слияние мужского и женского начал, таинство зарожде-
ния жизни, мира, вселенной и пр., о чём может быть написана 
отдельная монография по мифологии (сравни русск. «коло-
кол» – «кол в коло», то есть штырь-било в округлом объёме, 
порождающие священный звук-энергию; колокол – предмет 
сакрального значения). Каждое по отдельности понятие «ко-
ло» и «кол» заключают в себе целые гаммы мистических 
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свойств и значений. Вместе, в совокупности – ещё больше. 
Владеющий тайным знанием сакральных понятий, сакрально-
го языка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – «колд» 
(русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-кельтов – народ 
«колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друидами» – 
«древо»-поклонниками. Почему значения кельтских и не 
только кельтских слов раскрываются из славянского, русско-
го? Не только потому, что раннеиндоевропейский праязык это 
и есть язык русов-праиндоевропейцев (см. Ю.Д. Петухов 
«Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 
1998), но и потому, что в Центральной Европе русы-славяне 
жили тысячелетия, и если кельтов-галатов нельзя назвать 
напрямую русами (после их отпочкования от единого этнод-
рева русов-индоевропейцев), то близкородственным этносом 
назвать можно с полным основанием. В 1 тыс. н. э. кельты 
говорили на диалектах, чрезвычайно приближенных к сла-
вянским, а возможно, и ещё на славянских. Во всяком случае, 
кельто-славянская общность была столь велика, что и деле-
ние это для I-V веков н. э. можно считать чисто условным. 
Кельты-колды, с которыми слились франки-вранци на зем-
лях, где через тысячелетие зародится французская народ-
ность, говорили на языках, отличных от той «простонарод-
ной» латыни, что занесли туда римские поселенцы-
легионеры и что в смешениях с прочими диалектами роман-
ских языков породила через века старофранцузский. Это 
чрезвычайно важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. ника-
ких французов на территориях, занимаемых нынешней Фран-
цией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней Герма-
нией землях не было никаких германцев-немцев. Славяно-
кельты или русо-кельты давали своим князьям свои славяно-
кельтские имена. И потому мы встречаем помимо русоимен-
ного Меровея целую плеяду Клодионов, Хлодвигов, Клотарей 
– везде корневая основа имени «клт-, клд-», то есть «жрец, 
волхв», в современном произношении «колд-ун». Царь-жрец, 
князь-жрец – известные формы сакральной власти, сохра-
нявшиеся достаточно долго (вспомним князя-волхва Всесла-
ва). Такой властитель, обладавший помимо светской ещё и 
духовной властью абсолютно не устраивал папский престол 
Рима. И в этом тоже одна из причин свержения славянской 
династии Меровеев-колдов. Католический (духовно) и среди-
земноморскорасовый (европеоидно-негроидный) юг при по-



 187 

средстве нелегитимной династии пипинидов-каролингов 
сверг легитимную славяно-русскую индоевропейско-арийскую 
православную династию Меровингов. И это стало началом 
уничтожения русов и славянства в Западной, Центральной и 
Северной Европе» [Юрий Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

ГАЛО – (русское) большие кочковатые болота в Полесье, за-
росшие травяной растительностью и кустами ив; стоячие бо-
лота, расположенные на несколько более высоких уровнях, 
чем Пинские низкие, поэтому они не часто покрываются во-
дами весенних разливов и отличаются современным торфо-
образованием [Россия, 1905, 9]. В Белоруссии гал – «поляна 
в лесу», гала – «сенокос среди леса», «лесная поляна»; в 
Полесье – открытое безлесное пространство; пространство, 
не поросшее лесом или кустарником, поляна в лесу (то же – 
галева). На Украине – гало, галава, галавина – «лесная по-
ляна», «круглое окно в болоте, озере», «озеро в лесу»; в Ки-
евской обл. гальовина – «возвышенное открытое место» 
[Толстой, 1969]. Также гало – «лесное озеро» в Псковской 
обл. и галя – «чистое моховое болото в лесу», «безлесное 
место», «поляна»; галина – «ровное, безлесное место в ле-
су» [Мокиенко, 1969]. В Западной Сибири галья – «открытые 
сфагновые болота». Синкретическое исходное значение – 
«открытое, голое место». Ср. прогалина, голец, голомень, 
праслав. golb – «голый», «открытый». Много параллелей в 
южно- и западнослав. яз., почему можно говорить о всеслав. 
ареале термина и его модификации в формах hola, gola, go-
lina, golica, goljava. Связь славян. гало с литов. galas – «ко-
нец», «окрестность», «область» (в топонимах Бетигала, Гир-
дегала, Рамигале). Топонимические примеры: в Белоруссии 
нп Гали, Галевка, Галево, Галица от гало – «сырое, переув-
лажненное место» [Жучкевич, 1974]; Подгалье – местность 
между Краковской возвышенностью и Татрами, т. е. под па-
стбищами, (ср. польск. hala – «горное пастбище», «высоко-
горный луг» в Татрах, «высокая лысая гора», «горная доли-
на»). См. прогалина, гал, гала, галя, галева. 

ГАЛЫМ – (тюрк.) водоём, озерко, речка (Сибирь). От славянско-
го гала. <> Батыргалым (богатырское озеро), Майгалым 
(масляное озеро), р. Ярлыгалым (крутобережная речка) в 
Тюменской обл. [Муминов, 1969] и в других районах Сибири. 
См. гал, гало, гала, галева. 
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ГАЛЬ – (русское) галька, скатанные речной водой или морской 
волной небольшие камни разной формы (Урал). См. галька. 

ГАЛЬКА – (русское) скатанные речной водой или морской вол-
ной небольшие камни разной формы – шарообразные, яйце-
видные, плоскоокруглые и др. Их минералогическая принад-
лежность, форма и степень окатанности служат диагностиче-
скими признаками при выяснении генезиса галечных отложе-
ний, образующих иногда многометровые толщи. В рус. диал. 
на Урале галь, галя. В Пермской обл. галешник – «россыпи 
гальки», «почва, покрытая галькой». У М. Фасмера [1964, 1] – 
от голый, ср. голыш – «круглый, гладкий камень». Сюда же 
чешск. диал. gala – «глаза»; укр. гало – «шар»; др.-рус. галка 
– «шар» [ЭССЯ, 1979, 6]. Пример: Галечный в Хабаровском 
крае. 

ГАЛЬОВИНА – (украинское) «возвышенное открытое место» 
[Толстой, 1969]. См. гал, гало, гала, галя, галева. 

ГАЛЬСКИЕ АЛАНЕ – «племя русов». См. язык зендский. 
ГАЛЬЯ -- (русское) чистое моховое болото, имеющее вид зелё-

ного луга, почти непроходимое, так как тонкий моховой по-
кров только прикрывает воду зарастающего или недавно за-
росшего озерка (Западная Сибирь) [Мельхеев, 1958]; по Р. 
Ильину [1930] – чистое сфагновое болото на водораздельных 
участках Нарымского края и дающее начало какой-либо реке. 
На галье встречаются окна чистой воды, болотные озерки и 
участки ряма, которые в таких случаях именуются перерям-
ками. См. гал, рям. 

ГАЛЬЯ – (русское) «открытые сфагновые болота». См. гал, га-
ло, гала, галя, галева. 

ГАЛЯ – (русское) «чистое моховое болото в лесу», «безлесное 
место», «поляна» (Псковская область) [Мокиенко, 1969]. См. 
гал, гало, гала, галева. 

ГАНГ – (бурят., монгол.) обрыв, овраг, крутой высокий берег ре-
ки, утёс. Ср. япон. ганг – «скала» [Мурзаев, 1984]. Примеры: 
оз. Ганганур – близ гор. Борзя Читинской обл.; г. Улан-Ганга-
Тологой, г. Гангатай в Бурятии; Дариганга – древняя вулкани-
ческая область в Восточной Монголии. См. кан, канг. 

ГАНГ – (индоарийское) «Один тип древнейших реминисценций, 
свидетельствующих об индоарийском происхождении многих 
северных наименований, уже выявлен однозначно. Имеются 
в виду фронтальные исследования топонимики Российского 
Севера, проведённые Н. Р. Гусевой и С. В. Жарниковой. Они 
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установили множество названий северных рек, озёр и других 
географических мест, в основу которых положены архаичные 
лексемы «ганг» и «инд» – от горы и озера Гангос на Мурмане 
до полноводной реки Индигирки в Восточной Сибири». [Дё-
мин В. Н. 2004] 

ГАНГ – (санскритское) «На Русском Севере, кстати, по наблю-
дениям многих краеведов, сохранилось немало топонимов и 
гидронимов (названий мест, рек и озёр) с древними санскрит-
скими корнями ("инд", "ганг", "рам") – немыми свидетелями 
былой этнолингвистической общности обитавших здесь 
древних народов. Так, по подсчётам вологодской исследова-
тельницы С. В. Жарниковой, имена не менее шести северных 
рек образованы от общеевропейского корня "инд" (Индога, 
Индоманка, Индега, дважды – Индига, Индигирка) и столько 
же – от корня "ганг" (Ганго, Гангрека, по два раза – Ганга и 
Гангозеро). Поблизости от священного лапландского Сейдо-
зера также есть речка Индичйок и Рамозеро» [Дёмин В. Н. 
Гиперборея]. 

ГАНГ – (халха-монгол.) «береговой обрыв», «крутая речная тер-
раса»; хантыйск. диал. ханынг – «берег». 

ГАНГ – (японское) «скала». 
ГАНГА – (индийское) «река». Ср. др.-индийс. khan – «копать», 

«рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. xani – «ис-
точник», «бассейн». См. кан, канал, хани. 

ГАНТ – (укр. диал., Карпаты) холм, бугор земли и камня со стол-
бом, межевой знак на границе между селами. венгер. hant – 
то же [Лизанец, 1967]. <> Гонтовка в Винницкой обл. См. 
гонт. 

ГАР – (ваханское) «камень» (кгар) (Таджикистан). 
ГАР – (индоиранское) «гора». Сопоставь переход: гара – кара, 

гар – кар, жилка – жилга и т. д. 
ГАР – (ягнобское) «гора», «перевал» (ягноб., (из живых Иран. яз. 

наиболее близкий к мёртвому согд. яз.). Ср. афган. гар – «го-
ра», гаранг – «бездна», «пропасть»; белуджское гар – «об-
рыв»; таджик. гардан – «горный проход», «перевал», «седло-
вина». При этом следует учитывать наличие таджик.-перс. 
гардан в значениях: «шея», «горло». Видимо, сюда же хинди 
гарх, гари – «замок», «крепость», «форт»; тибет. гарх – «кре-
пость», учитывая, что такие укрепления строились всегда на 
холмах, на вершинах гор. Ср. др.-иран. gari, авест. garay – 
«гора», «горный хребет». Вне индоевроп. параллелей – араб. 
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гара – «изолированный холм с твёрдыми склонами и плоской 
вершиной», «останец». <> Гарзой на р. Ягноб, г. Сафедгар 
(белая гора), пер. Гардан в Таджикистане; г. Джетыкара в Ка-
захстане. См. русское слово гора. 

ГАРА – (балкар.) минеральный источник, нарзан. Нет тюрк. со-
ответствий. Ср. афган. гарай – «местность, изобилующая ис-
точниками», «озеро» [Мурзаев, 1984]. <> Гаралы-Кол – уще-
лье нарзанов в бас. Малки; Гара-Тюзю – долина нарзанов в 
бас. Черема; ледник Гара-Баши – верховье минерального ис-
точника в Кабардино-Балкарии [Дж. Коков и С. Шахмурзаев, 
1970]. 

ГАРА ГЫШ – (туркмен. и азерб.) букв. «чёрная (плохая) зима»; 
«зима с сильными морозами» [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с 
русским гора (гара в устной речи). См. кишлак. 

ГАРА ПАРИ – (афганское pari gara) «тот берег» [Абаев, 1958, 1]. 
См. пара. 

ГАРАЕЛ – (азерб., туркмен.) букв. «чёрный ветер», т. е. суховей, 
уничтожающий посевы, иссушающий почву. Раскладка: гара + 
ел. Сопоставь с русским кара (наказание) + ел (кушал). См. 
афганец. 

ГАРБИЙ – (русское) юго-западный ветер на Азовском море. В 
Словаре русских народных говоров. [Л., 1970, 6] гарбие – 
«юго-запад». Араб. gharbi – «запад». 

ГАРДАРИК – (сканд.) «городское царство». «Какой народ жил в 
то время в нынешней северной России, когда Скандинавы 
называли ее Gaardarikr, т.е. государство, из городов состоя-
щее? Мы знаем, что Gaard – значит город, Gaarda – города, 
rikr – царство. Скандинавы сами же отвечают, что это 
Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что же удивляло Скандинавов, 
когда они бывали в Ризаландии? Множество городов и укре-
плений, т.е. то, чего не было у них самих, или недоставало 
им; ибо если бы у них было столько же городов, как и в Риза-
ландии, то незачем и давать ей эпитетное название 
Gaarderikr. Следовательно, когда Скандинавия не имела ещё 
городов или и имела, но весьма мало, то Россия обиловала 
ими уже чрез меру, так что заслужила в глазах их название 
царства, состоящего из городов» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 54]. 

ГАРЕМ – (язык русов) ГОРЕ – ГОРЕМЫКИ [Орешкин, 1984, 
1994]. 
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ГАРМСИЛЬ – (таджикское) букв. «горячий поток»; «фенообраз-
ный западный ветер в Туранской низменности»; «горячий су-
ховей, поднимающий температуру и обжигающий раститель-
ность». В редких случаях охватывает обширные пространст-
ва от Копетдага до южных хребтов Тянь-Шаня. Достигает 
иногда ураганной силы. Ср. русское гарь – «ветер с пожари-
ща» + сильный; таджик. гарм – «тёплый», «горячий», «жар-
кий»; перс. герм – «теплый», «горячий». На индоевроп. почве 
– праслав. gerь – «теплый», «жаркий»; осетин. хъарм, армян. 
jerm – «теплый»; латин. formus – «горячий», «теплый»; др.-
греч. thermos и санскрит. gharma – «жара», «зной». Ср. совр. 
рус. термалъный источник, термы. <> От таджик. гарм то-
поним Гарм-Чашма в Бадахшане. Однако неверно имя гор. 
Гарм в той же республике связывать с этим словом. Оно вос-
ходит к согд. грм – «селение», «деревня», «местность» [Мур-
заев, 1984]. См. гарь, джермук, сель. 

ГАРЧА – (русское) «курень», «сенокосное угодье» (Пермская 
область) [Мурзаев, 1984]. См. гарь, гарюшка. То же жары, 
жарки – термин, обычный в славян. народной терминологии. 
Подробный анализ термина гарь в этимологическом и семан-
тическом планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи 
в один ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают 
праслав. форму gerb. Помимо славян. параллелей находим: 
др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёп-
лый», «горячий»; латыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 
2]. Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. 
гореть. 

ГАРЬ – (русское) «болото», «торфяное болото на месте выго-
ревшего леса», «покосы» и «пастбища», «заросли кустарни-
ков, приуроченные к местам лесных пожаров», и даже «мел-
кий осинник», «осиновый лес, выросший на месте пожара, 
уничтожившего хвойный лес». У Н. И. Толстого [1969] много 
диалектных форм для Полесья: погар, погарец, вугор, вуго-
рец, выгар – «место, где горел торф», выгор. Подробный 
анализ термина гарь в этимологическом и семантическом 
планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в один 
ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают праслав. 
форму gerb. Помимо славян. параллелей находим: др.-
индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёплый», 
«горячий»; латыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 2]. 
Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. го-
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реть. То же жары, жарки – термин, обычный в славян. на-
родной терминологии. По значению соответствует гари. 
Встречается в Белоруссии, западных районах РСФСР, Поль-
ше, Чехословакии. <> Топонимия с гарь, жар приурочена в 
основном к лесной зоне: нп Гари (несколько) в Горьковской 
обл.; Гари на севере Пермской обл.; два нп Гари в заураль-
ской части Свердловской обл.; р. Гарь – п. пр. Мамына в бас. 
Селемджи в Приамурье; Гарь в Архангельской, Ивановской, 
Томской обл. В. П. Семенов Тян-Шанский [1924] в Ленинград-
ской, Псковской, Смоленской, Тверской, Московской, Влади-
мирской, Ярославской и Костромской губерниях обнаружил 
343 географич. названия, образованных с участием этих тер-
минов. Их максимальное количество приходится на Псков-
скую (77), Костромскую (76), Ярославскую (69) губернии, наи-
меньшее – на Московскую (4). По словарю В. А. Жучкевича 
[1974] в Белоруссии Гарь встречается в названиях несколь-
ких селений, но их нет на западе республики. Часты названия 
с гарь в микротопонимии. Не единичны также названия посе-
лений: Жарки, Жары на западе европейской части СССР; 
Жарки и Жарки-Вельке в Польше; не случайны топонимы ти-
па Пожарище, Пожарево от пожар. В. А. Жучкевич [1974] про-
изводит гидроним Сож от др.-рус. и старобелорус. сожжь – 
«выжженные участки леса, подготовленные для распашки», 
ссылаясь также на присутствие близ устья р. Сож поселений 
Нижние и Верхние Жары, у истоков реки – нп Сож, в среднем 
течении – нп Гари. В Румынии отмечены славян, названия нп 
Гэрина, Жаршитя, Пожорыта в румын. оформлении (сообще-
ние проф. Иона Коня из Бухареста). Много примеров назва-
ний на гар/жар собрано Г. П. Смолицкой [ВГ, 1979, 110]. См. 
изгарь, пал. 

ГАРЬ – (русское) «курень», «сенокосное угодье» (Пермская об-
ласть) [Мурзаев, 1984]. См. гарча, гарюшка. 

ГАРЬ – (русское) «туман от зноя»; «дым, стоящий летом в воз-
духе»; «туман без туч, наблюдаемый обыкновенно в тихие, 
жаркие дни перед грозой» (Псковская обл.) [СРНГ, 1970, 6]. 
См. изгарь. 

ГАРЬ – (русское) горелый лес, участок выгоревшего леса в ре-
зультате стихийного пожара; оголенная земля, освобождён-
ная от леса искусственным выжиганием деревьев; лесной 
пожар. Один из терминов подсечно-огневого земледелия, од-
нако не всюду употребляемый в этом хозяйственном значе-
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нии. Нередко гари быстро заболачиваются, превращаются в 
неудоби. Обгоревшие брёвна, поваленные ветром мёртвые 
деревья делают их труднопроходимыми. На месте выворо-
ченных с корнями деревьев остаются ямы, в Сибири или на 
Севере они обычно заполняются водой, затрудняется сток, 
происходит переувлажнение грунтов, в восточносибирской 
тайге возникают болота – калтусы (см.). 

ГАРЬЕ – (русское) плоский берег, видимый с моря [Даль, 1912, 
1] (Архангельская обл.). Ср. карельское harju – «песчаная от-
мель», «дюна»; финское harju – «низкий горный кряж» [Фас-
мер, 1964, 1]. 

ГАРЮШКА – (русское) «курень», «сенокосное угодье» (Перм-
ская область) [Мурзаев, 1984]. См. гарь, погар, погарец, ву-
гор, вугорец, выгар. 

ГАТ – (сербохорватское) «плотина», «запруда»; чешск. hat – 
«гать». 

ГАТ – (украинское) «дорога на болоте» [Яшкин, 1971]. В ЭССЯ 
[1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», «доро-
га»; авест. gatu – «место». 

ГАТАР – (диал. укр., Карпаты) территория села; межа; граница 
между сёлами; осударственная граница. венгер. hatar – то же 
[Лизанец, 1967]. <> Г. Готар в Карпатах. См. готар, хотарь. 

ГАТЧЫНА – (белорусское) «застава» [Яшкин, 1971]. В ЭССЯ 
[1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», «доро-
га»; авест. gatu – «место». 

ГАТЬ – (русское) непросыхающее зыбучее болото; всегда забо-
лоченное место на дне долины, заваливаемое хворостом, 
уложенное бревнами, соломой для проезда и прохода; на-
стил из бревен и хвороста для этой цели. В Восточной Сиби-
ри гать – «непросыхающая, зыбучая, заболоченная таёжная 
долина, в которой укладывают настил для проезда» [Мельхе-
ев, 1958]. Насыпь, плотина в центральных обл. РФ. В черно-
зёмной полосе: 1) гать – «плотина на болоте, в пойме, бал-
ке»; 2) «заболоченные массивы речной террасы» на левобе-
режье Цны от гор. Тамбова до устья Челновой. Гать обычно 
непосредственно примыкает к склону долины [Мильков, 
1970]. Укр. гат, гать, белорус. гатчына – «дорога на боло-
те», «большая плотина», «застава»; гаць (гачэнне) – «дорога 
на болоте на насыпи или выложенная бревнами»; «шлюз на 
реке», «запруда», «застава», «песчаная коса у реки», «боло-
то» [Яшкин, 1971]. Сербохорват. гат – «плотина», «запруда»; 



 194 

чешск. hat – «гать». В ЭССЯ [1979, 6] сопоставление др.-
индийс. gatu – «проход», «дорога»; авест. gatu – «место». <> 
Р. Гать – п. пр. Случи в бас; Днепра; Гать – л. пр. Свислочи в 
бас. Березины; Гать (Гаць), Великая Гать, Гатец, Гатовщина и 
др. в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. Гать в Закарпатской и 
Свердловской обл. Сюда же Нагатинская набережная и Нага-
тинская ул. в Москве по некогда подмосковному нп Нагатино. 
Вне ряда Гатчине в Ленинградской обл.: «По всей вероятно-
сти, искаженное название бывшего на его месте селения 
Хотчино...» [Кисловский, 1968].  

ГАТЬ – (украинское) «большая плотина» [Яшкин, 1971]. 
ГАФ – (русское) лагуна, устье рек южного побережья Балтийско-

го моря в виде полупресноводного лимана, отделенного от 
моря островами или узкими песчаными косами. Гафы обра-
зуются вследствие действия прибрежного течения и морского 
прибоя [Барков, 1948]. Ср. нем. Haff – «губа», «залив». 

ГАЦ (ГАЧЕННЕ) – (белорусское) «дорога на болоте на насыпи 
или выложенная бревнами»; «шлюз на реке», «запруда», 
«застава», «песчаная коса у реки», «болото» [Яшкин, 1971]. В 
ЭССЯ [1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», 
«дорога»; авест. gatu – «место». 

ГАЯ – скала, утёс (азерб.); обрыв, возвышенность с крутыми 
скалистыми склонами (туркмен.). См. кая. 

ГВАЗДА – (русское) грязь, топь. Источники указывают на ло-
кальную приуроченность к Воронежской обл., однако М. Фас-
мер [1964, 1] не видит региональной ограниченности и сопос-
тавляет гвазда – «слякоть» (в непогоду) с укр. гваздати; 
польск. gwasdas – «пачкать», «марать». <> Гвазда в Бутур-
линском р-не Воронежской обл. «Народное предание связы-
вает название села с производством гвоздей в период кораб-
лестроения в Воронежском крае при Петре Первом. Эта точка 
зрения высказывалась и в литературе. Село действительно 
возникло в начале XVIII в., вскоре после основания гор. Пав-
ловска и устройства на р. Осереди корабельной верфи. Одно 
из урочищ на Осереди в XVIII в. называлось «Гвазда», что 
означало тогда «грязь, топь, слякоть от непогоды». Название 
было дано, видимо, владельцами откупного Середского 
(Осередского) ухожья, которые поднимались по р. Осереди 
вверх на лодках и видели сначала чистые песчаные берега, а 
затем, за Шиповым лесом, – чёрную, грязную землю» [Заго-
ровский, 1973]. 
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ГВЕРЗДА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. См. дресва. 

ГВЕРСТА – (русское) мелкий камень, щебень, галька (Вологод-
ская обл.). См. хверш.  

ГЕЛЕ – (персидское) «ущелье», «проход , в горах», «перевал». 
Грузинское геле – речка, ущелье, овраг (грузин.). У Г. А. Кли-
мова [1964] сопоставления из картвельских яз.: мегрельское 
гал(и) – «ручей», «речка»; чанское гал – «речка», «река»; 
сванское гел – «речка». <> Гелеубани – участок с речкой, ов-
рагом, ущельем; Гелисваке – ровное место, образованное 
речкой, оврагом, ущельем; Грмагеле— глубокий овраг (при-
город Тбилиси); Млашисгеле – солёная речка [сообщение Г. 
И. Зардалишвили]. Геле, Геледжар в Иране. 

ГЕЛОНЬ – (греч.) «город славян». «Геродот описывает значи-
тельный город Славян – Будинов – Гелонь, а это было почти 
за 500 лет до Р.Х. Если в то время город Гелонь был уже 
славный, то построение его должно отнести, по всему веро-
ятно, по крайней мере, к одному времени с Римом, если не 
ранее» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 53]. 

ГЕЛЬ – (персидское) «озеро», «пруд», «водоём». Ср. с русским 
куль – «ёмкость». 

ГЕЛЬ – озеро. Термин, известный в различных фонетических 
формах от Балкан до Западного Китая и Восточной Сибири. 
<> Оз. Акгёль, Карагёль во многих частях Кавказа и Средней 
Азии; оз. Гек-Гель – известное своей красотой в Азербайджа-
не. Много гидронимов на -gol в Турции. См. куль. 

ГЕНИОХИ – (греч. Heniochi) «Уничтожив имя Скифов в истории, 
уничтожится и много имён мнимых народов, каковы, напри-
мер, как кажется, конюхи и опальные, помещённые у греков 
под именами Heniochi и Apala. Что действительно конюхи, по-
видимому, сочтены за особый народ, явствует из следующе-
го: в истории сказано, что Heniochi есть скифский народ, в 
Колхиде, между Чёрным морем и Кавказом, которых греки 
называют также вожаками, т. е. управляющими колесницами 
Тиндерид. Heniochos значит у них уздодержатель и вожак ко-
лесниц! По нашему мнению, уздодержатель или вожак колес-
ницы есть конюх. Неужели же греки назвали конюхов особым 
народом? А более никакого занятия, ни дела, ни следа этого 
народа не видно. Этих гениохов следовало бы и прежде 
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Скифов вычеркнуть из истории, несмотря на то, останутся ли 
они греческими гениохами и вместе с тем уздодержателями 
или будут славянскими конюхами. Но вообще должно заме-
тить, что между словами Heniochi и конюхи есть много со-
звучности, а в занятиях тех и других совершенное тождество. 
Под Apala мы подразумеваем опальных на следующем осно-
вании: опальные русские геты, опальные сабины и из разных 
окрестностей тати основали Рим; опальные мнимые Скифы 
образовали половцев; опальные Руссы образовали Запорож-
скую Сечь. Очень естественно думать, что греки получили 
сведение об своих Apala от Скифов, а Скифы подразумевали 
под ними своих опальных. (Вероятно, что половцы вначале 
не принимали ещё в своё сообщество татар и потому не мог-
ли составить смесного (смешенного) народа, какой они пред-
ставляли впоследствии, а были чистые Скифы.)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 133]. См. скифы, сарматы, аланы, 
ариды, русы, мифология. 

ГЕНТ – (таджик., афган., перс.) город, поселение. Варианты: 
кенд, кент, канд. В тюркских из индоевропейских (или из 
единого языка суперэтноса русов). Ареал: Средняя Азия, Ка-
захстан, Кавказ, Синьцзян в Китае, Средний Восток, Малая 
Азия. Только в составе географических названий. В ДТС 
[1969] kand – «город», как заимствование из согд. яз. Дерива-
ты – кан, канд, гент. В некоторых районах Ирана кенд – 
«яма, в которой хранится вода»; «вершина горы», «вал», 
«насыпь», «укреплённое поселение». Ср. армян. конд – 
«холм». <> Отметим только некоторые названия: Ташкент 
(узбекский оригинал Тошкенд); Чимкент в Казахстане; Самар-
канд и Коканд в Узбекистане; Пенджикент в Таджикистане; 
Башкенд и Пиркенд в Азербайджане; Арменикент – район гор. 
Баку; Башлыкент и Каякент в Дагестане; Бабугент в Кабарди-
но-Балкарии. Аналогичные названия в Афганистане, Иране, 
Турции, Синьцзяне. 

ГЕПИДЫ – (славяно-русское) название одного из племён супер-
этноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херу-
ски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания арий-
ско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Ру-
сии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавского), бур-
гунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежье-
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го холма, острова с признанно славянским населением) – это 
очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этно-
ним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», правиль-
ное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не 
дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ГЕПИДЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили 
на славянских диалектах и носили славянские имена. И этот 
факт до недавнего времени был хорошо известен самим 
«германцам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая со-
отечественников от столкновений с жестоким и непобедимым 
народом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших 
Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, стр. 156]. 

ГЕРД – (перс.) «город» [Савина, 1971]. См. керт, карда. 
ГЕРКУЛАНУМ – (язык русов) искажённое ХР + КИЛЕ + НА + ЯМ 

= "ХОРОНЯТ УМЕРШИХ В НЁМ". Эти гробницы можно видеть 
и сегодня. В этом же гнезде ХРЕН – (ХР + ЕН) = "ОХРАНЯЕТ 
ОН", ХРОНОС – (ХР + ОНОС) бог времени = "ОХРАНУ НЕ-
СЁТ" и ХРЕБЕТ [Орешкин, 1994].  

ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ – «Геродотова Скифия занимала 16 
000 000 квадратных стадий, или 640 000 квадратных верст. 
Она занимала всю южную часть Птолемаевой Сарматии, ко-
торой описание показано ниже; на севере она доходила толь-
ко до истока Дона; но на запад она заходила за пределы 
Сарматии, а именно до Фракии (позднейшей Мезени – 
Mosjen), нынешней части Булагарии, и врезываясь в Молда-
вию и Валахию; на восток границей ее было Азовское море, 
на юге Чёрное море и Крым; север же не показан, упомянуто 
только, что за Скифами сидят Меланхлены. Народы ее, кали-
пиды и алазане, ведущие скифскую жизнь, признаны всеми 
позднейшими историками за алан; около них, по его сказа-
нию, сидят земледельческие Скифы; древние кимры, под-
данные Скифов и алан; другие земледельческие Скифы-
борисоениты; далее кочующие Скифы; королевские же Ски-
фы живут от Герроса до Тавра. Кроме того, Скифы сидели у 
Аральского моря – это массагеты, в Скифии intra Immaus, 
между изгибов Яксарта; в битве с которыми пал Кир. А на 
восток от выселившихся Скифов сидели исседоны (азы-
даны). Сведения Геродотовы не простирались на север выше 
Харьковской губернии по той причине, что он почитал Бал-
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тийское море идущим дугой к Каспийскому. На основании 
этого северо-восточная оконечность Геродотовой Скифии и 
не смыкается в описании его с северо-западной. Ясно, что он 
не знал, какие именно племена Скифские, или не Скифские, 
жили на севере; ибо его описание, очевидно, не окончено с 
северной стороны, а то, может быть, его Скифия покрыла бы 
и всю Сарматию Птолемая» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 108]. См. скифы, сарматы, русы. 

ГЕРУЛЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили 
на славянских диалектах и носили славянские имена. И этот 
факт до недавнего времени был хорошо известен самим 
«германцам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая со-
отечественников от столкновений с жестоким и непобедимым 
народом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших 
Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, стр. 156]. 

ГЕТ– (армянское) река, уменьшительная форма гетик – «реч-
ка». Ср. индоевроп. корень ued, ud – «вода»; хеттск. вадар – 
«вода»; др.-индийс. udakam, uda, udan – «вoдa»; славян. – 
вода [Ачарян, 1971; Фасмер, 1964, 1]. <> Р. Гетарру, р. Гетарр 
на территории Еревана; р. Гетик – п. пр. Агстева в бас. Куры; 
р. Дзорагет – л. составляющая р. Дебет; Гетаван, Ге-тап (бе-
рег реки), Геташен (речная деревня) в Армении; Кетишен в 
Азербайджане; Кармиргет (красная река, в турец. кальке – 
Кызылчай) в Турции. Армянское название Месопотамии – 
Миджагетк (междуречье). 

ГЕТОВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, 
кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, 
борусси, порусичи. 

ГЕТОВ ЯЗЫК – «Хотя по летописям и видно, что Верона осно-
вана Кельтами, но так как язык Кельтов весьма близок к сла-
вянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, что 
заключает в себе множество слов чистых славянских, как, на-
пример, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, тын и 
пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что Appendini 
ещё в прошлом столетии утверждал, что Кельты и Геты гово-
рили славянским языком, то намёк Зороастра, сказание лето-
писи, критические наследования иностранных учёных и наша 
догадка не составляют между собой противоречия. Славян-
ство Кельтов подтверждается и самой формой обоих про-
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звищ их у Римлян и Греков, как, например, Ceiti, Celtici и Galli, 
Gallici (Кельты, Кельтичи и Галли, Галличи). Отсюда происхо-
дит Галиция испанская и, по всей вероятности, и Галичи рус-
ские. Окончание существительных имен на чи (ci) относится 
единственно к одним славянским наречиям, как, например, 
Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, Гломачи и пр. 
Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо 
правильнее колтычами (сварливыми), в немецких летописях 
Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке 
за Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе 
Сораве, ныне Sorau. У нас в России существуют местами и по 
сие время подобные тому прозвища, как, например, хлынов-
цы и кулаки в Московской губернии, варяжки – в Тверской, 
Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и многих 
других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в дру-
гих местах; а бурлаки во всей России». [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 170-171]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, 
русы, мифология, конюхи, Рифейские горы. 

ГЕТСКИЙ ЯЗЫК – «Германцы пишут, что Овидий изучал в Томи 
языки гетский и сарматский, которые принадлежали к славян-
ским наречиям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ГЕТЫ – «казаки». «Геты составляли всегда пограничное или 
сторожевое славянское население, вроде нашего казачества, 
или военной сторожевой линии; в этом мы ещё более убеж-
даемся особенною их против других племён воинственно-
стью. Надобно полагать, что и самое казачество есть остаток 
Гетов, ибо оно сохранило и должностное звание для своего 
начальника Гетман, произведенное от Гета и в песнях своих 
слово геть или гейть, соответствующее нашему гей-ты или 
смотри-ты и означающее сторожкость, входящую в их не-
пременную обязанность. Так мы видим, например, из мало-
российской песни, что казак, поджегший дворы ляхов, говорит 
своему хлопцу: «Солнышко уже, геть, припекае, Геть! пока-
тыть дым и поломья!» Здесь в обоих случаях слово геть оз-
начает смотри. Хотя наши новейшие историки и утверждают, 
что будто казачество существует только с XV века, но мы до-
кажем в подробном обзоре этого предмета в следующих вы-
пусках, что это название существовало у Славян многими ве-
ками ранее и проявлялось в средние времена под различны-
ми наименованиями и в том числе под именем Украинцев (т. 
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е. сидящих у края государства), переложенным немецкими 
аналистами в Укранов (Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайн-
цов (Krainzer), а греческими в Генидов» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 177-179]. См. казаки-воины. 

ГЕТЫ ПРИДУНАЙСКИЕ – «казаки придунайские». «Геты приду-
найские носили племенное имя Даков. – Туберони ясно гово-
рит: Atque indo conjicio Slavenos et Gothos eandem esse 
nationem (что относится до Славян и Готфов, то они состав-
ляют один народ)». См. казаки-воины [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 177-179]. 

ГЕТЫ-ПОДНЕСТРЯНЕ – «казаки-поднестряне». См. казаки-
воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ГЕТЬ – (великорусское) «сторожеой окрик» (казачье). «Скифы 
признаны уже новейшими учеными всех народов за Славян. 
Греки показывают деление Скифов на три касты: военных 
или меченосцев, земледельцев и пастухов; но эти три касты 
являются в истории под именами трех различных народов, а 
именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе 
этот предмет: Геты были воины; Греки и описывают их как 
более всех других племен воинственными и называют в до-
полнение Gethae metanastae. Под словом: Cethae мы призна-
ём казаков, сохранивших это название в словах гетман и 
геть или гей-ты, последние два слова составляют стороже-
вой оклик и значат смотри ты. А так как Греки не имеют в 
своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то 
под metanastae мы читаем меченосцы; что равно относится 
как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к 
описанной Греками большей воинственности Гетов. Далее: 
Гетов мы встречаем у Греков в разных местах под именами 
Массагетов, признанных самими Греками за Скифов заволж-
ских; Тирагетов на Тирасе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-
пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Танагитов или Танаитов, 
Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, 
или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) в Италии. – Вот когда 
мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских каза-
ков. Но пойдём ещё далее; у Греков мы находим, что Этруски 
прежде были называемы ими, как мы выше показали, Γεται 
Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или 
Козаков, о которых говорят Стефан Византийский и Ливий, 
как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении своём 
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из Италии в Рецию, свои родовой славянский язык» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

ГЕФЫ – «казаки». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 177-179]. В связи с употреблением в старину буквы 
«фита» она могла читаться и как «Т» и как «Ф». Поэтому сло-
ва геты и гефы равны, точно так же как слова уфа = ута; тула 
= фула. 

ГЕЧИТ – (болгарское диалектное) «брод», «путь через трудно-
проходимое место» [Григорян, 1975]. Турец. gesit – «брод», 
«тропинка», «ущелье», «горный проход», «перелёт птиц». См. 
кичу. 

ГИБИДЕЙ – (русское) ритуальный жертвенник, священное ме-
сто, часто отмеченное деревянными идолами-болванами; из 
ненец, хэбидяя (Ямал, Вайгач, север Западной Сибири). 

ГИДАН – горный хребет (эвенк.). <> Хр. Гыдан (Колымский) в 
Восточной Сибири. 

ГИПЕРБОРЕИ – «Борей – северный ветер. Люди живущие там, 
откуда дует северный ветер – борейцы, бореалы. Живущие 
ещё севернее, там, где он зарождается – гипербореи». 

ГИПЕРБОРЕЙ – северный ветер. <> Гиперборея. См. ночь, пол-
ночь, сумеречные страны, сумерки, полночные ветер, полу-
ношник, борей. 

ГИПЕРБОРЕЯ – (эллинское) от греч. hyper – «над, сверх, по ту 
сторону»; Борей, «Северный ветер» = «страна за Северным 
ветром» – искусственное древнегреческое слово, образован-
ное для обозначения полярной страны, прародины самих эл-
линов, с которой они долгое время – вплоть до новой эры – 
продолжали поддерживать формальные отношения; гипер-
бореи, гиперборейцы – «те, кто живут за Бореем» – жители 
древней Гипербореи (в метафорическом плане – нынешние 
наследники арийских пращуров, сохранившие их волю к жиз-
неутверждению и жизнестойкий дух) [Дёмин В. Н., 2004, стр. 
6. Примечание]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «История всех народов Земли восходит к еди-
ному Пранароду с единым Праязыком. К общности, которую 
современные исследователи именуют суперэтносом русов. К 
единому языку суперэтноса русов – языку прарусов. Симво-
лом этой полярной Прародины во многих древних культурах 
выступает вселенская гора Меру, расположенная на Север-
ном полюсе. От её названия произошло целое гнездо совре-
менных русских слов: "мир" в трёх его основных смыслах – 
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"Вселенная", "народ", "согласие"; "мера", "море", "мор" 
("смерть"), "мороз" и др. Другим историческим ориентиром 
для северной предыстории служит легендарная страна Ги-
перборея. Или северная страна Туле (Тула, Фуле)». «У древ-
них ариев, точнее, русов-яриев, были прапредки, что обитали 
в районе Крайнего Севера до наступления похолодания» 
[Дёмин Валерий Никитич]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – древнее название Севера. По мнению Валерия 
Никитича Дёмина (р. 1942) – русского учёного, доктора фило-
софских наук: «Точнее, его территорий, известных в антич-
ные времена. Собственным (автохтонным) названиям наро-
дов тогда особого значения не предавали (варвары они и 
есть варвары!). Вот и нарекли всех скопом – гиперборейцы 
(дословно по-древнегречески – "те, кто живут за Бореем – 
Северным ветром"). Гиперборея – праматерь мировой куль-
туры. У каждого из нас – любого народа и человека – есть не 
только Родина, но ещё была и Прародина. Мы все живущие 
сегодня на разных континентах Земли – объективно братья и 
сёстры (пусть двоюродные и троюродные!) по своим глубин-
ным корням. 

ГИР – (бурятское) юрта, переносное жилище (гер). Халха-
монгол. гэр – «юрта», «дом»; гэр орон – «домашний очаг». Г. 
И. Рамстедт [1957] сопоставляет тиб. gur – «дом», «палатка»; 
афган. kor – «дом»; хинди ghar – «дом». 

ГИРДОБ – быстрина, стремнина в речном Потоке, водоворот, 
омут (таджик.). Ср. афган. гирдаб – «пучина», «омут»: Термин 
обычен в микротопонимии Таджикистана. Сопоставь: гидро – 
вода. См. об. 

ГИРИ – (эвенк., эвен.) песчаный берег, коса, отмель. Сюда же 
маньчжур. гирин – «линия», «ряд», «полоса», «ряд домов», 
«квартал»; нанайское гир, гирби, гири – «обрыв», «отвесный 
берег». <> Г. Гиринхада, р. Гиринула, гор. Гирин в Северо-
Восточном Китае. 

ГИРИА – (нанайское) лес, тайга. <> Р. Гириа в Хабаровском 
крае [Боченкова, 1968]. 

ГИРЛО – (русское) дельтовый рукав реки, пролив, узкий водный 
проток, соединяющий лиман с морем; устье; подводная часть 
дельты; речной фарватер при выходе из реки к морю (Чёрное 
и Азовское моря). Подводное русло, продолжение реки на 
поверхности подводной части дельты – естественный судо-
ходный канал. Слово обычно считали укр. формой рус. горло. 
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Однако в обоих яз. существует одна форма – горло и наряду 
с ним укр. гирло – «устье», «рукав реки». А. В. Барандеев 
[1980] убедительно показал заимствование из молдав. гырла, 
румын. girla – «устье реки», «река, ее рукав». Эти языки в 
свою очередь усвоили др.-слав. форму гьрло; устье Дуная – 
girile Dunarii. Профессор И. Коня из Бухареста пишет: «Инте-
ресно, что румынское население сёл по берегу Нижнего Ду-
ная называют Гырлой самый Дунай». См. горло. 

ГИРЛО – (украинское) «пролив», «фарватер», «устье реки», 
«совокупность рукавов реки, протекающих по дельте» (гирла 
Дона), «подводная часть дельты» (Черноморско-Азовский 
бассейн) [Данилевский, 1869]. См. горло. 

ГИРЛОВЫЙ ВЕТЕР – (русское) ветер, дующий на Азовском мо-
ре в районе Керченского пролива. 

ГИРЬЯ – (литов.) лес, пустыня; ср. латыш. dziге – то же; литов. 
girkalnis – «гора, поросшая лесом» [Невская, 1977]. См. гора. 

ГИРЯ – (русское) льдина очень больших размеров на Урале 
[СРНГ, 1970, 6]; в Курской обл. гыри – «льдины». Ср. рус. ги-
ря [ЭССЯ, 1980, 7], а также гиря – «густой снегопад». 

ГЛАВА – (болгарское) «исток реки», «родник, из которого берет 
начало река», а в диал. «небольшое возвышение», «начало 
оврага», «дола» [Григорян, 1975]. 

ГЛАДУН – (русское) гладкое ровное поле, равнина; гладкое 
ровное место на льду (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]. 

ГЛАДУХА – (русское) ледяной торос с ровной гладкой поверх-
ностью (Белое море) [Дуров, 1929]. Камень в море, оголяю-
щийся во время отлива [Даль, 1912, 1]. См. гладун. 

ГЛАЖАВИНА – (русское) «окно в болоте» (Псковская область). 
См. глаз. 

ГЛАЗ – (русское) окно воды на болоте; место выхода мощного 
источника. Дериваты: глазина, глазник, глазовина – «лужа», 
«окно в болоте, не заросшее травой и имеющее сток» (Евро-
пейский Север России). Глазник – «полынья», «болото, на 
поверхности которого выделяется пузырьком болотный газ» в 
Ярославской обл. В Псковской обл. отмечены глазье, глажа-
вина – «окно в болоте». У А. И. Попова [1973] др. название 
янтаря glaesum, приводимое Корнелием Тацитом, безусловно 
родственное с нем. Glas – стекло, рус. – глаз, имевшим в 
древности значение – прозрачный камешек (ср. «глазкы про-
вертаны» из русской летописи под 1114 г.), польск. gtaz – 
«кремень, камешек». Латин. словари отмечают glaesum как 
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заимствование от германцев. Первоначально глаз в рус. яз. – 
«шарик», «что-то круглое, шарообразное»; в рус. диал. шары 
– «глаза». Ср. глаз в рус. диал. – «окно». <> Глазок на р. Лес-
ной Воронеж в Тамбовской обл.; Глазки в Ярославской обл.; 
Глазки в Белоруссии. См. окно, око. 

ГЛАЗИНА – (русское) «лужа»; «место на болоте, не заросшее 
травой и имеющее сток». В ряде районов России вместо окно 
употребителён термин глазина, глазовина, глазник. См. окно. 

ГЛАЗИНА – (русское) окно воды на болоте; место выхода мощ-
ного источника. См. глаз. 

ГЛАЗНИК – (русское) «лужа»; «место на болоте, не заросшее 
травой и имеющее сток». В ряде районов России вместо окно 
употребителён термин глазина, глазовина, глазник. См. окно. 

ГЛАЗНИК – (русское) «полынья», «болото, на поверхности кото-
рого выделяется пузырьком болотный газ» в Ярославской 
обл. См. глаз. 

ГЛАЗОВИНА – (русское) «лужа»; «место на болоте, не зарос-
шее травой и имеющее сток». В ряде районов России вместо 
окно употребителён термин глазина, глазовина, глазник. См. 
окно. 

ГЛАЗОВИНА – (русское) окно воды на болоте. См. глаз, глажа-
вина, зирява. 

ГЛАЗЬЕ – (русское) «окно в болоте» (Псковская область). См. 
глаз. 

ГЛЕБА – (белорусское) почва; верхний слой земли, богатый пе-
регноем [Яшкин, 1971]. Глебазнауца – «почвовед», дзярнова-
падзолiтня глебы – «дерново-подзолистые почвы». Ср. 
польск. gleba – «почва». 

ГЛЕВО – (украинское) топкое болото (диал., Полесье). Ср. рус. 
диал. глёв – «слизь», «плесень»; глее – «слизь на рыбе»; 
болгар. диал. глива – вид мелкого съедобного гриба [ЭССЯ, 
1979, 6]. <> Глеваха в Киевской обл. 

ГЛЕЙ – (русское) ил, глина, тяжелая глинистая почва. Термин 
широко распространен в почвоведении : глеевые почвы – тя-
жёлые, малопористые, бесструктурные и переувлажнённые, 
отличающиеся низким естественным плодородием. По Ф. П. 
Филину [ВЯ, 1970, 5], глей – одна из древних лексических изо-
глосс восточного славянства; укр. глей – клейкая влажная 
глина, в диал. – небольшая насыпь песка у реки; болото, 
грязь, ил, нанос; белорус. глей – «ил» [ЭССЯ, 1979, 6]. Ср. 
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польск. glej, латыш. glizda, англ. clay – «глина», «ил»; греч. 
glia – «клей». См. глина. 

ГЛИБА – (украинское) крупный обломок горной породы, земли, 
льда. См. русское глыба. 

ГЛИЖА – (украинское) «обрыв, подмытый водой», «груда зем-
ли», «пропасть» [Марусенко, 1968]. См. глыза. 

ГЛИЗИНА – (русское) низменный берег. «Прибрежья Кубенского 
озера большей частью состоят из глизин, покрытых густой 
осокой. По этим глизинам разбросано много озерков, затяну-
тых водорослями, с берегами, состоящими из трясин, порос-
ших ситовником, хвощем и тальником» [СРНГ, 1970, 6, со 
ссылкой на книгу Арсеньева «От Шексны до Кубенского озе-
ра»]. Ср. глина; глездеть – «скользить»; укр. глизявый – 
«скользкий»; рус. уст. глень – «слизь» и диал. глень – «вла-
га», «сок»; чешск. hien – «слизь»; словен. glen – «слизь», 
«ил» и т. д. [Фасмер, 1964, 1: глёздать, глень]. См. глина. 

ГЛИНА – (великорусское) природный минерал. На реке Глинной 
проживали глиняне. В переогласовке римских и греческих пи-
сателей: Linnones (Глиняне, на реке Глинной) [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ГЛИНА – (русское) тяжёлая горная порода, состоящая из очень 
мелких тонких фракций глинистых минералов; обладает вы-
сокой водоёмкостью. Глинище – «место добычи глины, не-
большой карьер или яма» (Воронежская обл.). То же глиница 
в Московской обл. Полная тождественность в славян. яз., 
иногда с перестановкой согласных: укр. глина, болгар. глина 
и гнила, сербохорват. гнила, чешск. и словац. hlina. Беско-
нечны географич. названия со словом глина, оформленные 
суффиксами, словосложением и словосочетанием: Глиница, 
Глиницы, Глинище, Глинка, Глинники, Глинянка, Глинск, Бе-
логлинка, Глинка Боровая. Менее распространена исходная 
форма: Глина, Пустая Глина. Сюда же фамилия композитора 
М. И. Глинки, предки которого владели поселком Глинки. См. 
глей, глизина, гнила. 

ГЛИНИЦА – (русское) «место добычи глины, небольшой карьер 
или яма» (Московская область). См. глина. 

ГЛИНИЩЕ – (русское) «место добычи глины, небольшой карьер 
или яма» (Воронежская обл.). См. глина. 

ГЛИНЯНЕ – (великорусское) «жители Моршанска». У греческих 
и римских писателей: Linnones (Глиняне, на реке Глинной) 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 



 206 

ГЛУБЕННИК – (русское) ветер в Печорской губе. Ветер, дующий 
с глубины суши, т. е. с берега. См. глубина, глубник. 

ГЛУБИНА – (русское) фарватер на Волге и Каме. В СРНГ [1970, 
6] – берег, около которого находится глубокое место, в Архан-
гельской обл. Ср. приглубый. У В. Г. Богораза [1901] приглу-
бой – «глубокий» (Колымский край). «В глубине леса», т. е. в 
самом отдалённом месте лесного массива, далеко от какого-
либо жилья; «в глубинке». Сюда же глубь, глубота – «про-
пасть», «бездна», «пучина» [Даль, 1912, 1]; диал. глубкий, 
глубый, ср. чешск. hlubec – «лесистая долина» [ЭССЯ, 1979, 
6]. <> Многочисленны топонимы в формах: Глубинное, Глубо-
кая, Глубокий, Глубокое, Глубочек. В этот ряд: Глубое в Кур-
ской обл.; оз. Глубое в бас. Северского Донца; Глубочица в 
Житомирской обл.; Глыбокое в Харьковской, Глыбокая в Чер-
новицкой обл. См. глубник. 

ГЛУБНИК – (русское) северо-западный ветер в устье Печоры, 
на Белом море у Мезени; в Архангельске известен как шело-
ник (см.), т. е. юго-западный, он же на Мезени – паужник (см.); 
юго-западный ветер на Байкале; на Енисее – запад и запад-
ный ветер; северо-западный ветер в Туруханском крае. См. 
глубенник. 

ГЛУБОКИЙ ОСТРОВ – (русское) остров в море с крутыми бере-
гами, около которого значительная глубина; здесь могут ос-
танавливаться самые большие суда (Белое море) [Подвы-
соцкий, 1885]. См. глубина. 

ГЛУБОТА – (русское) «пропасть», «бездна», «пучина» [Даль, 
1912, 1]. См. глубина. 

ГЛУБЬ – (русское) «пропасть», «бездна», «пучина» [Даль, 1912, 
1]. См. глубина. 

ГЛУДЬ – (русское) гололедица (Карелия) [СРНГ, 1970, 6]. Ср. 
диал. глудкий, глуздкой – «скользкий»; литов. gludus – «глад-
кий» [ЭССЯ, 1979, 6]. См. глюдь. 

ГЛУХ – голова (армян.). В оронимии – вершина горы. <> Г. Ка-
раглух в Азербайджане. 

ГЛУХАРЬ – (язык русов) ГЛУХОЙ – на току он ничего не слы-
шит, чем и пользуются охотники [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГЛУХАЯ ВЕРЕТЬЯ – (русское) «запущенное поле» [Толстой, 
1969]. См. вереть, веретья, верея.  

ГЛУХАЯ ЗАБОКА – (русское) «старица», ерик (Сибирь). См. за-
бока. 
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ГЛУХАЯ РЕКА – (русское) «старица», «тупиковый рукав». См. 
река. 

ГЛУХМЕНЬ – (русское диалектное) «непроходимый глухой лес», 
«захолустье»; «пустое, удаленное от города место», «глухое 
малонаселённое место», «глушь», «дебри». См. глухомань. 

ГЛУХОМАНЬ – (русское) диал. глухмень – «непроходимый глу-
хой лес», «захолустье»; «пустое, удаленное от города ме-
сто», «глухое малонаселённое место», «глушь», «дебри». От 
глух + суффикс -мень. Ср. узьмень, сухмень [Н. А. Сысоляти-
на, РР, 1977, 4]. В ЭССЯ [1979, 6]: глухота – «лесная глушь», 
«заросли», «захолустье» на Урале и Томской обл.; «жара», 
«духота» в Западной и Средней Сибири, на Урале;  глушима 
– «густой  непроходимый лес» в Подмосковье; «глушь», «за-
холустье», «трущоба» на Украине. <> Глушинка в Алтайском 
крае. См. глушица. 

ГЛУХОМОРЬЕ – (русское) «труднодоступные извилистые бере-
га и бухты моря». См. море, поморье, лукоморье, взморье. 

ГЛУХОТА – (русское) «лесная глушь», «заросли», «захолустье» 
на Урале и Томской обл.; «жара», «духота» в Западной и 
Средней Сибири, на Урале. См. глухомань. 

ГЛУШИМА – (русское) «густой  непроходимый лес» в Подмоско-
вье; «глушь», «захолустье», «трущоба» на Украине. См. глу-
хомань. 

ГЛУШИЦА – (русское) застойная заводь, залив, глухой рукав 
реки, непроточный; старица, заливаемая с одного конца 
[Даль, 1912, 1]; непроточное озеро. В. М. Мокиенко [1969] 
приводит псковские слова: глухарь, глушина, глушенъ, глу-
шачок, глушич, глушняк. Ср. глухомань, глухмень, т. е. «да-
лёкие, пустынные места», глухой лес, глушь; глухая ночь – 
«середина ночи». <> Р. Глушица – л. пр. Волхова, Большая 
Глушица на р. Большой Иргиз на юг от Куйбышева, Глушец, 
Глу-шинцы и Глушки в Белоруссии; Глушинка на р. Жилиха 
на восток от Барнаула; оз. Глущиньское на юг от Торуня и нп 
Глушица на юго-запад от Вроцлава в Польше. См. глухомань. 

ГЛЫБА – (белорусское) глубокое место в реке, озере. <> Топо-
нимы Глыбное в Сумской обл., Глыбочка в Брянской и Витеб-
ской обл., Глыбочки в Орловской обл. См. глубина. 

ГЛЫБА – (русское) крупный обломок горной породы, земли, 
льда. На Урале также – «льдина». Укр. глиба, белорус. глы-
ба. См. глыза. 
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ГЛЫЗА – (русское) льдина, глыба льда, комок земли. Ср. укр. 
глижа – «обрыв, подмытый водой», «груда земли», «про-
пасть» [Марусенко, 1968], белорус. глыза – «глыба». См. 
глыба. 

ГЛЮДЬ – (русское) гололедица (Карелия) [СРНГ, 1970, 6]. Ср. 
диал. глудкий, глуздкой – «скользкий»; литов. gludus – «глад-
кий» [ЭССЯ, 1979, 6]. См. глудь. 

ГЛЯДЕН – (русское) «возвышенная местность», «гора», «холм», 
«всякое высокое место» (Сибирь). См. глядень. 

ГЛЯДЕНЬ – (русское) естественное, удобное для наблюдений 
возвышенное место на берегу моря (Европейский Север); 
холм, горка, высокое место, используемое для караула, ос-
мотра (Сибирь). В СРНГ [1970, 6] – высокое место, гора, вы-
сокий утёс на берегу моря, совершенно лишенный расти-
тельности; высокое место, большой камень, откуда поморы 
осматривали море, поджидая появления судов (Мурманская 
обл.). Также гляден – «возвышенная местность», «гора», 
«холм», «всякое высокое место» (Сибирь). В алтайских гово-
рах глядень – «гора с широким кругозором». К русскому гля-
деть, гляжу. <> Глядино в Ленинградской и Брянской обл.; 
Глядепы в Свердловской обл.; Гляденовское Костище – ар-
хеологический памятник на Урале; г. Глядень близ Канда-
лакши в Мурманской обл.; Глядень в Новосибирской обл.; хр. 
Глядень на Алтае; Глядянское в Курганской обл.; Глядень в 
Красноярском крае. См. заглядовка. 

ГНЕЗДО – (русское) понижение, впадина. У С. Роспонда [ВЯ, 
1962, 4] – углубление в рельефе в форме миски в глинистом 
грунте. Данные Г. П. Бондарук по топонимическим сборам в 
Центральном районе подтверждают такие значения термина. 
У В. А. Жучкевича [1974] гнездо – «хутор», «одинокая изба», 
«починок», «какое-то своё хозяйство», «усадьба», «удел», 
«родовое место», «дом», «семья». Та же семантическая 
связь в перс. кашане – «гнездо», «жилище», «дом». Сложная 
этимология показана в ЭССЯ [1979, 6], где славян. гнездо 
связывается с индоевроп. корнем sed – «сидеть»; др.-индийс. 
nida – «ложе», «гнездо»; латин. nidus – «гнездо»; армян. nist – 
«положение», «сиденье», и указывается на сомнительные 
совпадения с gneto, gnesti. Ср. рус. гнести – «давить своей 
тяжестью», «сдавливать»; гнёт, угнетение. <> В Белорус-
сии – Гнездище, Гнездное, Гнездинка, Гнездин, Гнезно и р. 
Гнезно в бас. Роси [Жучкевич, 1974]; на Украине – р. Гнезна – 



 209 

л. пр. Серета, р. Гнезна и р. Гнезничная в бас. Днестра в По-
долии; гор. Гнезно в Польше. 

ГНИЛА – (русское) глина. «Гнила – старинное название глины, 
ясно новгородского происхождения, молодёжью теперь мало 
употребляемое. Отсюда название старинного форпоста Гни-
ловского, а не Глиновского... В этом посёлке прекрасная для 
кирпичей глина, из которой там делались кирпичи для строе-
ний в Яицком городке (ныне г. Уральск)» [Карпов, 1911]. На-
звание участка пашни (по качеству земли на нем) [СРНГ, 
1970, 6]. См. глина. 

ГНИЛОЙ УГОЛ – (русское) или кут – юго-запад в некоторых ме-
стностях центрально-чернозёмных обл. и на Волге из-за юго-
западных ветров, сопровождавшихся частыми дождями в тё-
плое время года. Сторона, откуда идут дожди [Россия, 1902, 
2]. В низовьях Колымы – восточный ветер, восток; запад в 
Алтайском крае. Ср. гниль, гнить, гной. См. гнилуша. 

ГНИЛУХА – (украинское) «болотистая речка». См. гнилуша. 
ГНИЛУША – (русское) заболоченное верховье речки со стоячей, 

загрязненной водой, издающей временами неприятный запах 
(центральночернозёмные обл.). Ср. укр. гнилуха – «болоти-
стая речка». <> Многие села носят название Гнилуша: Верх-
няя и Нижняя Гнилуша, Гнилуша в Воронежской обл. [Миль-
ков, 1970]; Гнилуша в Липецкой и Орловской обл.; Гнилуша в 
Курской обл. См. гнилой угол. 

ГНУС – (русское) обобщающее название летающих кровососу-
щих насекомых: мошек, мокрецов, комаров, слепней, укусы 
которых снижают работоспособность человека, вызывают 
различные заболевания людей и животных (северные обл., 
Урал, Сибирь, Дальний Восток). В рус. диал. гнус – мелкие 
животные и насекомые, вредящие человеку; общее название 
крыс и мышей; насекомые – вредители полей; черви "и гусе-
ницы; птицы, истребляющие кедровые орехи; хищные живот-
ные, опасные для человека и домашних животных. Ср. др.-
рус. гньсь, гнесь – «мерзость», «преступление», «злоба» 
[ЭССЯ, 1979, 6]; рус. гнусный; болгар. гнус, словен. gnus – 
«отвращение», «мерзость»; литов. gniusai – «мелкие пресмы-
кающиеся» [Преображенский, 1958]. Другие значения: «са-
ранча», «насекомые-паразиты, обитающие в жилище» (Си-
бирь) и иные вредители [СРНГ, 1970, 6]. 

ГОБИ – (бурят.) сухая степь со скудной растительностью на 
щебнистых, солончаковых почвах; холмистая степь; монгол. 
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говъ – равнинная или увалистая местность, покрытая редкой 
полупустынной и пустынной растительностью, часто с каме-
нистой и засоленной почвой, с недостатком воды, имеющей-
ся только в колодцах и редких ключах. Др.-монг. форма гоби. 
Из монгол. яз. в маньчжур. гоби – «безводная степь», в эвенк. 
– «луг». Слово заимствовано и китайской географ. литерату-
рой, где противопоставляются песчаная пустыня шамо и го-
би. Гобийский ландшафт формируется на пролювиальном, 
аллювиальном галечно-щебнистом субстрате, на эродиро-
ванных или денудированных коренных породах, но не на пес-
ках. <> Великая азиатская пустыня Гоби и отдельные части 
её: Бордзогийн-Говь, Дабасун-Говь, Шаргаин-Говь; Зуунга-
рын-Говь, т: е. Джунгарская пустыня. Мандал-Говь – центр 
Средне-Гобийского аймака, Восточно-Гобийский и Южно-
Гобийский аймаки и сомон Зуун-Гоби в Монголии [Мурзаев, 
1984]. 

ГОГ – (армян.) букв. «объятие», «пазуха»; в топонимии – залив, 
морской залив, вогнутость. В современной географической 
литературе обычны словосложения: Араратян гогаворутюн – 
Араратская котловина, Пhамбаки гогhовит – Памбакская кот-
ловинная долина. 

ГОДИНА – (русское) «хорошая погода», но и «плохая». В этот 
же ряд – выгода, годный. В рус. говорах год – «благоприят-
ный для чего-либо отрезок времени»; годы – «празднество», 
«пир» [СРНГ, 1970, 6]. См. погода. 

ГОДИНА – (русское) хорошая погода в центральных обл., на 
Северном Кавказе, на Дону, но и плохая погода на Дону; укр. 
година – «хорошая погода» и «непогода»; белорус. диал. 
годзiна – «непогода» [ЭССЯ, 1979, 6]. Ср. годная, годен. См. 
погода. 

ГОДУНОВ – (великорусское) фамилия. Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Годунов – 
Gudenow. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

ГОКНО – (белорус.) «открытое место на болоте и озере, не за-
росшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 

ГОЛА – (западно-украинское) поляна; польск. hola – «горное па-
стбище», «лысая гора», «горная долина»; hola, halizna, golina 
– «открытое, не заросшее пространство в лесу», «неплодо-
родная возвышенность», «холм среди полей». Словац. hola, 
hoi – «поверхность высоких гор, выше лесного пояса», «высо-
когорное пастбище», то же чешск. диал. hole, hola [Толстой, 
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1969]. К голый (-ая). <> Интересно: горы Голик, Голобрдо в 
Албании, Голое, Гола в Греции [Нерознак, 1974]. См. гал, 
галька, голец, голина, голомен. 

ГОЛЕЦ – (русское) вершина хребта или самая высокая горная 
цепь, лежащая выше границы леса, выделяющаяся скали-
стыми пиками или плоскими водоразделами (Сибирь). Расти-
тельность гольцов – мхи, стелющиеся угнетённые кустарни-
ки, кедровый стланик. Склоны часто покрыты мощными глы-
бовыми россыпями гранитов и других твердых пород. В отли-
чие от белков гольцы – более низкие горы, которые хотя и 
поднимаются за пределы лесной растительности, но в теплое 
время года освобождаются от снежного покрова. Гольцовая 
зона, гольцовые террасы. Голец – «голый остров»; «чистое 
безлесное, голое место»; «поляна в лесу», «открытое место 
на болоте»; «мель, сложенная галькой»; «выдающаяся из-
под воды скала». От голый. <> Хр. Китойские Гольцы и Бель-
ские Гольцы в Бурятии; о. Голец в Никольском устье Север-
ной Двины; г. Голец в Енисейском кряже близ впадения Анга-
ры в Енисей; г. Голец-Скалистый на Становом нагорье; г. Го-
лец-Трехголовый на западном берегу Байкала; г. Голец-
Короленко в хр. Кропоткина в Восточной Сибири. За рубежом 
– м. Гольцовый на Аляске (Русская Америка); бухта Гольцо-
вая на о. Атту в Алеутском архипелаге (США). См. гал, галь-
ка, галья, гола, голина, гололед, голомен. 

ГОЛЕЯ – (русское) безлесное болотистое место (Томская обл.) 
[СРНГ, 1970, 6]; голья – «открытое сфагновое болото» (За-
падная Сибирь). Ср. сербохорват. голиjа – «безлесное ме-
сто»; «голые, лысые горы». См. гал, галья, гола. 

ГОЛИК – (русское) тот же голец. Употребляется наряду с голец 
в околобайкальских горах [Гусев, 1969]. См. голец. 

ГОЛИНА – (русское) голое место, лишенное растительности. То 
же в болгар. – местность голая, не покрытая растительно-
стью [Григорян, 1975]; укр. голиця – «чистое поле, прочищен-
ное от деревьев место в Карпатах» [Гринченко, 1958, 1]; 
польск. golina— «поляна в лесу», «поле, освобождённое от 
леса»; словац. golina – «голая каменистая вершина горы», 
«голец». <> Р. Нагольная и Нагольный отрог в Донецком кря-
же. Голица в Измаильской обл. Голица на северо-восток от 
Бургаса в Болгарии; Голино между Кутно и Познанью в 
Польше. См. гал, галька, гола, голец, голомен. 
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ГОЛИЦЯ – (украинское) «чистое поле, прочищенное от деревьев 
место в Карпатах» [Гринченко, 1958, 1]. См. голина. 

ГОЛОВА – (русское) вершина, исток реки, начало оврага. Верх-
няя по течению часть острова на р. Двине. Мели, располо-
женные вдоль берегов, в Псковской обл. [Кузнецов, 1915]. 
Большой порог на реке в Ленинградской обл. [СРНГ, 1970, 6]. 
Гладкое возвышенное место на болоте (Каргополь) [Гусева, 
ВТО, 1972, 6]. Сюда же уменьшительная форма: головка – 
«мыс», «утёс» на реках Западно-Сибирской равнины; «грива, 
внедряющаяся в болотный массив» [там же, сообщение В. И. 
Орлова]. Головище – «вершина», «исток реки», «верховье 
оврага» в центральных обл. В западно- и южнослав. яз. слово 
глава также оказывается географ. термином. Ср. болгар. гла-
ва – «исток реки», «родник, из которого берет начало река», а 
в диал. «небольшое возвышение», «начало оврага», «дола» 
[Григорян, 1975]; польск. gtowa cuk-ru – «сахарная голова» 
(для обозначения горной вершины). <> Черноголовка близ 
Ногинска и р. Черноголовка – пр. Клязьмы Московской обл.; 
Головище в Курской обл.; Головка в Ростовской обл.; Головки 
в Гомельской и Житомирской обл. В географич. словаре М. 
Фасмера [Vasmer, 1965, 2] указаны названия русских селе-
ний, преимущественно на северо-западе и севере европей-
ской части СССР: Голова, Белая Голова, Большая, Кобылья, 
Лосиная, Медвежья Голова. Сюда же в Югославии – г. Со-
лунска Глава в Македонии, Триглав в Юлийских Альпах, вы-
сочайшая вершина Югославии (2863 м), и г. Триглав (2275 м) 
в Балканском хр. М. Сахарная Голова на Аляске. См. изго-
ловь(е). 

ГОЛОВИЩЕ – (русское) «вершина», «исток реки», «верховье 
оврага» в центральных областях России. 

ГОЛОВКА – (русское) «мыс», «утёс» на реках Западно-
Сибирской равнины; «грива, внедряющаяся в болотный мас-
сив» [В. И. Орлов]. 

ГОЛОДНАЯ РЕКА – (русское) «безрыбная», «малорыбная». См. 
река. 

ГОЛОЕ КОЛЕНО – (русское) участок открытой поймы с крутым 
изгибом реки (Павловский р-н Воронежской обл.) [Мильков, 
1970]. См. колено. 

ГОЛОЛЁД – (русское) плотная ледяная корочка на земле, обра-
зующаяся от замерзания водяных капель, мороси при не-
больших отрицательных температурах. Гладкая, замерзшая 
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поверхность воды, свободная от снега. Специально у Н. В. 
Поповой [РР, 1976, 1]: «гололёд в профессиональном языке 
(синоптиков, метеорологов) означает замерзание переохлаж-
денных капель дождя или мороси при моросящем дожде и 
при слабых морозах. Гололёд образуется преимущественно с 
наветренной стороны. Корка замерзшего льда может дости-
гать толщины в несколько см и вызывать обламывание сучь-
ев деревьев, повреждение проводов и т. п. Гололедица, как 
научный термин, означает замерзание воды на охлажденной 
поверхности земли при переходе температуры через ноль 
градусов к отрицательным значениям после оттепели или 
дождя». Здесь же дериваты: гололедка, голодь, головянница, 
гололедь, голедуха, голодьба, голомед и голомедь. Послед-
ние три формы, и голодь также, для Сибири. Гололедка – 
бесснежный ледяной покров на оз. Байкал. белорус. галалед 
– «гололедица». В рус. диал. гололедь. См. также СРНГ 
[1970, 6]. 

ГОЛОЛЕДКА – (русское) бесснежный ледяной покров на оз. 
Байкал. См. гололёд. 

ГОЛОМЕН – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра. См. голомя, голо-
мень. 

ГОЛОМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра. См. голомя, голо-
мен. 

ГОЛОМЯ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра; на Белом море го-
ломенее – «дальше от берега» [Даль, 1912; Андросова, 1937]; 
глубокое место в море; голомяный ветер дует с моря на бе-
рег [Подвысоцкий, 1885]. Дериваты: голымень по Мурман-
скому побережью и Карелии; голумень на Байкале и в Помо-
рье. На Байкале – голоменница – «мираж», «очистка моро-
ков». Голомяно – «вьюга», «буря», «зимнее ненастье» во 
Владимирской обл. [СРНГ, 1970, 6]. Голомянка – байкальская 
рыбка Comephorus, эндемик этого озера, обитает в глубоких 
горизонтах открытого водоёма (до 1000 м и больше). Ф. П. 
Филин [ВЯ, 1970, 5] считает голомя – «открытое водное про-
странство» – древним русским словом, обычным для север-
ного и северо-западного ареала. М. Фасмер [1964, 1] ср.: ли-
тов. gelme, gilme – «глубина», gilus – «глубокий»; латыш. 
dzelme – «глубина». Впрочем, у А. Г. Преображенского [1958] 
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«по-видимому, из голомя, от голь». Так же у Н. И. Толстого 
[1969], который рассматривает голомень в одном семантиче-
ском ряду с голина, прогалина, голец и в одном словообра-
зовательном ряду с сухмень, рамень. В ЭССЯ [1979, 1]: 
«Речь может идти только о едином golmen, праслав. суффик-
сальном производном от прилаг. gol. Исходное значение по-
следнего – голый – оказалось довольно ёмкой исходной се-
мантической базой для ряда значений (открытое место, от-
далённое место, глубина), включая весьма абстрактные: дав-
но, долго, очень». 

ГОЛОМЯНО – (русское) «вьюга», «буря», «зимнее ненастье» во 
Владимирской обл. [СРНГ, 1970, 6]. См. голомя, голомень.  

ГОЛУМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра (на Байкале и в По-
морье). См. голомя, голомень. 

ГОЛУТВА – (русское) вырубка, просека в лесу, поляна (цен-
тральные области). К голый. <> Голутвин в Московской обл.; 
Голутвинские переулки в Москве, названные так по подворью 
Коломенского Голутвина монастыря. См. гола, голея, голина. 

ГОЛФ – (молдав.) залив. Ср. нем. Golf – «залив», франц. goife – 
то же; румын. golf – «бухта», «залив», «губа»; испан. golfo – 
«залив», «порт». Ср. название тёплого атлантического тече-
ния Гольфстрим, потому что оно начинается в Мексиканском 
заливе: из англ. Gulf Stream – «течение залива». 

ГОЛЫМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра (по Мурманскому 
побережью и Карелии). См. голомя, голомень. 

ГОЛЫНЬ – (русское) песчаная отмель, оголяемая при сгоне во-
ды или отливе на Каспийское море [Даль, 1912, 1]; пустое ме-
сто, выжженный пожаром лес в Сибири; гололед в Архан-
гельской обл. [СРНГ, 1970, 6]. См. гола, голец. 

ГОЛЫШ – (русское) дикий камень твердой породы, особенно 
гранит, скатанный и оглаженный водой. Такой камень, смотря 
по величине, называется: «валун», «голыш», «булыжник», 
«кругляк», «окатыш», «галька» [Даль, 1912]. <> Голыши на р. 
Ветлугe – л. пр. Волги, в Костромской обл. См. галька, гола, 
голец, голомен. 

ГОЛЯДЫ – «Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, 
Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в числе племён 
Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Фран-
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ции» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 171-173]. См. скифы, 
кельты, замолксис, сарматы, славяне, аланы, ариды, русы. 

ГОМ – (монгольское) широкая долина с неясным рельефом ок-
раины; степь, более или менее бесплодная (Западная Мон-
голия) [Казакевич, 1964]. <> Улангом – центр Убсунурского 
аймака Монголии. 

ГОМИЛА – (сербохорват.) «куча», «громада», «толпа» [Преоб-
раженский, 1958]. См. могила. 

ГОМИЛА – (старославянское) холм, отдельная гора, сопка кони-
ческой формы, насыпь, курган [Преображенский, 1958]. См. 
могила, магура. 

ГОНТ – (великорусское) «верх крыши». «Место исхода русов-
Бургундов, сопредельных впоследствии Франкам, есть ост-
ров Борнгольм, называвшийся в то время Burgundaholm 
(холм Бургундов). Здесь не излишним будет заметить, что у 
древних Славян острова назывались морскими холмами. 
Бургунды вышли их этого острова под предводительством 
своего князя Гонтогара. Это имя (Гонто-гар) должно быть 
эпитетное, означающее истребительные действия огнём в 
неприятельской стране; ибо гонтом называется и теперь в 
некоторых странах России верх крыши. Подобное эпитетное 
название мы встречаем у придунайских Славян, которые про-
звали князя своего Громихаты (Громи-хаты) в свидетельство 
того, что он нападал преимущественно не на войска, выстав-
ленные в поле, а на жилища врагов своих» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 180]. См. рюген. 

ГОНТ – (укр. диал., Карпаты) холм, бугор земли и камня со 
столбом, межевой знак на границе между селами. венгер. 
hant – то же [Лизанец, 1967]. <> Гонтовка в Винницкой обл. 
См. гант. 

ГОНТОГАР – (славянское) имя князя русов-славян с острова 
Бургундовхолм (Burgundaholm). Это имя (Гонто-гар) должно 
быть эпитетное, означающее истребительные действия ог-
нём в неприятельской стране; ибо гонтом называется и те-
перь в некоторых странах России верх крыши. Ср. гарь. См. 
рюген. 

ГОР – (таджик., узбек., турец., перс., афган.) пещера. Араб. гар 
– «пещера». Примеры: Горболо, Гаргала, р. Лабигор в Таджи-
кистане; Бахчегар и Дехнгар в Иране. Сопоставь русское го-
ра, горы, горный. 
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ГОРА – – (русское) местные значения: «земля», «суша», «мате-
рик», «берег» на Европейском Севере. Сухой и высокий реч-
ной берег; на Волге горы – «правый берег». «Горами зовут 
правую сторону Волги» [Мельников-Печерский. «В лесах»]. 
Отдалённая от берегов морей и рек часть суши в Восточной 
Сибири: «Как от реки отошёл, так горой пошёл». Тундра, воз-
вышающаяся холмами над заливными береговыми низмен-
ными пространствами на Канином п-ове и о. Колгуев. В Киеве 
возвышенную часть города в отличие от Подола именуют го-
рой. Верхнее течение реки, водораздельная возвышенность в 
верховьях рек, волок между ними. 

ГОРА – (древнее русское) ветер; северо-западный и северный 
ветер на Байкале, приносит на восточные горы дождь и снег; 
южный – в Архангельске, со стороны материка; в гор. Горьком 
горный ветер – дующий с верховьев Волги. То же горник, 
горьтя. Кроме того, горняк – горно-долинный озерный бриз, 
дующий летом ночью с гор в бассейн оз. Иссык-Куль, проти-
вопоставляется дневному «морскому» бризу, дующему с озе-
ра. Горняк далеко в глубь озера не распространяется. Горо-
вик, горник – попутный ветер, дующий с верховьев Волги. 
Горшиняк – северный ветер на Днестре [Гринченко, 1958, 1]; 
ветер (какой?) на Азовском море; горняк, горянин – северный 
ветер в Болгарии, в Софийской котловине. Ветер, дующий с 
суши на море нередко называют горой, горычем, горняком. 

ГОРА – (русское) возвышенность; прозрачные славян. соответ-
ствия : укр. гора, белорус. гара, чешск. hora – «гора», а в ди-
ал. и лес, horni – «верхний»; польск. gora – «гора», «верх», 
«чердак»; словен. gora – «гора», а в диал. «горный лес»; сер-
бохорват. гора – «гора» и «лес»; болгар. гора – «лес», горен 
– «верхний», «высший». Совпадение значений гора и лес 
было присуще и старославян. яз. Другие славян. параллели 
см. в ЭССЯ [1980, 7]. Видимо, первоначальное значение об-
щеславян. гора – «лесная возвышенность»; «гора, склоны 
которой покрыты лесом». Синонимичность слов гора – лес 
могла возникнуть только в условиях засушливого климата, в 
степной зоне, где лес встречается исключительно на склонах 
гор и где меняются условия увлажнения и испарения. Други-
ми словами, лес – функция рельефа. Примеры: Крутая Горка 
близ Омска, Красная, Старая, Хорошая, Гологорка; горки: 
Горки Ленинские под Москвой. Бабья Гура – самый высокий 
массив (1725 м) в Западных Бескидах на границе Польши и 
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Чехословакии. Отметим только некоторые, любопытные в то-
понимическом отношении: Горагорский (тавтологический то-
поним) в Чечено-Ингушской АССР; Гора – южная часть не-
сколько приподнятой равнины, прилегающей к оз. Ильмень; 
Горящие Горы по л. берегу Амура выше Благовещенска, где 
горят самовоспламеняющиеся лигниты; Гора у волока – од-
ного из водных путей с Верхней Волги на Западную Двину; р. 
Горынь – п. пр. Припяти; заповедник Галичья Гора в верховь-
ях Дона. Пушкинские места на Псковщине: Тригорское и Свя-
тогорский монастырь, где могила Пушкина; Пушкинские Горы. 
Гологоры – часть Подольской возвышенности; Синегорье – 
посёлок строителей Колымской ГЭС; Солигорск в Белорус-
сии, где расположен калийный комбинат; Пятигорск – калька 
тюркского Бештау – пять гор. Во многих рус. географич. на-
званиях слово гора выступает в роли топонимического фор-
манта -горск. Среди них немало современных образований: 
Магнитогорск, Медногорск, Белогорск, Нефтегорск, Дивно-
горск, Хибиногорск (ныне Кировск), Косогорск. Но это не зна-
чит, что все топонимы, оканчивающиеся на -горск, произош-
ли от слова гора. Оказывается, что во многих географ. на-
званиях формант -горск заменяет слово город, град: Свето-
горск, Нижнегорск (на плоской Крымской равнине), Солнечно-
горск и т. д. Бесконечны топонимы в формах: Горная (-ое, -
ый), Горно-... Подгорная (-ое, -ый), Нагорная (-ое, -ый). Очень 
велика роль термина гора в микротопонимии, о чем свиде-
тельствует В. С. Жекулин [1969] для Валдая: «Ареал топони-
ма гора чрезвычайно широк: он встречается как в низменных 
ландшафтах Приильменской равнины, так и во всхолмленных 
районах Валдайской возвышенности. Очевидно, относитель-
ное удобство сельскохозяйственного освоения возвышенных 
участков сказалось на сельском строительстве. Пашня на го-
ре и деревня на горе – эта связь имеет место во многих рай-
онах Северо-Запада и Севера». Неславянские топонимы: Го-
ри, где в долине Куры высится крутая горка со старинной 
крепостью; Гормагали, Горадзири, Ленингори в Грузии; Гори в 
Северной Осетии; Талгар – высочайшая вершина (4951 м) 
Заилийского Алатау; три реки и гор. Талгар близ Алма-Аты; 
Джетыгара в Кустанайской обл.; г. Сафедгар в Таджикистане. 
За рубежом – Чогори – высочайшая вершина Каракорума 
(8611 м) – вторая вершина мира; горы Милгири, Мулайнагири 
в южной части Индии. славян. топонимы в неславянских 
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странах: Гура-Арма-нулуй в районе Мычин в Румынии. В Ал-
бании и Греции отмечены топонимы: Гора, Горка, Суха-Гора, 
Сука-Гора, Подгора [Нерознак, 1974]. Древнее название гор 
Гарца на границе ГДР и ФРГ – Gorenzen. Ороним Гарц эво-
люционировал из средневекового Hardt – «лес». О семанти-
ческой связи гора – лес см.: Э. М. Мурзаев [РР, 1967, 1]; Н. И. 
Толстой [1969]. См. белогоръе, берег, гар, горб. 

ГОРА – (русское) пустошь. Возвышенное, хорошо дренирован-
ное место [Жекулин, 1969]; лишённое леса место [СРНГ, 
1972, 7]. Холм, гряда, необработанный участок земли, пус-
тошь в Полесье [Выгонная, 1968]. Гора-свидетель, останцо-
вая гора. Горка, горище, горина, горица, взгорье, нагорье, 
угорье, предгорье, подгорье, угор, огорок; укр. гiрка, гiрця, 
белорус. угорок, гара. <> Тысячи географич. названий в 
СССР и соседних славянских и неславянских странах обра-
зованы при помощи слова гора: Белая Гора, Бычья, Ветре-
ная, Высокая, Дивная, Каменная, Лысая. 

ГОРА ЛЫСАЯ – (русское) вершина которой лишена лесного или 
кустарникового покрова, растущего по ее склонам или у под-
ножия. Высокий, крутой склон долины; останец с обнажения-
ми подпочвы или коренных пород, резко выделяющимися на 
общем залесённом фоне. См. лисогора. 

ГОРА СТАМАЯ – (русское) «крутая». См. стамик. 
ГОРБ – (русское) холм, бугор, гора. Термин, широко распро-

страненный в славян. географич. номенклатуре. Т. А. Мару-
сенко [1968] приводит шесть значений слова в укр. диал.: 
«невысокая отлогая горка, холм»; «возвышенность»; «холм в 
лесу, заросший деревьями»; «возвышение на дороге»; «воз-
вышенное и открытое место»; «гора». В Полтавщине отмече-
но ещё – «незаливаемая часть луга», а у Б. Д. Гринченко 
[1958, 1] – «бугор», «пригорок», «курган». Ср. др.-рус. гърб – 
«холм», «спина»; болгар. гръб – «гребень горы, холма», 
«спина», «обратная сторона»; гърбина, гърбище – «горный 
гребет»; чешск. hrb – «горб», «холм»; польск. garb – «гряда», 
«холм», «бугор». За пределами славян. яз. ср. прусское gar-
bis – «гора» [Фасмер, 1964]. Много дериватов: горбуш – «не-
большой округлый холм» на Европейском Севере; горбыль – 
«невысокая горка, холм на лугу, в поле» в Смоленской обл. 
[Иванова и др., 1958]; горбыш – «невысокая, но длинная гря-
да из слоистого песчано-гравийного материала»; такие гряды 
вытянуты вдоль речных террас р. Онеги [Солнцев, 1963]; 
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горбовина – «отлогий холм», «выпуклость на поверхности»; 
горбина – «небольшая округлая возвышенность»; горбок, 
горбока – «холм», «возвышенность» для Новоград-Волынска 
[Гринченко, 1958]; пагорбок – «пригорок». М. С. Медведев из 
Архангельска пишет: «У нас горбылки – всхолмленная по-
верхность сенокоса, пожни, мелкогрядовый рельеф». Ср. рус. 
горб – уродливая выпуклость на спине или на груди. <> То-
понимические примеры: Горбы – старое славян. название 
Карпатских гор, где отдельные вершины и ныне именуются 
Горбами. Горбы в Ярославской, Полтавской, Псковской, Ар-
хангельской обл. и Красноярском крае. 

ГОРБИНА – (русское) «небольшая округлая возвышенность» 
для Новоград-Волынска [Гринченко, 1958]. См. горб. 

ГОРБОВИНА – (русское) «отлогий холм», «выпуклость на по-
верхности». См. горб. 

ГОРБОК – (русское) «холм», «возвышенность» для Новоград-
Волынска [Гринченко, 1958]. См. горб. 

ГОРБОКА – (русское) «холм», «возвышенность» для Новоград-
Волынска [Гринченко, 1958]. См. горб. 

ГОРБУШ – (русское) «небольшой округлый холм» на Европей-
ском Севере. См. горб. 

ГОРБЫ – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «планина у 
задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит то 
же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители полонимой 
называют высочайшие хребты, если они покрыты не лесом, а 
травой, бескидами – если покрыты лесом, горами – только 
второстепенные отрасли, верхами – третьестепенные, гор-
бами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же разницу 
между планиной, горой и баиром делают и задунайцы» [ци-
тирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

ГОРБЫЛКИ – (русское) «всхолмленная поверхность сенокоса, 
пожни, мелкогрядовый рельеф» (Медведев, Архангельск). 
См. горб. 

ГОРБЫЛЬ – (русское) «невысокая горка, холм на лугу, в поле» в 
Смоленской обл. [Иванова и др., 1958]. См. горб. 

ГОРБЫШ – (русское) «невысокая, но длинная гряда из слоисто-
го песчано-гравийного материала»; такие гряды вытянуты 
вдоль речных террас р. Онеги [Солнцев, 1963]. См. горб. 

ГОРГАН – (украинское) вершина горы; хребет; каменистая вер-
шина; обнажённый каменистый гребень, каменисто-глыбовая 
россыпь в высоком поясе Карпат. Т. А. Марусенко [1968] при-
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водит три формы: горган, горганэ, горгани. Сюда же молдав. 
горган – «курган» и румын. gorgan – «курган». <> Горганы – 
участок Карпат между Ужокским и Яблоницким перевалами; 
несколько вершин называется просто г. Горган; г. Вышков-
ский Горган, г. Малый Горган, г. Горган-Илемский [сообщение 
Е. М. Поспелова]. 

ГОРГАНИ – (украинское) хребет; каменистая вершина; обна-
жённый каменистый гребень, каменисто-глыбовая россыпь в 
высоком поясе Карпат [Марусенко, 1968]. 

ГОРГАНЭ – (украинское) обнажённый каменистый гребень, ка-
менисто-глыбовая россыпь в высоком поясе Карпат [Мару-
сенко [1968] 

ГОРЕЛЬ – (русское) «лес, выросший на месте пожара, уничто-
жившего хвойный лес». См. гарь. 

ГОРЕЛЬНИК – (русское) «мелкий осинник», «осиновый лес, вы-
росший на месте пожара, уничтожившего хвойный лес». См. 
гарь. 

ГОРЕН – (дигорское осетин. Goren) – «ограда», «стена», «за-
бор» которое [В. И. Абаев, 1958, 1] 

ГОРИ холм, горка (грузин.). См. русское гора, горы. 
ГОРИШНЯК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор 

или возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. 
См. гора. 

ГОРЛАН – (русское) порог на реке с выраженным руслом, удоб-
ным для лодок (Кольский п-ов.). См. горло. 

ГОРЛО – (русское) ущелье, по которому проложена дорога в 
горах, горный проход, проток, устье реки, морской пролив, уз-
кая часть моря, проран, прорва, проток. Др.-рус. и болгар. 
гърло, сербохорват. грло, чешск. и словац, hrdlo; польск. 
gardlo. Типичный метафоричный географич. термин, при этом 
метафоричность сохраняется не только во многих слав., но и 
в других языках. Ср. тюрк. богаз – «горло», но и «перевал», 
«пролив», «проход». У А. Г. Преображенского [1958] приве-
дены следующие термины с географич. семантикой : латин. 
gurges – «пропасть», «водоворот»; санкр. gargara – «про-
пасть». В Черноморско-Азовском бас. употребительно укр. 
слово гирло в значениях: «пролив», «фарватер», «устье ре-
ки», «совокупность рукавов реки, протекающих по дельте» 
(гирла Дона), «подводная часть дельты» [Данилевский, 1869]. 
«Ниже Херсона Днепр делится на множество рукавов, кото-
рые и в Днепровском лимане продолжаются в виде так назы-
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ваемых гирл, из которых главные Белогрудское и Збирьев-
ское» [Россия, 1910, 14]. В Восточной Сибири горло – «проток 
при впадении в озеро, устье реки». В СРНГ [1972, 7] горло – 
«узкое место реки с сильным течением» (Сибирь); «ручей в 
болоте» (Владимирская обл.). Другие примеры: Горло Белого 
моря – узкая часть моря, пролив, соединяющий его с Барен-
цевым морем; горло Енисея, его устье; Георгиевское, Сулин-
ское, Килийское гирла в дельте Дуная; гирловый ветер, 
дующий на Азовском море в районе Керченского пролива. 
«Наиболее постоянно работающими гирлами Кубанских ли-
манов являются: Бугазское... Пересыпское... Соловьевское... 
Куликовское, Зозулиевское и Сладкое...» [«Знай свой край». 
Краснодар, 1974]. См. гирло, грива. 

ГОРНАЯ СТЕПЬ – (русское) «высотный пояс со степной расти-
тельностью» (например, на склонах Тянь-Шаня или Алтая). 
См. степь. 

ГОРНИК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор или 
возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. См. 
гора. 

ГОРНИК – (русское) сильный ветер, иногда налетающий вне-
запно в ясный солнечный день на оз. Байкал. Дует осенью, по 
декабрь, с западного горного обрамления. Называется ещё 
сармой. Аналог – боры. Имеет направление с северо-запада 
и северо-северо-запада, достигает 40 м/сек и более. Силь-
ными порывами он поднимает с поверхности озера массу 
брызг, обледеневающих в воздухе, на берегах и судах, кото-
рые в результате обрастают льдом. См. русское сарма. 

ГОРНЫЙ БОР – (русское) сосновый бор на меловых почвах по 
высоким берегам рек. Реликтовые группировки сосны, сохра-
нившиеся в немногих местах Воронежской и Белгородской 
обл. [Мильков, 1970]. См. бор. 

ГОРНЯК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор или 
возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. См. 
гора. 

ГОРОВИК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор 
или возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. 
См. гора. 

ГОРОД – (русское) населённое место со значительным количе-
ством жителей, занятых главным образом в промышленно-
сти, транспорте, в культурных и научных организациях. По 
законодательству РСФСР, присвоение прав города может 
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быть осуществлено поселениям с людностью в 12 тыс. и бо-
лее жителей, поселкам городского типа – в 3 тыс. при усло-
вии, что не менее 85% населения—рабочие и служащие и 
члены их семей [ЭСГТ, 1968]. Города-спутники, городской 
климат, городской транспорт, городское хозяйство, горожа-
нин, гражданин, уст.—городовой. В старину городом, или гра-
дом, назывались городские стены, внутренняя часть поселе-
ния, что противопоставлялось посаду; крепость, оборони-
тельное сооружение [Кочин, 1937]; кремль – укреплённая 
часть населённого места, всякое поселение, огороженное 
стенами. Диал. значения: «рынок», «базарная площадь». 
Первоначальное значение – «ограда». Ср. также: городить, 
изгородь, огород; болгар. град – «город», градина – «сад», 
«огород»; чешск. hrad – «замок», «дворец», «кремль»; hrada – 
«граница»; польск. grod – «город значительных размеров», 
«замок», «кремль»; сербохорват. градина – «огород», «раз-
валины», «городище»; град – «город», «крепость», «замок»; 
градац – «городок»; белорус. горожа, городечня – «ограда», 
«изгородь»; гарод – «огород», «огороженный участок земли». 
Укр. город – «огород», а рус. город соответствует укр. мiсто 
(уст. Micmo – «рынок», «базар»). Рус. диал. город – «изго-
родь», «огороженное место», «рынок», «огород». Праслав. 
форма гордъ. В поэтической речи и в топонимии и у нас 
обычна краткая форма град. За пределами славян. яз. из-
вестны параллели: литов. gardas – «ограда», gardinys – «ого-
роженный изгородью, решеткой»; в др.-индийс. Grhas – 
«дoм»; перс. герд – «город»; курд. герд – «холм» [Савина, 
1971]; латин. hortus – «сад», «огороженное место»; нем. Gar-
ten – «сад», «огороженное место». Следует вспомнить о том, 
что имена некоторых немецких городов оканчиваются на -
gait: Штутгарт – кобылий загон. Здесь издавна был конный 
завод. И в сканд. яз. видна параллель: gard – «двор», «ху-
тор». Из славян. яз. заимствовано в румын.: gard – «ограда», 
«забор», «изгородь»; албан. garth – то же, gradine – «сад око-
ло дома». Городище (с суфф. -ищё) – «развалины древнего 
города», «старое разрушенное поселение», «остатки крепо-
сти», «место археологических раскопок стоянок древнего че-
ловека». Известно, напр., что в Поволжье и на Урале чудски-
ми городищами называют курганы, разрушенные земляные 
укрепления, старые насыпные валы, которые якобы строил 
народ – «чудь». У В. И. Даля [1912, 1] приводится также фор-
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ма городбище. Есть и уменьшительные формы: городок, го-
родец – «небольшой город или посёлок», «крепость», «ста-
рое городище», «большое, богатое село» [СРНГ, 1972, 7]. На 
севере Каспия можно встретить ещё местное значение слова 
город – «морской лёд, который громоздится большими мас-
сивами». Якуты от русских заимствовали слово город и про-
износят его куорат, что мало напоминает оригинал. <> Гео-
графические названия нп от слов город, град, городок, горо-
дище. Первый ряд: Славгород Алтайского края. Днепропет-
ровской, Могилёвской обл.; Новгород Великий; Нижний Нов-
город (ныне Горький); Звенигород под Москвой (старое его 
имя Звенигорд – город-крепость, где звонили в колокола при 
опасности, подавая весть о защите); Ивангород на Нарве; 
Васильсурск на Волге раньше назывался Васильгород; Мир-
город в Полтавской обл.; Ужгород – центр Закарпатской обл.; 
Белгород Днестровский; в РСФСР Белгород – обл. центр. 
Второй ряд: Павлоград, Петроград и новые образования: Ле-
нинград, Волгоград, Целиноград, Красноград, Калининград, 
Зеленоград, Зерноград. За пределами: Белград – столица 
Югославии (оригинальная форма – Београд); Ви-шеград и 
Петровград – там же; Старград и Белград в Хорватии (ориги-
нальная форма – Биоград); Белград в Албании и Румынии; 
Божиград и Светиград в Албании. Много «градов» в Болга-
рии: Благоевград, Димитровград, Коларовград, Разград, То-
половград. Кремль Пражский Град; гор. Угерске-Градище на 
р. Мораве в Чехословакии. Третий ряд: Городище в разных 
местах бывшего СССР: в Белоруссии их несколько, в Воро-
нежской, Харьковской, Пензенской обл. и др. Четвертый ряд с 
уменьшительными суффиксами: Городок на Онеге, то же под 
Ялтой, несколько раз повторяется в Белоруссии и т. д.; Рай-
городок на северо-восток от Славянска в Донбассе; Городец 
в Горьковской обл.; Чусовские Городки. В Болгарии, Югосла-
вии и Чехословакии часто повторяется Градец (ср. Городец); 
гор. Градец-Кралове в Чехословакии; Поградец и Градец в 
Албании; Белоградец и Белоградчик в Болгарии; Стари-
Градец в Хорватии; Градица, Заградеци в Греции. Пятый ряд: 
Штутгарт в ФРГ; Старогард, Старгард и Бялогард на севере 
Польши; Гардики и, возможно, Кардица в Греции [Белецкий, 
1972]. В этом же ряду Gargariki из исландских car – вероятно, 
калька для обозначения Новгорода Великого из др.-исланд. 
rika – «могучий, великий, богатый, хозяин»; garda – «ограда», 
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«двор», «город» (garda – форма родительного падежа мн.. 
ч.). В рус. историко-географической литературе отразилось в 
топониме Гардарик, который, как считали, относится к Старой 
Ладоге [Н. Д. Русинов. РР, 1976, 4]. Кроме того, есть и другие 
формы: Городея, Загородное, Загородье. По подсчетам В. А. 
Жучкевича [1961], только в Белоруссии можно увидеть 95 на-
селённых мест, имена которых образованы при участии этого 
термина. Сюда же название большого белорусского города 
Гродно, который в прошлом назывался Городно и Городень; 
Новогрудок, т. е. Новогородск (ср. польск. grudek – «горо-
док»). В последние годы при наименовании населённых мест 
нередко вместо конечного -город, -град употребляют сокра-
щенное -горек. Такое конечное оформление путают с имена-
ми городов, возникших от слова гора (см.): Магнитогорск, Пя-
тигорск, Усть-Каменогорск. Но в другом ряду : Светогорск, 
Лучегорск – названия, которые восходят к слову город. 

ГОРОД СТОЛЬНЫЙ – (русское) «главный город», «столица». От 
стол, ср. престол, др.-рус. столъ – «стол», «престол», «си-
денье». См. столица. 

ГОРОДА – (великорусское) крупные населённые пункты. «Ба-
варский географ в 866 году насчитывает у Славян до 4000 
городов, исключая Житичей (Sittici), о которых он говорит: 
regio immensa, populis et urbibus munitissimus. При этом слу-
чае он упоминает в числе Славян многих Руссов, как Atto-rozi 
(Uti-Rozi, Udi-Rozi, Udini-Rozi, Uni-Rozi, Унны-Россы) с 148-ю 
городами, (по мнению его, populus ferocissimus), Vuillerozi 
(Великоруссы) с 180-ю городами, Zab-rozi (Sabbi-Rozi, Sabbei-
Rozi, Савейские Руссы) с 212-ю городами, Chosirozi (Chosir-
Rozi, Хазары-Руссы) с 250-ю городами и Ruzzi (Руссы), число 
городов которых не обозначает» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 52]. 

ГОРОДИНА – (русское) старинное городище (Киевская и Новго-
родская области). См. город, городище. 

ГОРОДИЦА – (русское) старинное городище (Владимирская 
обл.). См. город, городище. 

ГОРОДИШО – (русское) места, где некогда жили люди. См. го-
род, городище. 

ГОРОДИЩЕ – (великорусское) большой город. Перелад на гре-
ческий, латинский, германский и скандинавский типы: Горо-
дище – Gredischti, Gradissin, Gradisten. [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 27]. 
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ГОРОДИЩЕ – (русское) «Известно множество насыпей, никак с 
ритуалом захоронения не связанных. Чаще всего их именуют 
«городищами», по причине того, что в древности на их вер-
шине сооружались оборонительные или культовые сооруже-
ния. Огромные непогребальные курганы, как и их погребаль-
ные собратья, рассеяны по всему миру. В России их повсюду 
можно встретить и по берегам рек и озёр (людям постоянно 
необходима вода), и в далёкой глуши (здесь обходились род-
никами и колодцами). Их отличительная черта – остатки 
древнейших культовых объектов (в основном крупных кам-
ней) на вершине и убежища пещерного типа с подземными 
ходами (как правило, рухнувшими или преднамеренно зава-
ленными) внутри. Ну и конечно – сакральные особенности. 
Ведь подобные насыпные сооружения, начиная с гипербо-
рейских времён, создавались в активных аномальных и био-
генных (а не биопатогенных) зонах. Кроме того, всякий руко-
творный курган и нерукотворный холм являются естествен-
ными концентраторами энергии земных недр и приемными 
антеннами для улавливания космических излучений. Это 
свойство испокон веков использовалось жрецами, колдунами, 
шаманами, знахарями, прорицателями и гадателями». [Дё-
мин В. Н. 2004] 

ГОРОДИЩЕ – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 
23 диалектных синонима русскому слову мель, в том числе 
банка, бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подвод-
ница, рела, чура, шалыга, юра. 

ГОРОДИЩЕ – (русское) подводная каменистая мель, подвод-
ный скалистый гребень (северные моря). Сильно разрушен-
ная, эродированная возвышенность, где много причудливых 
фигур выветривания, создающих . впечатление древнего 
разрушенного города. Гора, холм; скопище курганов в цен-
тральночернозёмных обл.: «Над р. Снежедью, в лесу, назы-
ваемом Городищенским, на весьма крутой... возвышенности 
имеется несколько насыпных курганов, называемых в народе 
городищами» [Россия, 1902, т. 2]. Балка, овраг, урочище на 
Дону [Миртов, 1929]. В Приуралье городище, городишо, го-
родок, городище – места, где некогда жили люди. Во Влади-
мирской обл. городица – старинное городище, а в Киевской и 
Новгородской обл. – городина [СРНГ, 1972, 7]. Другие значе-
ния см. город. 
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ГОРОДИЩЕ ЧЕРТОВО – (русское) скалистый гребень гор, из-
дали похожий на развалины замка; куча надводных скал и 
камней в море [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. <> Чёрто-
во Городище – частое название. См. чёрторой. 

ГОРОДОК – (русское) места, где некогда жили люди. Маленький 
город. См. город, городище. 

ГОРОДЬБА – (русское) огороженное место в Иссык-Кульской 
обл. [СРНГ, 1972, 7]. Покос, выгон, угодье в Пермской обл. 
См. город, городище. 

ГОРУШКА – (русское) маленькая горка. Каменистая мель на 
Псковском оз., сложенная гладкими валунами [Никитин, 
1961]. Топонимические примеры: Горушка в Псковской облас-
ти; Горушки в Новгородской и Псковской областях. 

ГОРЧИНА – (русское) солончак (Прикаспийская низменность) 
[Солнцев, 1963]. Ср. горчиха – горько-солёное озеро в За-
падной Сибири [Мельхеев, 1958]. 

ГОРЧИХА – (русское) горько-солёное озеро в Западной Сибири 
[Мельхеев, 1958]. См. горчина. 

ГОРЫ – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «планина у 
задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит то 
же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители полонимой 
называют высочайшие хребты, если они покрыты не лесом, а 
травой, бескидами – если покрыты лесом, горами – только 
второстепенные отрасли, верхами – третьестепенные, гор-
бами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же разницу 
между планиной, горой и баиром делают и задунайцы» [ци-
тирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

ГОРЫ – (русское) поднятие, заметно выделяющееся на земной 
поверхности среди равнин. Большинство гор имеют тектони-
ческую природу (сбросовые, складчатые, глыбовые) и обу-
словлены теми или иными нарушениями земной коры, вы-
званными жизнью и развитием самой Земли: сбросами, 
складками, сдвигами, блоковыми поднятиями и т. д. Эрозион-
ные горы – образованные энергией текучих вод. Вулканиче-
ские горы, созданные извержениями лав, пепла и другого 
вулканического материала. В географии – горная цепь, гор-
ный хребет, горная система, горная страна; горно-долинный 
ветер; горный ландшафтный пояс (горно-степной, горно-
луговой, горно-лесной); высокогорье; горная, горно-таёжная и 
горно-тундровая почва; горный ледник, горный гребень, гор-
ный узел, горная порода, горообразование и т. д. Определе-
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ния см.: ЭСГТ [1968]. Сопоставь: др.-рус. горьнь – «верхний»; 
горница – «верхняя, лучшая комната в крестьянском доме»; 
горничная. Ср. уст. горний – «небесный, находящийся на вы-
соте, на возвышенности». Отметим индоевроп. параллели: 
литов. giria, giгё – «лес», nugara – «спина», «хребет»; др.-
прус. garian – «дерево»; др.-индийс. gins, авест. gain – «гора»; 
афган. гар – «гора»; ягноб. гар – «гора», «перевал», «ка-
мень»; хинди гири, гир – «гора», «холм»; гар – «замок», 
«крепость» (всегда строились на холмах, горах); албан. gur – 
«камень». Но и за пределами индоевроп. яз. видны чёткие 
параллели: грузин. gora – «горка», «холм»; чанское gola – 
«летнее кочевье»; тибет. гархи – «крепость». Более сложно 
объяснить удивительные совпадения: араб. гара – «холм с 
твёрдыми склонами и плоской вершиной», «столовая гора», 
«скальный столовый останец на эродированном рельефе»; 
мугар – «маленькая гора, отделившаяся от большой, но 
имеющая общее основание» (Capot-Rey, 1963). Казах, кара, 
которое «в конце сложного географического названия (типа 
Аман-кара и Бериккара) означает сопку или другую сравни-
тельно крупную возвышенность, сложенную из твёрдых по-
род с обнажениями тёмного цвета» [Конкашпаев, 1963]. Ка-
зах, кара прямо соответствует монгол. хара в сложных оро-
нимах. И это доказывает древность слова, корнями своими 
уходящего в единый язык суперэтноса. Примеры: Мекензие-
вы Горы близ Севастополя, Ленинские Горы в Москве См. го-
ра. 

ГОРЫ ПОДНОЖИЕ – (русское) ее основание; линия, отделяю-
щая плоскость равнины и склон горы, возвышенности, самая 
нижняя их часть. То же – подошва. <> Подножное на о. Рус-
ском в зал. Петра Великого. См. отнога. 

ГОРЫ ТОЛОКОННЫЕ – (русское) «песчаные бугры» (Нижнее 
Поволжье). См. толока. 

ГОСТИ – (великорусское) «купцы». Перелад на греческий, ла-
тинский, германский и скандинавский типы: Гости (купцы) – 
Gosi. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ГОСТИНЕЦ – (русское) «подарок», но и «большая дорога, по 
которой ездили купцы с товарами». У русских не было слова 
купец, торговец. Долгое время обходились словом гость, ко-
торого встречали как гостя и который всем привозил гостин-
цы, а его одаривали подарками. Торговля была безденежная, 
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но и обменной её назвать трудно. Гостевая торговля. См. по-
гост. 

ГОСТРЯК – (украинское) острая вершина гор. Сравни с русским 
острый. Сопоставь с русским востряк. 

ГОТАР – (диал. укр., Карпаты) территория села; межа; граница 
между сёлами; осударственная граница. венгер. hatar – то же 
[Лизанец, 1967]. <> Г. Готар в Карпатах. См. гатар, хотарь. 

ГОТАР – (укр. диал.) «межа». См. хутар. 
ГОТИ – (армянское) пояс. В географической литературе: ашxaph 

агран готи – «географический пояс», «высотный пояс». В 
истории Армении у Мовсеса Хоренаци встречается употреб-
ление слова в значении «хребет». Для семантики ср.: Камен-
ный пояс – Уральский хребет. По предположению Г. А. Ача-
ряна [1971], словосложение из гав + тн, где гав (-го) могло 
обозначать спину, а ти – связь. С другой стороны, Э. Б. Ага-
ян [1974] исходит из др.-индоевр. корня veg – «сплетать», 
«вязать», «связать ткань». Он видит армян. корень кавт + 
суффикс -и. Первоначально армянский алфавит не имел бук-
вы О. Она передавалась через дифтонг ав; в этом случае 
слово готи писалось гавти. Буква «О» – позднее заимство-
вание из латин. алфавита. Вот вам ещё один ярчайший при-
мер, когда, с применением письменной фиксации устной речи 
вынужденно вносятся значительные корректировки в перво-
начальный звуковой ряд. Так же происходило и со многими 
словами единого языка русов, попавшими в дочерние от-
ветвления. 

ГОТФЫ – (искажение) «казаки» «Да не подумает кто-либо из 
читателей этих строк, что мы дозволим себе в труде нашем 
какое-либо безотчетное действие. Нет! Мы ищем одной исти-
ны и путь наш к ней – беспристрастие, а руководитель – логи-
ка. Не увлечемся мы образцом мышления некоторых герман-
цев над доказательствами германизма Готфов, где они по 
славяне-гетскому алфавиту читают на немецкий лад Гетские 
слова, дав буквам его произвольное значение, отчего у них 
гетский или, как они называют, готский, язык делается и для 
них самих непонятным, и тщетно подыскивают они в своём 
языке корни для него, составляя сравнительные словари, в 
которых ни одно слово не вяжется с немецкими корнями. 
Шаткость основной мысли, схваченной не по доводам, а на 
пути воображения, произвела у них на свет гипотезу, не вы-
держивающую улики доказательств в противном. Алфавит 
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гетский, или гофский доказывает как числом букв своих, так и 
их формой своё Славянство» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 160]. См. казаки. 

ГОТЫ – «Готы – активные участники европейского этногенеза – 
также славяне, это подтверждается всё больше, с каждым 
новым исследованием истории готов. Вот несколько готских 
слов (мы их даем не латиницей, так как сами готы латиницу 
не употребляли, они использовали греческий алфавит): 
«давр» – дверь, «дайл» – доля, «ого» – око, «твадже» – два-
жды, «хлайб» – хлеб, «нав» – навь (мертвец), «гаст» – гость, 
«мейна» – меня, «мець» – меч, «сатжан» – сажать, «глаз» – 
янтарь, от слова «глаз» (отсюда в германские пошло «glas» – 
стекло, между тем как "стикл" по-готски есть именно стеклян-
ный сосуд). Самоназвание готов "гутлиуда", что есть – "готы 
люди". Самоназвание вестготов "tervingi" (то есть, "лесные"). 
Но по-готски (как и по-русски) "трева" – это "дерево, древо". 
Звонкие и красивые "-инги", столь ласкающие слух любите-
лям всего западного и романтического, это всего лишь пре-
образованное славяно-русское "-инки". Лесные вестготы – 
есть "древинки", "деревенки". Или, если угодно, привычнее – 
"древляне". Лингвистика смотрит в корень и не признает кра-
сивостей: в основе напыщенно-литературного слова "трэвин-
ги" лежит понятие простое, обыденное – дерево, древляне, 
деревенские (слово "деревня" так же от "дерева"). Книжные 
вестготы (читатель, разумеется, понимает, что это поздний 
научный термин), они же «трэвинги» – это жители лесных де-
ревень, деревенки или, как произнесли бы украинцы, дрэ-
винки. Всем известна готская Библия Вульфилы, то есть пе-
реведенное готским просветителем на язык готов в 4 веке 
н.э. Священное писание. А что это за имя – Вульфила? Раз-
берём его: «вульф» = «вулк-волк»; «ф» переходит в «т» 
(пример, «вивлиофика» = «библиотека»), кроме того, в дан-
ном случае, при переносе в германские из славянских – «т» 
заменяет отсутствующее «ч». Итак, исходное имя – Волчила. 
Традиционно имя Вульфила переводят как «волчёнок». Но 
мы получили исходную основу, более яркую, исконную. И ос-
нова эта – характерное славянское имя-прозвище (надо ска-
зать, по тем временам очень уважительное и весомое). И ни-
каких переводов. Всё по-славянски, на языке русов. И никаких 
«белокурых бестий». Готы были, разумеется, как и большин-
ство русов русоволосы и светлоглазы, но в нынешнем пони-
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мании «дойче» они отнюдь не были, они говорили на славян-
ских диалектах, называли себя славянским этнонимом-
самоназванием, носили славянские имена» [Юрий Петухов, 
2003. Стр. 172]. 

ГОХ – (аварское) холм, горка; в диал. гух. Ср. перс. кох, кух – 
«гора». Обычный термин в оронимии Дагестана: Ахулгох, Зи-
зигох, Куракугох, Ичгох, Эмасулгох [Бушуева, 1972]. 

ГРАД – (русское) твёрдые атмосферные осадки в виде ледяных 
частиц, выпадающие в теплое время года из мощных кучево-
дождевых облаков, обычно при грозе и вместе с ливнем 
[ЭСГТ, 1968]. Общеславян. В северных обл. отмечена форма 
«гряд» [СРНГ, 1972, 7]. В других яз.: латин. grando, др.-
индоевр. реконструкция gagrodo, совр. армян. karkut – то же 
[Фасмер, 1964, 1]. 

ГРАД – (сербохорватское, болгарское) «город», «крепость», 
«замок». См. город. 

ГРАДАЦ – (сербохорватское) «городок». См. город. 
ГРАДИНА – (сербохорватское) «огород», «развалины», «горо-

дище». См. город. 
ГРАМАДА – (болгарское) «огромная горная скала»; в диал.— 

«каменистая местность», «груда камней», «большой камень», 
«груда чего-либо» [Григорян, 1975]. Сербохорват. грамада – 
«куча камней». 

ГРАНИЦА – (русское) линия, разделяющая смежные государст-
ва, земли, области, районы; край, рубеж, межа. Естественная 
граница: горный хребет, река, береговая линия моря, океана. 
Условная граница: политико-административная, хозяйствен-
ная. Ландшафтная граница между тундрой и лесом, лесом и 
степью, равнины и гор и т. д. Граница ареалов – предел пло-
щади распространения тех или иных организмов на суше и в 
море. Эти биогеографические и ландшафтные границы могут 
быть и не линейными, а постепенными, в виде переходных 
полос. Границы при физико-географическом районировании 
отделяют природные районы разных таксономических ран-
гов, реально существующие в природе, но в нередких случа-
ях трудно выявляются и тогда проводятся с известной долей 
субъективности и условности. Общеславянские слова: гра-
ница, границя, granica, hranice. Ср. грань – «линия раздела», 
«рубеж», «край», «межевой знак», в прошлом – «угол», 
«край», «кромка». Интересное сопоставление у А. Г. Преоб-
раженского [1958]: великорусское грань с польским диалект-
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ным: gron, grun – «гора», «горная цепь». Другие значения см. 
ЭССЯ [1980, 7]. <> Гранки на запад от Смоленска; р. Гранич-
ная на Валдайской возвышенности; Грань на л. берегу Дона в 
Воронежской обл., возникшее в середине XVIII в. около озёр 
Грани Хмаринские [Прохоров, 1973]. Грановитая, т. е. углова-
тая, палата Московского Кремля; Пограничное в Саратовской 
обл. на рубеже с Западно-Казахстанской обл.; Пограничное 
на Тихоокеанском побережье Сахалина; хр. Пограничный на 
западе от оз. Ханка в Приморском крае. Граница в бас. р. 
Струмы в Болгарии; Граница в горах Пинд и в бас. р. Каламас 
в Греции; Границе в Морав-ских Воротах на юг от Остравы в 
Чехословакии, Границе на границе Чехословакии и ФРГ. 

ГРАНЬ – (русское) «линия раздела», «рубеж», «край», «меже-
вой знак», в прошлом – «угол», «край», «кромка». Интересное 
сопоставление у А. Г. Преображенского [1958]: великорусское 
грань с польским диалектным: gron, grun – «гора», «горная 
цепь». Другие значения см. ЭССЯ [1980, 7]. Примеры: Грань 
на л. берегу Дона в Воронежской обл., возникшее в середине 
XVIII в. около озёр Грани Хмаринские [Прохоров, 1973]. См. 
граница. 

ГРЕБ – (хорватское) «насыпь», «ров», «плотина». Топонимиче-
ский пример: город Загреб – столица Хорватии [Никонов, 
1966]. 

ГРЕБЕН – (сербохорватское) «хребет», «перевал». См. гребень. 
ГРЕБЕНЬ – (русское) продолговатая вершина, особенно зазуб-

ренная, с альпийскими формами рельефа; водораздельная 
линия хребта; кромка горы, хребта; наиболее высокая часть 
гор. У В. И. Даля [1912, 1] гребень – «острый хребет», «ряд 
скалистых вершин»; о волне – курчавый хребет (вал). В Вос-
точной Сибири – скалы или утёсы, тянущиеся по вершинам 
хребтов или отдельных сопок [Черкасов, 1867]. Ср. укр. 
гребтъ, болгар. гребен, чешск. и словац. hreben, словен. 
greben, польск. hrzebien – «горный хр.»; сербохорват. гребен 
– «хребет», «перевал». Уменьшительная форма гребешок – 
«небольшой вал», «насыпь», «волноприбойная гряда» в 
Псковской обл. В СРНГ [1972, 7] – осушные рифы. Шхеры по 
западную сторону Нордкапа [Андросова, 1937]; вершина горы 
в виде группы рядом стоящих столбов или пирамид в Саян-
ских горах; небольшое возвышение в поле, холмик в Астра-
ханской обл. В СРНГ [там же] – многочисленные негеограф. 
значения. Гребень – «верхняя поверхность дамбы». Слово 
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восходит к гребу, грести в значениях: «чесать», «копать», 
«рыть», «грести». Сюда же гроб (яма), грабли, грабить 
[Фасмер, 1964, 1]. <> Гребени в Гомельской, Киевской, Орен-
бургской, Смоленской обл.; Гребенка в Минской, Полтавской 
обл.; Гребенки в Киевской обл.; Гребенская в Сахалинской 
обл. и Чечено-Ингушской АССР. Вспомним и гребен-ских ка-
заков на Северном Кавказе, переселившихся с Дона на высо-
кие берега Терека, на гребни. Об их жизни и быте рассказано 
в толстовской повести «Казаки». Гребенский мост в Новго-
родском Кремле и многократно повторяющиеся топонимы: 
Гребло, Гребля, Загребелье в РСФСР, УССР, БССР. Б. Ф. 
Лящук [1962] отмечает, что Гребень и Греблина – хребты в 
Карпатах с характерными острыми вершинами. Гребешок – 
высокий край окского берега в Горьком. «Это образное на-
звание он получил как наиболее высокий и почти полностью 
обособленный оврагами участок нагорной территории горо-
да» [Трубе, 1962]. В. А. Никонов [1966] восстанавливает 
форму греб – «насыпь», «ров», «плотина» и связывает с ней 
имя гор. Загреб – столица Хорватии. Гребно в Югославии; 
возв. Гржебени близ Праги. Интересно: гор. Гребена – центр 
епархии Гревенон в Греции [Белецкий, 1972]. См. гребля, 
сугроб. 

ГРЕБЕШОК – (русское) «небольшой вал», «насыпь», «волно-
прибойная гряда» в Псковской обл. Уменьшительная форма 
от гребень. 

ГРЕБЛЯ – (русское) гать, плотина, запруда, насыпь или вал от 
прибоя [Даль, 1912, 1, для западных и южных р-нов]. То же 
значение в СРНГ [1972, 7], где приведено: «ров возле вала» в 
Новгородской обл. Ср. укр. гребля – «насыпной холм», «на-
сыпь», «плотина» [Марусенко, 1968]. <> Гребля в Закарпат-
ской обл., Загребелье в Полтавской обл. См. гребень, гроб-
ля. 

ГРЕМ – (русское) холмик, пологая отмель на реке, образованная 
намытым песком, мелкое место на реке (Псковская обл.) 
[СРНГ, 1972, 7]. От греметь. Ср. гремок – «кочка, бугорок, на 
котором повозка гремит». См. гремиха, гремяч, гром. 

ГРЕМИХА – (русское) речка с бурным, стремительным течени-
ем, шумливый горный поток. См. гремяч. 

ГРЕМОК – (русское) «кочка, бугорок, на котором повозка гре-
мит». См. грем. 
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ГРЕМЯЧ – (русское) речка с бурным, стремительным течением, 
шумливый горный поток. Гремяч – «родник», «ключ». Ср. 
греметь, гром. <> «На Дону вблизи устья Воронежа крупное 
село Гремячье, в котором бьет мощный ключ типа воклюза» 
[Мильков, 1970]; Гремяч в Тамбовской и Черниговской обл.; 
Гремячка в Курской, Рязанской, Саратовской, Сумской, Туль-
ской, Хмельницкой обл.; оз. Гремяха и нп Гремиха в Мурман-
ской обл.; Гремячинск в Бурятии и Пермской обл. Обычны то-
понимы в форме прилагательного: Гремячая, Гремячее, Гре-
мячий. Сюда же Гремячий Ключ в Куйбышевской и Рязанской 
обл.; Гремячий Колодезь в Воронежской обл. См. грем, гром. 

ГРЕСТВА – (русское) «вид камня». См. хверш, гверста, 
хверсть. 

ГРЕСТВА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. См. дресва. 

ГРИБ – (русское) одна из форм фигур выветривания рельефа. 
ГРИБИНА – (русское) место в озере, где на дне видны фигуры, 

сложенные известняком, разъедаемые водой и похожие на 
грибы или губки (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Ср. гриб – 
одна из форм фигур выветривания рельефа. 

ГРИБНИК – (русское) тёплый, мелкий, осенний или позднелет-
ний. 

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ – (русское) тёплый, мелкий, осенний или 
позднелетний. 

ГРИВА – (русское) пологий низкий увал, отделенный от другого 
ложбиной; низкая, некрутая, вытянутая гряда. На юге Запад-
ной Сибири гривы достигают 10—60 м высоты и 11 км протя-
женности. Невысокие плоские бугры в Приуралье от 1 до 4 м 
высоты, где их называют также и островами. «Вытянутые в 
северо-восточном направлении при ширине в несколько сот 
саженей, они простираются в длину на несколько верст и по-
крыты лучшими чернозёмными почвами. Пространства между 
ними представляют низины с кислыми, болотными и солонча-
ковыми почвами» [Россия, 1914, 5]. Склон горы, горная пока-
тость в Восточной Сибири [Черкасов, 1867]. Узенькая и невы-
сокая, длинная возвышенность, особенно на пойме реки, 
разделяющая ее русла; водоразделы, по которым проложена 
дорога, в Псковской обл.; обрывистый берег реки в Вологод-
ской обл. [СРНГ, 1972, 7]. Гривы – формы эрозионного рель-
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ефа, который в геоморфологии и получил название гриви-
стого. Известна также гривистая пойма, на поверхности ко-
торой наблюдаются параллельно расположенные гряды ме-
жду ложбинами, возникшие в результате миграции русл реки 
по широкой и плоской долине. Однако есть защитники и эо-
лового генезиса грив. Так, И. А. Волков [Ишимская степь. Но-
восибирск, 1965] считает, что в Ишимской степи они сложены 
лёссовидными отложениями и созданы ветрами. Другое зна-
чение – «сухое, возвышенное место, где пашут». Отсюда 
грива – «поле», «пашня» в Западной Сибири [Воробьёва, 
1973]. На Алтае – горный хребет [Богданов, 1963]. Покатость 
гор в Восточной Сибири; каменистая мель на Чудском озере 
[Никитин, 1961]; длинный узкий мыс в Пермской обл. [СРНГ, 
1972, 7]; гривенка – пригорок, сложенный коренными поро-
дами. С негеоморфологическим содержанием – «гряда нато-
рошенного льда, иногда большой высоты, остающаяся на 
льду в море или у припайных льдов открытого берега. Торос 
с гривой» (поморск.) [Бадигин, 1956]. Грива – «сугроб снега». 
Роща во Владимирской, Калининской обл. Высокий хвойный 
лес, растущий полосой, в Архангельской обл.; подводные 
камни на порогах и быстрое течение реки на повороте – там 
же; островок, оставшийся незатопленным во время разлива 
Волги [СРНГ, 1972, 7]. Гривка – возвышенность на луговом 
берегу нижней части Волги. Слово грива часто в терминоло-
гии русского населения Западной Сибири в значении «гряда, 
покрытая лесом и возвышающаяся над болотами». В. И. 
Даль [1912, 1] приводит слово гривняк – «частослойный лес, 
по гривам растущий». Дериваты: гривина, гривка. Общесла-
вян. слово. Исходные значения: «затылок», «шея». Ср. санск-
рит. griva – «шея», «затылок»; латыш. griva – «устье реки». 
Подробно у М. Фасмера [1964, 1]. О. Н. Трубачев указывает 
на связь со словом горло [там же]. <> Гривы в Псковской 
обл.; холм Золотая Грива в Бийском р-не Алтайского края; 
гряда Грива, поросшая сосной, у ст. Пери в Ленинградской 
обл.; Большая Грива на северо-восток от Артёма в Примор-
ском крае; Кологрив (около гривы) [Никонов, 1966] в Костром-
ской обл.; Грива и Медвежья Грива в Ярославской обл.; Бо-
рисова Грива в Ленинградской обл. Л. Л. Трубе [1962] насчи-
тал восемь населённых мест Горьковской обл. со словом 
грива: Горелая, Сосновая и др.; Гривка в Калужской обл.; 
Гривки в Саратовской обл.; Белогривка в .Омской обл.; Бело-



 235 

гривье в Сумской обл.; Грива в Коми; Гривенка в Челябинской 
обл.; Гривенская на р. Кубань в Краснодарском крае; Гривка в 
Саратовской обл. Д. Ф. Дамбе [1970] приводит топонимы: 
Упесгрива (речное устье), Саласгрива в Латвии. Гривой на-
зывают и устье Западной Двины. За рубежом – Грива и Гриба 
в Албании; Грива в Греции [Нерознак, 1974]; Гривица в Бол-
гарии. 

ГРИВЕНКА – (русское) пригорок, сложенный коренными поро-
дами. С негеоморфологическим содержанием – «гряда нато-
рошенного льда, иногда большой высоты, остающаяся на 
льду в море или у припайных льдов открытого берега. Торос 
с гривой» (поморск.) [Бадигин, 1956]. См. грива. 

ГРИВКА – (русское) возвышенность на луговом берегу нижней 
части Волги. См. грива. 

ГРИВНЯК – (русское) «частослойный лес, по гривам растущий». 
Даль. См. грива. 

ГРИВЫ – (русское) формы эрозионного рельефа, который в 
геоморфологии получил название гривистого. См. грива. 

ГРОБЛЯ – (русское, устное) ров, канава; гробня – «провал», 
«пещера» (Архангельская обл.) Ср. – диал. укр. гробля – 
«горный хребет», «плотина» [Марусенко, 1968]; польск. grobia 
– «плотина», «запруда». Сюда же др.-рус. гробь – «яма», 
«могила»; словен. grob – «куча камней» [Преображенский, 
1958]. Дальнейшие сопоставления – см. гребень, гребля. <> 
Гробиня близ Лиепаи в Латвии. Гроб близ Теплице в Чехо-
словакии. См. гребля. 

ГРОБНЯ – (русское) «провал», «пещера» (Архангельская обл.). 
ГРОБЬ – (др.-русское) «яма», «могила» [Преображенский, 1958]. 
ГРОЗА – (русское) атмосферное явление, при котором прояв-

ляются разряды электричества (молнии) между облаками и 
между облаками и землей, сопровождаемые громом. Возни-
кают сильные порывы ветра, дождь, иногда град. Но эти по-
следствия не всегда наблюдаются при грозе. Местные значе-
ния: «гром», «молния», «грозовая туча» [СРНГ, 1972, 7]. Об-
щеславян. гроза, groza, hruza. Однако сербохорват. гроза – 
«трепет», «ужас» [Фасмер, 1964, 1]. Ср. болгар. грозен – «не-
красивый», «безобразный», «ужасный», «страшный»; грозо-
та – «урод». Первоначально -- «страх», «ужас», «трепет». 
Ср. рус. грозный, угроза. <> Гроза в Харьковской обл. – на-
звание, возможно, связано со значением грозный. 
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ГРОМ – (русское) звуковое явление при грозе, вызванное элек-
трическим разрядом (молнией). Общеславян. Также греч. 
хромое – «шум», «треск», «ржание»; литов. grumenti— «гре-
меть». Укр. грiм, белорус. гром, сербохорват. гром. Ср. рус. 
греметь, громкий, огромный [Фасмер, 1964, 1]. В топонимии 
– р. Громовая – шумная, гремящая; нп Громовая на Урале на 
р. Усьве; Громы в Витебской и Черкасской обл. 

ГРОМАДА – (русское) множество, сельская община, сходка. В 
укр. яз.—община, общество, сходка. Др.-рус. – куча, костёр. 
Громадник – «ряд холмов, увалов, тянущихся друг за дру-
гом», в Ярославской обл. [Даль, 1912,. 1]. болгар. гръмада, 
грамада – «огромная горная скала»; в диал.— «каменистая 
местность», «груда камней», «большой камень», «груда чего-
либо» [Григорян, 1975]. Сербохорват. грамада – «куча кам-
ней». За пределами славян. яз.: литов. gromatas – «куча»; 
др.-индийс. gramas – «куча», «толпа», «община», «деревня»; 
латин. gremium – «лоно», «недра», «горсть» [Преображен-
ский, 1958]. Ср. рус. громоздить, громадный, громада гор. 
<> Громадская в Красноярском крае; Громадское в Винницкой 
обл. Громадка во Вроцлавском воеводстве в Польше, р. Гро-
мадзин Сток в бас. Нарева – там же. 

ГРОМАДНИК – (русское) «ряд холмов, увалов, тянущихся друг 
за другом», в Ярославской обл. [Даль, 1912,. 1]. 

ГРОМИХАТЫ – (славянское) имя князя придунайских русов-
славян, которые прозвали князя своего (Громи-хаты) в свиде-
тельство того, что он нападал преимущественно не на вой-
ска, выставленные в поле, а на жилища врагов своих» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 180]. См. рюген. 

ГРОПА – (украинское) горное пастбище, полонина, долина, кот-
ловина на полонине (Карпаты) [Марусенко, 1968]. См. гроапэ, 
гробля. 

ГРОТЭ – пещера (молдав.). Ср. румын. grota, франц. grotte, нем. 
Grotte, англ. grotto, итал. grota – «пещера», «грот»; португал. 
grota – «пещера», «грот», «глубокая речная долина», «уще-
лье»; рус. грот – «маленькая пещера», «ниша в обрыве». 

ГРУД – (украинское) холм, возвышенность. Возвышенное место 
на болоте, где косят сено (Житомирская обл.) [П. С. Лысенко. 
Сб. «Славянская лексикология и лексикография». М. I960]. 
Грудок – «горка», «небольшая возвышенность на равнине». 
Специально у Н. И. Толстого [1969]: «Обобщающим терми-
ном, означающим твердую почву в отличие от топкой, боло-
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тистой, напоенной влагой почвы в Полесье, повсеместно яв-
ляется груд». Признаки конфигурации и растительности 
здесь как будто не играют роли. белорус. груд – «бугор», 
«холм», «суходол». На Брянщине грудок – «островок»; в Ор-
ловской обл. – «песчаная отмель на реке». Польск. диал. grad 
– «возвышение», «сухое место среди болота». Однако в ряде 
мест термин определяется признаком растительности; в не-
которых местах Полесья груд – «участок широколиственного 
леса, обычно несколько приподнятый»; на Волыни – «грабо-
вая дубрава». Груд – «повышенное место с богатыми почва-
ми на болотистой или пониженной местности. На нем чаще 
всего растут широколистные или елово-широколистные леса. 
Народное название, которым широко пользуются и в научной 
литературе для обозначения типов лесов (ольховый, ясене-
вый груд)» [Белорусская советская энциклопедия, 1971, 4]. 
Груд, грудок близко к гряда, грядка [Толстой, 1969]. Ср. рус. 
грудь; чешск. и словац. hrud – «возвышение», «холм»; латин. 
grandis – «великий», «величественный». Подробно об этимо-
логии в ЭССЯ [1980, 7]. <> Белогрудовка под Уманью в Чер-
касской обл.; Грудки в Волынской обл.; Грудополе на юго-
запад от Барановичей в Брестской обл. В Белоруссии также – 
Груды, Груд, Червоны Груд [Жучкевич, 1974]. См. груда, гря-
да. 

ГРУДА – (русское) курган. В Ярославской обл. – насыпная горка, 
глыба [Даль, 1912, 1]. Общеславян.: болгар. и сербохорват. 
груда – «глыба», «ком»; польск. gruda, чешск. hruda -то же; 
литов. grudas – «зерно»; нем. Gries – «крупный песок», «галь-
ка» [Преображенский, 1958] и «песчаный берег реки». Ср. 
рус. груда – «куча», «большое количество»; рус. диал. груд-
ница – «куча камней, валунов, сложенных на краю луга и 
пашни»; грудка – «мёрзлая земля» в Архангельской обл. и 
др., уже негеографич. значения [см. СРНГ 1972, 7]. Этот же 
словарь отмечает груда в значении «пучина» для Тихвинско-
го р-на Ленинградской обл. <> Белогруда в Гродненской обл. 
Топонимы в форме Груды трудно отделить от предыдущих 
примеров на груд. См. груд. 

ГРУДКА – (русское) «мёрзлая земля» в Архангельской обл. 
ГРУДНАЯ ПОТАЙКА – (русское) «энергичное таяние снега вес-

ной» (Урал). К таять. См. затайка, потайка. 
ГРУДНИЦА – (русское) «куча камней, валунов, сложенных на 

краю луга и пашни» (диалектное). 
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ГРУДОК – (русское) «горка», «небольшая возвышенность на 
равнине». См. груд. 

ГРУМАНТ (о-в Шпицберген) – (язык русов) ГРЮМА + НА + ТЕ = 
"УГРЮМО НА ТЕБЕ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГРУН – (украинское) «холм», «холмик на склоне горы» [Мару-
сенко, 1968]. 

ГРУНИЩЕ – (украинское) «скалы» [Марусенко, 1968]. 
ГРУНТ – (русское) подпочвенный слой земли. Грунтоведение – 

инженерно-геологическая дисциплина. Грунтовые воды – 
верхний слой подземных вод с постоянным дебитом. В топо-
нимии – огород, почва (Смоленская обл.) [Иванова и др., 
1958]; делянка земли 9—12 десятин (Житомирская обл.) [П. 
С. Лысенко. Сб.: «Славянская лексикология и лексикография. 
М., I960]. Ср. нем. Grund – «почва», «основа»; польск. grunt – 
«почва», «грунт». 

ГРУНЬ – (украинское) холм, бугор, пригорок, возвышенное ме-
сто; горный хребет. У Т. А. Марусенко [1968]: грун – «холм», 
«холмик на склоне горы»; грунище – «скалы»; грунь – «вер-
шина горы», «горный хребет», «холм», «небольшие холмы, 
которые ещё можно пахать». Слово отмечено в словаре Б. Д. 
Гринченко [1958, 1]. Карпатский ареал. Е. М. Поспелов сооб-
щает: грунь – «самый верх, вершина горы». Ср. румын. gruiu 
– «холм», «вершина холма»; польск. диал. gron, grim – «го-
ра», «горная цепь». Специально о слове грун см. в сб. Ono-
mastica. Вроцлав – Краков, 1959, 2: «Karpacki grun», где ука-
зана эволюция форм: gran, gron, gron, grim. <> Хр. Палени-
Грунь, г. Толстый Грон, вершина Кривой Грунь в Карпатах. 
Грунь в Черновицкой обл. [Карпенко, 1964]; р. Грунь, р. Сухая 
Грунь, р. Грунь-Черкес, р. Грунь-Ташань – все в бас. Псёла; 
Грунь в Сумской обл. Обильный топонимический материал с 
названиями на грунь собран О. С. Стрижаком в сб. 
«Територiальш дiалекти i власш назви». Киев, 1965 (на укр. 
яз.). 

ГРЯД – (русское, диалектное) «град» (северные области Рос-
сии) [СРНГ, 1972, 7]. 

ГРЯДА – (русское) вытянутая небольшая возвышенность, кряж, 
грива; песчаная, моренная гряды; грядовый рельеф, образо-
ванный параллельными или почти параллельными возвы-
шенностями, сложенными коренными или рыхлыми переот-
ложенными породами. В географич. терминологии много и 
других значений. Так, Д. А. Богданов [1925] пишет: «Гряда – 
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скопление камней также во всю ширину реки, как и на пороге, 
только здесь дно русла не имеет большого уклона, и потому 
течение на гряде будет сравнительно тихое, хотя и неровное. 
Грядою также принято называть всякую каменистую косу, 
вдающуюся в русло острым углом (на р. Енисее называется 
карга)». Б. Д. Гринченко [1958, 1] свидетельствует, что на Ук-
раине гряда – «остров, лежащий в плавнях»; «хребет остро-
ва, не затопляемый водой»; «место, где река проходит узкое 
русло и волны ее подпрыгивают и плещут»; грядина – «твер-
дая земля среди болот». На Псковском озере гряда – «мел-
кое место», «отмель», «песчаная коса»; «уступ на дне озе-
ра». В центрально-чернозёмных областях Русской равнины, 
по определению Ф. Н. Милькова (1970), гряда – «достаточно 
обособленный приподнятый водораздел Среднерусской воз-
вышенности». Тимская гряда на водоразделе Сейма, Оскола 
и правых притоков Быстрой Сосны; Восточно-Донская гряда 
на водоразделе Оскола, Чёрной Калитвы и Дона. Распро-
страненно: гряда – «сухой островок среди болотистых то-
пей»; грядка – «возвышенная полоска земли на огороде». В 
Смоленской обл. гряда – «лес, растущий на возвышенности», 
что близко к грядине в Воронежской обл., где под этим сло-
вом понимается «полоса леса из дуба, осины, клена, карага-
ча на высоких поймах в широких долинах между низкими за-
ливаемыми поймами и окраинными лесами». Наиболее пол-
но о географич. содержании термина гряда, греда у Н. И. 
Толстого [1969], который указывает на наличие значений: 
«твердая почва на заливаемых лугах среди болота, болоти-
стого леса»; «возвышенность среди болот», «участок леса». 
Диал. значения: «крупный лес у мха» в Смоленской обл.; 
«мель, уступ на дне озера или реки» в Псковской обл.; «узкая 
возвышенная песчаная полоса, за которой следует сразу об-
рыв и глубокое твёрдое дно», в Псковской и Кировской обл. 
[СРНГ, 1972, 7.]. У М. Фасмера [1964] параллель с польск. 
диал. grad – «лесной остров», «лесистая возвышенность». 
Др.-рус. гряда – «балка» (деревянная), «бревно». Ср. болгар., 
сербохорват. греда – «балка», «отмель», чешск. hrada – 
«балка», «жердь», «садовая грядка» и т. д. В рус. диал. до 
сих пор сохранилось: гряда – «перекладина в виде бруса, 
жерди», «деревянная перекладина в избе», «полка». Ср. укр. 
груд; болгар. гред – «вытянутая в длину невысокая возвы-
шенность» [Григорян, 1975], греда – «острая горная верши-
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на», «гребень горы» [Ковачев, 1961]; сербохорват. греда – 
«горная цепь», «утёс в горах»; «рудный пласт». Из славян. яз. 
молдав. гра-динэ – «огород» и румын. gradiste – «останец»; 
рус. диал. греда – «огород» в Смоленской обл. [Иванова и 
др., 1958] и холмистая низменность [СРНГ, 1972, 7]; гредка – 
«крупный лес по грядам, по гребням болот» (там же). <> По-
мимо указанных топонимов Гряды в Волынской, Курской, 
Новгородской обл.; Грядцы в Калининской обл.; Гряда в Во-
логодской, Гомельской, Могилевской обл. 

ГРЯЗЕВИНА – (русское) «топь», «болото», «высохшее болото», 
«бывшие грязи», «сухие солонцы и хаки» (видимо, для южных 
обл.). Даль. См. грязь. 

ГРЯЗЕВИЩЕ – (русское) «топь», «болото», «высохшее болото», 
«бывшие грязи», «сухие солонцы и хаки». См. грязь. 

ГРЯЗИ – (русское) «ил», «тонкий аккумулятивный материал», 
«наносы морского или озерного происхождения, используе-
мые в лечебных целях» (лечебные грязи). Грязевые вулканы, 
грязевые сопки, грязевый поток в Туркмении, Азербайджане, 
Таманском и Керченском п-овах. Даль. См. грязь. 

ГРЯЗИНА – (русское) «грязное, топкое место». См. грязь. 
ГРЯЗИЩЕ – (русское) «топь», «болото», «высохшее болото». 

См. грязь. 
ГРЯЗЬ – (русское) первоначально – болото, топь, что сохрани-

лось довольно широко в рус. диал. Земля, почва, размокшая 
от дождей или талого снега, вязкая глина. Грязь топкая – 
«трясина», «болото», «труднопроходимое место» [Кочин, 
1937]. Грязина – «грязное, топкое место». Укр. грязя – 
«грязь»; грузота, грузъ – «топь», «трясина» [Гринченко, 
1958, 1]. Грязники – «топкие места» [Куликовский, 1898, для 
Карелии]. У В. И. Даля [1912, 1]: грязище, грязевище и грязе-
вина – «топь», «болото», «высохшее болото», «бывшие гря-
зи», «сухие солонцы и хаки» (видимо, для южных обл.). Грязи 
– «ил», «тонкий аккумулятивный материал», «наносы морско-
го или озерного происхождения, используемые в лечебных 
целях» (лечебные грязи). Грязевые вулканы, грязевые сопки, 
грязевый поток в Туркмении, Азербайджане, Таманском и 
Керченском п-овах. Ср. рус. грязнуть, погрязать, груз, гру-
зить, погружаться; польск. graz – «болото» и «густая липкая 
грязь»; grzezawica – «болото»; сербохорват. грезати – «увя-
зать», «проваливаться»; чешск. hrez, словен. grez – «грязь», 
«болото» [Куркина, 1969]. <> Грязи и Грязинский в Липецкой 
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обл.; Грязовец и Грязовецкий в Вологодской обл.; Чёрная 
Грязь в Калужской обл. и под Москвой по Ленинградскому 
шоссе; Грязивец, Грязивка в Белоруссии. Нередки топонимы: 
Грязная, Грязнуха (в частности, в названиях рек). Грязнушка, 
Грязцы, Грязновка, Грязная, Грязное, Грязновец, Грязный. 

ГРЯЗЬ ТОПКАЯ – (русское) «трясина», «болото», «труднопро-
ходимое место» [Кочин, 1937]. См. грязь. 

ГУБА – (русское) «залив с устьем реки в его глубине. Характер-
ным признаком такого залива является наличие влияния впа-
дающей в него реки. Это выражается, во-первых, в характере 
ложа залива, которое представляет подобие русла реки со 
следами речных отложений; во-вторых, в опреснённости во-
ды залива под влиянием речного стока, которая вследствие 
этого по своему цвету резко отличается от морской; в-
третьих, в признаках постоянного выносного течения из зали-
ва под действием речного стока и, наконец, в очертаниях бе-
регов, которые обычно имеют продолговатую форму, являясь 
как бы продолжением берегов реки. Название губа широко 
распространено в арктических морях и применяется к разно-
образным заливам, не всегда отвечающим всем характерным 
ее свойствам. В Баренцевом море губой именуется боль-
шинство заливов на Мурманском и Тиманском берегах; на 
последнем располагаются самые обширные из них: Чешская 
(залив), Коло-колковая, Поганчевская и Хайпудырская; на за-
падном берегу Новой Земли под названием «губа» насчиты-
вается около 50 заливов... В море Лаптевых известна губа 
Борхая, расположенная в виде обширного залива к востоку от 
устья Лены... В Чукотском море известна обширная губа Ко-
лючинская. В губе различают вершину, устье, плечи, ширину 
и длину» [Лаппо, 1940]. Губка, губовина – «заливчик», «за-
тон», «заводь». Любопытно: губа – «полоса земли, вдающая-
ся в реку», в Псковской обл. Обычно сопоставляют со слова-
ми: губить, сугубый, гнуть. Но М. Фасмер [1964, 1] пишет: 
«...однако возникает вопрос, не следует ли скорее считать 
первоначальным значение рот, устье». В таком случае губа – 
один из анатомических терминов, обычных в народной гео-
графич. терминологии. Ср. устье, колено реки. Укр. губа, 
болгар. гъба – «рот»; латыш. gumbs – «бухта», «залив». О 
древности слова в значении «залив» для северных и северо-
западных обл. РСФСР см.: Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5]. <> Оз. 
Голодная Губа в дельте Печоры. См. губа. 
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ГУБА – (русское) селение, дача, хутор, выселки в Новгородской 
и Псковской обл. У В. И. Даля [1912, 1] – губовина, губовинка 
(слово старинное) – «страна», «край», «область», «округ», 
«уезд», «волость», «селение», «усадьба», «двор», «изба», 
«дача», «заимка», «мыза». Ср. уст. рус. губа – «округ» [Срез-
невский, 1893, 1], «район»; «территориально-
административная единица в древней Руси» [Кочин, 1963], 
«судебный округ» [Фасмер, 1964, 1]. У В. О. Ключевского 
[Курс русской истории] – наименьший «уголовно-полицейский 
округ, в котором преследование лихих людей предоставля-
лось самому обществу, назывался губой». Ср. губить, губ-
ная изба, т. е. судебная; современное просторечье – поса-
дить на губу. Интересно: Михайловская Губа в Псковской гу-
бернии – владение А. П. Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина, 
унаследовавшего деревню Михайловское. <> Губник в Вин-
ницкой обл.; Губовка, Губское в Кировоградской обл.; Губское 
в Полтавской обл. 

ГУБКА – (русское) «заливчик», «затон», «заводь». См. губа. 
ГУБОВИНА – (русское) «заливчик», «затон», «заводь». См. губа. 
ГУБОВИНКА – (русское старинное) «страна», «край», «об-

ласть», «округ», «уезд», «волость», «селение», «усадьба», 
«двор», «изба», «дача», «заимка», «мыза» [Даль]. См. губа. 

ГУБОР – (мордов.) холм, бугор, возвышенность. Искажение рус-
ского бугор. 

ГУБУРАС – холм (литов.). Ср. guras – «гора», «вершина горы». 
У Л. Г. Невской [1977] – gubra – «возвышение», «вершина го-
ры»; gubras – «небольшая насыпная гора», «возвышенное 
место», «холм»; gubrynas – «холмогорье»; gubrys – «холм», 
«горка», «вершина», «гребень откоса» (спина, загривок). 

ГУГА – (славянское, польское) «шишка». Литовское гуга (guga) 
– «бугор», «шишка», «горб», «загривок», «небольшая гора», 
«холм», «груда», «копна» [Невская, 1977]. Сравни русское 
гугля – «шишка». 

ГУГДАН – (эвенкийское) сопка, холм; гугдакта – «горная цепь» 
(эвенкийское, диалектное); гугда – «высота», «высокий», 
«возвышенность»; гугдар – «высокий берег»; гуд – «высо-
кий». Негидальское гогдакта – «вершина», «горный хребет», 
«высокая горная цепь». Маньчжурское гукду – «бугор», «воз-
вышение» [ТМС, 1975, 1]. Первоосновой являлся единый 
язык суперэтноса. Сопоставь: гуга, гугля, гудега. Топоними-
ческие примеры: озеро, река и хребет Гугда, р. Левая Гугда, 
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р. Верхняя Гугда в Эвенкийском АО, в Якутии; сопка Гугдакан 
в Эвенкийском АО и Таймырском АО [Комаров, 1967]. 

ГУДЕГА – (русское) толстый слой инея на деревьях, покрываю-
щий ветви. То же юдега, густега. Архангельская обл. [Даль, 
1912, 1]. Ср. кар. huuveh, фин. huude – «иней» [Фасмер, 1964, 
1]. См. кухта. 

ГУЗАР – проход в горах; переход; брод, переправа через реку; 
улица, квартал (таджик., тюрк., афган.). Ср. перс. гозар, го-
зер, туркмен. гузер – то же; узбек. гузар – «бойкое место», 
«оживлённая площадь в кишлаке». Сопоставь с русским ба-
зар, базарная площадь. <> Р. и нп Гузар, Ортогузар в Кашка-
дарьинской обл.; Гузариболо, Гузар в Ферганской обл.; Гузор 
в Таджикистане; Джаргузер, Эгригузер в Туркмении. 

ГУЛ – (памирское qul) «озеро», «увлажнённая низина», «уще-
лье». Ср. с русским куль – «ёмкость». 

ГУЛИСТАН – (персидское) сад, цветник, цветущая, благоустро-
енная, красивая местность. Таджикское, узбекское – гули-
стон – то же. Заимствование из Иран. в тюрк. яз. Средней 
Азии и Кавказа. Из гюль, гуль (цветок, роза) + изафет и + 
стан (суффикс местности, страны). <> Гулистан в Андижан-
ской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманган-
ской, Сурхан-дарьинской, Ташаузской, Ташкентской, Кара-
калпакской, Ферганской, Хорезмской обл. Гулистан – центр 
Сырдарьинской обл.; Гулистон в Курган-Тюбинской и Ленина-
бадской обл.; Гю-люстан в Азербайджане. Гулистан – все-
мирно известная книга стихов классика таджикско-персидской 
литературы Саади Ширазского. Голестан в Иране. См. стан. 

ГУМ – (алтайское) сырой, засасывающий, зыбучий песок; обыч-
ный песок – кумак. Шорсское кумак, якут. кумах – «песок»; ка-
зах, кумак – «мелко-бугристые полузаросшие пески». болгар. 
диал. кум – «мелкий речной нанос»; кумлук – «ровное песча-
ное место», «песчанистая почва» [Григорян, 1975]. Туркмен. 
гум – «пустынно-песчаные почвы», «песчаная пустыня», гум-
байрак – «лёгкий суглинок», а песок – чэге [сообщение М. 
Гельдыханова]. Отсюда кумли – «жители пустынь» в отличие 
от «жителей оазисов». Ср. монгол. хумаг – «песчинка», «мел-
кий песок» «пыль»; хумгьш – «пыль». таджик., перс., афган. 
кум – «песок»; таджик. кумзор – «пески», где -зор – формант, 
указывающий на множественность, изобилие. Ср. гумус. См. 
кумлак, кум. 
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ГУМБАЗ – (таджик.) гробница, купол, свод, часовня. Ср. перс. 
гумбез, гомбез – то же. См. гунбаз. 

ГУНБАЗ – (таджик.) гробница, купол, свод, часовня. Ср. перс. 
гумбез, гомбез – то же. <> Нп, р. и пер. Бошгумбаз, нп, р. и 
пер. Гунбазкол в Таджикистане [Розова, 1975]; Гумбаз в Ан-
дижанской, Самаркандской обл. Гомбезли, Гомбедан в Ира-
не. См. гумбаз. 

ГУНДУРИ УРГУНДИ – См. бургундиони. [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 179]. 

ГУННО-ГУНДУРЫ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 179]. 

ГУННО-СЛАВЯНЕ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 179]. 

ГУННЫ – «племя русов». См. язык зендский. 
ГУПЕДИ – (великорусское) «жители окраин». У греческих и рим-

ских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ГУР – (таджик., перс.) могила, гробница, склеп. Из таджик. в уз-
бек. гур – то же; гурестан – «кладбище». <> Гур-Эмир (Гур-
мир) – могила Тимура в Самарканде; г. и ущелье Гурдара, Гу-
заригурги в Таджикистане; Гурхане в Иране. 

ГУРГАН – (русское) провал в карстовых областях Прикамья, 
карстовые воронки, сухие или заполненные водой. Яма на 
дне реки или озера в Архангельской обл.; в Вологодской обл. 
гургень. К. Г. Бутырина [сб. «Географические названия При-
камья». Пермь, 1968] связывает с шумом, грохотом при об-
рушивании сводов в карстовых пустотах. Ср. гург, гурган, 
гургань – «рёв», «мычание», «стук», «рычание», «шум», 
«грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Но ср. белорус. гурган – «сухой 
песчаный остров среди болота» [Яшкин, 1971]. <> Оз. Водя-
ной Гурган, провалы Красный Гурган и Катин Гурган на пра-
вобережье р. Вильвы Пермской обл. [Бутырина, там же]. 

ГУРГЕНЬ – (русское) яма на дне реки или озера в Архангель-
ской обл.; в Вологодской обл. См. гурган. 

ГУРЕНЬ – (русское) восточный ветер на Псковском оз. [Кузне-
цов, 1915]. Дует с горы, может быть, с Псковской возвышен-
ности; груда, куча камней, сложенных на берегу. Широко при-
меняется в арктических морях как опознавательный знак, 
особенно при гидрографических работах. [Лаппо, 1940]. То же 
гурей. Скала в Карелии; камень, отшлифованный водой на 
Мурмане [СРНГ, 1972, 7]. См. кекур. 
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ГУРКАЛО – (укр.) маленький водопад [Гринченко, 1958]. Ср. 
гуркать – «ворковать», «кричать». 

ГУРТ – (удмурт.) село, деревня, родина. Ср. русское гурт; коми 
горт – «дом», «жилище»; хантыйск. курт – «посёлок», «де-
ревня». <> Вукогурт (мельничная деревня), Гуртлюд (деревня 
в поле) в Удмуртии; Выльгорт (новая деревня); Гортшор (де-
ревня у ручья); Каргорт (городская деревня) в Коми; Варкурт 
(деревня у плотины) в Ханты-Мансийском АО. См. курт. 

ГУРТ – (удмуртское) деревня, селение, жилище. У Г. Е. Корни-
лова [1973] интересные сопоставления: укр. гурт – «группа», 
«толпа», «стадо», «сообщество», «объединение»; праслав. 
гордт, литов. гардас – «ограда»; албан. гартх – «забор»; 
рус. город. См. город, курт. 

ГУСАРЫ – «В великороссийских наречиях сохранилось ещё в 
разных местах слово урван, а где это слово существует, там 
и улана и озорника называют урваном; произошло ли это на-
звание и подразумеваемый под ним смысл от поведения 
бывших татарских улан, или оно коренное русское, то неиз-
вестно; но подобный тому пример есть у нас перед глазами, 
где коренное славянское слово озор приняло у нас иностран-
ный тип под именем гусара. Но это нужно объяснить несколь-
ко подробнее. Озоры принадлежали у Славян к легкому вой-
ску; их обязанностью было отправляться по назначению на-
чальства малыми отрядами или одиночно в неприятельский 
стан для осмотра его расположения, силы, засад, засек и т.п. 
Озоры составляли легкую конницу, дабы в случае встречи на 
пути своем неприятеля скорее могли удалиться. Хотя некото-
рые историки и утверждают, что вся Европа заимствовала 
название гусара у Венгров, но мы утверждаем, что мнение 
неверно, во-первых, потому, что европейские Славяне имели 
своих озоров ещё до прихода Венгров; во-вторых, что в вен-
герском языке слово гусар не имеет никакого корня и, следо-
вательно, никакого значения; а в-третьих, что Венгерцы мог-
ли заимствовать это слово у Славян потому более, что они и 
в Европу приведены Славянами как племя, покоренное по-
следними, что означается и из названия этих Угров чёрными. 
Когда же Славяне оставили берега Волги, уведя с собой и по-
корённых Угров, то их места заняли Болгаре; но свободные 
Угры вытеснили Болгар и, войдя в союз с Ираклием против 
Хозроя, что было в начале 7-го века, воевали оттуда с Пер-
сами и названы были от Славян белыми, т. е. свободными; 
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ибо никто же другой из народов не мог дать им этого славян-
ского прозвания» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 166-
167]. 

ГУСЬ – (великорусское) водоплавающая птица. «Греки и Рим-
ляне называют Агафирсов Скифами; у первых они показаны 
сидящими на реке Cenesiz, у Плиния же и у географа Zannoni 
на реке Cenesiz. Плиний называет их также Аланами и Рок-
соланами. Тут мы видим четыре названия для одного и того 
же племени. Но как мы уже доказали прежде, что Скифы есть 
название, придуманное Понтийскими Греками, Алане есть 
название касты, Роксолане есть название, слитое из назва-
ний племени и касты, т. е. Руссов и Алан (Roxi-Alani), следо-
вательно, Руссы (Roxi, Rossi, Rozzi) есть племенное имя их. 
Чтобы яснее определить значение названия этого племени 
Агафирсами и показать соотношение Агафирсов к Руссам, 
рассмотрим следующее обстоятельство: Руссы или Агафир-
сы сидели на реке Cenesiz или Chesinus; но как по карте 
Zannoni и по указанию историков местность упоминаемых 
ими Агафирсов совпадает с Ахтыркою, греческое же назва-
ние реки Cenesiz означает гусиную, по производству от Cen 
(гусь), следовательно, Греки перевели только на свой язык 
русское слово гусиную, т.е. название реки, при которой лежит 
Ахтырка; а Римляне переладили греческое слово Cenesiz по 
своему в Chesinus. Итак, Агафирсы сидели на реке Гусиной, в 
той местности, где находится наша древнейшая Ахтырка; ро-
довое их название Россы, по касте они принадлежали к Ала-
нам, или пастухам, т. е. скотоводам, а видовое их название 
по городу их, Ахтырке, Ахтырцы. Итак, описываемые Греками 
Агафирсы, сидевшие на реке Cenesiz, суть Ахтырцы, на реке 
Гусиной, которые, по указанию Плиния, суть Руссы, занимав-
шиеся скотоводством» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
190]. 

ГУТА – (русское) завод металлический или стекольный, пла-
вильня (белор., диал. рус. в западных обл., укр. уст.). Ср. 
польск. huta, чешск. hut—то же; нем. Hutte – «хижина», «ша-
лаш», «шатер», «плавильня», «металлургический завод». <> 
По подсчётам В. А. Жучкевича [1961], в Белоруссии 43 села 
носят имя Гута; Гута в Волынской, Ивано-Франковской, Ро-
венской. Брянской обл.; Гутка в Смоленской обл.; Гуты в 
Харьковской обл.; Петрова Гута, Гута Корецкая в Брянской 
обл. За рубежом ~ Нова-Гута у Кракова в Польше, где по-
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строен большой металлургический комбинат им. В. И. Лени-
на; Гута на востоке Словакии. 

ГУЩА – (русское) густой, дремучий, труднопроходимый лес, 
чащоба. белорус. гушча, гушчань, гуштар [Яшкин, 1971]; 
рус. диал. гущара – «чаща леса», «густой лес». К густой. Ср. 
рус. диал. густель – «густой лес». Ясные славян. параллели: 
сербохорват. гушта, словац. hust; болгар. гъстак – «густой 
лес», «чаща», а в диал. – «холм, лог, заросшие густым ле-
сом» [Григорян, 1975]. <> Гуща – л. пр. Свияги в бас. Волги; 
Гуща в Волынской обл. и др. 

ГУЩАРА – (русское диалектное) «чаща леса», «густой лес». См. 
гуща. 

ГУЭЛЬ – (адыгейское) «озеро». Варианты: кёль, куль. Ср. с рус-
ским куль – «ёмкость»; коло – «круг». 

ГЫРНЕЦ – (русское) «насаждения пушистого дуба (Quercus pu-
bescens) на юге лесостепи в Молдавии, чередующиеся с лу-
гово-степными полянами. Площадь лесных рощ не превыша-
ет 2—3 га. Лес светлый, низкорослый, с искривленными де-
ревьями... Хорошо развитый кустарниковый покров. Образо-
ван боярышником согнутостолбчатым, скумпией и крушиной 
слабительной» [Мильков, I960]. 

ГЫРТОП – (молдавское) «пещера». От русского вертепа. Срав-
ни др.-рус. въртьпь – «пещера». У М. Фасмера [1964] см. ин-
доевроп. параллели. Топонимические примеры: Гыртоп (по-
вторяется несколько раз) в Молдавии. 

ГЫШЛАК – (туркменское) «зимнее стойбище», «зимняя переко-
чёвка». Ср. украинское кишло, таджикское кишлок, русское 
кишлак, болгар. диал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. По-
хоже на искажение русского слова кишлак. 

Д 
ДАБА – (грузин.) село, селение, местечко. <> Даба, Ахалдаба 

(новое село), Дабадзвели (старое село) [сообщение Г. И. 
Зардалишвили]. На карте грузинского царевича Вахушти Баг-
ратиони отмечены нп Даба Осиса и Даба Картвелиса, т. е. 
селение осетин и селение грузин [сообщение 3. Д. Цховребо-
вой]. 

ДАБАН – (русское диалектное) «перевал» (Сибирь). Из языка 
единого суперэтноса. В иранских (арийских) яз.: таджик. да-
вон – «перевал», «горная дорога через хребет»; перс. дабан 
– «перевал», «горный проход», «ущелье». В Северном Китае 
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от Синьцзяна до Маньчжурии этот термин известен в тех же 
значениях. Наличие даба в тунг.-маньчжур. яз. позволяет 
считать основным источником единый язык суперэтноса ещё 
до его разделения. Об этом говорит отсутствие термина в 
древнетюркском и турецком языках. Тунг.-маньчжур. дава – 
«перевалить»; эвенк. даван, давакит – «перевал», «волок»; 
орочское дава – «горный перевал»; ульчское даба – «горная 
цепь»; нанайское дабали – «перевалить через гору»; мань-
чжур. даба – «переходить, переезжать через гору»; дабаган – 
«перевал», «волок», «горный хребет» (ТМС, 1975, 1], где да-
ны и другие формы и значения: «переправляться через ре-
ку», «переходить», «переплывать», «побеждать», «покорять». 
Бурятское даба (ан) – перевал через горы, возвышенности, 
холм (калмык.). Халха-монгол. дава, даваа(н) – «высокий гор-
ный перевал»; даваатай – «гора, имеющая перевал», пере-
носно – «трудный». Ясные параллели в тюрк. яз.: якут. дабан 
– «гора», «падь», «горный подъем»; хакас. даба – «перевал», 
«ущелье»; тувин. дабан – «перевал»; алтайск. дава – то же. 
узбек. довон – «горный перевал», «дорога через хребет»; 
киргиз. дабан – «горный перевал»; азерб. даба, дабан – 
«холм», «горка» (также «каблук», «пятка ноги»). По мнению 
некоторых специалистов, в тюрк. яз. Сибири заимствования 
из бур. и монгол. яз. Хотя, логичнее предположить, что корни 
слова (понятия) находятся в языке единого суперэтноса. <> 
Термин участвует в образовании географич. названий на об-
ширных пространствах Азиатского материка. Хамар-Дабан – 
хр. в Бурятии; группа холмов Дабан, простирающихся по по-
бережью Каспия на запад от Астрахани. Дабан в Якутии, ста-
нок От-даван на Лене, описанный в одноименном рассказе В. 
Г. Короленко. Яблоновый хр. получил такое имя от бур. Ябал-
гани-Дабан (проходимый, доступный, проезжий перевал) 
[Мельхеев, 1969, со ссылкой на П. Палласа: «Ябленни-даба – 
это бурятское старинное название, но не от яблони и каму-
шек»]. Дабан – перевал на БАМе на водоразделе между Ле-
ной и Байкалом; пер. Янгидавон в Таджикистане; нп, р. и кол-
хоз Агдабан, р. Кайнаг-Дабанчай в Азербайджане. За рубе-
жом – Дабанлы в Иране; нп и рч. Даванчин в Восточном Тянь-
Шане (Китай); Дабаньшан в бассейне р. Шарамурэн в Севе-
ро-восточном Китае; пер. Эгиндава на основном автомобиль-
ном тракте через хр. Хангай, пер. Бурулдава на востоке от 
Улан-Батора в Монголии. 
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ДАВ – (коми) лиственный лес, холм, роща на сухом месте, за-
росли, лесное пастбище; в диал. «суходол» (коми). В. И. Лыт-
кин и Е. И. Гуляев [1970] пишут: первоначально, видимо, обо-
значало «суходол, луга на суходоле, которые постепенно об-
растали кустарником, лиственным лесом, и образовалась по-
росль (роща) на сухих лугах... Этимология слова неясна... 
Дав – деревня в Выльгортском сельсовете». В географиче-
ской литературе встретилось и значение «холм, покрытый 
лесом». 

ДАГ – (персидское) «гора», «вершина», «хребет». «многогорье». 
В Афганистане даг – «гора», «степь», «поле». С последним 
содержанием известно и в Западном Пакистане, где отмече-
но и второе значение – «путь», «дорога». Интересно, что со-
вмещение понятий «лес + гора» в славянских и некоторых 
других языках хорошо демонстрирует и этот термин, что сви-
детельствует о его древности и корнях, уходящтх в единый 
язык суперэтноса. В гагаузском да – «лес». Ещё в прошлом 
столетии авторы, пишущие о Крыме [П. Сумароков, В. Конда-
раки], утверждали, что крымское даг – «горный лес» и просто 
«лес». Радловский словарь фиксирует в категорической 
форме: Крым. даг – «лес». Однако такая определённость не 
получает топонимического подтверждения. Совмещение же 
значений вполне оправданно, поскольку в Крыму только горы 
покрыты лесом, равнины же безлесны. В Туркмении и на Кав-
казе обрыв плато тоже даг. Так нередко именуются чинки Ус-
тюрта, Капланкыра и других плоских возвышенностей, обры-
вающихся крутыми склонами. И здесь ясна семантическая 
параллель с русским гора – термином, применяющимся для 
обозначения и высокого берега, обрыва, террасы. Топоними-
ческие примеры обильны. Укажем только Чатырдаг и Аюдаг 
(Палат-гора и Медведь-гора), в Крыму; Куландаг – чинк, об-
рыв на восточном побережье залива Кара-Богаз-Гол и горы 
Копетдаг в Туркмении; Ярудаг (из лезг.— «красная гора») в 
Дагестане. И само имя Дагестан получило наиболее распро-
страненную этимологию – страна гор, хотя и не все авторы 
разделяют ее. Одна из величайших вершин Главного Кавказ-
ского хребта Дыхтау имеет и другую форму: Дик-Даг – отвес-
ная гора. Дагада – горный остров в Каспийском море. Инте-
ресен генезис туркменского топонима Гаурдак. Так называет-
ся нп и г. на правобережье Амударьи, где находится один из 
серных рудников. Переводили из гяур даг – «гора неверных», 
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но вероятнее кукурт даг – «серная гора». Обычны топонимы 
с даг в Турции и Иране. 

ДАЙГА – (русское) горы в вершинах сибирских рек. См. тайга. 
ДАЙРА – (киргиз.) большая река. Ср. перс. дерья – «большая 

река», «озеро», «море». Часто приобретает собственное зна-
чение. Так, Нарын нередко называется по его нижнему тече-
нию Дайрой [Мурзаев, 1984]. См. даръя. 

ДАКИ – «казаки придунайские». «Геты придунайские носили 
племенное имя Даков. – Туберони ясно говорит: Atque indo 
conjicio Slavenos et Gothos eandem esse nationem (что отно-
сится до Славян и Готфов, то они составляют один народ)». 
См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-
179]. 

ДАКОВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, 
кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, 
борусси, порусичи. 

ДАЛА – см. тала. 
ДАЛАЙ – (бурят., монгол.) океан, море, большое озеро; необо-

зримый, обширный, верховный, вселенский (ср. далай-лама). 
Отмечено в орхоно-енисейских памятниках: талуй – «море», 
в ДТС [1969] taluj – «океан», «море». В алтайск. и тувин. та-
лай – «море»; якут. далаi – «море», «большое озеро», «пол-
новодная река». Ср. эвенк. далаи – «море». <> Далай в Крас-
ноярском крае. Термин обычен в озерных гидронимах: Далай-
Нор и Далай-Нур во Внутренней Монголии в Китае; Сангин-
Далай в Монголии. Байкал у бурят Байгал Сагаан-Далай (бе-
лое море Байкал), а у эвенков просто Далай (священное). В 
этот же ряд оз. Хубсугул-Далай в Северной Монголии. 

ДАЛАН – (монгольское) гора, возвышенность с мягкими очерта-
ниями гребня и склонов, ряд холмов, гряда. Осн. значения: 
«загривок», «затылок». У В. А. Казакевича [1934] дала, далан 
– также «невысокие холмы с большим количеством оврагов, 
бугров и длинных валов»; «возвышенность в виде вала» 
(Восточная Халха, Гоби). 

ДАЛМАЦИЯ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а 
вместе с нею к Скифии, следовательно, и в Далмации сидели 
Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 
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ДАЛМАЦКИЕ СКИФЫ – «Далмация причислялась в старину к 
Фракии, а вместе с нею к Скифии, следовательно, и в Далма-
ции сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
См. скифы, сарматы, русы. 

ДАМ – (авестийское) «дом» (dam). Ср. русское дом,. старосла-
вян. домъ и другие параллели в славян. яз.: болгар. и сербо-
хорват. дом, словац. и польск. dom и т. д. Ср. санскрит. 
damas; греч. domus – «строение»; латин. domiis – «дом», 
«жилище», «дворец», «семья», «родина»; франц. dome – «ку-
пол», «собор»; перс. там – «крыша», «кровля», «стена», 
«дом». У Дуриданова [1976] – фрак. dama – «селение», «на-
селённое место». Сюда же монгол. дамнуру – «переклади-
на», «матица», «часть потолочного перекрытия дома» (где 
нуру – «хребет», «спина», «конёк крыши»); азерб. дам – 
«дом», «здание», «землянка», «хлев»; туркмен. дам – «по-
стоянное жилище» (в отличие от юрты); турец. dam – «кры-
ша», «навес», «деревянный дом», «хлев»; гагауз. дам – «са-
рай для скота». Примеры: кол. и гробница Дамли-Мазар в 
дельте Теджена и русло Агдам – нижняя часть Узбоя в Турк-
мении; Агдам, Дамбулак, Акдамкелял в Азербайджане; См. 
там. 

ДАМЛА – (туркмен.) тип колодца с малым дебитом. Ср. азерб. 
дамджи – то же. Дам-дам – родник, не образующий ручейка, 
вода из которого сочится по каплям. Термин нередок в назва-
ниях колодцев в Туркмении: Гылыч-Дамла, Угурлы-Дамла; р. 
Дамлидере в Болгарии (связь со славянскими языками). 

ДАМНА – «Дамна – город в Азии, жители его Дамняне-Скифы» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы. 

ДАМНЯНЕ-СКИФЫ – «Дамна – город в Азии, жители его Дамня-
не-Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. ски-
фы, сарматы, русы. 

ДАНЫ – ДОН = «РЕКА». Таким образом, когда какой-то летопи-
сец произносил слово ДОН, то часто он мог иметь в виду 
просто «РЕКА». А следовательно, ДОНОМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
НАЗЫВАТЬСЯ МНОГИЕ РЕКИ. Название ДОН, означающее 
просто «РЕКА», было ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО. Более 
того, производными от слова ДОН являются также названия 
крупнейших рек Европы: ДНЕПР и ДНЕСТР. (См. Носовский 
Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) О реке ДУНАЙ и го-
ворить нечего. Это просто чуть иная форма слова ДОН. Обо 
всём этом ПРЯМО ГОВОРИТ Этимологический Словарь М. 
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Фасмера, с. 518. В составе всех этих названий первые две 
буквы ДН означают «река», то есть ДОН (или ДН без огласо-
вок). Это – не наша гипотеза, а ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ спе-
циалистам факт. Лингвистические споры ведутся лишь о 
смысле окончаний «ПР» в названии ДнеПР, и «СТР» в назва-
нии ДнеСТР и т. д. [Фасмер, с. 518]. Возвращаясь к Волге, 
нельзя не отметить, что в венгерских хрониках, например, 
она называется ИТИЛЬ-ДОН = Ethul id est Don, то есть 
«Итиль-РЕКА» [Фасмер, с. 529]. Как отмечает Морозов Н. А. 
(1854–1946), колено ДАНОВО, о котором много говорит Биб-
лия, означает по-видимому СЛАВЯН. Кроме того, хорошо из-
вестно, что в средневековых текстах славян часто называли 
ДАНАМИ. Теперь нам становится ясно, что это название ука-
зывало на людей, живущих «по рекам», «вдоль рек». И до сих 
пор в русском языке сохранились явные следы названий ПО 
РЕКАМ, например в названиях казачьих областей: Яицкое ка-
зачество, Донское, Кубанское, Днепровское, Иртышское и т. 
д. (Морозов Н. А. Русская история (рукопись) – Москва. Архив 
РАН.) См. дон, дони. 

ДАРА – (таджик.) ущелье, каньон, овраг, горный проход, горная 
речка. афган. дара – «долина», «ущелье», «речка»; Ср. дара 
– «водный поток» в Пакистане. <> Отсюда известное геогра-
фич. имя Дарьяльского ущелья р. Терек на Северном Кавка-
зе, по которому проложена Военно-Грузинская дорога, из на-
чальной формы: Дар-и-алан – проход, ущелье аланов. Инте-
ресно: «Я убежден, – писал А. А. Марлинский [Повести, рас-
сказы и романы. Пг., 1914], – что Кавказские ворота древних, 
Железные ворота русских историков, находятся не в Дербен-
те, а в Дарьяле (дар-ёл – узкая дорога, теснина)». Дара-чичаг 
– долина цветов в Армении; Байдарская долина и Байдар-
ские Ворота в Крыму; Чардара в Чимкентской обл. Многочис-
ленны топонимы: Акдере, Узундере, Дарбанд, Дербенд, Да-
раиоб, Дераб и много других в Средней Азии, на Кавказе, в 
Афганистане, Иране, Турции, Пакистане. 

ДАРАНА – (авестийское darana) «местопребывание»; санскрит. 
dharaпа – «держать». Ср. осетинское дарана – стойбище на 
пастбище; армян. даран – «вместилище», «хранилище»; гра-
даран – «библиотека». Пример: Матенадаран – дословно 
«хранилище книг» (и древних рукописей), в Ереване. 

ДАРБАЗА – (иранское) «ворота». Иное написание: дарваза. В 
топонимии – горный проход, ущелье, урочище между холма-
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ми. Ираноязычная основа сопоставляется с другими индоев-
роп. словами: др.-индийс. dvaras – «двери», dvaram – «воро-
та»; литов. durys, латыш. duris, готтское daur – «ворота»; рус-
ское дверь. 

ДАРВАЗА – (иранское) букв. «ворота» (иранское). В топонимии 
– горный проход, ущелье, урочище между холмами (дарбаза). 
таджик. и узбек. форма дарвоза; азерб. дарваз; туркмен. дер-
везе. Ср. армян. дарвас – «ворота» и грузин. дарбази – «цар-
ский двор», «дворец», «зал» [сообщение Г. И. Зардалишви-
ли]. Ираноязычная основа сопоставляется с другими индоев-
роп. словами: др.-индийс. dvaras – «двери», dvaram – «воро-
та»; литов. durys, латыш. duris, готтское daur – «ворота»; рус. 
дверь; параллели из М. Фасмера [1964, 1]. Вспомним и осе-
тинское дуар – «дверь». <> Множество топонимов в Средней 
Азии, на Кавказе, Среднем Востоке: Дарваза – район Серных 
бугров в Туркменских Каракумах; р. и пер. Дарбаза, пер. Дар-
возакум и хр. Дарвазский (Дарваз) в Таджикистане одни ав-
торы производят от таджик. слов дар – «дверь» и боз – «от-
крытый», т. е. открытая дверь. Другие считают это название 
происходящим от дорбоз – «канатоходец». Дарваза в Арме-
нии; Надарбазеви и Дарбази в Грузии; Дарвазбина в Азер-
байджане. За рубежом – Дервази в Иране. См. дара, дер-
бент, дарбаза. 

ДАРОВА – использование стока дождевых вод для полива по-
севов (Туркмения). Финаль на -ова (-оба) – «вода» говорит об 
ираноязычном (арийском) исходе. Сопоставь с русским: дар, 
даровать [Мурзаев, 1984]. 

ДАТЧАНЕ – «Данмарк (германизм) – современное название 
страны. В основе чётко просматривается славяно-русский ко-
рень «дан-дань». Учитывая реальность средневековья, когда 
господство Дании над окрестными землями и народами, об-
ложенными данью, было неоспоримым, этимология названия 
не вызывает сомнений. Разумеется, можно предположить, 
что основой послужило общеиндоевропейское "дн-" – «река, 
русло, дно». Но такая трактовка менее вероятна. Самоназва-
ние народа – данскере. Мы опять сталкиваемся со славяно-
русским словообразованием «данск ёре» = «данские яры». И 
снова славяно-русские суффиксы «-ск», и снова «датско-
русский» – «dansk-russisk», а вовсе не «даниш-русиш» или 
«данишн-рашен». Впрочем, здесь и справочник «Народы ми-
ра» не скрывает, что в этногенезе датчан помимо данов и 
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фризов принимали участие прибалтийские славяне. Остаётся 
добавить, что даны с фризами – есть не меньшие славяне, 
чем прочие прибалтийские и не прибалтийские. Этимология 
данов нам ясна без перевода, антропология -атланто-
балтийская раса, не вызывает сомнений, язык -тем более, 
изначально – славянский. Фризы этимологически есть «варя-
ги» в древнерусской форме «варязи-врязи», где «в» = «ф» 
(сравни «von» = «фон»). «Фриз» = «врязь». Ещё Герман 
Голлман отмечал удивительное сходство древнерусского 
языка с древнефризским («Рустрингия», М., 1819). Все этни-
ческие компоненты «данских яров» – чисто русо-славянские. 
Пришли даны, подобно норегам-норикам, в Скандинавию во II 
тыс. до н.э. с юго-востока. Нет ни малейшего сомнения в том, 
что и пришли в Скандинавию не даны, нореги, свей и прочие 
славянские праэтносы по отдельности, но их общие предки. 
Уже со временем они разделились, как русские, скажем, раз-
делились со временем на великороссов, малороссов и бело-
русов. Именно потому они говорили не на своих языках каж-
дый, а на общем, как «предполагает» научный мир Западной 
Европы, на «древнескандинавском», а фактически – на сла-
вянском (мы не будем сейчас расставлять приставки «пра», 
прото» , ибо здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не 
будем также останавливаться на личных именах «скандина-
вов» – любознательный читатель без особого труда сможет и 
сам убедиться, что подавляющее большинство княжеских, 
королевских и прочих имён имеет исконное, двусложное сла-
вяно-русское происхождение, а звучание и написание данных 
имён лишь несколько искажено в результате долгого упот-
ребления в германоязычной среде, германо- и латиноязыч-
ных хрониках, сагах, надписях» [Юрий Петухов, 2003, стр. 
153-154]. <> Дания. 

ДАЦАН – (монгол., бурят., калмык.) буддийский храм, мона-
стырь. Из тибет. грва-цханг – «буддийская высшая школа» 
[Цыдендамбаев, 1972]. <> Дацан в Бурятии; Агинский Дацан в 
Читинской обл. [Кузьмина, 1969]. 

ДАЧА – (русское) летнее жилище с участком земли; загородный 
дом для летнего отдыха. Земельный участок, землевладе-
ние, отмеченные определёнными границами; лесной массив, 
лесное угодье, делянка. Лесная дача. Дачный посёлок. Запо-
ведная дача – лес, где запрещена рубка деревьев. Первона-
чальное значение – «дарованная земля». Ср. др.-рус. дачька 
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– «дар», «дати»; уст. дача – «вручать», «давать», «дарить»; 
совр. – дать, подать, придача, подачка. Также укр. дача – 
«дарованное», словен. дань. индоевроп. параллели к слову 
дать у М. Фасмера [1964, 1]. <> Совхоз «Белая Дача» под 
Москвой; нп Дачное в Крыму и в Сахалинской обл.; Дачный в 
Кемеровской обл.; Дача – «историческое название части гор. 
Воронежа («придача» – добавка к земле)... Одна такая «при-
дача» находилась за р. Воронежем... Здесь и возникла де-
ревня под названием «Придача». В настоящее время слово 
«Придача» официально сохранилось лишь в названии же-
лезнодорожной станции в пределах гор. Воронежа» [Загоров-
ский, 1973]. Многочисленные названия в формах: Дачная, 
Дачное, Дачный. Дачице в Чехословакии. 

ДАШ – (арийское) «Отца царевича Рамы звали Дашаратхи (пер-
сонажы «Рамаяны»), его имя легко распадается на две со-
ставные части – лексемы «даш» и «рат». В русском языке 
немало слов с этими корнями: Даша (имя) (ср. также: «дача»), 
ратай («пахарь»), ратник («воин»), рать («войско»), ратовать 
(«ходатайствовать»). Неудивительно, что в топонимике Рос-
сии множество названий, от них образованных. [Дёмин В. Н. 
2004] 

ДВЕРСТА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. См. дресва. 

ДВИНЦЫ – (великорусское) «жители Двины». У греческих и 
римских писателей: Diviones (Двинцы) [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ДВОР – (русское) первоначально – жилые или хозяйственные 
постройки, с XVII в. – помещение для скота при доме. Огоро-
женный участок земли при доме. Крытый двор – дом со все-
ми хозяйственными постройками под одной крышей. Пред-
приятия: Гостиный (торговый) двор, Почтовый, Лесной, Пе-
чатный, Монетный, Постоялый и т. д. Этимологические сло-
вари отсылают к дверь и приводят прозрачные славянские 
параллели: болгар. двор, польск. dwor, словен. dvor. Индоев-
ропейские параллели: латыш. dvars – «ворота»; др.-индийс. 
dvaram – «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. Наряду с двор в топо-
нимии Русской равнины обычны формы: дворик, дворики, 
дворец, дворцы. Термины двор, дворик, дворец в названии 
населённых мест говорят об определённом типе населённых 
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мест. Это хорошо видно из топонимии чернозёмных облас-
тей, где такие имена даны насёленным пунктам, состоящим 
из домов, расположенных рядами по обеим сторонам старых 
дорог, – Зоринские Дворы, Сешковы Дворы в Курской обл. 
Для Белоруссии И. Я. Яшкин [1971] приводит несколько зна-
чений, в том числе «дом, административная единица, пан-
ская усадьба»: Старый и Новый Двор в Гродненской обл. <> 
Топонимические примеры: нп Занадворовка в Приморском 
крае; Большие Дворы на Клязьме близ Москвы; Междудворье 
в Архангельской обл.; Дворище в Гомельской и Калининской 
обл. За рубежом – Дворы на берегу Вислы около Освенцима 
в Польше; Двор на р. Уна – пр. Савы в Югославии; Двори 
близ Нове-Замки в Словакии; Дворце на запад от Остравы в 
Чехословакии. 

ДВОРЕЦ – (русское) небольшие ложбины на солнцепёке в вер-
ховьях рек, поросшие лесом (Восточная Сибирь) [Черкасов А. 
1867]. Может быть, потому, что здесь собираются дикие ко-
пытные в поисках относительного тепла и безветрия. Вероят-
но, отсюда топонимы: Дворец на Ангаре в Красноярском 
крае. Степной Дворец близ Байкала в Бурятии. О термине 
дворец специально пишет А. В. Грознов [ВГ, 1966, 70], кото-
рый считает, что он «означал какую-либо хозяйственную по-
стройку... Таким образом Дворцы (на берегу реки Угры в Ка-
лужской обл.) первоначально означало группу хозяйственных 
построек, может быть, хозяйственное поселение близлежа-
щего Тихонивсжаго монастыря XV—XVI вв.». Дворец на юго-
западе от Новогрудка и т. д. 

ДВОРИКИ – (русское) «небольшие посёлки по дорожным трак-
там», «ямские станции», например, Орловские Дворики; Чер-
нореченские Дворики по тракту Москва – Горький. Во Влади-
мирской обл. Великодворье и Великодворский. Высокие Дво-
рики под Обоянью в Курской обл.; Дворики в Калужской обл.; 
Дворики в Пензенской обл. См. двор, дворище. 

ДВОРИЩЕ – (русское диалектное) «расчищенное в лесу местом 
в Вологодской обл., «усадебный земельный участок» в се-
верных областях России [СРНГ, 1972, 7]. Укр. дворище – 
«место, где был двор». 

ДЕБЕР – (русское) «склон, поросший лесом». См. дебрь, дебри, 
дзебра. 

ДЕБРИ – (русское) непроходимый дремучий лес, чащоба; ст.-
славян. форма дьбръ. Др.-рус. дьбрь, дебрь, дьбрь, деберь – 
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«долина», «ущелье», «горный склон»; «склон, поросший ле-
сом»; «лес», «поток в ущелье», «ров» [Срезневский, 1893, 1]. 
Укр. дебрь – «глубокий овраг», «долина», «лес»; «овраг, за-
росший лесом»; белорус. дзебра – «долина между горами, 
заросшая лесом», «горный ручей». Чёткие параллели в дру-
гих славян. яз.: debra, dziebra, deber с основным значением 
«горная долина». Ср. литов. duburas – «промоина в русле»; 
dauba – «овраг», «лощина»; dauburys – «впадина, окруженная 
горами». О. Н. Трубачев [1972] сближает праслав. dъbno 
(совр. дно) и dъbrь с долатин. топонимами Tiberis, Thybris. 
Примеры: город Брянск (из Дьбряньск); ст. Дебри Северо-
Кавказской ж. д.; разъезд Дебрянский Московской ж. д.; Деб-
рево, Дебрицы в Смоленской обл. Г. П. Смолицкая [1976] от-
мечает термин в гидронимах бас. Клязьмы, Прони, Москвы. В 
бас. Вислы трижды повторяется гидроним Debrza, а также 
Debrzyno [Zwolinski, 1965]; Дебрц на р. Саве в Югославии. 
Большой венгерский город Дебрецен, по мнению некоторых 
авторов, также относится к этому же топонимическому ряду, 
что предпочтительнее других этимологии. Отметим также об-
ласть Дибра в Албании, топонимы Дибра, Дибрица. Дебри в 
Греции [Нерознак, 1974]. См. дно, дзебра, дебрь. 

ДЕБРЬ – (древнерусское) «долина», «ущелье», «горный склон»; 
«склон, поросший лесом»; «лес», «поток в ущелье», «ров» 
[Срезневский, 1893, 1]. Варианты: дьбрь, дебрь, дьбрь, де-
берь. См. дебри. 

ДЕВИЧЬЯ ГОРА – (великорусское) высотка. Перелад на грече-
ский, латинский, германский и скандинавский типы: Девичья 
гора (на Волге) Diwizagora. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 27]. 

ДЕВЛОХ – (таджик.) «летовка». Из иранских (арийских) яз. Иное 
написание: яйлок, айлок. Ср. русское яйла. 

ДЕЛ – (русское диалектное) «доля», «часть земельного наде-
ла»; «участок сенокосного угодья, доставшийся при ежегод-
ном разделе лугов»; «участок земли, в котором на каждого 
хозяина данной общины приходится по одной полосе»; «мера 
земли, равная 800 квадратным саженям» [СРНГ, 1972, 7]. Ср. 
болгар. дял – «часть», а в диал. предял, придел – «возвы-
шенность, которая разделяет два земельных владения» [Ко-
вачев, 1961]; дял – «холм», «возвышенность», «водораздель-
ный гребень», «склон горы»; «предел», «страна», «мест-
ность», «край»; дел – «горная вершина»; задел – «заповед-
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ная роща»; предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. В чешск. 
dil— «часть», «отдел», «доля»; польск. dzial – «доля», 
«удел», «часть», «граница», dzialwodny – «водораздел»; в 
сербохорват. дйо, диjел – «часть», «горка», «гора». Из сла-
вян. яз. заимствовано романскими : молдав. дял – «холм», 
«виноградник», «поле»; румын. deal – «холм», «пригорок», 
«гора, что делит землю». См. предела, задел, дил. 

ДЕЛЯНКА – (русское) участок земли, годный под земледелие; 
лесной участок, подготовленный под пашню, очищенный от 
деревьев и кустарников; лесосека. Ср. делить, отделять, 
предел; болгар. дял – «часть», а в диал. – «холм», «возвы-
шенность», «водораздельный гребень». См. дил. 

ДЕНЬ МАРНЫЙ – (русское) «жарко», «тепло», «парно» (Иркут-
ская обл.) [Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, марево. 

ДЕНЬ ПОГОЖИЙ – (русское) «хороший ясный день». См. пого-
да. 

ДЕНЬГИ – (великорусское) «монеты». Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Деньги – 
Denger's. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ДЁПЕ – (туркменское) букв. «темя». В географич. терминологии 
– «холм», «бугор», «горка», «плоская возвышенность». Ср. 
киргиз. допе – «холм»; монгол. добо, дов – «горка», «холм», 
«курган», «бархан»; довок – «вершина горы», «пик» [Казаке-
вич, 1934]; бурят, добо – «холм», «курган». Сопоставь с рус-
ским доля чего либо. <> Котурдепе – крупный нефтепромы-
сел в Западной Туркмении; Геок-Тепе в прико-петдагской 
части этой республики; Дузлыдепе на р. Сумбар в Копетдаге; 
Махмалдепе на юго-восток от гор. Душак в Туркмении. См. 
добо, тепе. 

ДЁР – (русское) «дёрн», «торф» (Урал) [СРНГ, 1972, 8]. От дёр-
гать. См. дёрн. 

ДЁР – (русское) густой, непроходимый лес (Урал). От слова 
драть – «рвать». См. дор, драка. 

ДЕРБА – (русское) «залежь», «целина» [Семёнова, 1973]. См. 
дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЕРБА – (русское) участок целины, подсека, запущенная за-
лежь; кустарниковые заросли, мелколесье, предназначенные 
к очистке и пашне, в Архангельской, Вологодской обл.; дер-
бак – «запущенная пашня», «холм» в Псковской, Калининской 
обл. [СРНГ, 1972, 8]. У Н. А. Солнцева [1963] дерба – «широ-
кое понижение, занятое луговой растительностью», иногда 
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«широкая сухая долина без реки». Ср. драть, дербить – 
«чесать», «скрести», «теребить» [Фасмер, 1964, 1]. <> Дерба 
и Дербениха в Архангельской обл.; р. Дербенка в бас. Оки. 
См. дерн, дор, драка. 

ДЕРБАК – (русское) «запущенная пашня», «холм» в Псковской, 
Калининской обл. [СРНГ, 1972, 8]. См. дерба. 

ДЕРБЕНД – (персидское) «горный проход», «перевал», «уще-
лье», «застава», «крепость», «пролив». В тюрк. яз. (из иран-
ских): таджик. дарбанд – «теснина, узкий проход в горах», 
«перевал», «крепость», «застава»; горный проход, ущелье, 
крепость (азерб); горный проход, ущелье, пролив (туркмен., 
турец.); дарбанд – «теснина», «узкий горный проход» (узбек.) 
[Розова, 1975|; Савина, 1971]. Сложное слово дар, дёр – 
«дверь», «вход», «проход», «привал»; бенд – «плотина», 
«вал», «преграда». болгар. яз. дервент – «ущелье», «тесни-
на», «горный проход» (уст., диал.) [Григорян, 1975]. Араб. 
дерб – «горный проход», «перевал», «ущелье», «вход» (до-
словно – «дверь», «ворота»). Сюда же греч. дервени – «уще-
лье». Обильны топонимы на Кавказе и в странах Среднего и 
Ближнего Востока: Дербент в Дагестане; Дербентская в Крас-
нодарском крае; ст. Дербентовка Северо-Кавказской ж. д.; р. 
Дербенд в Армянской ССР; ущелье Дербенд в Азербайджа-
не; Дербент в Сурхандарьинской обл.; пер. Дарбанисурх в 
Таджикистане. В словаре В. И. Савиной приведено 14 топо-
нимов этого ряда для Ирана; г. Дербент в Армянском Тавре в 
Турции; Дербент в северовосточной части Ирака близ Эрби-
ля; Дервента в Югославии. См. банд, дара, дарбаза. 

ДЕРВЕНИ – (греческое) «ущелье» [Мурзаев, 1984]. См. дербенд, 
дербент. 

ДЕРВЕНТ – (болгарское) «ущелье», «теснина», «горный про-
ход» (уст., диал.) [Григорян, 1975]. См. дербенд, дервени. 

ДЁРЕ – (болгарское) «овраг», «речка», «русло», «долина». Перс. 
дёре – «ущелье», «долина». Перс. дёр – «дверь», «вход», 
«горный проход», «перевал». киргиз. дёре (из иранских, арий-
ских языков) – «теснина», «ущелье», «овраг»; крым.-тат. дёре 
– «овраг», «узкая долина»; лакское и лезгинское – «ущелье», 
«овраг», «долина». См. дара. 

ДЕРЕВНЯ – (русское) сельское поселение. Раньше в России 
подавляющее большинство людей жило в деревнях, занима-
ясь крестьянским трудом. Ныне нередко вместо названий де-
ревень употребляют имена колхозов, совхозов, фабрично-
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заводских предприятий, построенных в сельской местности. В 
прошлом деревня – не только земледельческое поселение, 
но и одинокое жилище, двор, пашня, росчисть в лесу. Слово 
деревня, исходное – дьрвьня, первоначально – пашня, место, 
очищенное от леса под земледелие, земельное угодье, зем-
ля с жильём, хутор, непосредственно происходит от глагола 
драть, деру. В рус. диал. сохранились слова деревки – «рос-
чисть», «подсека», «очищенный от деревьев участок леса, 
где можно пахать, сеять» и деревня – «пахотная земля и дру-
гие земельные угодья», «пашня» (Вологодская обл.), также 
деревья в Уральской обл., куча срубленных деревьев в за-
падных обл. [СРНГ, 1972, 8]. На Севере деревня -«пустошь», 
«поле», «пахотная земля без постоянного жилья». В укр. яз. 
[Гринченко, 1958, 1, для Западной Украины] деревня – «лес», 
«деревья»; «срубленные деревья», «лес для построек». В 
Прибалтике ср. литов. dirva, латыш. druva, dirva – «пашня», 
«нива». В польск. derewnia заимствовано из рус. Новое сло-
восочетание – олимпийская деревня – перевод с анг. Olympic 
village. Кажется, нет такой области в России, да и в других 
бывших республиках СССР – Украине, Белоруссии, где не 
было бы такого широко распространенного географич. имени, 
как Новая Деревня. Многие из них уже очень старые, но со-
хранили прилагательное «новая», подобно тому как Новгород 
Великий – один из самых древних городов на Руси. В Калуж-
ской, Курской, Ярославской обл. – Деревеньки; в Вологодской 
обл. – Старая Деревня; Долгодеревенское близ Челябинска и 
Деревенское в Рязанской обл. См. дop. 

ДЕРЕВО ФЛАЖНОЕ – (русское) «однобокорастущее». См. фла-
ги. 

ДЕРЕЗНЯКИ – (русское) заросли степных кустарников из дерезы 
или чилиги, вишни, бобовника, тёрна, боярышника, шиповни-
ка. Ср. дереза – «облепиха». К дёргать. Дерезовка в Воро-
нежской обл.; Дерезовый Яр в р-не Донского Белогорья 
[Мильков, 1970]. Дерезовка в Харьковской обл.; Дерезовое и 
Дерезоватое в Днепропетровской обл. 

ДЕРЕН – (русское диалектное) верхний слой почвы с травяным 
покровом и пронизанный густым переплетением корней. Ср. 
укр. дерен. См. дёрн. 

ДЕРЕНЬ – (русское диалектное) верхний слой почвы с травяным 
покровом и пронизанный густым переплетением корней. См. 
дёрн. 
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ДЁРН – (русское) верхний слой почвы с травяным покровом и 
пронизанный густым переплетением корней. В диал. дерен, 
дерень, дерно – то же. В Архангельской обл. дёрн – «старые 
корни, удаляемые с поля бороной». В Московской обл. дерно, 
дернина, дерн – «целина»; «залежь, заново вспаханная». На 
Урале дёр – «дёрн», «торф» [СРНГ, 1972, 8]. Укр. дерен, бе-
лор, дзёран. Этимологически связано с драть, дёргать. 
Примеры: Дерно в Волынской обл.; Дерновое в Сумской обл.; 
Дерняки в Новгородской обл. См. дерба, деревня, дор. 

ДЕРНО – (русское диалектное) верхний слой почвы с травяным 
покровом и пронизанный густым переплетением корней. В 
Московской обл. дерно, дернина, дерн – «целина»; «залежь, 
заново вспаханная». См. дёрн. 

ДЕРУГА – (русское) «буря», «вьюга» во Владимирской обл. 
[СРНГ, 1972, 8]. Ср. болгар. деруга – «вырытое потоком рус-
ло», «град», «ливень». От derti, драть [ЭССЯ, 1977, 4]. См. 
дерунья. 

ДЕРУНЬЯ – (русское) метель, вьюга, буран в Костромской обл. 
[Даль, 1912, 1]; деруга – «буря», «вьюга» во Владимирской 
обл. [СРНГ, 1972, 8]. Ср. болгар. деруга – «вырытое потоком 
русло», «град», «ливень». От derti, драть [ЭССЯ, 1977, 4]. См. 
падара. 

ДЕТИНЕЦ – (русское) крепость, кремль, внутренняя часть укре-
пления (уст.). От дитя, дети – «помещение, где укрывались 
несовершеннолетние» [Фасмер, 1964, 1]. Специально у Ж. Ж. 
Варбот [РР, 1977, 1]. Этот автор пишет о чисто русском про-
исхождении слова, не имеющего параллелей в других сла-
вян. яз., и считает общепринятую этимологию недостаточно 
обоснованной. Детинец или дьнешний град – «внутренний 
город» связано с дьно (дно), о чём ясно говорит положение 
внутри города. В диалектах малые и внутренние части раз-
ных предметов и орудий обозначались словами, производ-
ными от дети – «детыш», «детёныш», «детка», «детинец». 
По другой версии – детинец от «деть», «девать». Деться – 
«поместиться», «спрятаться»; др.-рус. дети – «класть», «ста-
вить», «помещать». Глагол дети, из которого образованы 
слова «дело» и «делати», мог в прошлом иметь значения: 
«основывать», «строить». В прошлом кремли Новгорода, 
Пскова, Владимира, Белгорода, Заславля назывались детин-
цами. 
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ДЖАЙЛАУ – (русское) летовка, летнее пастбище. Слово широко 
употребляется рус. населением в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. Словарь современного русского литературно-
го языка [М.-Л., 1954, 3] фиксирует термин в формах: джей-
лау, джайлау и яйла. Данные русские термины встречаются и 
в некоторых энциклопедиях. 

ДЖАЙЛЯУ – (русское) «место гулянья», «место отдыха» (говоры 
Иссык-Кульской котловины) [СРНГ. 1972, 8]. Таджикское (ин-
доевропейский) джайлов – «горное пастбище». Летовка, лет-
нее пастбище в горах в субальпийском и альпийском поясах. 
Литературная форма, принятая в русском языке яйла – те-
перь в собственном значении Яйла (Крым). Азерб. яйла, ijajлa 
– «нагорье», «плоскогорье», «горное плато, где кочуют ското-
воды»; яйлаг, эйлаг – «летовка», «летнее пастбище» [Бушуе-
ва, 1971]; узбек. ёзлок – «летнее пастбище»; киргиз. жайлоо, 
а в диал. – айлак; казах, жайлау, алтайск. jалу, тувин. и хакас. 
чайлаг – «летнее пастбище», «летовье», балкар. жайлыкъ, 
турец. yayla – «горное плато, где пасут летом скот», «летнее 
пастбище». В Афганском Бадахшане – айлаг. Примеры: 
Джайляу в разных горах расположены на разных абсолютных 
высотах: в Крыму 1000 м, в Средней Азии 2000—3500 м, то 
же на Алтае; на Кавказе 2000—3000 м. Термин часто сочета-
ется с другими названиями. Самое известное джайляу в Кир-
гизии находится в широкой горной долине Сусамыр, на юг от 
Киргизского хр., также известно джайляу в Алайской долине. 
Жайлау в Алма-Атинской обл.; Жайляуколь в Джамбулской 
обл. См. яйла. 

ДЖАНГАЛ – (хинди) «лес», «пустошь», «пустыня». Ср. англ. jun-
gle – «невозделанная земля», «пустошь»; «густые заросли 
леса, кустарников», «высокотравные джунгли». В англ. из 
хинди. санскрит. jangala – «пустыня», «сухая невозделанная 
земля» [СОГТ, 1975, 1]. 

ДЖАНГЫЛ – (русское, диалектное) «тамариск», «гребенщик» 
для западной части Казахстана [СРНГ, 1972, 8]. См. джангал, 
дженгель. 

ДЖАПИ – (армян.) «на берегу реки», «набережная»; армян. an – 
«берег». Ср. санскрит. jala – вода [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. 
См. аб, ар, ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, ап, оп, оу, яб. 

ДЖАР – (азерб.) «овраг», «канал, вырытый на месте осушенного 
болота» [Бушуева, 1971]. 

ДЖАР – (алтайс. jar) «берег», «яр». См. русское яр. 
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ДЖАР – (др.-тюрк. jar) «яр», «обрыв»; глагольная основа jar – 
«рассекать», «расщеплять», «раскалывать». Термин часто 
относится к прибрежным обрывам, оврагам, сухим руслам, 
почему стал употребляться для обозначения самих оврагов, 
ущелий, балок. 

ДЖАР – (персидское) трещина», «канава», «ров», «овраг», 
«балка», «ущелье», «обрыв», «пропасть», «крутой берег», 
«отвесная скала», «водоотводный канал» [Савина, 1971]. 
таджик. джар – «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Из языка единого суперэтноса. Сопос-
тавь с русским яр, ярый, ярик. Др.-тюрк. jar – «яр», «обрыв»; 
глагольная основа jar – «рассекать», «расщеплять», «раска-
лывать». Термин часто относится к прибрежным обрывам, 
оврагам, сухим руслам, почему стал употребляться для обо-
значения самих оврагов, ущелий, балок. киргиз., казах., бал-
кар., ккалп., узбек. жар, якут. джар (дъаар} – «высокий, крутой 
берег реки», «обрыв у моря»; из русского – татарское и баш-
кирское яр – «берег»; азерб. джар – «овраг», «канал, выры-
тый на месте осушенного болота» [Бушуева, 1971]; алтайск. 
jar – «берег», «яр»; из русского ерик: тувин. эрик – «берег»; 
хакас. чар – «берег», «яр». Примеры: Джар, Джарлы, Джар-
дам в Азербайджане; оз. Джаркуль, Джартепа, Джар в Таджи-
кистане; Кызыляр и Ярбажи на Алтае; Джар в Якутии; Джара-
рык в Ташкентской обл.; Джаркудук в Сурхандарьинской обл.; 
Джарлы и Жарлы в Актюбинской обл.; Жарбулак в Семипала-
тинской обл.; Жарлысу в Джамбульской обл.; Жарколь в Кок-
четавской обл.; Джаркент-Арасан и Джаркент (ныне Панфи-
лов) в Талды-Курганской обл. Сюда же Мугоджарские горы в 
Казахстане. На Алтае – р. Ярлу-Карасу, г. Ярлу. См. джарык, 
яр. 

ДЖАР – (польск. jar) «овраг», «лощина». Из языка русов. Ср. 
русское яр. 

ДЖАР – (таджик.) «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Индоевропейский язык. 

ДЖАР – (якут.) «высокий, крутой берег реки», «обрыв у моря». 
ДЖАРЕК – (словен. jarek) «ров», «пропасть». Из языка русов. 

Ср. русское яр, ярый, ярок. См. джарык, ярек. 
ДЖАРЫК – (таджикское) «трещина», «теснина», «ущелье». Из 

языка единого суперэтноса. От русского ярик, ерик, жарык, 
дзярык. В рус. диал. дзярык – «расщелина на льду» на р. 
Урал [Карпов, 1911] и жарык – «трещина во льду», «разво-
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дье» [СРНГ, 1972, 9]. алтайск. japык – «расколотый», «разо-
рванный». В Казахстане и Киргизии жарык, в Азербайджане 
jарыг, Туркмении ярыг, Узбекистане ерик, ногай., татар. 
ярык. тувин. чарык – «ущелье», «яр», «щель», «расщелина». 
<> Карынярык – впадина между Устюртом и Степным Ман-
гышлаком. Жарык в Актюбинской, Джезказганской, Караган-
динской обл.; Жарыкты в Семипалатинской обл.; р. Поштуг-
Чарык и г. Поштуг-Чарык-Тайгазы (кедровое высокогорье, 
разбитое трещинами, эродированное оврагами) в Туве [Во-
лостнова и Тюрин, 1971]; Ярык, р. Караярык на Алтае; Джа-
рыкбель в Таджикистане; потухший вулкан Карныярых в Ар-
мении; р. Ярыксу в Чечено-Ингушетии; р. Джарык-Тал в хр. 
Борколдо в Киргизии; Ярыгекже в Туркмении. См. джар, ерик, 
яр, жарык. 

ДЖЕБЕЛЬ – (иранское) «гора», «горный хребет», «горная вер-
шина», «холм». В Пакистане джебел – «гора», «холм». На юге 
Туниса и в Триполитании джебел – «склон горного плато, из-
резанный оврагами», «само плато». Арабское – гора. Также 
джабаль, гебелъ и редуцированная форма джбелъ. Слово 
встречается в географических названиях среднеазиатских 
республик. <> Ж.-д. ст. Джебел у подножия г. Большой Бал-
хан в Красноводской обл. Нередки оронимы со словом дже-
бель в Иране и бесконечны в арабских странах, карты кото-
рых пестрят именами: Джебель-Ахбар, Джебе-ли-Акра, Дже-
бель-Хира, Джебель-Хид-жас, Гебель-Натетизи, Гебель-
Сабахи, Джебель-Нефуса и т. д. Интересно: Гибралтар из 
араб. Джебель-Эль-Тарика – гора Тарика-бен-Сейда, под ко-
мандованием которого арабы в 711 г. переправились из Аф-
рики на Пиренейский п-ов, положив начало арабскому вла-
дычеству в Испании, где сохранилось немало арабских топо-
нимов: Гвадалахара, Гвадалквивир, Алькан-тара, Альмерия, 
Альмодовар [Никонов, 1966]. 

ДЖЕЙЛАУ – (русское) летовка, летнее пастбище. Слово широко 
употребляется рус. населением в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. Словарь современного русского литературно-
го языка [М.-Л., 1954, 3] фиксирует термин в формах: джей-
лау, джайлау и яйла. Данные русские термины встречаются и 
в некоторых энциклопедиях. 

ДЖЕНГЕЛЬ – (персидское) «лес»; афган. дзангаль – «лес»; 
хинди джангал – «лес», «пустошь», «пустыня». Русское диа-
лектное джангыл – «тамариск», «гребенщик» для западной 
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части Казахстана [СРНГ, 1972, 8]. Слово встречается в книге 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина (XV в.): «А град 
же его велми великъ, около его три ровы, да сквозе его река 
течеть; а со одну сторону его женгель злый, и з другую сторо-
ну пришёл долъ, чюдна места велми и угодна на всё...» Ср. 
англ. jungle – «невозделанная земля», «пустошь»; «густые 
заросли леса, кустарников», «высокотравные джунгли». В 
англ. из хинди. санскрит. jangala – «пустыня», «сухая невоз-
деланная земля» [СОГТ, 1975, 1]. Туркмен. дженгел, джан-
гиль – «пойменный лес», «влаголюбивые луга» на пойме и в 
дельте Амударьи; азерб. дженгеллик, узбек. чангал – «за-
росли колючих кустарников»; таджик. джангал, джангаль – 
«пойменный, тугайный лес», «заросли кустарников». В топо-
нимии: древесно-кустарниковое сообщество: крупнотравный 
пойменный лес и многолетний влаголюбивый кустарник, со-
стоящие из тополей, лоха, ивы, тамариска, чингиля, лианы, 
тростника, рогоза, эриантуса. Тугай, труднопроходимые за-
росли, чаща. <> Нп и р. Джангаль, г. Сариджангаль, Джанга-
лабад в Таджикистане [Розова, 1975]. Дженгель и плато 
Дженгельдаг в Туркмении; Дженгель, Сердженгель, Дженге-
лан, Дженгели в Иране [Савина, 1971]; Джангалвар на р. Чи-
наб в Индии. 

ДЖЕР – (персидское) трещина», «канава», «ров», «овраг», 
«балка», «ущелье», «обрыв», «пропасть», «крутой берег», 
«отвесная скала», «водоотводный канал» [Савина, 1971]. 
таджик. джар – «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Искажения из языка единого суперэт-
носа. Сопоставь с русским яр. См. джар. 

ДЖЕРД – арабизированное перс. герд – «город» [Савина, 1971]. 
См. керт, карда. 

ДЖЕРЕЛО – (украинское) ключ, родник, источник. У Б. Д. Грин-
ченко [1958, 1] также – кратер вулкана. Сравни болгарское 
ждрело – «узкое горное ущелье», жрело – «сильный родник», 
«многоводный минеральный источник» и в диалекте – высо-
кое, труднодоступное место [Григорян, 1975]; сербохорват-
ское ждрело – «ущелье», «теснина», «кратер вулкана», «уз-
кий морской пролив», «глотка», «пасть». Сопоставь: жерело, 
жерло, горло. 

ДЖЕРМУК – (армян.) термальный источник. Ср. армян. jerm – 
«тепло»; таджик. гарм, перс. герм – «теплый», «горячий»; 
греч. thermos – «тепло»; новые рус. слова: термы, термаль-
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ный источник. <> Курорт Джермук в Армении, известный 
своими минеральными водами; Джер-мукнер (мн. ч.) близ гор. 
Диадил Вар-шаки в Турции. Ср. болгар. гидроним Джерман из 
фрак. germas – «теплый», «горячий» [Дуриданов, 1976]. Этот 
автор к данному индоевроп. слову привязывает и название 
немецкого государства Германия через латин. Germania. О 
спорности последнего топонима см. у В. А. Никонова [1969]. 
См. гармсиль, гарь. 

ДЖРВЕЖ – (армянское) водопад. Словосложение: джур – «во-
да» + веж – «низвергаться», «падать». <> Джрвеж близ Ере-
вана. Интересно, что это село всегда страдало от недостатка 
воды не только для орошения, но и питьевой. Возможно, что 
название это – очень древнее переосмысление. См. джур. 

ДЖУГЛИНА – (болгарское) «конусообразная вершина», «скали-
стая гора» [Ковачев, 1961]. См. укр. чуга. 

ДЖУР – (армянское) «вода», «река». Перс. и таджик. джу, джуй 
– «ручей», «речка», «арык». Ср. водожилье, водожильное ме-
сто. <> Р. Севджур и Ташраджур, Джраберд, Ачаджур, Джра-
рат (обильное водами) в Армении; р. Богындзорынджур в 
Азербайджане; водопад Джур-Джур близ г. Демерджи у 
Алушты в Крыму. См. джрвеж, джу. 

ДЖУРТ – (алтайс. jypт) – «страна», «посёлок», «местожительст-
во». Ср. юрд, йорт, чурт, журт. См. русское юрт. 

ДЗЕБРА – (белорусское) «долина между горами, заросшая ле-
сом», «горный ручей». См. дебрь, дебри. 

ДЗЁРАН – (белорусское) верхний слой почвы с травяным по-
кровом и пронизанный густым переплетением корней. См. 
дёрн, дерно, дёр, дерен. 

ДЗЕРВАН – (белорусское диалектное) пашня, оставленная без 
посева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЗИРВАН – (русское) целина, дернина, твердая непаханая зем-
ля, давняя залежь, почва, не годная под пашню (белор. 
дзiрван). <> Дирванцы в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. См. 
дырван. 

ДЗИРВЕН – (белорусское дзiрвен) пашня, оставленная без по-
сева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзерван, дырван. 

ДЗЬОБ – (украинское диалектное) острая вершина горы. Сюда 
же дзьобало, дзьомб – то же [Марусенко, 1968]. Польск. dziob, 
укр. дзьоб – «клюв» [Юрковский, ВСО, 1979]. 
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ДЗЬОБАЛО – (украинское диалектное) острая вершина горы 
[Марусенко, 1968]. См. дзьоб. 

ДЗЬОМБ – (украинское диалектное) острая вершина горы [Ма-
русенко, 1968]. См. дзьоб. 

ДЗЯРВАН – (белорусское диалектное) пашня, оставленная без 
посева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЗЯРЫК – (русское) «расщелина на льду» на р. Урал [Карпов, 
1911]. Происходит от изначального яр. Сопоставь: ярый, 
Ярило, жар, жаркий, ярок, ерик. См. жарык, джарык. 

ДИБРОВА – (украинское) дубрава. В Полтавской обл. – возвы-
шенность, заросшая лиственным лесом из дуба, клена, ясе-
ня. См. дубрава. 

ДИВЫ – (русское, только во мн. ч.) фигуры выветривания высо-
той до 4—6 м в виде столбов, столов, скамеек, башен, гри-
бов. «Меловые останцы причудливой формы на правом бе-
регу Дона вблизи устья Тихой Сосны и в некоторых других 
местах» [Мильков, 1970]. Во втором томе «России» [1902] на-
ходим: «Любопытные формы размывания белого мела в виде 
многочисленных столбов его вышиной аршин до 8, называе-
мых большими и малыми дивами». При этом ссылка на Бел-
город и устье той же Тихой Сосны. Одни авторы связывают 
их образование с эрозионно-денудационной деятельностью, 
другие – с карстом, третьи – с неравномерными просадками и 
уплотнением мела в результате воздействия атмосферных 
вод. Ф. Н. Мильков [1970] считает термин эндемичным, ха-
рактерным только для центрально-чернозёмных областей. 
Между тем он не локализован и встречается в топонимии Си-
бири. Основа – индоевроп. Ср. уст. рус. дивий – «дикий»; укр. 
дивий, болгар. див чешск. divi, польск. dziwy и т. д.; за преде-
лами славян. яз. латыш. dievs – «небо», «бог»; санскрит. 
devas – «бог»; авест. daeva – «демон»; латин. deus – «бог» 
[подробно у Фасмера, 1964, 1]. 'Ср. также наше диво – «чу-
до», «чудище», «диковина» ; дивно – «чудесно», «прекрас-
но», «удивительно». В восточных языках: перс.-тадж. див, дэв 
– «чудище», «чудовище»; азерб. див – «великан», «исполин»; 
узбек. дев (в фольклоре див) – «демоническое существо», а в 
переносном значении – «исполинский», «гигантский»; турец. 
dev – «демон», «злой дух», «дьявол», «гигант», «великан». 
Нужно думать, в узбек., азерб. и турец. это заимствование из 
Иран. яз. Ср. таджик. девонаоб – «стремительный поток» 
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[Мурзаев, 1984]. <> Топонимические примеры показывают 
широкое распространение термина в составе географич. на-
званий: Дивогорье или Дивногорье – размытая, резко пересе-
чённая местность у слияния Тихой Сосны с Доном; Дивные 
горы на Енисее, где построена гигантская плотина, гидро-
электростанция и город с поэтическим названием Дивногорск; 
Диваагадж и р. Дивичичай в Азербайджане; г. Девдаро в 
Таджикистане; долина Дивана в предгорьях Западного Ко-
петдага в Туркмении; Дивинское в Запорожской обл.; Дивное 
в Ставропольском крае и Херсонской обл.; Дивное-Новое в 
Калининградской обл.; Дивнополье в Оренбургской обл.; Ди-
во в Смоленской обл.; Дивья в Пермской обл.; утёс Дивий 
Камень и Дивья пещера длиной 3240 м на берегу р. Колбы на 
Урале; нп Дивная Гора в Ярославской обл.; Дивногорская 
пещера в Восточном Саяне. Новое образование – городок 
Дивноморск в Краснодарском крае. 

ДИКАЛА – (русское) «дикое, пустынное место», «урочище» в 
южной Сибири [СРНГ, 1972, 8]. См. дивы, дикарь, дикое поле, 
диковина. 

ДИКАРЬ – (русское) глухое, заросшее озеро (Пермская обл.). 
См. дикое поле, дикала. 

ДИКИЕ РУЧЬИ – (русское) «водные потоки с непостоянным де-
битом в областях развития карста» [Мурзаев, 1984]. См. ди-
вы, дикарь, дикое поле, диковина, дикала. 

ДИКОВИНА – (украинское диалектное) «дикое, необрабатывае-
мое место» [Гринченко, 1958, 1]. См. дикое поле, дикарь, ди-
кала. 

ДИКОЕ ПОЛЕ – (русское, историческое) никому не принадле-
жащий участок земли; свободный, не обрабатываемый под 
пашню земельный массив среди лесов; луг, поляна в лесу, 
частично заросшие кустарником; пустошь, перелог. По Вла-
димиру Ивановичу Далю [1912, 1] – степь в Рязанской, Сара-
товской и Тамбовской губерниях. «Летописный термин, кото-
рым обозначались земли монголо-татар. на восток от черно-
зёмных областей» [Россия, 1902, 2]. В укр. диал. диковина – 
«дикое, необрабатываемое место» [Гринченко, 1958, 1]. Ди-
кие ручьи – «водные потоки с непостоянным дебитом в об-
ластях развития карста». Дикала – «дикое, пустынное место», 
«урочище» в южной Сибири [СРНГ, 1972, 8]. См. дивы, ди-
карь, дикала, диковина. 
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ДИЛ – (украинское) «долина», «низ», «низменность», «низмен-
ность у реки» [Марусенко, 1968]. См. дол. 

ДИЛ – (украинское) горный хребет, вершина горы; гора, которая 
делит два села, две долины; холм, пригорок, водораздел 
[Марусенко, 1968]. Термин обычен в оронимии Карпат. Укр. 
форма ды. Из славян. дель – «часть». Ср. делить, предел, 
надел, удел, выдел, раздел, дележ [Срезневский, 1893, 1; 
Фасмер, 1964, 1]. Дальнейшее развитие: какой-то участок 
земли, отделенный от других земель в личное пользование, 
надел; межа, граница. В рус. диал. дел – «доля», «часть зе-
мельного надела»; «участок сенокосного угодья, доставший-
ся при ежегодном разделе лугов»; «участок земли, в котором 
на каждого хозяина данной общины приходится по одной по-
лосе»; «мера земли, равная 800 квадратным саженям» 
[СРНГ, 1972, 7]. Ср. болгар. дял – «часть», а в диал. предял, 
придел – «возвышенность, которая разделяет два земельных 
владения» [Ковачев, 1961]; дял – «холм», «возвышенность», 
«водораздельный гребень», «склон горы»; «предел», «стра-
на», «местность», «край»; дел – «горная вершина»; задел – 
«заповедная роща»; предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. 
В чешск. dil— «часть», «отдел», «доля»; польск. dzial – «до-
ля», «удел», «часть», «граница», dzialwodny – «водораздел»; 
в сербохорват. дйо, диjел – «часть», «горка», «гора». Из сла-
вян. яз. заимствовано романскими : молдав. дял – «холм», 
«виноградник», «поле»; румын. deal – «холм», «пригорок», 
«гора, что делит землю». <> Топонимические примеры обыч-
ны в Карпатах, Молдавии, Румынии, Балканах: Дил в Закар-
патской обл.; хр. Дилок, горы Дил, Дилок, Бесоватый Дил, 
Черный Дил, Дялул-Маре в Южных Карпатах; г. Дялул Арма-
нулуй – холм армянина. Последний топоним трижды повто-
ряется в Румынии [В. Бэнэцяну. Историко-филологический 
журнал АН Армянской ССР. Ереван, 1962, 1 (16)]; гор. Де-
лицш (Делич) в Германии близ Лейпцига [Никонов, 1966, со 
ссылкой на Э. Эйхлера]. См. делянка, удел. 

ДИХЛИНКА – (русское) «топина в болоте, где можно провалить-
ся» [Добровольский, 1914]. Ср. дыхание. См. дух, дахалица. 

ДИЧНОЕ МЕСТО – (русское) «глухое место» [СРНГ, 1972, 8]. К 
дикий. 

ДИЧНЫЙ ЛЕС – (русское) «глухой лес» [СРНГ, 1972, 8]. К дикий. 
ДИЧЬ – (русское) место, не тронутое рукой человека или запу-

щенное; незаселённые места; глушь, заросли [Даль, 1912, 1]. 
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Дичный лес, дичное место – «глухой лес», «глухое место» 
[СРНГ, 1972, 8]. К дикий. <> Дички в Ивано-Франковской обл.; 
Дичня в Курской обл. См. дикое поле. 

ДНИ МЕЖОННЫЕ – (русское) «самые жаркие и длинные дни». 
См. межа. 

ДНО – (русское) нижняя поверхность, подстилающая площадь 
реки, озера, ледника, океана, болота. Донная морена, донные 
осадки, донный лед, донное течение, донные наносы. Слово 
присуще всем славян. яз.: дъно из дъбно. На индоевроп. поч-
ве: литов. dubus – «глубокий», dauba – «овраг»; латыш. 
dubens – «дно» [Фасмер, 1964, 1]. Подробно у О. Н. Трубаче-
ва [Этимология, 1970. М., 1972]. Другие производные: донни-
ца – «мёрзлая почва, залитая водой»; донник – «лёд под во-
дой на болоте»; «вода из оттаивающей земли» в Псковской 
обл. [Кузнецов, 1915]. Донник – «донный лёд, всплывающий 
весной на свободную, открытую поверхность озера, уже ли-
шённую ледяного покрова» [Даль, 1912]. <> Дно в Псковской 
обл. 

ДО – (сербохорватское) «долина», «дол». См. дол, дола [Мурза-
ев, 1984]. 

ДОЖДЬ – (русское) жидкие атмосферные осадки. Дождевые об-
лака, дождливая погода, дождемер, дождевание, грибной 
дождь, дождевой лес, дождевой червь. Отличают от мороси, 
ситника – мельчайшего дождичка, висящего в воздухе и 
очень медленно опускающего свои микрокапельки на землю. 
Общеславян. – ст.-славян. дьждь; укр. дощ, болгар. дьжд, 
дьждьт, польск. deszcz. Много индоевроп. соответствий у М. 
Фасмера [1964, 2]. В рус. диал. – дождек, дождей, дождёчек, 
дождюк, дождина и дождинья – «дождевая капля» [СРНГ, 
1972, 8]; дозжуха – «дождевая вода»; бездож – «засуха», 
«трещины в почве от сухости», «сорная трава» [Даль, 1912, 
1]. Специально у Н. И. Толстого. Из географии славянских 
слов. Вопросы славянского языкознания. М., 1962, 6. <> 
Дождливый в Приамурской обл. 

ДОЖДЬ СЛЕПОЙ – (русское) дождь при солнечной погоде. 
ДОЖДЬ УЛИВНЫЙ – (русское) «ливень» (Среднее Поволжье) 

[Даль, 1912, 4]. К лить. См. залив, улив, ливень, прилив. 
ДОЗЖУХА – (русское) «дождевая вода» [Даль, 1912, 1]. См. 

дождь. 
ДОЛ – (русское) низменность, впадина, широкая, пологая лож-

бина. В Заволжье – широкая и плоская, обычно сухая, лож-
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бина по склонам сыртов, заполненная талыми водами весной 
и дождевыми – летом. В долине Оки – луговое понижение, 
лежащее на одном уровне с поймой реки и отчлененное от 
нее песчаными грядами. Местами они прорываются высоки-
ми речными годами и заполняют ими понижения. В мае воз-
никают озерки, в последующее время испаряющиеся и исче-
зающие в результате фильтрации через рыхлый аллювий в 
связи с понижением уровня Оки. Вследствие хорошей увлаж-
ненности нередко господствует луговая растительность, а 
местами растут кустарники и леса. УМ. Ф. Розена [1970] – 
«плоские не облесённые и не прорезанные оврагами сравни-
тельно обширные участки, служащие обычно выгоном (на 
Бие-Чумышской возвышенности)» в Западной Сибири. По со-
общению А. А. Насимовича, на Алтае – безлесный водораз-
дел; на Камчатке – широкая, плоская, несколько приподнятая 
равнина, расположенная между горами – вулканами, сложен-
ная продуктами вулканических извержений. Др.-рус. доль – 
«яма», «долина»; рус. дол – «низ», «низменность», «яма», 
«ров», «могила»; в диал. – «пол», «земля», «низ», «болоти-
стый исток реки», «овраг»; белорус. диал. дол – «могила». 
Значения «могила», «яма», «лужа», «шахта», «низ» отмече-
ны во многих славян. яз. [ЭССЯ, 1978, 5]. Укр. дiл, дол – «до-
лина», «низ», «низменность», «низменность у реки» [Мару-
сенко, 1968]. В болгар. дол – «дол», «долина», «овраг», «ре-
ка», «лощина»; в диал. – долчина, дулчин, дулчини и другие 
формы [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. Ср. также болгар. до-
лу – «вниз»; болгар. долни и чешск. doini – «нижний»; сербо-
хорват. до, дол – «долина», «дол»; дола – «долина»; рус. уст. 
удол, удоль – «долина», «ложбина», «впадина», «бездна». У 
М. Фасмера [1964, 1] индоевроп. параллели: готтское dal – 
«долина», «низина», «яма»; греч. долос – «пещера», «круглое 
строение». Добавим: совр. швед. dal и нем. Tal – «долина», 
Talenge – «ущелье», «теснина», Talkessel – «котловина»; 
распространенный в рус. научной литературе тальвег из 
нем. Talweg – «дно долины, её наиболее низкий (глубокий) 
уровень». <> Истор. название Русь Дольная – междуречье 
между Днестром и Бугом в отличие от Горной Руси – Гали-
ции. Парапольский дол – аккумулятивная равнина в северной 
оконечности Камчатки, перешеек, связывающий этот полу-
остров с Коряцкими горами на материке; Сухой Дол в Ростов-
ской обл.; ст. Суходол Московской ж. д. в Тульской обл. и Су-
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ходолье Октябрьской ж. д. в Ленинградской обл.; Зелено-
дольск в Татарской АССР; Тымь-Поронайский дол – тектони-
ческое понижение между Западно- и Восточно-Сахалинскими 
горами; Дольск в Волынской обл.; Дольское в Калужской обл.; 
Криводол – город в северо-западной Болгарии. Нередки гид-
ронимы Дол. Долей в бассейне Вислы в Польше. В. П. Неро-
знак [1974] отметил в Греции топонимы : Долос, Долони; в 
Албании – Долови, Доловиште, Долова, Суходол, Соходол. 
След греч. топонимии в Крыму – санаторий «Долосы» над 
Ялтой. См. долина, подол. 

ДОЛА – (сербохорватское) «долина», «дол». См. дол, до. 
ДОЛИНА – (русское) отрицательная линейно вытянутая эрози-

онная форма рельефа; узкая ложбина, имеющая последова-
тельное падение уровня дна в одну сторону, куда и течет ре-
ка, создавшая ее. Многие долины формировались на местах 
тектонических нарушений, предопределивших их направле-
ние и развитие эрозионной деятельности рек. Долины проры-
ва – «поперечные по отношению к простиранию горного 
хребта, секущие его обычно узкими ущельями». Долины под-
водные, или морские ложбины, на морском материковом 
склоне, нередко продолжающие наземные долины рек, впа-
дающих в море [ЭСГТ, 1968]. Долинно-балочный рельеф; 
горно-долинные ветры. Долины антиклинальные и синкли-
нальные, висячие, диагональные, корытообразные, сквозные, 
слепые. Карстовая воронка. Замкнутая впадина небольших 
размеров до нескольких сотен метров в поперечнике, харак-
терная форма карстового рельефа. Как научный термин в по-
следнем значении пришел к нам из южнослав. яз. и принят в 
международной географической терминологии: франц., англ. 
doline, нем. Doline, румын. dolina. В укр. диал. долина – «ув-
лажнённая низина между горами», «дол». В Пермской обл. 
новое значение – «ровная, красивая местность»; в Калужской 
обл. – «лесная поляна»; на Алтае – «ровное место с хороши-
ми сенокосами». Прозрачны соответствия в других славян. 
яз.: чешск., польск. dolina, болгар. и сербохорват. долина. Из 
дол + суфф. -ина. <> Вольная Долина в Днепропетровской 
обл.; Долинка на берегу оз. Иссык-Куль в Киргизии; Долина в. 
Воронежской и Калужской обл.; р. Веселая Долина – п. пр. 
Ворсклы в бас. Днепра; Голая Долина близ Славянска в Дон-
бассе; Долина в Ивано-Франковской обл.; Долинка в Караган-
динской обл.; Долиновское в Ворошиловградской обл. Часты 
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топонимы: Долиновка, Долинская, Долинское. Долина Рыбье-
го потока и Долина Сухой воды в Польских Татрах. Мыс До-
лина (Dolina) на Аляске. Долина Озёр в Монголии – тектони-
ческий желоб между горами Гобийского Алтая и Южно-
Хангайским плато. В виде переводов и полупереводов в на-
шей географич. номенклатуре: впадина Долина Смерти в Ка-
лифорнии, низменность Долина Империал там -. же. См. дол, 
подол. 

ДОЛЧИНА – (болгарское диалектное) «дол», «долина», «овраг», 
«река», «лощина» [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, 
дулчин. 

ДОЛЬ – (древнерусское) «яма», «долина». См. дол. 
ДОМ – (русское) жилище, семья; в диал. «гроб». Домина, доми-

ще. Ср. укр. дiм, болгар. домъ; в других славян. яз. dom. <> 
Домодедово в Московской обл.; Домославль в Калининской 
обл. Чем объяснить слабое отражение слова в топонимии 
населённых мест в славяноязычных странах? Укажем: Новый 
Дом на побережье Карского моря; м. Домашний на о. Котель-
ный; Старый Дом на побережье Янского зал. моря Лаптевых. 
Все эти названия в Арктике – новообразования. Пещера До-
мица в восточной части Словакии; Домашня на север от Ор-
шова в западной части Румынии. Видимо, в этот же ряд вул-
каническая гора Пюи-де-Дом и горная цепь Мон-Дом в Овер-
ни во Франции, из франц. dome – «купол», «собор» (ср. 
франц. domicile – «жилище», латин. domus – «дом»). В Кана-
де, где обильны франц. топонимы, можно назвать: вершина 
Дом-Пик в хр. Канадские Горы и горах Макензи. См. дам. 

ДОМОВИЩЕ – (русское) омут, в котором будто живёт водяной 
(Архангельская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дом 

ДОН – сегодня данное слово обычно связывается лишь с одной 
рекой – современным ДОНОМ в России. Носовский-Фоменко 
показали в книге Новая хронология…[М., МГУ, 1995], что ДО-
НОМ называли также современную МОСКВА-реку. Более то-
го, оказывается, что слово ДОН означало, – и во многих язы-
ках означает до сих пор, – просто «РЕКА». И это хорошо из-
вестно многим лингвистам. Этимологический Словарь М. 
Фасмера [М., 1986, с. 553], сообщает, что слова ДОН и ДУ-
НАЙ во-первых означают одно и то же, а во-вторых, во мно-
гих древних языках означают попросту «РЕКА», причём не 
только в славянских, но и в турецком: ДОН = ТАН = Большая 
Река, в древнеиндийском: ДАНУ = Сочащаяся Жидкость, в 
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древнем авестийском: ДАНУ = Река, в осетинском: ДОН = Ре-
ка. А что касается СЛАВЯНСКИХ языков, то, - как сообщает 
Фасмер, - до сих пор в русских наречиях существует слово 
ДУНАЙ, означающее РУЧЕЙ (олонецк.), в польском ДУНАЙ 
означает «глубокая РЕКА с высокими берегами», а в латыш-
ском ДУНАВАС означает «речушка, родник». Да и вообще, 
речки с названием ДУНАЕЦ, – то есть тот же Дунай или ДОН, 
– ещё в XIX веке покрывали почти всю территорию России. 
Так назывались, а может быть и сейчас называются, реки в 
следующих губерниях России: Курской, Смоленской, Рязан-
ской, Костромской, Могилёвской, Вятской, Томской, Черни-
говской, Витебской, и т. д. <> Дунае в Литве, Дунаец в Поль-
ше. См. дони. 

ДОНГИ – (таджик.) «узкий горный проход», «перевал», «глубо-
кое узкое ущелье», «горная долина»; «горная речка» [Розова, 
1975]. См. танг. 

ДОНЕЦ – (великорусское) река. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Донец – Domez. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

ДОНИ – (язык русов-ариев) "Варягов князь и Доней властелин". 
Это из А. К. ТОЛСТОГО – "Ругевит". В качестве информации к 
размышлению Пётр Орешкин приводит несколько древних 
названий, включающих "ДОНИ": ДОН, ДОНЕЦ, ДУНАЙ, СИ-
ДОН, ИОРДАН. Казалось бы все эти места никоим образом 
не могли быть связаны с ДАНИЕЙ, но ДОНИ (ДАНИ), вне вся-
кого сомнения, были предками современных датчан. Библей-
ский СИДОН прямо указывает СИ ДОН(е). Река ИОРДАН = 
ИОРДДАН = "НА СЕВЕРЕ – ДОНИ". Тот – факт, что многие 
местные жители светловолосы и голубоглазы историки объ-
ясняют "наследием" походов Александра Македонского, в 
войсках которого было много воинов-северян. Не является 
ли, однако, само слово "МАКЕДОНИЯ" производным двух 
имён: "МАКИ" и "ДОНИ"? [Орешкин, 1984, 1994]. См. ван, ири, 
ара. 

ДОННИК – (русское) «лёд под водой на болоте»; «вода из от-
таивающей земли» в Псковской обл. [Кузнецов, 1915]. Донник 
– «донный лёд, всплывающий весной на свободную, откры-
тую поверхность озера, уже лишённую ледяного покрова» 
[Даль, 1912]. 

ДОННИЦА – (русское) «мёрзлая почва, залитая водой» в Псков-
ской обл. [Кузнецов, 1915]. 
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ДОР – (таджик.) дом, жилище, местообитание. Ср. перс. дар – то 
же, «страна», «земля», «селение»; афган. дар – «дом». В 
таджик. и перс. яз. самостоятельно не употребляется, при-
сутствует только в сложных заимствованных словах (напри-
мер, дар-ул-фо-нун – «дом знаний»). Дар-ос-Салам в Иране, 
Дар-эс-Салам – столица Танзании. Эти топонимы раскрыва-
ются значением «дом мира». 

ДОР – (русское) невинная земля, поднятая целина; место, рас-
чищенное от леса, кустарника; новое селение на открытом, 
возвышенном участке. Первичное значение – «место, где 
уничтожен лес, очищен от исходной растительности, выдра-
ны кустарники». Надо думать, вторично значение, данное в 
СРНГ [8, 1972]: «Слегка возвышенная местность, поросшая 
строевым лесом в виде отдельных рощ» – в Новгородской 
обл. Термин связан со словами: драть, дранка, деревня, до-
рога, дёрн, вздор, раздор. М. Фасмер [1964, 1] сравнивает 
греч. dora – «шкура», «содранная кожа»; др.-индийс. daras – 
«яма», «пещера». Интересно, что в рус. диал. дор в значении 
«животный мир» отмечено К. Бадигиным [1956] для Архан-
гельской обл. То же у М. Фасмера [1964,1]. Н. А. Солнцев 
[1963] пишет: дор – «дно озера, где затоплено много коряг»; в 
таких местах держится рыба (оз. Селигер). Другие значения в 
СРНГ [1972, 8]. Не следует смешивать с термином дор – 
«край», «кромка», «сторона», «опушка» (коми). <> В. Ф. Жит-
ников [1965] указывает несколько названий населённых мест 
в Вологодской и Архангельской обл.: Дор, Дорна, Доровское, 
Дораки, Дорок, Доровиха, Дорчинское; р. Доро-вица, р. Доро-
ватка, р. Дороватица и много других подобных, что говорит о 
больших масштабах подсечно-огневого земледелия. В Нов-
городской обл. – Дорищи, Дорки близ Вышнего Волочка в Ка-
лининской обл.; Дор в Костромской и Московской обл.; Доры 
в Минской обл. Много названий приведено Г. П. Смолицкой в 
сб. ВГ, 1979, 110. См. деревня, дерн, дорога. 

ДОРОГА – (русское) первоначально – просека, место, продран-
ное среди деревьев и кустарников; также – овраг, ров. Много 
соответствий в славян. яз.: укр. – то же; белорус. дарога, др.-
чеш. draha, польск. droga – «дорога»; словен. draga, но в зна-
чениях: «овраг», «долина», «лощина»; сербо-хорв. драга – 
«ущелье», «теснина», «узкий морской залив». М. Фасмер 
[1964] приводит и церковнослав. подрагь – «край». Интерес-
но, что и у нас, в Западной Сибири, слово дорога употреби-
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тельно в значениях: «мертвое русло», «старица», «буерак», 
«ложе временного водного потока». Иногда – улица. <> Ста-
рые Дороги и Новые Дороги в Минской обл.: Дорогинка в 
Черниговской обл.; новообразование – ст. Железнодорожная 
под Москвой. Несколько раз повторяются имена нп: Придо-
рожная, Придорожное, Дорожный, Задорожная, Задорожье. 

ДОРОГА СТОЛБОВАЯ – (русское) вдоль которой поставлены 
указатели расстояния в верстах или столбы телеграфной 
связи. См. столб. 

ДОРОГА ТОРНАЯ – (русское) хорошая, ровная. Ср. непрото-
ренный путь, проторить дорогу. «Жить на тору – на боль-
шой дороге» [Даль, 1912, 4]. См. тор. 

ДОРОЖКА ШУГОВАЯ – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ДРАГА – (сербохорватское) «ущелье», «теснина», «узкий мор-
ской залив»; словен. draga в значениях: «овраг», «долина», 
«лощина». См. дорога. 

ДРАГБА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРАГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. В 
собрании книг «Россия» [1905, 9] сказано: «Зыбуны... по бе-
регам озёр иногда называют дрягвой (от слова дрожать)». 
См. дрягва. 

ДРАГВА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРАГЛИНА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
См. дрягва. 

ДРАГОВИНА – (украинское) «влажная низменность», «углубле-
ние, из которого течёт вода», «глубокая пропасть» [Марусен-
ко, 1968]. См. дрягва. 

ДРАКА – (русское) участок из-под леса, кустарника, расчищен-
ный под пашню; луг, огород в Вологодской и Ярославской 
обл.; мелкий кустарник в Ярославской обл.; сенокосная поля-
на в лесу в Костромской обл.; неровная поверхность земли, 
снега во время оттепели и заморозков [СРНГ, 1972, 8]. Ср. 
болгар. драка – «колючий кустарник»; рус. драка – «потасов-
ка», дрань – «тонкая дощечка»; дрянь – «что-то ненужное», 
«хлам», «что-то плохое». Связано с глаголом драть [ЭССЯ, 
1978, 5]. См. дёр, дор. 
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ДРЕБЕЗИНА – (русское) топкое болото, трясина в Свердловской 
обл. [СРНГ, 1972, 8]. Ср. рус. диал. дреба – «солодовая за-
кваска». См. дребь, дрябня. 

ДРЕБЬ – (русское) топь, болото. Болото, поросшее лесом; лес-
ная чаща, трущоба с валежником (Север) [Даль, 1912, 1]. В. 
М. Мокиенко [1969] записал это слово на Псковщине в значе-
ниях: «болотистое кочковатое место», «кустарник», «осин-
ник». Первоначально – непроходимое болото. Этот автор от-
мечает формальную и семантическую близость дребь и 
дебръ. <> Дребек в Брестской обл. См. дебръ, дребезина, 
дрябня. 

ДРЕВЛЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие в 
древесных лесах». «Славяне имели обычай, который и досе-
ле большей частью сохраняется, называть своих соседей по 
местоположению их жительства; так образовались прозвища 
загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО = Susie – СУСИЯ, Russie – 
РУШИЕ, Ruissie – РУИШИЕ, Rusia – РУСИА, Russia – РАША, 
Ruthenia – РУТЕНИЯ или РУФЕНИЯ, Rutenia – РУТЕНИЯ, 
Ruthia – РУТИЯ или РУФИЯ, Ruthena – РУТЕНА или РУФЕНА, 
Ruscia – РУСЦИЯ или РУСКИЯ, Russcia – РАШЦИЯ, Russya – 
РАШЬЯ, Rosie – РОСИЯ. (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 
Империя. М., 1995.) 

ДРЕВНИЕ ГЕТЫ – «древние казаки». См. казаки-воины [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ДРЕГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРЕЗВА – (русское) «крупный песок», «дресва» в Кировской 
обл. [СРНГ, 1970, 6; 1972, 8]. См. дресва. 

ДРЕЗГА – (болгарское) «мелкий, густой лес» [Григорян, 1975]. 
См. дрязга. 

ДРЕЗГА – (русское) бурелом, валежник. См. дрязга.  
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ДРЕЗДАК – (болгарское) «мелкий, густой лес» [Григорян, 1975]. 
Др.-рус. дрездакъ – «лес», то же дрязна [Срезневский, 1903, 
1]. См. дрязга. 

ДРЁМ – (русское) непроходимое болото, дремучий лес. В 
ССРЛЯ [1954, 3] дрёма, дрема – «непроходимое место», 
«лесная глушь», «топь». Ср. дремучий лес – «непроходи-
мый», «густой», «обильно растущий». К дремать (дремлю-
щий лес). <> Дремуха в Калининской обл. 

ДРЕСВА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. Мель на реке, песчаный 
пляж (Томская обл.). На Колыме – мелкая прибрежная галька 
[Богораз, 1901]. Ср. польск. drzastwo – «песок», «гравий», 
«дресва»; чешск. drst – «мусор». Дериваты: грества, двер-
ства, дверста [Фасмер, 1964, 1]; другие формы: гверзда – 
«галька» в Псковской и Ленинградской обл.; дрезва – «круп-
ный песок», «дресва» в Кировской обл. [СРНГ, 1970, 6; 1972, 
8]. К деру, драть [Фасмер, там же; ЭССЯ, 1978, 5]. <> Дрес-
вищи в Ивановской обл.; Дресвянка в Новосибирской обл. и 
Алтайском крае. 

ДРИГУШ – (белорусское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРИЗЕЛЬ – (русское) «вязкое болото» (псковское) [Мокиенко, 
1969]. См. дрязга. 

ДРОВОСЕК – (русское) поле на месте сведенного леса, новин-
ная пашня, чисть (Пермская обл.) [Сборы студентов Пермско-
го университета]. См. сечь. 

ДРОГА – (польское) «дорога» (droga). См. дорога. 
ДРОМ – (белорусское) «заросли крапивы, ежевики, малины и 

высоких трав на пониженных местах в лесу» [Яшкин, 1971]. 
См. друм. 

ДРУМ – (русское) лесная чаща с буреломом, лесная трущоба, 
хворост (Калужская и Курская обл.) [Даль, 1912, 1]. В бело-
рус. дром – «заросли крапивы, ежевики, малины и высоких 
трав на пониженных местах в лесу» [Яшкин, 1971]. М. Фасмер 
[1964, 1] ср. болгар. дрьмка – «куст»; греч. друма – «роща»; 
индоевроп. основа dru – «дерево». 

ДРЫВТА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 
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ДРЫГБА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЫГВА – (белорусское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
См. дрягва. 

ДРЫГВА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЫЗЕЛЬ – (русское) «грязь», «слякоть» (псковское) [Мокиенко, 
1969]. См. дрязга. 

ДРЫЗЬЯ – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЫЧ – (белорусское) зыбкое болото, трясина, грязь. Слово 
дрыч известно и в Смоленской обл. с тем же значением [Доб-
ровольский, 1914]. У И. Я. Яшкина [1971] приводится много 
дериватов: дрыгба, дрызья, дрывта, дpiгyш, дрыч, дрягва, 
драгва. См. драгва. 

ДРЫЧ – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место (Смо-
ленская область). См. дрягва. 

ДРЮПНЯ – (русское) «ненастная погода с дождём и мокрым 
снегом» (Пензенская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЛАЯ ВОДА – (русское) «тёплая» (Пермская обл.) [СРНГ, 
1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЛАЯ ПОГОДА – (русское) «холодная, сырая, дождливая» 
(Калужская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБНОЕ МЕСТО – (русское) «болотистое место», «трясина» 
(Калининская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБНЯ – (русское) снег с дождём, мокрая погода зимой (Ря-
занская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЬ – (русское) «топь», «трясина», «болото» (Карелия) 
[СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯГА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРЯГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. Спе-
циально у Н. И. Толстого [1969], который приводит дериваты: 
дряговина, драгба, дрягвина, дряга, драглина, белорус. 
дрыгва, дрыч. Значения мало варьируют на широких просто-
рах центральных областей РСФСР, Белоруссии и Украины. 
Однако в укр. дряговина или драговина – «влажная низмен-
ность», «углубление, из которого течёт вода», «глубокая про-
пасть» [Марусенко, 1968]. Ещё в собрании книг «Россия» 
[1905, 9] сказано: «Зыбуны... по берегам озёр иногда называ-
ют дрягвой (от слова дрожать)». Ср. дряга – «судорога», 
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дрягатъ – «дергаться», «судорожно бить (-ся)» [Фасмер, 
1964, 1]; словен, dregati – «толкать», «шевелить» [Толстой, 
1969]. Сюда же передряга; диал. дрегва, дрягва – «студень», 
«холодец»; дрягаться, дрегатъся – «дергаться», «лягать-
ся»; дреговичи – «древнее славянское племя», локально 
приуроченное к Полесью, имя, оформленное суффиксом -
ичи. <> Слабый след в топонимии. Возможно, Дряжно в 
Псковской обл.; нп Белоруссии: Дражно, Дражня, Дразы, ко-
торые В. А. Жучкевич [1974] связывает с термином дрязга. 
См. дрыгва, дрязга. 

ДРЯГВА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЯГВИНА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
См. дрягва. 

ДРЯГОВИНА – (украинское) «влажная низменность», «углубле-
ние, из которого течёт вода», «глубокая пропасть» [Марусен-
ко, 1968]. См. дрягва. 

ДРЯЗГ – (русское) «хворост», «валежник», «сушняк», «листва», 
«тростник» [СРНГ. 1972, 8]. См. дрязга. 

ДРЯЗГА – (русское) болото, заросшее лесом, в Ярославской 
обл. Для нечернозёмных обл. СРНГ [1972, 8] указывает: 
дрязг – «хворост», «валежник», «сушняк», «листва», «трост-
ник»; дрязга – «песчаная жидкая грязь», «мокрый снег», 
«дождь со снегом». С этим термином В. М. Мокиенко [1969] 
связывает псковское дризель – «вязкое болото» и дрызель – 
«грязь», «слякоть». Специально см. у Н. П. Гринковой [Уч. 
зап. Ленингр. пед. ин-та, 1962, 231], которая считает, что ос-
новные значения слова – «лес», «сырой лес», «плохой лес», 
«лес на болоте», «болото». Др.-рус. дрездакь – «лес», то же 
дрязна [Срезневский, 1903, 1]. Ср. болгар. дрездак – «лес», в 
диал. дрезга – «мелкий, густой лес» [Григорян, 1975]; словен. 
drezgalica, сербохорват. дрязга – «лес». М. Фасмер [1964, 1] 
пишет о возможной связи с лексемой дрягва, против чего О. 
Н. Трубачев [ЭССЯ, 1978, 5]. <> Дрезга – л. пр. Волги;ст. 
Дрязги Юго-Восточной ж. д. в Липецкой обл. У В. А. Жучкеви-
ча [1974] в БССР: Дражно – нп в Витебском, Лепельском и 
Стародорожском р-нах; Новое Дражно в Осиповичевском р-
не; Дражня в Светогорском р-не и в р-не гор. Минска; р. 
Дражня. Эти имена автор производит от термина драза 
(дразга) – «кусты», «сырая чаща». У М. Фас-мера [1964, 1]: 
известный город ГДР Дрезден из Drjezdzany (первоначальное 
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значение – «лесные люди», «древляне»). Правда, некоторые 
авторы полагают, что первоначально город Дрезден был 
славянским и звучал как Дроздяны. 

ДРЯЗНА – (древнерусское) «лес» [Срезневский, 1903, 1]. См. 
дрязга. 

ДРЯПНЯ – (русское) снег с дождём, мокрая погода зимой (Ря-
занская обл.). Дряблая погода – «холодная, сырая, дождли-
вая» (Калужская обл.); дряблая вода – «тёплая» (Пермская 
обл.); дрябное место – «болотистое место», «трясина» (Ка-
лининская обл.); дрюпня – «ненастная погода с дождём и 
мокрым снегом» (Пензенская обл.); дрябь – «топь», «тряси-
на», «болото» (Карелия) [СРНГ, 1972, 8]. Ср. дряблый.  

ДУБИНА – (русское) гора, покрытая лесом только на вершине; 
холм в лесу, покрытый деревьями, в Хмельницкой обл. (укр.). 
[Т. А. Марусенко. Сб. Карпатская диалектология и ономасти-
ка. М., 1972]. Ср. укр. дубина – «дуб», «дубовый лес»; болгар. 
дьбина – «дубок»; сербохорват. дубина – «большой дуб». <> 
Дубинка в Сумской обл.; Дубины в Белгородской обл. 

ДУБКИ – (русское) мелкий лесок, роща из мелколесья. <> Дубки 
в Саратовской, Новгородской, Тульской, Винницкой, Влади-
мирской, Липецкой, Московской, Псковской обл.; Дубки в ок-
рестностях Симферополя; ж.-д. разъезд Дубки в Днепропет-
ровской обл.; ж.-д. ст. Дубцы в Новгородской обл. См. дубник, 
дубрава. 

ДУБНИК – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, молодой 
дубовый лесок (центральные и западные области России). 
Дериваты: дубняк, дубнюг, дубня [Даль, 1912, 1]. Дубники в 
Житомирской обл.; Дубницы в Витебской обл. Возможно, ст. 
Дубно Львовской ж. д.; Дубна на запад от Тулы. См. дубки, 
дубрава. 

ДУБНЮГ – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, моло-
дой дубовый лесок. См. дубник. 

ДУБНЯ – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, молодой 
дубовый лесок. См. дубник. 

ДУБНЯК – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, молодой 
дубовый лесок. См. дубник. 

ДУБРАВА – (русское) дубовый лес с примесью других листвен-
ных пород: ясеня, липы, остролистого клена, ильма, а на за-
паде европейской части СССР – граба, яблони, груши, клёна, 
орешника, рябины; густой, дремучий лес. В западносибир-
ской лесостепи – берёзовые насаждения на возвышениях с 
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лучшими почвенными и гидрологическими условиями и пото-
му отличающиеся хорошим древостоем. Чистопородный ли-
ственный лес, но и лесостепь, лесной покос, трава, заповед-
ная роща. Местные значения подробно в СРНГ [1972, 8]. Там 
же дериваты: дуброва, дубравка (лужайка, трава), дубровуш-
ка, дубровник. Укр. дуброва, дубровина, дiброва, болгар. 
дьбрава, сербохорват. дубрава, чешск. doubrava [Фасмер, 
1964, 1]. Из славян. в молдав. и румын. думбравэ – «молодой 
лес», «дубрава». Густой семантический пучок заставляет с 
осторожностью связать дубрава и дуб через связующее суф-
фиксальное р [ЭССЯ, 1978, 5]. Здесь подробный анализ сло-
ва дуб, в прошлом имевшее более универсальное значение – 
«дерево вообще», восходящее к индоевроп. dheubh – «глубо-
кий», «углубление», «низинный». Часты топонимы в разных 
областях Советского Союза: Дубрава, Дубравка, Дубровка, 
Дубровина, Дубровня, Дубровное, Дуброва, Диброва и т. д. За 
рубежом – Дубровник в Югославии; Дубравица у впадения М 
оравы в Дунай, там же; Э. Петрович [1958] свидетельствует: в 
Румынии насчитывается несколько сёл с именем Думбрава. 

ДУБРОВУШКА – (русское) суша, мыс (бассейн Индигирки) [со-
общение А. Л. Биркенгофа]. 

ДУГА – (русское) старица, имеющая форму дуги или серпа в 
бас. Хопра [Солнцев, 1963]; радуга. <> Дуганка в Воронеж-
ской обл. 

ДУГИН – проток, мыс на реке, устье протока (эвенк.). У Ф. К. Ко-
марова [1967] – догин – «протока», дугу – «мыс», «устье при-
тока». От русского дуга. Оз. Дотингда в Читинской обл.; р. До-
гинхит в Эвенкийском АО; м. Дугу и м. Большой Дугундя в Ха-
баровском крае. 

ДУЙКА – (русское) вьюга, метель (Урал); дуйма – то же (Смо-
ленская обл.). Ср. дуть. 

ДУЙМА – (русское) вьюга, метель (Смоленская обл.). Ср. дуть. 
ДУЛА – (русское) залив реки, соединяющийся с рекой или отде-

ленный от реки наносным песком (Смоленская обл.) [Добро-
вольский, 1914]. Ср. рус. диал. дуль, укр. дудло – «дупло», 
«дуло ружья»; сербохорват. дуло – «углубление в земле», 
«воронка», «яма с родником на дне». Исходное значение, по 
М. Фасмеру [1964, 1], – «полый», «дуплистый»; ЭССЯ [1978, 
5] связывает с глаголом дуть или с дуда – «дудка», «трубка». 



 283 

ДУЛО – (сербохорватское) «углубление в земле», «воронка», 
«яма с родником на дне». ЭССЯ [1978, 5] связывает с глаго-
лом дуть или с дуда – «дудка», «трубка». См. дула. 

ДУЛЧИН – (болгарское диалектное) «дол», «долина», «овраг», 
«река», «лощина» [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, 
долчина. 

ДУЛЧИНИ – (болгарское диалектное) «дол», «долина», «овраг», 
«река», «лощина» [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, 
долчина. 

ДУНАЙ – (украинское) поток, разлив реки. Разлив воды, вообще 
большое скопление воды [Гринченко, 1958, 1]. У М. Фасмера 
[1964, 1] рус. диал. (для Карелии) – ручей; польск. диал. dunaj 
– «глубокая река с высокими берегами»; латыш. du-navas – 
«ручьи», «родники». Этот термин демонстрирует пример не-
частого перехода собственного имени (гидронима) Дунай в 
нарицательный термин. Об исходной этимологии гидронима 
уже существует большая литература. <> Известны многие 
небольшие реки и речки в бас. Днепра, Оки, Камы; Дунай, Ду-
найчик, Дунайка, Дунаец, Дунайский Ржавец. Интересно ука-
зать на наличие большого топонимического ряда Дуноюс, Ду-
нояй в Литве. А. А. Сейбутис [Известия АН СССР, серия гео-
граф., 1974, 6] считает этот ряд древним ин-доевр. наследи-
ем с корнем дуна, дун, отвечающим значениям «бухта», «эс-
туарий» древних водных бассейнов с песчанисто-прибрежной 
полосой с дюнным ландшафтом. Большой ряд имён нп в 
формах: Дунава, Дунаевцы, Дунаек, Дунаец, Дунай, Дунайка, 
Дунайчицы. 

ДУПКА – (болгарское) «пещера», «нора», «яма». См. дупло. 
ДУПЛО – (русское) пустая полость. Это слово как будто не име-

ет отношения к географич. терминологии, однако duobe – 
«пещера», «долина», «яма», «пруд» (латыш.). Ср. литов. 
duburas – «долина», «яма», «омут», «дупло»; др.-рус. дупль – 
«пустой», «полый»; болгар. дупка – «пещера», «нора», «яма»; 
словен. dupio, чешск. doupa – «дупло» ; сербохорват. дупля – 
то же и т. д. <> Дуплище в Тульской обл., Дупли в Калужской 
обл.; Дуплятка в Воронежской и Саратовской обл. В Болгарии 
широкой известностью пользуется Съева Дупка – один из ту-
ристских спелеологических объектов. Сюда же, видимо, и Ду-
пэ-Пьятре в Румьшии. См. дуло. 

ДУПЛЯ – (сербохорватское) «дупло», «пещера», «нора», «яма». 
См. дупло. 
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ДУРЫ – (русское) непроходимые места (Смоленская обл.) [Доб-
ровольский, 1914]. Ср. дурной в значениях: «дикий», «негод-
ный», «плохой». 

ДУХ – (русское) ветер, порыв ветра в северных обл.; ключевая 
вода в районе Белого озера; теплый воздух в Смоленской, 
Курской, Ростовской, Калужской, Орловской и Тульской обл.; 
затхлая вода зимой в водоёмах Сибири; зимний мор рыбы в 
результате недостатка кислорода в водоёмах в Костромской 
и Рязанской обл. [СРНГ, 1972, 8]; укр. «воздух». Сюда же ду-
ховина – «незамерзающее место в пруде или на реке» [Грин-
ченко, 1958, 1]. 

ДУХОВИНА – (польск. duchowina) «влажная болотистая почва» 
[Куркина, 1967]. Ср. русское продушина, продуха. 

ДУХОВИНА – (русское) «незамерзающее место в пруде или на 
реке» [Гринченко, 1958, 1]. 

ДЫБАЛЬНИЦА – (русское) топкое место, непроходимое болото, 
трясина (северные области России). 

ДЫБУН – (русское) топкое место, непроходимое болото, тряси-
на. То же дыбальница (северные обл.). Для Карелии также 
отмечено: дыбун – «глинистое место, поросшее мхом и тро-
стником» [Куликовский, 1898]. Ср. дыбиться – «качаться», 
«шататься», «колебаться» [СРНГ, 1972, 8]. <> Дибуны под 
Ленинградом, возможно, Дыбинцы в Киевской обл. 

ДЫМ – (русское) двор, хозяйство (уст.). Дымница – «селение», 
«деревня»; дымушка – «хата», «маленькая изба». Податная 
единица на Руси. Налог собирали с дыма и назывался по-
дымным, он сохранялся в течение длительного времени, на 
Кавказе – до начала XX в. Переносное значение – «дым, очаг 
в понятии дома, самостоятельного хозяйства». Этимологии 
исходят из дым – «продукт сгорания какого-либо топлива». <> 
Топонимический ареал приурочен к северным и центральным 
областям России, к Белоруссии: Дымники, Дымново, Дымск в 
Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Дымница в Костромской обл.; 
Дыми близ Тихвина Ленинградской обл.; возможно, р. Дымка 
в бас. Камы в Татарии; ст. Дымка Куйбышевской ж. д. См. 
дымка. 

ДЫМКА – (русское) лёгкий приземной туман, помутнение возду-
ха в результате наличия в нем мелких рассеянных водяных 
капель, при видимости более км; легкое помутнение свобод-
ной атмосферы при зачаточной конденсации водяных паров. 
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Следует отличать от тумана [Хромов, Мамонтова, 1955]. См. 
дым. 

ДЫМНИЦА – (русское) «селение», «деревня». См. дым. 
ДЫМУШКА – (русское) «хата», «маленькая изба». 
ДЫРВАН – (русское) пашня, оставленная без посева для вос-

становления плодородия почвы; пар, перелог, залежь. Мало-
плодородная запущенная пашня для западных обл. [СРНГ, 
1972, 8]. белорус. дзiрвен и в диал. дзерван и дзярван [Яш-
кин, 1971]. Литов. dirvonas – «пашня», «нива», dirva – «паш-
ня»; латыш. dirva – то же и ср. с рус. деревня, деру, драть. 
Специально о термине у М. Ф. Семеновой [В кн. Балтийские 
языки и их взаимосвязи со славянскими, финно-угорскими и 
германскими языками. Рига, 1973], которая приводит поль-
ские формы dyrwanek, dyrwan и указывает на связь с рус. 
дерба – «залежь», «целина» с закономерным переходом в/б, 
образующим единый балто-славянский ареал. <> Дерван – 
топоним несколько раз повторяется в Латвии [Endzeiins, 1951, 
1]. См. дзирван. 

ДЫХАЛИЦА – (русское) зыбкое болото, трясина (Смоленская 
обл.) [СРНГ, 1972, 8]. В словаре В. Н. Добровольского [1914] 
дихлинка – «топина в болоте, где можно провалиться». Ср. 
дыхание. См. дух. 

ДЯЛ – (болгарское) «часть», а в диал. предял, придел – «возвы-
шенность, которая разделяет два земельных владения» [Ко-
вачев, 1961]; дял – «холм», «возвышенность», «водораздель-
ный гребень», «склон горы»; «предел», «страна», «мест-
ность», «край»; дел – «горная вершина»; задел – «заповед-
ная роща»; предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. См. дел, 
дил, предял, предел, задел. 

ДЯРВИ – (прибалтийско-финское) «озеро». Также ярей, ервь – 
то же [Мурзаев, 1984]. 

Е 
ЕВ – (мордов. эрзя) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. jo – «ре-

ка» (исключительно в топонимах при полном отсутствии в 
языке). Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 1964], который 
видит обширный ареал в Евразии и сопоставляет вышепри-
ведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan – «ре-
ка», «поток», «проточная вода». Отсюда естественный пере-
ход на русское жилка. Путь: жилка → илка → илга → ёкка → 
игай → юган → юг → ёг → ёв → ю. 
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ЕВ – (мордовское) река, вода. См. ель, юв, йув, йов, йоги, йоки, 
йокка. 

ЕВНУХ – (язык русов) что же ему остаётся – ЕВ НЮХ [Орешкин, 
1984, 1994].  

ЕВРОПЕЙСКАЯ САРМАТИЯ – «Птолемай, описывая Европей-
скую Сарматию, говорит: в ней живут большие народы: вене-
ды по всему Венедскому заливу, певкины (псковитяне) и бас-
тарны (Borosweneitai – поднестряне, так называли греки зем-
ледельческих Скифов) за Дакией, а по всему прибрежью 
Азовского моря яциги и аланорси (Алано-Рси), за ними, далее 
во внутренность, амаксобы (?) и алауны-скифы (здесь подра-
зумевается одно и тоже племя под Алано-Рси и Алауны-
Скифы. При Чёрном море анты – дополняют многие истори-
ки. Далее, говорит Птолемай, мелкие народы живут в Сарма-
тии следующие: на Висле, между венедов, гитоны (геты-
унны), потом фенни, потом булане (в некоторых списках су-
лане), между ими фругундионы (фряги-унны), далее аварины, 
у истоки Вислы; между ими омброны (?), потом анартофракты 
(?), бургионы (по-монгольски бургундаи), арсиеты (аорсы-
геты), сабоки, пенгиты (пеняне по некоторым толкователям, а 
по-нашему пинежане) и бяссы – у Кавказа (куда хватил!). 
Восточнее этих сидят между венетами галинды (?), судины 
(судяне) и славяне (Slavani) до алан; между этими игилионы 
(на Иглаве в Моравии), потом чустобоки (Costoboki по реке 
Чустовой или Чусовой), а по Шафарику, костобоки и трано-
монтаны (?) до певкинских гор (псковских, ибо Псковская об-
ласть, вероятно, занимала и часть алаунской возвышенно-
сти). Остаток Венедского залива занимают венеты, над ними 
оссияне (не пропущено ли тут Р в начале имени?), осси (ин-
форматор не выговавривал букру Р), а совершенно на севере 
чарвоны (чарвонцы – Carwoni). Восточнее этих живут кареоты 
и салы (?), между ими агатирсы (ахтырны – как ниже выведе-
но), потом аорси, пагириты (?); между ими савари (северяне) 
и порусы до Рифейских гор, потом акивы и наски или насци 
(?); между ими ивионы и идрийцы (?); между ивионами и ала-
нами стурни (струсни). Между алан и амаксобян кариолы (?) и 
сергачи; а по изгибу Дона офлоны (?), танаиты (придонцы), 
между этими осилийцы (?) до самых роксолан, ракалане (рек 
алане?) и эксобигиты (?). Между поднестрян и роксолан, у 
самых гор, амадоки (Моздок?) и навары (?). У озера Bices 
торрекады (?), a y пролива Ахиллесова тавроскифы. Между 
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поднестрян живут, подле Дакии, тагры (это тагрогициги или 
просто яциги), а между ими тирагеты. – Вот все народы в 
Сарматии европейской у Птолемая. Сказание Птолемая о на-
родах есть пустая номенклатура, из которой ничего нельзя 
вывести, ибо названия все изуродованы как нельзя более, 
размещение племён всё перебито и перепутано, соседями 
поставлены племена, сидевшие одно от другого тысячи на 
три вёрст, с севера отнесено несколько племён на юг, с юга 
на север, с запада на восток, из средины на край. Одним сло-
вом, нет никакой возможности проследить все племена в том 
порядке, в каком он расположены у автора. По всему видно, 
что при этом описании Птолемай черпал из всех возможных 
источников и ставил все собранные им сведения, не сообра-
жая ни правильности, ни порядка, ни отношений местности. 
Племена, показанные восточным писателем на западе, и он 
ставил также на западе, тогда как они с его собственной точ-
ки воззрения сидят на востоке. Точно такая же путаница и в 
других отношениях; например, Геродотов север доходил 
только до Харькова и Галиции (Галицкой Руси) и оканчивался 
чарвонами; Птолемаев же север идёт почти до Белого моря, 
а чарвонов он всё-таки ставит на самом севере, ибо по не-
достатку географических и этнографических сведений он не 
мог даже и исправить неверности. То же самое вы найдёте у 
него и об алаунах-Скифах. Он говорит, что эти алауны-
Скифы, также ветвь сильных Сарматов, в недоведомые вре-
мена оставили свои места на Дону, Волге и Кавказе и отпра-
вились в дальний север – тут сейчас думается, что к Белому 
морю (ибо север Птолемая доходит до Северного океана), а 
на деле только к источникам Волги и Днепра. Кроме того, не-
которые названия, по-видимому, выдержали двойной пере-
лад: на монгольский и греческий манеры. В монгольском язы-
ке мы можем отыскать значение только некоторых названий, 
явно оттуда почерпнутых, как, например, уннов, антов, бур-
гундионов, кицигов, язей, якасиров или ясиров. Ун – значит у 
монголов правый, добрый, ант – присяжный, клятвенный, 
бургундай – раскольник, кициги – младшие, язы-поляне, яка-
сиры, ясиры – полоненные; ути, уди, удии – зажигатели. При 
этом неизлишним будет заметить, что у монголов Саклаб 
значило осторожный. Не у них ли заимствовали арабы слово 
секлаб, которым они именуют славян? Итак, мнимая Сарма-
тия европейская заключала в себе всю восточную Пруссию, 
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часть Польши, всю нынешнюю европейскую Россию и приду-
найские земли. Одним словом: она покрывала собой всю ев-
ропейскую Скифию, и все славянские племена, вне Скифии 
жившие. Представьте себе огромное племя, всю Сарматию 
занимавшее; оно должно было быть гораздо более скифского 
племени, которое Фукидид называет огромнейшим в мире» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 112 -116]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СКИФИЯ – «Мела, называя всё пространство 
между Лабой и Доном Сарматией, указывает на находящиеся 
подле этой Сарматии азиатскую (значит, за Доном) и про-
странную европейскую (значит, от Дуная до Днепра) Ски-
фию» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

ЕВФРАТ – (язык русов) ЕВ СПР(я)Т – древнеславянское СП пе-
решло в НОВОгреческий, как "Ф". Это позволяет восстано-
вить первоначальное значение многих древнеславянских 
слов. Основное русло р. Евфрат скрыто под землёй [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

ЁГ – (ливское) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. jo – «река» 
(исключительно в топонимах при полном отсутствии в языке). 
Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 1964], который видит 
обширный ареал в Евразии и сопоставляет вышеприведён-
ные формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan – «река», «по-
ток», «проточная вода». Отсюда естественный переход на 
русское жилка. Путь: жилка → илка → илга → ёкка → игай → 
юган → йогы → ёг → ю. 

ЕГА – (хант.) река. Ср. еган, йоган, ёган, ехан, йохан. 
ЕГАВ – (эвенкийское) гора, покрытая камнями; осыпаться, раз-

рушаться, обваливаться (о высоком береге); негидальское 
ега – «осыпь». ТМС [1975, 1] отсылает к эвенк. екса – «ска-
ла», «высокий берег», «осыпь», что соответствует маньчжур. 
якса – «яр», «извилистый берег» (осыпавшийся полукругом). 
У Ф. К. Комарова [1967] – экса – «скала». См. экса. 

ЕГАН – (хант.) река. Ср. ега, ёган, ехан, йога, йоган. 
ЁГАН – (хант.) река. Ср. еган, йоган, ехан, йохан, ега, йога, йу, 

ю, йа, я. Естественный переход на русское жилка. Путь: жил-
ка → илка → илга → ёкка → игай → юган → ёган → юг → ю. 

ЕГИПЕТ – (язык русов) ЕЖ + ПИТА = ОН ПИТАЕТ = "ЖИТНИЦА" 
[Орешкин, 1984, 1994].  
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ЕГЫР – (коми) осоково-сфагновые болота с чахлой сосной. У В. 
И. Лыткина и Е. И. Гуляева [1970] – егыр, егир – «заболочен-
ный лес, главным образом сосновый». Здесь же угорские па-
раллели, среди них, возможно, и венгер. eger – «болотистый 
лес». Ср. егерь. 

ЕДМА – (русское) «болото», «трясина». Слово отмечено в нов-
городских грамотах и у И. И. Срезневского [1893, 1]. См. едо-
ма. 

ЕДОМА – (русское) плоское всхолмление, размытая терраса, 
гряда, невысокая гора, поднимающаяся на несколько десят-
ков метров высоты над окружающей равниной (Якутия, бас. 
Индигирки) [сообщение А. Л. Биркенгофа]. Обычно так назы-
вают вторые, возвышенные над поймой террасы рек. На Кам-
чатке – невысокая гряда или холм высотой до 200 м, сложен-
ные на поверхности четвертичными отложениями. В Архан-
гельской обл.— лес близ селения, лесная глушь без оленьих 
пастбищ, отдалённое пустынное место, высокий берег реки, 
яр над рекой, приподнятое место над низиной, сухое, хоро-
шее место. Слово отмечено в новгородских грамотах и у И. И. 
Срезневского [1893, 1] в форме едма – «болото», «трясина». 
В четвертичных отложениях Якутии и Магаданской обл. вы-
деляют едомный комплекс аллювиального, возможно, и эо-
лового происхождения. Термин принят и в геоморфологии : 
«Едома – плосковершинный холм (поморское), закрепилось 
за основным геоморфологическим уровнем равнин севера 
Якутии. В последнее время всё чаще используется в том же 
значении чукотскими геологами и геоморфологами» [Л. В. Та-
раканов. Геоморфология, 1979, З]. <> Едома в Вологодской 
обл. 

ЕЖЕВИКА – (язык русов) ЕЖЕ ВИСЯ – ежи катаются на упав-
ших ягодах и вешают их на иглы [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЕЗ – (рус. диал.) «место для запруды». Ср. русское яз – запруда, 
закол для ловли рыбы; рус. диал. язовище – «место для за-
пруды»; болгар. яз – «плотина», «запруда»; язовир – «водо-
хранилище»; сербохорват. jaз, чешск. jez, польск. jaz – те же 
значения. Литов. ezia – «межа», «край», «граница», «грядка», 
«мелководье в заливе у берега»; латыш. eza – «грядка», 
«межа»; армян. ezr – «берег», «граница» [Фасмер, 1973, 4; 
ЭССЯ, 1979, 6]. Из славян. яз. заимствовано молдаванами и 
румынами: яз – «озеро», «пруд», «плотина». См. яз, язовище. 
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ЕЗ – (русское диалектное) «запруда», «бассейн для ловли рыб» 
[Мурзаев, 1984]. Отсюда литовское ezeras – «озеро», «пруд 
русский». См. ерз. 

ЕЗЕРАС – (литов. ezeras) «озеро». Ср. укр. озеро, белорус. во-
зера, азярцо, азарына, болгар. езеро, польск. jezioro, чешск. и 
словен. Jezero, словац. Jazero. 

ЕЗЕРО – (болгарское) «озеро». См. озеро, озер, возера, азярцо, 
азарына, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик. 

ЕЗР – (армян.) конец, берег, граница; конец ущелья, города, 
одежды. Отсюда гетезр (где гет – «река» + езр) – «речной 
берег»; цовезр (где цов – «море» + езр) – «морской берег». 
Ср. польск. jaz – «канал»; литов. eze; др.-прус. asy – «край 
леса», «межа», «граница»; литов. ezeras – «озеро», «пруд»; к 
ним примыкают рус. яз, а в диалектах ез – «запруда», «бас-
сейн для ловли рыб». В молдав. из славян. яз – «озеро», 
«пруд». См. эжерас, яз. 

ЁКИ – (карельское) «река» [Мурзаев, 1984]. 
ЕКИМ – (уйгурское) «небольшая речка» в хотанском наречии 

уйг. яз. Ср. письм.-монг. ekin – «голова». См. монгольское 
эхин. 

ЁККА – (саамское) «река», «исток реки» [Мурзаев, 1984]. Ср. 
венгер. jo – «река» (исключительно в топонимах при полном 
отсутствии в языке). Естественный переход на русское жилка. 
Путь: жилка → илка → илга → ёкка → игай → юган → ёган 
→ юг → ю. 

ЕКСА – (эвенк.) скала. <> Р., г., м. Экса в Хабаровском крае; р. 
Эксачи, Экса, Эксакан (Яксакан) в Якутии и Иркутской обл. 
[Комаров, 1967]. См. егав, экса. 

ЕКУТОС – (греч. Σκυτοξ) «дублёная кожа» (адриатические гре-
ки); «сыромят, т.е. сыромятная кожа» (понтийские греки). 
«Надлежит заметить, что Греки и Римляне имели обыкнове-
ние переводить на свой язык славянские знаменательные 
прозвища, и потому вместо Загорцев являются у них Trano-
montani; вместо Кривичей, которых они принимали за одно-
оких, Arimaspi; вместо кожевенников – Scythae, производя это 
слово от Ξκυτοξ; так вместо Украинцев явились у них Gypedi» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 

ЕЛ – (хант., диал.) ключ, родник. В языке отсутствует. <> Руч. 
Елсоим (сойм – «лог», «овраг», «высохший ручей с крутыми 
берегами»); оз. Еллор (лор – «сор») [Розова, 1973]. 
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ЕЛАНАН – «безлесная площадка на горе» в Сибири. От русского 
елань, алань, яланки. 

ЕЛАНКА – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. <> Р. Елань и нп Большой Елань в Пензен-
ской обл.; р. Еланка и нп Елань в Саратовской обл.; нп Елань 
и р. Елань – пр. р. Терсы в бас. Медведицы в Волгоградской 
обл.; р. Елань в бас. Хопра и нп Елань-Коленовский в Воро-
нежской обл.; Елань близ Ирбита в Свердловской обл.; Елань 
на северо-восток от Ворошиловграда; Елань в бас. р. Хилок в 
Бурятии; Елань в Читинской, Кемеровской, Куйбышевской и 
Тюменской обл.; р. Сухой Еланчик – п. пр. Мокрого Еланчика, 
впадающего в Таганрогский залив Азовского моря; Елань, р. 
Малая и Большая Елань в Тамбовской обл. См. елань, алань, 
ялань, яланки. 

ЕЛАНОК – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. См. елань, еланка, еланочка, еланчик, ялан-
ки. 

ЕЛАНОЧКА – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. Уменьшительное от русского слова елань. 
См. елань, алань, ялань, еланчик, еланка, яланки. 

ЕЛАНЧИК – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. Уменьшительное от русского слова елань. 
См. елань, еланочка, еланка, ялань, яланки. 

ЕЛАНЬ – (русское) поляна, пастбище, луг [СРНГ, 1972, 8]. Вла-
димир Иванович Даль указывает: «непоёмное место», «ров-
ное пастбище», «потное место», «луг», а также «ручей со 
ржавчиной» – сланный ржавец (см.). Дериваты: еланан – 
«безлесная площадка на горе» в Сибири, еланка, еланок, 
еланочка, еланчик. В Пермской обл. елань – «степь», «всякая 
открытая местность, расположенная несколько выше окру-
жающих равнин», «поляна в лесу, где можно косить»; в Баш-
кирии – «большая поляна среди леса»; так же на Алтае и 
Саянах и на Донце; в центральных обл. – «ровное пастбище 
или луг, находящиеся вне поймы, выше её»; «поляна»; «топ-
кое место, трясина в болоте». В Западно-Сибирской низмен-
ности елань – «редкий светлый лиственный лес с луговой 
флорой и мелколистными древесными породами (берёзы и 
осины), часто развивающийся как вторичное образование на 
месте вырубок хвойной тайги на плоских заболоченных водо-
разделах»; в Восточной Сибири – «отлогие равнины, откры-
тые, безлесные, используемые как пастбища, частично рас-
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паханные»; «лощина», «пригорок». Ср. тюркское алан, ка-
рельское аланго в значениях: «долина», «низина». См. алань, 
ялань, яланки, иланка, ланка, лунка. 

ЕЛБАН – (русское) высокий, гладкий мыс на берегу реки или 
озера; иногда высокий, правильной округлой формы холм. В 
Западной Сибири – одинокая крутая гора округлой формы 
[Воробьёва, 1978]. В Томской обл.— округлая возвышен-
ность, окаймленная со всех сторон логами; отдельная протя-
женная пологая возвышенность и подошва горы. «Чаще же 
елбаном называют некрутую безлесную подошву горы...» 
(Усть-Канский район Горно-Алтайской АО) [СРНГ, 1972, 8]. На 
пойменных террасах Оби – песчаный холм, приречная дюна, 
грива, образованные береговым аллювием, перевеянным 
ветром. В ряде мест такие дюны соединяются и образуют 
песчаные гривы до 500—600 м, создавая гривистый рельеф, 
их поверхность со временем зарастает кустарниками и лист-
венными деревьями. В Восточной Сибири елбанчик – «не-
большой степной пригорок» [Черкасов, 1867]. Термин очер-
ченного сибирского, главным образом западносибирского, 
ареала. Ср. алтайск. дьалбан – «пологий». Есть и другая эти-
мология – елбан и елман. Турец. jалман (уаlman) – «непрохо-
димое место»; «вершина горы, имеющая вид острия», «пик»; 
чагат. jалман – «непроходимый» (о горах). <> Елбань на л. 
берегу Оби выше Новосибирска; Елбань на одноименной ре-
ке – притоке Берди в Салаирском кряже, Елбанка в Алтай-
ском крае. 

ЕЛБАНЧИК – (русское, Восточная Сибирь) «небольшой степной 
пригорок» [Черкасов, 1867]. 

ЕЛГА – (язык русов) река. От искажения жилка. Река является 
жилкой Матери Земли, по которой бегут живительные соки. 
Ср. водожилье, водожильное место. Термин прослеживается 
на громадном пространстве России и за рубежом – в Монго-
лии, в Западном Китае и т. д. В Казахстане жилга (джилга) – 
«ручей», «река в овраге»; в Киргизии – жылга – «русло», «ов-
раг», «ложбина» и т. д. В монгол. яз.: в Бурятии жалга, ялга – 
«овраг», «ложбина», «балка»; «лог», «падь», «ров» [Мельхе-
ев, 1969], в Монголии жалга – «овраг», «сухое русло реки». 
Термин активен в образовании географич. имён и в Западной 
Сибири, о чём свидетельствует А. П. Дульзон [1963], который 
приводит форму йилга для Тобола и среднего течения Ир-
тыша. О сибирских формах пишут М. А. Абдрахманов [1965], 
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М. Т. Муминов [1969]. М. Ф. Розен [1970] сообщает, что в 
прошлом термин распространялся и на большие реки: Иртис-
Елга, Ом-Елга, Та-Елга (Тара), ныне он сохранился в именах 
малых рек. Термин весьма распространён в гидронимии По-
волжья. Обычен в Башкирии, где русское елга переозвучено 
в йылга. марийск. диал. йылга. Известно и <> Топонимы мож-
но обнаружить почти в любом региональном топонимическом 
словаре. Для Поволжья Р. X. Субаева [1961] приводит список 
рек: Кармалы-Елга (вязовая), Нарат-Елга (сосновая), Каин-
Елга (берёзовая), Ташелка (каменная), Улу-Елга (большая), 
Саз-Елга (болотистая), Елга-буй (речная долина). В Башки-
рии – Инзелга (из иген + йылга) – хлебная и Бурзян-Елга [Ки-
екбаев, 1956]. Карача-Елга на северо-запад от Уфы. Сюда же 
имя р. и гор. Кинель в Куйбышевской обл.: Кинель (эллипти-
рованная форма от кинелга) – широкая река. В Казахстане – 
Жилгасай – ручей-сай [Конкашпаев, 1963]. В Тюменской обл. 
– Кеце-Елга (малая река), Еланны-Елга (змеиная, т. е. изви-
листая, как змея), Каргай-Елга (сосновая) [Муминов, 1969]. В 
Барабе – р. Елгайчик – пр. Баксы и р. Алгинка – пр. Оми 
[Саблина, 1958]. Суилга в Оренбургской обл. М. Н. Мельхеев 
[1969, 1969а] производит имя центра Ольхонского р-на Буря-
тии Еланцы от елга + ганса – «одинокая падь»; Цаган-Жалга 
(белая), Барун-Жалга (западная), р. Сайхан-Жалга (прекрас-
ная ложбина) в Читинской обл. В этот же ряд р. Илга в вер-
ховьях Лены. В Средней Азии – Караджилга – пр. Чу в Кирги-
зии; овраг Сарыджилга на Памире в бас. оз. Рангкуль. Джилга 
в Чимкентской обл. и т. д. См. жилга, жилка, жила, илга. 

ЕЛЕЦ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Елец – Ieles. [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ЕЛЕЦ – (русское) дубовый или еловый лесок, поросль, роща 
(Центрально-чернозёмный район). Ср. еленец – «можже-
вельник» в Смоленской обл. от «ель» + суффикс -ец. Ср. ко-
нец. <> Елец и Елецкое Маланино в Липецкой обл.; Елецкая 
Лозовка в Воронежской обл.; Ельцы в Калининской обл.; р. и 
г. Елец в бас. Печоры;. Елецкая и Елецкое в Коми. Елецкое в 
Кокчетавской обл.; Ельцыно во Владимирской обл.; Ельцовка 
в Алтайском крае (повторяется несколько раз). См. ялинник. 

ЕЛНА – (белорусское) «густой еловый лес». См. ельник. 
ЕЛОХ – (русское) лиственный лес, среди леса (Владимирская 

обл.); топкое место, болотистый луг (Кировская обл.) [СРНГ, 
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1972, 8]. Из ольха, в диал. ёлха, укр. вiльха, польск. olcha. <> 
Елоховская пл. в Москве; видимо, сюда же многочисленные 
названия: нп Елховка, Елхово в разных обл. РСФСР; Елховый 
Куст в Ульяновской обл. См. алешня, олёс. 

ЕЛЬ – (коми) лесной ручей, речка. Небольшая речка с озеро-
видными расширениями, перекатами, завалами деревьев, 
недоступная для лодок. А. П. Афанасьев [Топонимика, 1970, 
4] говорит о генетической общности с ю, ел, ев и строит одно-
типные гидронимические ряды: Ев, Евва, Евга; Ела, Елива, 
Елка; Ель, Ельва, Ельма, Еляёль, Ев, Ёвва; Ела, Ель, Ёова, 
Ёя; Иол, Иола и т. д. То есть, все эти ряды произошли от не-
когда единого праязыка, то есть, все они корнями уходят в 
язык суперэтноса русов. <> Р. Ель в бас. Вычегды; р. Ель – п. 
пр. Вашки в бас. Мезени; Ельдорёль – п. пр. Вашки в бас. Ме-
зени; Ельдорёль – п. пр. Елы; р. Ель – п. пр. Северной Кельт-
мы; Ель в Коми. См. ев, ел. 

ЕЛЬ – (язык русов) т. е. "съедобная"; настой еловых иголок бо-
гат витамином "С": зимой в нём могла ощущаться острая не-
хватка [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЕЛЬНИК – (русское) чистые еловые леса с моховым покровом. 
Отличают ельник-брусничник, ельник-долгомошник, ельник-
беломошник, ельник-кисличник, ельник-черничник. Диал. 
формы: ельница, ельняк, елъняг, елънюг, елшник, ёлошник, 
елочник [СРНГ, 1972, 8]. В Белоруссии елна – «густой еловый 
лес». От общеславян. ель, имеющего параллели и в балт. яз., 
где egle, egle – «ель». <> Ельники в Мордовии и Сахалинской 
обл.; Ельничная в Свердловской обл.; Ельничное в Амурской 
обл.; Ельники – два селения в Белоруссии; Ельник в Красно-
ярском крае. См. ельня. 

ЕЛЬНЯ – (русское) остаток от большого лесного массива: не-
большой ельник, может быть сосняк, можжевельник. Выруб-
ленный ельник и вообще вырубленный хвойный лес. <> Ель-
ня в Смоленской обл.; р. Ельня – пр. Сожа, оз. Ельня, Ельня, 
Новая Ельня в Могилевской обл. [Жучкевич, 1974]. 

ЕМА – (русское) удлинённая лощина в лесу, куда собирается 
снеговая вода, заболачивая ее; впадина (Псковская обл., Бе-
лоруссия). Ср. сибирское и вологодское емурина – «вымоина 
на дне реки», «крутое углубление дна», «омут»; то же ямури-
на. Емуринка – «низкое место, где хорошо растет трава», то 
же – ямуринка; емурить – «подмывать берег на поворотах 
реки»; емурит – «бурлит», «завихряется» (о течении воды) 
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[СРНГ, 1972, 8]. От яма. Ср. полесский термин jaмa (фонети-
ческий вариант jема) в общеславян. значении «яма», «углуб-
ление в земле» [Толстой, 1969]. См. яма. 

ЕМУРИНА – (русское) «вымоина на дне реки», «крутое углубле-
ние дна», «омут» [СРНГ, 1972, 8]. См. яма, ема. 

ЕМУРИНКА – (русское) «низкое место, где хорошо растет тра-
ва» [СРНГ, 1972, 8]. См. яма, ема. 

ЕНДОВА – (русское) котловинка, яма, степное блюдце, округлая 
и циркообразная вершина оврагов в центрально-
чернозёмных обл. В верховьях Дона, в Рязанской и Тульской 
обл. – озеро правильной круглой формы, округлый залив в 
расширениях реки, углубление на мели, карстовая воронка, 
озерко-старица. Котловину среди возвышенных холмогорий в 
Пензенской обл. называют ендовиной; в Костромской обл. 
ендовище – «пологое или плоское понижение с луговой рас-
тительностью», а в Тамбовской обл. – «овраг». В. П. Загоров-
ский [1973] пишет: «Ендовище – это впалая поляна или луго-
вина, обширная плоская впадина». Специально у Н. И. Тол-
стого [1969]: укр. яндила (яндола) – «углубление на вершине 
горы»; рязанское яндова – «впадина, образованная весенни-
ми водами на лугах, полях, болотах»; пензенское ендовина – 
«отлогое место между горными возвышенностями». У В. И. 
Даля есть и форма яндова. Ср. др.-рус. яндова, совр. ендова 
– «широкий, открытый сосуд для напитков». Специально о 
термине яндова у И. Г. Добродомова [ВГ, 1974, 94], который 
приводит формы: индова, яндула; укр. яндола, яндила, 
польск. janduta. В фин.-угор. яз.— фин. уст. jantukka, jandukka; 
кар. janduga; саам. диал. jantev, jandav; морд. эрз. яндава, ко-
ми яндоба; горномар. йандыва. Сюда же чуваш, йандав, ян-
тав, янтал; башкир. яндау. Бур. и монгол. хундага – «рюм-
ка», «чарка», «бокал»; письм. монгол. quntaya; ордосское 
xundaga – «чаша для питья», «мундштук», а также маньчжур. 
хуньтаха(нь) – «чарка», «чашечка в виде обращённого вверх 
колокольчика для питья вина». Ср. совр. халха-монгол. хунд-
га – «рюмка», «бокал». Все слова обозначают различные ви-
ды посуды. <> Ендова в Тамбовской обл.; р. Ендова – п. пр. р. 
Москвы. В списке рек и озер бас. Оки Смолицкая [1976] отме-
тила 26 гидронимов: Ендова, Ендовища, Ендовый, Ендовской 
и т. д. 

ЕНДОВИНА – (русское) котловина среди возвышенных холмо-
горий в Пензенской обл. См. ендова. <> Ендовина близ Сер-
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гача в Горьковской обл. См. ендова, индова, яндова, яндола, 
яндула, ендовище. 

ЕНДОВИЩЕ – (русское) «пологое или плоское понижение с лу-
говой растительностью» (Костромская обл.), от русского сло-
ва ендова. В. П. Загоровский [1973] пишет: «Ендовище – это 
впалая поляна или луговина, обширная плоская впадина», а 
в Тамбовской обл.— «овраг». <> Ендовище на р. Ведуге в 
Воронежской обл.; Ендовище – несколько логов и котловин в 
Курской обл. См. ендова, индова, яндова, яндола, яндула, ен-
довина. 

ЕНИСЕЙ – (язык русов-ариев) река в Сибири. Первопредложе-
ние в языке суперэтноса русов звучало как «ЯНИ + СЕЙ». 
Указывает присутствие племенного объединения русов-ариев 
по имени ЯНИ. «В нашей предыстории было многое, о чём 
постарались забыть «гуманисты эпохи возрождения», едва 
развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, 
который ещё мог связать концы оборванной нити. Но Сла-
вянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится 
вполне реальным восстановить утерянный смысл многих 
древних названий, сохранившихся со времён существования 
единого суперэтноса. Постепенно детали становятся яснее: 
разрозненные и, казалось бы, далёкие, чуждые друг другу 
слова, строятся в согласованные ряды, каждый со своим ук-
ладом, и начинают выступать контуры нескольких могучих 
Племенных Объединений русов-ариев, существовавших за-
долго до "Вавилонской Катастрофы", которые можно назвать 
даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ» [Орешкин, 
1984, 1994]. См. яни. 

ЕНТАРЬ – (русское) озеро (север Томской обл.). хантыйск. эм-
тор – то же. <> Оз. Гагарье Ентарь, оз. Большой Ентарь [Во-
робьёва, 1973]. См. тор 

ЕР – (марийское) «озеро». Встречается: яр. Из русского. Ср. 
эрьке, яр. См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, ягр, ярык, ярыш, ев, 
ез. 

ЁР – (узбек.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. русское яр, 
также ср. яри, ерик, ярек, эрэг, джарек, джарык. 

ЁРА – (русское диалектное) «мелкие кустарники», «заросли» на 
Канином п-ове, в Печорском крае, Архангельской обл. См. 
ерник. 

ЕРАН – (эвенкийское) «каменистая осыпь»; эвенское диал. japu 
– «берег», «обвал» [ТМС, 1975, 1]. Ср. халха-монгол. эрэг – 
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«крутой берег», «яр», «обрыв»; бур. эрье – «берег», «обрыв»; 
тюрк. jar – «обрыв», «овраг»; калм. эрг(е) – то же; венгер. 
ureg – «впадина», «полость», «дупло». См. тувинское эрик, 
русское ярик. 

ЕРАН – (эвенкийское) «осыпь» [ТМС, 1975, 1]. Из языка русов. 
Ср. русское яр, также ср. яри, ерик, ярек, эрэг, джарек, джа-
рык. 

ЕРВЬ – (прибалтийско-финское) «озеро». Также дярви, ярей – 
то же [Мурзаев, 1984]. 

ЕРДАН – (русское) прорубь; прорубь для подлёдного лова ры-
бы. Первоначально – прорубь для освящения воды. См. чар-
дан, ордань, ирдан. 

ЕРДАНЬ – (русское) прорубь; прорубь для подлёдного лова ры-
бы. Первоначально – прорубь для освящения воды. То же 
ирдан, орданъ. Заимствовано якутами в форме чардан [со-
общение В. С. Львова]. На Байкале – ердань – «гнездовая 
отдушина нерпы, обычно больших размеров» в отличие от 
малой отдушины – багульзяки [сообщение О. К. Гусева]. Из 
гидронима Иордан – река, питающая Мёртвое море. (Такой 
же гидроним в Греции.) 

ЕРЕВАН – (язык русов-ариев) столица Армении. Здесь общая 
основа – ВАН. В ближайшем родстве наше – ВОНЬ. Разли-
чие, однако, в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отрица-
тельную характеристику, обозначая нечто скверно пахнущее, 
а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – и порою выступает в поло-
жительном качестве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. 
Раскладка: ЁРЕ + ВАНИ = "яростно пахнущий" (здесь серные 
источники). [Орешкин, 1984, 1994]. См. ван. 

ЕРИК – (русское) «озеро заливное, на старице» [Даль, 1912, 2]. 
См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро, ковш, полой, мор-
цо. 

ЕРИК – (русское) дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Ку-
бани, Урала; старица, залив, глухой проток, мертвое русло, 
заливаемое вешними водами; глубокий проток, соединяющий 
озера; рукав реки, ручей, приток, овраг; временно заливаемое 
русло в период высокой воды. Если с самолета смотреть на 
дельту Ахтубы, то хорошо видна сложная паутина ериков, 
образующих разветвлённую и причудливую сеть. Казалось 
бы, термин строго привязан к бас. этих рек. Однако словарь 
Б. Д. Гринченко [1958] свидетельствует: «Ерик – небольшой и 
узкий проток реки или озера (Днестр). Небольшой канал (ши-
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риной от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, болотами, 
плавнями (Добруджа)», а Ф. И. Мильков [1970] добавляет: 
проток на пойме реки (Воронежская обл.); заиленное безвод-
ное старое русло (Белгородская обл.). В бас. Терека – ерка. 
Морд. ерке – «озеро». Тюркизм: ср. джарык, ярык – «трещи-
на», «промоина», «проток» и т. д. Сюда же яруга, известное 
во многих славян. яз. [Фасмер, 1967, 2; Толстой, 1969; Мур-
заевы, 1971]. Е. Н. Шилова [1976] сближает ерик с арык, с ча-
гат. словом apja – «русло реки»; азерб. dpu – «таять», «рас-
плавляться»; турец. ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытви-
на», «щель в земле, прорытая водой» и т. д. Это свидетель-
ствует о древности слова, корни которого находятся в языке 
суперэтноса. <> Ерик в Белгородской обл.; ст. Ерики близ 
Сызрани Куйбышевской ж. д.; Ерик, Черный Ерик и Чер-
ноерковские лиманы в Краснодарском крае; Казачий Ерик 
близ Азова и Сухой Ерик на Дону в Ростовской обл.; проток 
Ангелинский Ерик в дельте Кубани; р. Ерик в бас. Северского 
Донца; Ерик Иловатый – л. пр. Волги, выше Камышина. Инте-
ресно: р. Фонтанка в годы строительства Петербурга называ-
лась Безымянным Ериком [Горбачевич, Хабло, 1962]. Ведь 
она – дельтовый проток Невы. 

ЕРКА – (русское) заиленное безводное старое русло в бассейне 
Терека [Мильков, 1970]. См. ерик. 

ЁРКА – (русское) островок на реке, сложенный речными рыхлы-
ми осадками, илистыми, песчаными; очертания такого ост-
ровка все время изменяются в результате работы реки, ино-
гда он исчезает, размывается, вновь появляется в других 
местах (Енисей). Известно, что многие географич. термины 
привнесены в Сибирь из северных обл. европейской части 
России. Поэтому нельзя ли связать: ёркать— «передвигать-
ся взад и вперед» (Карелия), ёрга – «непоседа», «егоза» (Ки-
ровская обл.) [СРНГ, 1972, 8-9]. С другой стороны, не вызы-
вает трудности сопоставление с ерик. Ср. ерка – «проток» в 
бас. Терека. <> Островок Амбетовская Ерка на Енисее, ниже 
о. Амбетова. 

ЕРКИ – (мордов.) озеро. Варианты: ерхи, ерга. Эрзянское эрьке, 
мокшанское эрьхит. От русского ерик. <> Оз. Чувячерка, оз. 
Атерка, оз. Телимерга в Поволжье [Попов, 1948]. См. ерик. 

ЕРКИР – (армян.) земля, весь мир, страна, край; почва, грунт; 
жители страны, люди. Сюда же еркин – «небо». Коренное 
армян. слово с первоначальным значением «двигаться». Ер-
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крагунд – «земной шар» (гунд), но и «глобус» (до XX в.). О. Н. 
Трубачев [Этимология, 1970. М. 1972] пишет: «Древние про-
изводные от числительного армян. Erku – два... Яркая пара-
дигматическая общность армянских названий земли и неба, 
объединенных одним корнем и единой суффикацией – n/r, 
находит полное подтверждение в древнем понятийном един-
стве соответствующих представлений, и прежде всего – 
древнего восприятия видимого, этого мира как двух твердей – 
земли и неба». 

ЕРМАК ТИМОФЕЕВ – (великорусское) имя казачьего атамана. 
Перелад на греческий, латинский, германский и скандинав-
ский типы: Ермак Тимофеев – Iermak Timofega. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 26]. 

ЕРНИК – (русское) заросль полярных и горных низкорослых кус-
тарников, главным образом из карликовой березы, полярной 
ивы и других растений. На Крайнем Севере, как, например, 
на Кольском п-ове, так называют и стелющиеся кустарники, а 
в других местах их исключают из понятия ерник. В Восточной 
Сибири и в горах Южной Сибири – горные болотистые луго-
во-кустарниковые ассоциации. На Дальнем Востоке термин 
отвечает типу местности, покрытой мелким кустарником или 
увлажненной низменности, частично заболоченной, с зарос-
лями низкорослых берёз, ив и других кустарниковых видов. В 
исходном значении коми слово jera – «карликовая берёза», 
что подтверждается и наличием рус. диал. ёра – «мелкие 
кустарники», «заросли» на Канином п-ове, в Печорском крае, 
Архангельской обл. На примере этого термина видно, как 
расширяется его ареал от Белого моря до берегов Тихого 
океана в результате миграции русского населения с запада 
на восток. Слово уже давно стало достоянием научной гео-
графич. и ботанич. литературы. 

ЕРСЕЙ – (русское) понижение, плоская, заболоченная ложбина, 
мочажина среди бугров в тундре (Европейский Север 
РСФСР, Западно-Сибирская низменность). На Канином п-ове 
– низменные болота, лугово-кустарниковые понижения между 
возвышенностями. На севере Сибири ерсия – «удлинённая 
долинообразная ложбина с болотом между булгуняхами» 
(см.). М. Ф. Розен [1970] пишет: ерсей – «буквально то, что 
разделяет. Падара ерсей – просека» (ненец.). <> Р. Ерсей – 
п. пр. Печоры. 
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ЕРСЕЯ – (русское) понижение, плоская, заболоченная ложбина, 
мочажина среди бугров в тундре (Европейский Север 
РСФСР, Западно-Сибирская низменность). 

ЕРСИЯ – (русское) «удлинённая долинообразная ложбина с бо-
лотом между булгуняхами» (на севере Сибири). См. ерсей. 

ЕРТЕБИЩЕ – (русское) округлая впадина на краю поля, смы-
кающаяся с лугом (Тульская обл.) [Ф. П. Филин. Лексикогра-
фический сборник. М., 1957, 2]. См. вертеп. 

ЕРТЕЙ – (русское) речка в болотистых мшистых топких берегах 
(Канин п-ов) [Григорьев, 1929]. См вертей. 

ЕРУГА – (русское) овраг, балка, яр (Верхнее Поволжье, бас. 
Оки, Вологодская обл.). См. ерик, яруга. 

ЕРУГА – (русское) овраг, буерак (восточная часть правобереж-
ного Поочья) [Смолицкая, 1969]. См. яруга, яруг, яр. 

ЕРУЖКА – (русское) овраг, буерак. Уменьшительное от русского 
слова яруга. См. яр, ярик, яруг, яруга. 

ЁРШ – (русское) северный ветер в Костромской обл. [СРНГ, 
1972, 9]. 

ЕРША – (русское) пролив между ильменями, куда заходит волж-
ская вода; проток, сухой рукав, старица в низовье и дельте 
Волги [сообщение Е. Л. Любимовой]. Ср. рус. диал. ерша – 
«рыболовный снаряд верша» [СРНГ, 1972, 9]. 

ЁРЯВА – (ненецкое) глубокое место, фарватер реки, глубокое 
русло реки. Ср. ёря—«глубокий», яхаёра – «омут», «глубокое 
место реки». <> Р. Ёряяха, оз. Ёрято в Ямало-Ненецком АО 
[Алекса, 1971]. 

ЕСЕНЬ – (рус. диал.) «осень». Очевидны славян. параллели в 
формах есен, jesen, jesien. Об индоевроп. соответствиях см. 
в ЭССЯ [1979, 6]. См. осень. 

ЁСЕР – (ненецкое) низменное, сырое место на пойме и низкой 
террасе реки с озёрами, лужами, болотцами и местами по-
росшими травой. <> Ур. Пайёсер (пай – «кривой»), руч. 
Есеръяха (яха – «река») [Алекса, 1971]. 

ЕССЕНТУКИ – (язык русов) мы говорим "полный, ТУЧНЫЙ че-
ловек" (отсюда и бараний ТУК и ТУЧА); ЕССЕНТУКИ = ЕЗ + 
ЕН + ТУКИ – «СЪЕДАЕТ ТУЧНОСТЬ» [Орешкин, 1984, 1994]. 
ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НАРЗАН – о целебных свойствах 
этих минеральных вод было известно русам-ариям уже в глу-
бокой древности; сами названия говорят об этом. 
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ЁХ – (хант.) гора. <> Оз. Ехэмтор (эмтор – «озеро»), рч. Ехсоим 
(сойм – «лог», «овраг», «высохший ручей с крутыми берега-
ми») [Розова, 1973]. 

ЕХАН – (хант.) река. То же ега. <> «Термин часто встречается в 
составе хантыйских гидронимов на территории Западной Си-
бири: 1) по притокам Нижней Оби; 2) в бас. рек Казыма, На-
зыма и Лямина; 3) в бас. рек Агана, Ваха и выше Ваха, по не-
которым притокам Оби до Васюгана. Отдельные названия с 
еган встречаются также по реке Васюгану и в верховьях реки 
Таза; р. Лотынгъеган (лот – яма), р. Хувъеган, р. Лохёган (лох 
– яр, крутой берег)...» [Розова, 1973]. Гидронимы с ехан 
обычны по верхнему течению Малого Югана и Большого 
Югана, реже по Казыму, а также в верховьях Надыма и На-
зыма [там же]; р. Зиган в бас. Белой в Башкирии [Матвеев, 
1980]. См. ю, юг, юган, яха. 

ЁХОРОН – (маньчжур.) «овраг с водой», «ров», «горный ручей», 
«русло горного потока», «канал», «лог», «ложбина» [ТМС, 
1975, 1]. См. яку. 

Ж 
ЖАБ – (казах., ккалп.) «большой арык», «канал». Р. Мургаб 

оканчивалась болотом паяб – «место, покрытое водой, где 
нога человека доходит до дна» [Бартольд, 1965, 3]. Восходит 
к иранскому (арийскому) яб – «вода». См. яб, паяб, яп, я, ю. 

ЖАЙЛА – (киргиз.) «летовать», «быть на летних пастбищах», 
«проводить лето где-либо», жайлоо (джайляу) – «летовка», 
«летнее пастбище» (обычно высокогорное); жай – «лето». В 
Киргизии, на Алтае и Кавказе это субальпийские, альпийские, 
вообще горные пастбища, расположенные на абсолютных 
высотах выше 2000 м. Из русского яйла, джейлау. 

ЖАЙЛАУ – (казах.) «летовка», «летнее пастбище» и «дача». Из 
русского яйла. 

ЖАЙЛЫК – (балкар.) «плоскогорье», «плато». Из русского яйла. 
Ср. яйлов, йайлау, яйлу, яйлау, яйлах, жайлау, эйлаг, чайлаг 
– это всё искажения одной первоосновы из единого языка су-
перэтноса русов. 

ЖАЛАН – (киргизское) «открытое место в горах». Из русского 
ялань. См. алань, елань, ялан, ялань. 

ЖАЛЬ – (русское) «кладбище», «могила». «На севере, преиму-
щественно в Новгородской области, так называются древние 
кладбища, расположенные на высоких горах, поросших гус-
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тым лесом» [СРНГ, 1972, 9]. От др.-рус. жаль – «гробница»; 
желя – «жалоба», «плач». Ср. жалеть, жалко, болгар. жал – 
«горе», «скорбь» и др. славян. соответствия [Фасмер, 1967, 
2]. Подробно о слове жаль см. у А. С. Львова [1966], где оно 
возводится к индоевроп. gel – «снимать», «комкать», «округ-
лить», «собирать в кучу». 

ЖАЛЬНИК – (русское) невысокий холм, заросший хвойными де-
ревьями, древняя могила [Кисловский, 1974] (северные и се-
веро-западные обл.). Ср. жаль – «кладбище», «могила». «На 
севере, преимущественно в Новгородской области, так назы-
ваются древние кладбища, расположенные на высоких горах, 
поросших густым лесом» [СРНГ, 1972, 9, со ссылкой на Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона]. От др.-рус. 
жаль – «гробница»; желя – «жалоба», «плач». Ср. жалеть, 
жалко, болгар. жал – «горе», «скорбь» и др. славян. соответ-
ствия [Фасмер, 1967, 2]. Подробно о слове жаль см. у А. С. 
Львова [1966], где оно возводится к индоевроп. gel – «сни-
мать», «комкать», «округлить», «собирать в кучу». <> Оз. 
Жальницкое в Ленинградской обл.; нп Жальцы на юг от Выш-
него Волочка в Калининской обл. 

ЖАР – (алтайс. jap) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. бело-
русское жар; русское яр. 

ЖАР – (балкар.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. белорус-
ское жар; русское яр. 

ЖАР – (белорус.) «овраг», «балка», «лог», «пропасть». См. рус-
ское яр. 

ЖАР – (казах.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. белорус-
ское жар; русское яр. 

ЖАР – (киргиз.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. белорус-
ское жар; русское яр; также ср. яри, ерик, ярек, эрэг, джарек, 
джарык. 

ЖАР – (русское) наиболее быстрое течение воды во время при-
лива, отлива или половодья. Вода пошла в жар. То же жару-
ха [Дуров, 1914; СРНГ, 1972, 9]. Связано со словом жаркий. 
См. гарь. 

ЖАР – (славянское) «сильное тепло». «Славянское слово «жар» 
этимологически тесно связано с парной лексемой «гар—гор» 
(ср. русские понятия «гореть», «(у)гар» и др.), а та, в свою 
очередь, восходит к древнеиндийскому hбras («жар», «пла-
мя») и общеиндоевропейскому корню с той же огласовкой. 
Протолексема «жар» в имени чудесной птицы выступает в 
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своём первоначальном смысле – «сияние», «горение». Жар-
птица – такой же древний огненно-сияющий образ, как и вся 
группа солнечных и световых существ всемирной мифологии, 
уходящей корнями в космические представления древнего 
пранарода, говорившего на общем праязыке и имевшего ус-
тойчивую систему знании об устройстве и эволюции миро-
здания. Индоевропейцы знают жар-птицу в различных обли-
чиях и ипостасях. За тысячелетия самостоятельного этнолин-
гвистического и культурного развития первоначальный образ 
претерпел значительные изменения. Например, по индуист-
ской традиции, унаследовавшей многие мифологемы из бо-
лее раннего, ведийского источника, Гаруда (корень всё тот же 
– «гар») – обожествлённый царь птиц и ездовое животное бо-
га Вишну. В «Махабхарате» (I, 20) рассказывается, что Гару-
да родился, расколов яйцо, без помощи матери, и был огро-
мен, наделён великой силой, наводя ужас на окружающих. 
Когда он появился на свет, боги, ослеплённые сиянием, при-
няли его за олицетворение самого Солнца». «Первое, что 
надобно принять во внимание: Гаруда – прямой родственник 
и предшественник русской жар-птицы, чей образ генетически 
и этимологически восходит к индоарийским и доарийским 
представлениям о космотворящей роли пернатого существа 
(или существа, одетого в перья), с одной стороны, и «огнен-
ной» первосущности Вселенной – с другой». «Память о Гару-
де сохранилась у многих неиндоевропейских народов Север-
ной и Центральной Евразии. У монголов он превратился в 
Хана Гаруди (Хангарида), у бурят – в Хердига, у калмыков – в 
Хэрда, у алтайцев – в Кереде, у тувинцев – в Херети, у якутов 
– в Хардая.» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 132—135]. 

ЖАР – (славянское) «сильное тепло». «Славянское слово «жар» 
этимологически тесно связано с парной лексемой «гар – гор» 
(ср. русские понятия «гореть», «(у)гар» и др.), а та, в свою 
очередь, восходит к древнеиндийскому hбras («жар», «пла-
мя») и общеиндоевропейскому корню с той же огласовкой. 
Протолексема «жар» в имени чудесной птицы выступает в 
своём первоначальном смысле – «сияние», «горение». Жар-
птица – такой же древний огненно-сияющий образ, как и вся 
группа солнечных и световых существ всемирной мифологии, 
уходящей корнями в космические представления древнего 
пранарода, говорившего на общем праязыке и имевшего ус-
тойчивую систему знании об устройстве и эволюции миро-
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здания. Индоевропейцы знают жар-птицу в различных обли-
чиях и ипостасях. За тысячелетия самостоятельного этнолин-
гвистического и культурного развития первоначальный образ 
претерпел значительные изменения. Например, по индуист-
ской традиции, унаследовавшей многие мифологемы из бо-
лее раннего, ведийского источника, Гаруда (корень всё тот же 
– «гар») – обожествлённый царь птиц и ездовое животное бо-
га Вишну. В «Махабхарате» (I, 20) рассказывается, что Гару-
да родился, расколов яйцо, без помощи матери, и был огро-
мен, наделён великой силой, наводя ужас на окружающих. 
Когда он появился на свет, боги, ослеплённые сиянием, при-
няли его за олицетворение самого Солнца». «Первое, что 
надобно принять во внимание: Гаруда – прямой родственник 
и предшественник русской жар-птицы, чей образ генетически 
и этимологически восходит к индоарийским и доарийским 
представлениям о космотворящей роли пернатого существа 
(или существа, одетого в перья), с одной стороны, и «огнен-
ной» первосущности Вселенной – с другой». «Память о Гару-
де сохранилась у многих неиндоевропейских народов Север-
ной и Центральной Евразии. У монголов он превратился в 
Хана Гаруди (Хангарида), у бурят – в Хердига, у калмыков – в 
Хэрда, у алтайцев – в Кереде, у тувинцев – в Херети, у якутов 
– в Хардая.» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 132—135]. 

ЖАРАЛО – (белорусское) «озеро карстового происхождения», 
«источник», «поток», «ручей». См. жерло. 

ЖАРИНА – (русское) островок суши среди болота; горка на топ-
ком месте, где растут осины (Псковская обл.) [Мокиенко, 
1969]. Пригорок в лесу, на котором растет хвойный лес. Так-
же: «старая осиновая роща» в той же обл.; «жаркое летнее 
время, – жарища» в Саратовской обл. и на Северном Кавка-
зе; «сухое сосновое дерево, дающее сильный жар» в север-
ных областях РСФСР [СРНГ, 1972, 9]. См. жаровой лес. 

ЖАРКИ – (русское) котловины высохших болот или озер с при-
знаками бывших водоёмов. Низменности на месте бывших 
болот или мелких озер (Поволжье) [Маштаков, 1931]. <> Жар-
ки в Полтавской обл. 

ЖАРОВОЙ ЛЕС – (русское) высокоствольный лес, имеющий 
ветви только на вершине, а три четверти ствола гладкие 
[ООСВРЯ, 1852]. Специально у В. А. Меркуловой [Этимоло-
гия, 1963],. которая отмечает наличие слова жаровой – «вы-
сокий», «прямой» в Архангельской, Пермской, Кировской, Ка-
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занской, Саратовской обл., в Карелии и говорах Сибири. Этот 
исследователь возводит к праслав. zarovьji и индо-евр. корню 
gher – «выдаваться», «выступать», «расти», «зеленеть». Се-
мантическое развитие: «расти», «быть высоким, рослым». 
Ср. в рус. диал. жаровой – «длинный», «продолговатый», 
«прямой» (о предмете); «высокий», «стройный», «сухоща-
вый» [СРНГ, 1972, 9]. См. жарина. 

ЖАРУХА – (русское) наиболее быстрое течение воды во время 
прилива, отлива или половодья. Вода пошла в жар. [Дуров, 
1914; СРНГ, 1972, 9]. 

ЖАРЫК – (русское) «трещина во льду», «разводье» [СРНГ, 
1972, 9]. Происходит от изначального яр. Сопоставь: ярый, 
Ярило, жар, жаркий, ярок, ерик. См. дзярык, джарык. 

ЖБИР – (русское) скала, гора; острая вершина горы; малодос-
тупное место; заросший холм между долинами, горка; луг с 
кустами, бесплодное пастбище; остров на реке. Жбирь – 
холм на склоне горы; пригорок между двумя долинами; сено-
кос, поросший кустами; нанос на реке; мель; холм (укр. диал.) 
[Марусенко, 1968]. 

ЖБИРЬ – (украинское, диалектное) холм на склоне горы; приго-
рок между двумя долинами; сенокос, поросший кустами; на-
нос на реке; мель; холм [Марусенко, 1968]. См. жбир. 

ЖДРЕЛО – (сербохорватское) «ущелье», «теснина», «кратер 
вулкана», «узкий морской пролив», «глотка», «пасть». Сравни 
болгарское ждрело – «узкое горное ущелье», жрело – «силь-
ный родник», «многоводный минеральный источник» и в диа-
лекте – высокое, труднодоступное место [Григорян, 1975]. 
См. джерело, жрело. 

ЖДРЛО – (сербохорватское) «источник». См. жерло. 
ЖЕИГАЛА – местность, где падают каменные и снежные лави-

ны; горы, откуда обрушиваются лавины, – жеигала-кох (осе-
тин.). [Проскура, 1912]. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) проход, глубокое ущелье, на-
сквозь прорезающее целые горные гряды (напр., Железные 
Ворота на Дунае); узкие участки долины – ущелья, через ко-
торые прорывается река в Сибири; короткий морской пролив 
с заметным течением, например: Железные Ворота в районе 
Новой Земли; пролив между материком и островом, между 
островами. Горный перевал. В Архангельской обл. – узкий 
пролив из одного болота в другое. <> Обильны топонимиче-
ские примеры. Железные Ворота в Тиманском кряже; прол. 
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Железные Ворота между лудами (см.) в Онежской губе Бело-
го моря. Ущелье Железные Ворота в Узбекистане; пер. Же-
лезные Ворота через Балканы в районе Сливена в Болгарии. 
См. ворота. 

ЖЕЛОБ – (русское) длинное, узкое углубление на дне моря; 
фарватер; желобина – «русло реки»; «ложбина между двумя 
возвышенностями» (северные рус. диал.) [СРНГ, 1972, 9]. 
Укр. жолоб – «глубокая и узкая долина», «межгорная доли-
на», «низменность»; белорус. жолобина, жолобовина – «впа-
дина», «суходол» [Яшкин, 1971]. Лексические соответствия 
легко находятся и в других славян. яз., но как будто не имеют 
географ, значений. Раскладка: же + лоб. <> Желобовы Борки 
на западе от Ряжска в Рязанской обл.; Жолобное в Житомир-
ской обл.; Жолобы в Винницкой обл. 

ЖЕЛОБИНА – (русское) «русло реки»; «ложбина между двумя 
возвышенностями» (северные рус. диал.) [СРНГ, 1972, 9]. См. 
желоб. 

ЖЕМОВАТЫЕ ПОЧВЫ – (русское) почвы «влажные, до предела 
насыщенные водой». См. жемь. 

ЖЕМЬ – (русское) сырая почва, набухшая водой, выступающей 
под ногами. Сырое место, поросшее травой (Архангельская 
обл., Карелия) [СРНГ, 1972, 9]. Жемоватые почвы – «влаж-
ные, до предела насыщенные водой». Ср. рус. диал. жемера, 
жимера – «гуща», «осадок», «выжимки», «дуранда» и другие 
значения; жемерика – «подонки», «остатки»; жомок – «комок 
чего-либо вязкого» (центральные обл. РСФСР) [там же]. Воз-
можно, к жать, жму [Фасмер, 1967, 2]. <> Жмеринка (?) Вин-
ницкой обл. 

ЖЕНЕВА – «Например, известное Женевское озеро называется 
LEMAN, то есть попросту ЛИМАН. Так оно отмечено на со-
временных картах, изданных в Швейцарии. А «Женевское 
озеро» – это его второе название. Напомним, что по-русски и 
по-украински «лиман» означает просто «залив» (Даль, т. 2, с. 
651). Возможно, что и само название Женевы, происходит от 
славянского слова «НОВОЕ». На такую мысль наводит ста-
рый камень с именём города, помещённый в археологиче-
ском музее в подвале древнего собора Св. Петра в Женеве. 
Этот камень лично видел один из авторов – Г. В. Носовский – 
в 1995 году. На камне написано NAVAE (дальше неразборчи-
во). Современная табличка сообщает, что на камне написано 
название города Женевы в форме GENAVAE. НО НИКАКИХ 
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СЛЕДОВ БУКВ «GE» НА КАМНЕ НЕТ, ХОТЯ ЭТА ЕГО ЧАСТЬ 
ХОРОШО СОХРАНИЛАСЬ. Не исключено, что первоначаль-
ное название города было именно таким, как написано на 
камне, то есть NAVAE = Новое, а приставка GE могла поя-
виться позже. Например – как сокращение от слова «город». 
Таким образом, полное название Женевы могло раньше оз-
начать попросту «Город Новый». Сокращённо: G-NAVAE» 
(См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). 

ЖЕРАЛЫ – (русское летописное) «Волга... вътече седьмьюде-
сятъ жерелъ в море Хвалшское. Днепрь втече в Понтеское 
море тремя жералы» [Летопись по Ипатьевскому списку]. См. 
жерло. 

ЖЕРЕЛО – (древнерусское) букв. «горло». В географической 
терминологии – устье реки, узкое и глубокое отверстие в на-
чале бездны. См. жерло. 

ЖЕРЛО – (русское) букв. «горло» (др.-рус.). В географической 
терминологии – устье реки, узкое и глубокое отверстие в на-
чале бездны. На р. Ангаре, по М. Н. Мельхееву [1958], жерло 
– «участки между камнями, через которые стремительно ска-
тывается вода и по которым искусные рулевые умело прово-
дят лодку». В Западной Сибири жерло и зёрло, как свиде-
тельствует М. Ф. Розен [1970], – «главный рукав реки, ее 
фарватер». Кроме того, в диал. – узкий пролив, ключ, родник, 
пучина, провал, топь. Интересно сообщение Н. А. Солнцева 
[1963]: – жерло в Новгородской обл. – «карстовое отверстие 
на дне реки, куда уходит вода». У И. И. Срезневского [1893, 1] 
читаем: «Волга... вътече седьмьюдесятъ жерелъ в море 
Хвалшское. Днепрь втече в Понтеское море тремя жералы» 
[Летопись по Ипатьевскому списку]. Зыбун на болоте, провал 
в северных обл. европейской части РФ. В научной литерату-
ре – жерло вулкана – его «кратер, вертикальный канал, отку-
да поступают продукты вулканических извержений: лава, пе-
пел, шлак, бомбы, лапилли, газы, водяной пар». Ср. укр. дже-
рело – «источник», «родник», жорло – «русло»; белорус, жа-
рало – «озеро карстового происхождения», «источник», «по-
ток», «ручей». И. Я. Яшкин [1971] приводит девять значений 
этого слова, за малым исключением, все они обладают гео-
граф, семантикой. В сербохорват. ждрло – «источник». Про-
зрачные соответствия и в других славян. яз. <> Два главных 
дельтовых протока Оби: жерло Хаманельской Оби и жерло 
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Надымской Оби; Жерелево в Калужской обл. См. горло, дже-
рело, прожер. 

ЖЕРНОВА – (язык русов) ЗЕРНО + ВАЕ = ЗЕРНО ОБРАБАТЫ-
ВАЕТ [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЖИВАЯ ВОДА – (русское) быстро текущая, на которой судно 
стоит свободно, так как она ни при каких условиях не убыва-
ет. Открытая во льдах полынья (Север). Вода, богатая кисло-
родом, не застойная (Западная Сибирь). См. живец, жила, 
жилга, елга. 

ЖИВЕЦ – (русское) незамерзающая речка; родник, у которого в 
зимнее время скапливается рыба из замерзших рек (Сибирь) 
[СРНГ, 1972, 9]. Ключ, родник (Томская обл.) [Воробьёва, 
1973]. Ключ на дне речного русла в Нарымском крае [Ильин, 
1930]. белорус. жывец – «верхний слой почвы»; «место у кри-
ницы, где сочится вода»; «водоносный пласт, откуда струится 
ручей» и т. д. [Яшкин, 1971]; укр. живець – «источник», 
«ключ», «подпочва» [Гринченко, 1958, 1]. К живой, жить. Из 
языка русов ЖВ. <> Живой Ручей в Ленинградской обл.; Жи-
вец на юге Польши в предгорьях Словацких Бескид. См. жи-
вая вода, живун. 

ЖИВЕЦЬ – (украинское) «источник», «ключ», «подпочва» [Грин-
ченко, 1958, 1]. От русского жить, жизнь. Из языка русов ЖВ. 

ЖИВУН – (русское) быстрый незамерзающий ключ, речка, па-
дающая с горного берега. На таких речках производится зим-
ний лов рыбы [А. Клыков, 1959] (Алтай, бас. Оби). См. живец. 

ЖИДЕЛЬ – (русское) непроходимое место на болоте либо на 
суше (Каргополь) [Гусева, ВТО, 1972, 6]. Осеннее низкое пас-
мурное облако; размякшая от воды земля, слякоть, трясина. 
Жиделица – «весенняя и осенняя жидкая грязь» (Псковская и 
Калининская обл.) [Даль, 1912, 1]. Ср. рус. диал. жидель – 
«жидкость», «жидкая масса», «жижа». 

ЖИЛА – (русское) источник, родник. То же – жилина. Жиловод-
ный, водожильный – «богатый подземными водами, родника-
ми» [Даль, 1912, 1]. Горизонт горной породы, содержащей 
ценные полезные ископаемые, имеющие хозяйственное зна-
чение. Анатомический термин в географической терминоло-
гии. От жила уменьшительное жилка, а в диалектах – жилга. 
См. водожилина, жилга, елга. 

ЖИЛА – (русское) населённое место, жильё. От жильё. Ср. жи-
луха – «постоянный посёлок охотников, лесозаготовителей, 
золотоискателей» в Восточной Сибири. К жить, жильё, жи-
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лище. Многочислены топонимы в формах Жилы, Жилинка, 
Жилино, Жилинцы. 

ЖИЛА СТАНОВАЯ – (русское) основная жила. <> Становая Жи-
ла [Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976]. См. 
стан, становой. 

ЖИЛГА – (древнее слово) «река». Восходит к русскому жилка – 
маленькая жила, а по жилам течёт кровь. Реки являются жил-
ками для Матушки Земли. По жилкам (диалект: жилгам) бегут 
живительные соки и сама жизнь. Жил + га = жизненное дви-
жение. Ср. водожилье, водожильное место. См. елга. 

ЖИЛИНА – (русское) источник, родник. То же – жила. Жиловод-
ный, водожильный – «богатый подземными водами, родника-
ми» [Даль, 1912, 1]. Так же: жилинка, живинка, жизнь, жив, 
жил, жилка, жилга, елга. 

ЖИЛКА – (русское) река, поток, течение, струя, живительная 
влага, живительные соки. От жила, жилка. Дериват: жилга. 
Сравни переход: лука, излука, излуга. Сравни переход «к» и 
«г» в словах калтук и калдуг. См. жилга, жилина, судал. 

ЖИЛУХА – (русское) «постоянный посёлок охотников, лесозаго-
товителей, золотоискателей» в Восточной Сибири. К жить 
,жила, жизнь, жильё, жилище. 

ЖИР – (русское) дом, жилое помещение (северные обл. евро-
пейской части РФ); кормное место в реке, озере; место не-
реста рыб. Жира – «помещение», «этаж жилого дома или хо-
зяйственной постройки». На севере говорят: «одножирная, 
двужирная изба». Ср. др.-рус. и диал. жир (жира) – «имуще-
ство»,  «богатство», «добро» [Ю. И. Ороховацкий, РР, 1975,4; 
В. Я. Дерягин. О развитии диалектов Архангельской области. 
М., 1966]. У В. И. Даля [1912, 1] – жир, жировище – «пойма», 
«займище, заливаемое полой водой»; «место, где рыба жи-
рует»; «болотное, потное, сырое место на земле». В СРНГ 
[1972, 9] жира – «хорошее, удобное пастбище для скота»; 
жиры – «место зимовки лосей и оленей». <> Жиричи в Во-
лынской обл.; Жировицы в Гродненской обл.; Жировецкая 
Каменица в Брестской обл.; ряд топонимов в формах Жирко-
во, Жирнов, Жирновск, Жирово трудно отделить от антропо-
нимов. 

ЖИРА – (русское) «хорошее, удобное пастбище для скота» 
[СРНГ, 1972, 9]. См. жир. 
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ЖИРОВИЩЕ – (русское) «пойма», «займище, заливаемое полой 
водой»; «место, где рыба жирует»; «болотное, потное, сырое 
место на земле». (Даль). См. жир. 

ЖИРЫ – (русское) «место зимовки лосей и оленей» [СРНГ, 
1972, 9]. См. жир. 

ЖМУЧЬ – (русское) сырая, пасмурная, туманная погода в зим-
нее время; мелкий дождик (Архангельская и Вологодская 
обл.). См. жмычка. 

ЖМЫЧКА – (русское) сырая, пасмурная, туманная погода в 
зимнее время; мелкий дождик (Архангельская и Вологодская 
обл.). См. жмучь. 

ЖОЛОБ – (малорусское) «глубокая и узкая долина», «межгорная 
долина», «низменность». См. желоб. 

ЖОЛОБИНА – (белорусское) «впадина», «суходол» [Яшкин, 
1971]. См. желоб. 

ЖОЛОБОВИНА – (белорусское) «впадина», «суходол» [Яшкин, 
1971]. См. желоб. 

ЖОМ – (русское) «болото» (диал. северодвинское) [СРНГ, 1972, 
9]. См. поджом, поджим. 

ЖОРЛО – (украинское) «русло». См. жерло. 
ЖРЕЛО – (болгарское) «сильный родник», «многоводный мине-

ральный источник» и в диалекте – высокое, труднодоступное 
место [Григорян, 1975]. См. джерело, ждрело. 

ЖУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, йул, юл, шул. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В язы-
ке отсутствует [Мурзаев, 1984]. Ср. санскрит. jala – вода [Гор-
деев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. юл. 

ЖУПА – (украинское) соляная копь, округ в Закарпатье; яма. Ср. 
сербохорват. жупа – «община», «семья»; чешск. и словен. 
zupa— «округ»; польск. zupa – «рудник», «соляная копь»; др.-
рус. жупа – «округ». Ср. жупан – «начальник округа» [Фасмер, 
1967, 1]. <> Жупаны во Львовской обл. 

ЖУРАВИНОЕ БОЛОТО – (русское) верховое сфагновое клюк-
венное болото (северо-западные обл.). Ср. рус. диал. жура, 
журава, журавика – «клюква». В топонимии Белоруссии, Ук-
раины и России известны многие топонимы в формах: Жура, 
Журавка, Журавки, Журавное. 

ЖУРТ – (киргиз.) «народ», «покинутое местожительство». Ср. 
йорт, чурт, джурт. См. русское юрт. 
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ЖЫВЕЦ – (белорусское) «верхний слой почвы»; «место у кри-
ницы, где сочится вода»; «водоносный пласт, откуда струится 
ручей» и т. д. [Яшкин, 1971]. От русского жить, жизнь. 

З 
ЗАБЕРЕГ – (русское) низкий луговой берег, займище, пойма 

(Восточная Сибирь); прибрежная полоска земли; толстая 
льдина (Архангельская обл., Сибирь); часть берега (Ульянов-
ская обл.); очистившаяся от льда часть реки или озера у бе-
рега (Новгородская, Пермская, Иркутская обл., Карелия); вы-
ступившая из берегов вода (Сибирь) [СРНГ, 1972, 9]. См. бе-
рег, забережь. 

ЗАБЕРЕГА – (русское) низкий луговой берег, займище, «вода, 
выступающая из-под льда у берегов реки во время прилива и 
половодья» (Архангельская, Костромская обл.) [СРНГ, 1972, 
9]. См. берег, забережье. 

ЗАБЕРЕЖЬ – (русское) «у берега» (Псковская и Калининская 
обл.) [СРНГ, 1972, 9]. <> Забережь на запад от Минска. См. 
берег, заберег. 

ЗАБЕРЕЖЬЕ – (русское) «низменная часть морского берега, 
заливаемая водой во время прилива» (Архангельская обл.); 
«побережье у реки» (Псковская обл.); «лёд у берегов» 
(Псковская, Калининская обл.); «ледяная окраина у берега 
перед замерзанием или вскрытием вод» (Архангельская 
обл.); «всё побережье от высокой до низкой воды»; «луг по ту 
сторону реки» (Псковская обл.) [СРНГ, 1972, 9]. См. берег, 
заберег. 

ЗАБИЧ – (украинское) укромный залив, бухта со спокойным те-
чением (укр.) [Гринченко, 1958, 2]. См. забока. 

ЗАБОЙ – (русское) сугроб снега; снег, забитый в овраг, в уще-
лье; снежный завал в горах; метель; нагромождение льда на 
берегу выше уровня моря (озера) в результате выдавливания 
льда (северные обл., Сибирь) [Рихтер, 1965]. К бить. Ср. 
бойня, забойный. См. забок. 

ЗАБОК – (русское) снежный сугроб в ущелье (Саяны). Расклад-
ка: за + бок. 

ЗАБОКА – (русское) склон горы; лесок, роща по берегам рек, 
озера; опушка леса; лесистая пойма реки; часть леса, клином 
вдающаяся в поле; небольшая долина, окруженная горами; 
луг на излучине реки; мыс на реке с луговой растительно-
стью; залив; рукав реки; островок, отделенный от большого 
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острова протокой, отдельно стоящая горка, если она в сторо-
не от большой горы [СРНГ, 1972, 9]. Также – берег, обочина. 
Глухая забока – «старица», ерик (см.) (Сибирь). На Алтае 
также – «лес у реки, обычно с густым подлеском из кустарни-
ков» [сообщение А. А. Насимовича]. Ф. Н. Мильков [1970] от-
мечает наличие термина в значении «рукав реки, озера» в 
Тамбовской обл. Ср. забочина – «берег», «край». От бок в 
значениях: «сторона», «побочный». См. бок, бочина. 

ЗАБОЛОНЬЕ – за низиной, заливаемой водой, за влажным за-
топляемым лугом, за топким местом. См. болонь. 

ЗАБОЛОТЬ – (русское) по ту сторону болота, за болотом. 
ЗАБОЛОТЬЕ – (русское) по ту сторону болота, за болотом; сы-

рое место; в южных областях РФ – заболоченное дно долин и 
балок. <> Заболотский Починок в Архангельской обл.; Забо-
лотье в Волынской, Гродненской, Калининской, Московской, 
Рязанской и многих других обл.; Заболоть в Гродненской, 
Житомирской и Минской обл.; Заболотцы в Волынской и 
Львовской обл.; Заболотинка в Витебской обл.; Заболотное в 
Амурской обл. См. болото. 

ЗАБОР – (русское) крутой валунный вал на берегу озера, хоро-
шо заметный (высотой и шириной 1,5—2 м, длиной до 1 км), 
покрытый кустарниками. Происхождение связывают с вытал-
киванием и выпиранием камней льдом озера (Кольский п-ов). 
Выступы коренных пород на дне реки (Днепр); речной порог. 
В северо-западных обл. и Карелии отмечена и уменьшитель-
ная форма – заборчик [Россия, 1900, 3]. Вал на озере Иль-
мень [СРНГ, 1972, 9]. Сюда же южное забора – «перекат на 
реке», «порог», «каменная гряда», «уступ горных пород на 
дне реки, выступающих на ее поверхности». Поперечная ка-
менная гряда на реке, не доходящая до берегов (южные об-
ласти РФ, Украина, Белоруссия – бас. Днепра). Ср. забор – 
«изгородь», «стена»; «ряд кольев, забитых в дно реки по ее 
сечению для ловли красной рыбы». Слово сопоставляют с 
древним русским словом borti, совр. бороться, с помощью 
префикса за [Шанский и др., 1971]. Однако иные этимологии 
ср. с литов. baras – «часть поля, которую один жнец или сея-
тель обрабатывает за один раз»; с греч. фарос – «участок 
земли», «борозда», а также со словом беру, забирать [Фас-
мер, 1967, 2]. Ср. водозабор, заборное сооружение. <> Забо-
ровка в Куйбышевской и Павлодарской обл.; Заборники в Ви-
тебской обл. 
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ЗАБОРЧИК – (русское) уменьшительная форма от забор (севе-
ро-западные области России и Карельский полуостров) [Рос-
сия, 1900, 3]. 

ЗАБОЧИНА – (русское) «берег», «край». От бок в значениях: 
«сторона», «побочный». См. забока. 

ЗАБУРУНЬЕ – (русское) «коса», «береговой вал», «надводные 
береговые бугры на мелководье» (Северный Каспий). См. бу-
рун, буруны. 

ЗАБУРУНЬЕ – (русское) мель вдоль берега, образованная при-
боем; положение мели меняется в зависимости от ветра (Бе-
лое море, Каспий). У Н. А. Солнцева [1963] – глубокое место, 
лежащее между берегом моря и подводной грядой (Каспий-
ское море). См. бурун. 

ЗАВАЛ – (русское) крутая сторона подводной мели, у которой 
вдруг становится глубоко; яр у мели [Андросова, 1937]. Кру-
тая сторона берега реки; берег озера; яма на реке, впадина 
[СРНГ, 1972, 9]. Глубокий омут среди отмелей на реке, озере 
или в море (Поморье) [Дуров, 1929]. Бугры, возвышения в 
Псковской обл. <> Завалищи в Калужской обл.; Завалино во 
Владимирской обл. См. вaл, увал. 

ЗАВАЛА – (русское) снежный нанос, сугроб. Завальный снег – 
«большой, обильный снег» [сообщение А. Н. Формозова]. За-
вальный дождь – «проливной» (Приуралье). См. вал. 

ЗАВАЛЬ – (русское) затопленный, пойменный лес, чаще ольша-
ник (центральночернозёмные обл.) [Мильков, 1970]; забро-
шенная неплодородная земля (Вологодская обл.); завалье – 
«местность, иссечённая оврагами, не используемая для 
сельского хозяйства». Ср. заваль – «ненужные вещи», 
«хлам»; валять. <> Завалье в Кировоградской, Ивано-
Франковской, Хмельницкой обл.; Заваль в Иркутской обл. См. 
вал. 

ЗАВАЛЬЕ – (русское) «местность, иссечённая оврагами, не ис-
пользуемая для сельского хозяйства». 

ЗАВВИЛЬ – (русское) «сугроб снега». От вить. См. завива. 
ЗАВЕРТЬ – (русское) вихрь, метель, вьюга, буран; пучина, вир, 

водоворот [Даль, 1912, 1]. Ср. вертеть, завертеть, круть 
верть. 

ЗАВЕТЕРОК – (русское) «место на склоне гор в ветровой тени» 
(Саяны, Кавказ). См. ветер, заветерь. 

ЗАВЕТЕРЬ – (русское) место, защищённое от ветра; та сторона, 
откуда, по известным приметам, должен подуть ветер. Заве-
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терье – «ветреная погода» (Архангельская обл.); «место за-
щищённое от ветра» (Карелия) [СРНГ, 1972, 9]; «морская 
бухта или залив, защищённые от ветров с открытого моря го-
рами и скалами» (Белое море) [Дуров, 1929]. Заветерок – 
«место на склоне гор в ветровой тени» (Саяны, Кавказ). См. 
ветер. 

ЗАВЕТЕРЬЕ – (русское) «ветреная погода» (Архангельская 
обл.); «место защищённое от ветра» (Карелия) [СРНГ, 1972, 
9]. 

ЗАВИВА – (русское) вьюга, метель (Свердловская обл.) [СРНГ, 
1972, 9]. Завивка – «местный, отражённый от горного берега 
продольный ветер» на Байкале [Гусев, 1969]. Заввиль – «суг-
роб снега». Сюда же – завируха, заверуха, завитуха – «ме-
тель», «вьюга» с широким ареалом; завит – «омут в реке» 
(Пермская обл.). К вить, завивать, витой. См. вьюга, вяли-
ца, завой, сувой. 

ЗАВИВКА – (русское) «местный, отражённый от горного берега 
продольный ветер» на Байкале [Гусев, 1969]. От вить. См. 
завива. 

ЗАВИС – (русское) крутой склон горы; нависшая часть горы; кру-
той отвесный берег (укр. завic). Дериваты: зависа, завись 
[Марусенко, 1968]. Ср. висеть. 

ЗАВИСА – (русское) крутой склон горы; нависшая часть горы; 
крутой отвесный берег (укр. завic). Дериваты: завис, завись 
[Марусенко, 1968]. Ср. висеть. 

ЗАВИСЬ – (русское) крутой склон горы; нависшая часть горы; 
крутой отвесный берег (укр. завic). Дериваты: зависа, завис 
[Марусенко, 1968]. Ср. висеть. 

ЗАВИТ – (русское) «омут в реке» (Пермская обл.). От вить. См. 
завива. 

ЗАВОД – (русское) промышленное предприятие; племенная жи-
вотноводческая станция, хозяйство, имущество. К водить, 
заводить, заводной. <> Большой след в топонимии. Петро-
заводск – столица Карельской АССР; Заводопетровск в Тю-
менской обл.; станица Шелкозаводская в Чечено-Ингушской 
АССР; Лесозаводск Приморского края; Горнозаводский 
Пермской обл. Обильны названия нп: Заводский, Заводской. 
Сюда же: Угодский Завод – ныне Жукове Калужской обл. (ро-
дина маршала Г. К. Жукова); Полотняный Завод в той же обл. 
Многочисленны топонимы в формах: Завод, Заводово, Заво-
дская, Заводское, Заводской, Заводы. 
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ЗАВОДИНА – (русское) в основном значении – заводь, а также 
«голое место среди зарослей в озере или болоте» в Псков-
ской и Калининской обл. См. заводь. [СРНГ. 1972, 9]. См. за-
водь. 

ЗАВОДИНА – (русское) в основном значении – заводь, а также 
«голое место среди зарослей в озере или болоте» в Псков-
ской и Калининской обл. [СРНГ, 1972, 9]. 

ЗАВОДНАЯ КОСА – (русское) песчаная надводная или подвод-
ная коса, отделяющаяся от берега, а потом продолжающаяся 
вдоль реки параллельно ее течению и образующая, таким 
образом, между собой и берегом узкий и длинный залив 
(Волга) [Неуструев, 1914]. 

ЗАВОДЬ – (русское) место с замедленным течением у берегов 
рек и озер. Залив между двумя мысами (Волга) [Неуструев, 
1914]. Мелкие, поросшие тростником и камышом заливы в 
дельтах рек. На Севере термин употребляется и для не-
больших открытых морских заливов; глубокое тихое место в 
реке; омут. Яма на поемных лугах, в которой вода остаётся 
до тех пор, пока не высохнет во время летней жары [ООС-
ВРЯ, 1852]. Глухой рукав реки, ерик; небольшой открытый 
заливчик; заворот воды за мысом; встречное течение в реке 
близ берегов, порогов, мысов (Кольский п-ов. Белое море) 
[Андросова, 1937]. Озерко в пойме, река старичного происхо-
ждения, старица, протянувшаяся параллельно реке (цен-
тральные обл.). Интересно, что в Калининской обл. заводь – 
«мыс при слиянии двух рек». По СРНГ [1972, 9], заводина в 
основном значении – заводь, а также «голое место среди за-
рослей в озере или болоте» в Псковской и Калининской обл.; 
заводье – в том же смысле в Архангельской и Ярославской 
обл. В Псковской обл. И. Д. Кузнецов [1915] отмечает заво-
дюшка – «заливчик на реке», «затончик». Ср. др.-рус. заводь 
– «рыбное место на реке или озере»; укр. заводь – «залив». У 
К. Бальмонта: «Заводь спит. Молчит вода зеркальная». Ис-
ходное – вода. <> Губа Девкина Заводь в Кольском заливе; 
Заводь в Горьковской обл.; Заводянка в Ворошилов-градской 
обл. См. завонь. 

ЗАВОДЬЕ – (русское) в основном значении – заводь, а также 
«голое место среди зарослей в озере или болоте» в Архан-
гельской и Ярославской обл. [СРНГ.1972, 9]. См. заводь. 
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ЗАВОДЬЕ – (русское) в основном значении – заводь, а также 
«голое место среди зарослей в озере или болоте» в Архан-
гельской и Ярославской обл. [СРНГ, 1972, 9]. 

ЗАВОДЮШКА – (русское) «заливчик на реке», «затончик» 
(Псковская губерния) [Кузнецов, 1915]. См. заводь. 

ЗАВОДЮШКА – (русское) «заливчик на реке», «затончик» [Куз-
нецов, 1915]. См. заводь. 

ЗАВОЙ – (русское) прибой, волны; буруны на Белом море при 
столкновении двух течений; ложбина, заливаемая весенней 
водой в Архангельской обл.; небольшая впадина, лужок в 
Новгородской обл.; тёмное место под лесом, где не растёт 
кустарник и трава в Пермской обл.; укр. завоi – «крутобереж-
ные поляны возле речки» [Марусенко, 1968]. Ср. сербохор-
ват. завoj – «излучина реки», завоjца – «извилина». Из сла-
вян. в румын. «лес в пойме реки» [сообщение И. Коня из Бу-
хареста]. Исходное – вить, завивать, о ч`м говорит и болгар. 
завой – «поворот, излучина реки»; польск. zawoj – «повязка», 
«чалма». <> Завой в Ивано-Франковской обл. См. завива, 
вьюга, сувой. 

ЗАВОЛОКА – (русское) сильная метель (Калужская обл.); луг на 
пойме; лес, заносимый песком, илом (Волга) [Даль, 1912, 1; 
Кузнецов, 1915]. От волочить. См. волок. 

ЗАВОЛОЧЬЕ – (русское) за волоком. См. волок. 
ЗАВОНЬ – (русское) залив реки; тихое место в реке, озере. То 

же – завоня (Псковская, Калужская, Смоленская обл.). Ср. 
повонь (уст.) – «наводнение». См. извонь. 

ЗАВОНЯ – (русское) залив реки; тихое место в реке, озере 
(Псковская, Калужская, Смоленская обл.). 

ЗАВОР – (др.-рус.) «застава», «запор на дверях» [Срезневский, 
1893, 1]. См. свора, вора, воръ. 

ЗАВОР– (русское диалектное) «изгородь», «забор», «межа» 
[СРНГ, 1972, 9]; др.-рус. завор – «запор». См. звора. 

ЗАВОРА – (чешское и словацкое zavora) «запор», «засов». См. 
звора. 

ЗАВОРОТ – (русское) залив, полуостров; заворотень – «речная 
излучина», «водоворот» (укр.). В СРНГ [1912, 9] в рус. диал. 
отсутствует географич. содержание этих слов. <> П-ов Рус-
ский Заворот на Тиман-ском берегу и п-ов Медынский Заво-
рот у Хайпудырской губы Печорского моря. См. ворота. 

ЗАВОРОТЕНЬ – (украинское) «речная излучина», «водоворот». 
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ЗАВОРОХА – (русское) пурга, вьюга, метель (Поволжье, южные 
и западные обл. РФ, Пермская обл.). То же – заворошня 
[Даль, 1912, 1]. Ср. ворошить. 

ЗАВОРОШНЯ – (русское) пурга, вьюга, метель (Поволжье, юж-
ные и западные обл. РФ, Пермская обл.). [Даль, 1912, 1]. Ср. 
ворошить. 

ЗАВРАГ – (русское) овраг; обрыв у реки; сугроб (северные и се-
веро-западные обл.). <> Завражье в Вологодской и Костром-
ской обл. См. враг, овраг. 

ЗАГИБЕНЬ – (русское) меандра реки, ее излучина; мыс на кру-
том изгибе реки (Северная Двина, Архангельская обл.). То же 
– загибина в северо-западных обл. и на Урале; загибон в 
Горьковской обл.; загибуля – заводь в Свердловской обл. 
[СРНГ, 1972, 9]. К гнуть, изгибать, загибать. 

ЗАГИБИНА – (русское) меандра реки, ее излучина; мыс на кру-
том изгибе реки в северо-западных обл. и на Урале [СРНГ, 
1972, 9]. См. загибень. 

ЗАГИБОН – (русское) меандра реки, ее излучина; мыс на крутом 
изгибе реки в Горьковской обл. [СРНГ, 1972, 9]. См. загибень. 

ЗАГИБУЛЯ – (русское) заводь в Свердловской обл. [СРНГ, 
1972, 9]. См. загибень. 

ЗАГЛЯДОВКА – (русское) теневая сторона, северная экспози-
ция. То же – заусенец [сообщение Н. В. Подольской]. Сторо-
на, куда солнце только заглядывает на короткое время. См. 
глядень. 

ЗАГОН – (русское) в СРНГ [1974, 10] отмечено 23 значения сло-
ва. Из них укажем: участок земли, пашни; поле близ села; це-
лина; пастбище; большая поляна; участок леса, предназна-
ченный для рубки; двор; место, куда загоняют зверя во время 
охоты. Ср. выгон, гнать; др.-рус. гон – «пахотный участок»; в 
диал. гон – «расстояние, которое проходит пахарь, не пово-
рачивая плуг» [Фасмер, 1964, 1]. <> Загонный в Алтайском 
крае [Мурзаев, 1984]. См. выгон. 

ЗАГОРЦЫ – (великорусское) «жители загоры». «Надлежит за-
метить, что Греки и Римляне имели обыкновение переводить 
на свой язык славянские знаменательные прозвища, и пото-
му вместо Загорцев являются у них Tranomontani; вместо 

Кривичей, которых они принимали за однооких, Arimaspi; 
вместо кожевенников – Scythae, производя это слово от 

Σκυτοξ; так вместо Украинцев явились у них Gypedi» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 
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ЗАГОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие за 
горами». «Славяне имели обычай, который и доселе боль-
шей частью сохраняется, называть своих соседей по место-
положению их жительства; так образовались прозвища за-
горцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, по-
морян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ЗАГРЕВА – (русское) безветренная, теплая погода, жаркая по-
года, солнцепек; загревина – «место, обогреваемое солн-
цем» [СРНГ, 1974, 10], т. е. южная экспозиция склона. К 
греть, гореть. 

ЗАГРЕВИНА – (русское) «место, обогреваемое солнцем» 
[СРНГ, 1974, 10], т. е. южная экспозиция склона. К греть, го-
реть. 

ЗАГРОБА – (русское) омут, обрыв, глубокая яма (Полесье). Из 
гроб – «могильная яма», «могильный холм» [Толстой, 1968]. 
См. гребень, гребля, гробля. 

ЗАГРОБИНА – (русское) омут, обрыв, глубокая яма (Полесье). 
Из гроб – «могильная яма», «могильный холм» [Толстой, 
1968]. См. гребень, гребля, гробля. 

ЗАГУБИНА – (русское) залив, заливчик, губа; укромное место в 
заливе (северные обл., Псковская обл.). <> Загубье в Ленин-
градской обл. См. губа. 

ЗАД – (русское) задние части деревни; поля, прилегающие к по-
селению (зады). Ср. назад. 

ЗАДЕЛ – (болгарское диалектное) «заповедная роща» [Григо-
рян, 1975]. См. дел, дил, предял, предел. 

ЗАДОРЬЕ – (русское) местность за расчищенной от леса воз-
вышенностью около села; за краем леса [СРНГ, 1974, 10]. <> 
Задорье в Минской обл.; Задоры в Витебской обл. См. дор. 

ЗАДЫ – (русское) задние части деревни; поля, прилегающие к 
поселению. «Отец пустил кобылицу с жеребёнком на зады на 
ночь» [С. В. Кириков. В лесах и степях Южного Урала. М., 
1953]. <> Зады в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Заднее в Во-
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логодской обл.; Задне-Пилево в Рязанской обл.; Заднево и 
Задний Остров в Витебской обл. 

ЗАЖОР – (русское) скопление масс шуги (см.) с включением 
битого льда, снежуры (см.), создающее в осенне-зимний пе-
риод стеснение русла реки на отдельном участке и вызы-
вающее выше этого участка местное повышение уровня 
[Рихтер, 1965]. Талая вода под снегом, затор льда на реках 
во время ледохода. В диал. [СРНГ, 1974, 10] – ручей, теку-
щий весной во время таяния снега, в Пермской обл.; разгар 
весеннего половодья в бас. Енисея; зажора – «весенний раз-
лив воды» в Оренбургской обл.; «полынья» во Владимирской 
обл.; «яма, впадина в реке, на болоте, в лесу» в Рязанской 
обл. Зажоры, зажорье. М. Фасмер [1967, 2] устанавливает 
родство с жерело, жерло (см.), жрать. Чулымское жор – 
«осенний затор льда» [Шилова, 1976, со ссылкой на В. В. 
Радлова]. 

ЗАЖОРА – (русское) «весенний разлив воды» в Оренбургской 
обл [СРНГ, 1974, 10]. Ср. зажувать. 

ЗАЖОРЫ – (русское) снежуры, создающие в осенне-зимний пе-
риод стеснение русла реки на отдельном участке и вызы-
вающее выше этого участка местное повышение уровня. 

ЗАЖОРЬЕ – (русское) скопление масс шуги с включением бито-
го льда. Сопоставь: жор напал (аппетит появился); хочу 
жрать (хочу кушать); обжора, обжираловка, жратва, 

ЗАИМКА – (русское) небольшой охотничий или рыболовецкий 
посёлок; посёлок, где живут сезонные рабочие; загородный 
дом, дача, имение, поместье. В северных обл.— пашня на 
пустоши, островное поле. В бас. Ишима отмечено значение 
«завод». Однако в Поволжье – участок реки, запруженный с 
двух сторон; запруда на реке; речной залив в Калужской обл.; 
на Севере – часть поля или леса. Охотничье угодье на Алтае 
и т. д. [СРНГ, 1974, 10]. У М. Фасмера [1967, 2] также – не-
давно заселенный участок земли; подготовленное под пашню 
поле в стороне от остальной пахотной земли. От приставки за 
+ иметь, взять. <> Заимка в Иркутской, Пермской обл., Баш-
кирии; Заимка на р. Ангаре в Красноярском крае; Огнева За-
имка в Новосибирской обл.; Новозаимка на юго-восток от 
Тюмени; река Zaimka (Русская Америка) и г. Заимка (Zaimka) 
на Аляске в США. 

ЗАЙМИЩЕ – (русское) какое-то угодье, урочище в личном вла-
дении; охотничий участок; удобное место для ведения сель-
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ского хозяйства и заселения. А в Пермской обл., по СРНГ 
[1974, 10], противоположное значение – «участок земли, не-
удобный для земледелия, занятый солончаками, кочками, 
кустами, тальником»; в Тюменской обл. – «сильно заросшая 
дубрава», «чаща»; в Новосибирской обл.— «выгоревшее ме-
сто в лесу». В Поволжье, центральных обл., на Дону и по р. 
Урал – «широкая луговая или лесная пойма», «заливные лу-
га, покрываемые водой во время весенних разливов»; «боло-
то», «трясина» в Восточной Сибири; «низинное болото, по-
росшее тростником и лесом» в Оренбургской и Тамбовской 
обл.; в Западной Сибири – «большие тростниковые болота 
вдоль рек и озер». Займище камышовое – «степное озеро, 
сплошь прорастающее тростником и камышом» на Урале и в 
Приуралье. В лесостепной зоне займище – «заболоченная 
низина лесостепи, обычно служащая сенокосным участком». 
Займищная дорога – «глинистая, хорошо укатанная дорога» 
в пойме Волги в отличие от «верхней» (по песчаным терра-
сам) дороги. <> Название Займище трижды повторяется в 
именах нп в БССР [Жучкевич, 1974]. Займище – пространство 
между Волгой и Ахтубой, изрезанное густой сетью протоков и 
связанных с ними озер; Займище в Вологодской и Брянской 
обл. Царёво Займище на северо-восток от Вязьмы в Смолен-
ской обл. Термин обычен в топонимии и микротопонимии За-
падносибирской равнины. См. заимка, с которым займище 
связано в этимологическом развитии. 

ЗАЙМИЩЕ КАМЫШОВОЕ – (русское) «степное озеро, сплошь 
прорастающее тростником и камышом» на Урале и в Приура-
лье. 

ЗАЙМИЩНАЯ ДОРОГА – (русское) «глинистая, хорошо укатан-
ная дорога» в пойме Волги в отличие от «верхней» (по пес-
чаным террасам) дороги. 

ЗАКАЗ – (русское) заповедный лес, роща [Тургенев. Затишье.]. 
Лесной участок, в котором запрещены рубка леса, охота на 
животных. От заказ, заказать – «запрет», «запрещать». 

ЗАКАЗНИК – (русское) заповедный лес, роща [Тургенев. Зати-
шье.]. Лесной участок, в котором запрещены рубка леса, охо-
та на животных. От заказ, заказать – «запрет», «запрещать». 

ЗАКАСПИЙСКИЕ СКИФЫ – «Siginni (сигуны), по древней гео-
графии Скифы, выселившиеся из Египта и севшие за Каспи-
ем. Но Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у 
древних Яксарт), следовательно, Скифы были и у Аральского 
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моря и в Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

ЗАКАТ – (русское) запад; сторона, где солнце закатывается (Ал-
тай) [Богданов, 1963]. Закатить, катить, кат. 

ЗАКЛАДКА – (русское) гряда крупных камней в русле реки (Ал-
тай) [Богданов, 1963]. От класть. <> Закладное в Алтайском 
крае, что можно объяснить из значения заложить. См. клад-
ки. 

ЗАКЛЕТЬ – (русское) малопродуктивная почва. То же заклечь. 
ЗАКЛЕЧЬ – (русское) малопродуктивная почва; несколько изме-

нённая юрская глина; подзол; тёмно-бурая глина в составе 
почвы; глинистая подпочва (Среднее Поволжье) [Докучаев, 
1950, 5]. Следует связать с клёк – «что-то затвердевшее»; 
клёкнуть – «сохнуть», «увядать», «сморщиваться»; заклёк-
нуть – «завянуть», «засохнуть». У В. И. Даля клёк – о чём-то 
плотно ссохнувшемся. Земля – клёк в бывшей Нижегородской 
губернии. В СРНГ [1977, 13]. отмечен широкий ареал в цен-
тральных обл. РСФСР слова клёклый – «затвердевший», 
«покрывшийся твёрдой коркой». «Земля-то клёклая стала, 
дождя нет». См. клёк. 

ЗАКОРОЖЬЕ – (русское) спокойное озерко за каменной грядой. 
Глубокое место за обсыхающими каменными мелями (Белое 
море) [Андросова, 1937]. См. карга, корга. 

ЗАКОСОК – (русское) место за косой; заливчик за речкой или 
озерной косой; глубокое место между берегом и косой. Не-
большая коса на Енисее. Глухая протока, заводь, старица, 
ерик на Волге. Речная мель на Алтае. Песчаная коса малых 
размеров и чаще всего подводная [Богданов, 1925]. См. коса. 

ЗАКОТ – (белорусское) подводный склон берега в реке и озере; 
закота – «затока», «изгиб реки», «меандра»; «низменный 
луг, заливаемый вешними водами, отделённый от реки высо-
кими берегами с узкими проходами в них, удобным для ловли 
рыбы при снижении уровня воды» (белорус.) [Яшкин, 1971]. 
Ср. русское диалектное закот – «передняя часть чердака» в 
Брянской обл.; кот – «рыболовный забор в реке» на Кубани; 
коты – то же на Днепре [СРНГ, 1979, 15]. <> Закотное в Во-
рошиловградской и Донецкой обл. и в других местах. 

ЗАКОТА – (белорусское) «затока», «изгиб реки», «меандра»; 
«низменный луг, заливаемый вешними водами, отделенный 
от реки высокими берегами с узкими проходами в них, удоб-
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ным для ловли рыбы при снижении уровня воды» [Яшкин, 
1971]. См. коты. 

ЗАКОТИ – (русское) крупнокаменистые россыпи в горах, покры-
тые кедро-елово-пихтово-лиственничной тайгой с подлеском 
из ягодных кустарников и изобилующие грызунами и хищны-
ми пушными зверями (Алтай, Западная Сибирь) [Мельхеев, 
1958]. Возможна связь со словом кошка (см.) [Мурзаев. 1984]. 
Возможна связь со словом кут (закуток, закутье). 

ЗАКОШЕЧЬЕ – (русское) «остающаяся после морского прилива 
под водой местность за прибрежными кошками, настолько 
глубокая, что по ней могут ходить карбасы» (Белое море). 
См. кошка. 

ЗАКОШЕЧЬЕ – (русское) участок моря между отмелями – кош-
ками (см.); глубокое место; озерко, лужа за песчаной мелью 
или песчаным рифом (Белое море). По закошечью могут ино-
гда ходить карбасы (Архангельская обл.). См. кошка. 

ЗАКРАЕК – (русское) «опушка леса» в Восточной Сибири; «ме-
жа» в Вологодской обл.; «край озера», «место близ берега, 
где нет тины», «близ берега» на Ильмене; «участок земли на 
окраине», «конец пашни, отведённый под траву», в. Вологод-
ской обл. См. край, закрай. 

ЗАКРАИНА – (русское) край берега, межа, участок земли, рас-
положенный на окраине, в Вологодской обл.; ср. закрай – 
«край льда у берега»; «полоса воды между берегом и краем 
льда, образующаяся в результате скопления талой воды или 
отрыва ледяного покрова от берега» в Псковской обл.; за-
крайка – в тех же значениях в Архангельской обл.; закраек – 
«опушка леса» в Восточной Сибири; «межа» в Вологодской 
обл.; «край озера», «место близ берега, где нет тины», «близ 
берега» на Ильмене; «участок земли на окраине», «конец 
пашни, отведённый под траву», в. Вологодской обл. См. край, 
закрай. 

ЗАКРАЙ – (русское) «край льда у берега»; «полоса воды между 
берегом и краем льда, образующаяся в результате скопления 
талой воды или отрыва ледяного покрова от берега» в Псков-
ской обл. См. край, закрайек. 

ЗАКРАЙКА – (русское) «край льда у берега»; «полоса воды ме-
жду берегом и краем льда, образующаяся в результате скоп-
ления талой воды или отрыва ледяного покрова от берега» в 
Архангельской обл. См. край, закрай. 
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ЗАКУТ – (русское) залив реки, озера, чаще всего изогнутый 
(Тамбовская обл.) [Мильков, 1970]. См. кут. 

ЗАЛА – (перс. zala) «град», «иней» [Фасмер, 1971, 3]. См. оже-
ледь, зледица. 

ЗАЛАВОК – (русское) небольшая равнина на хребте или не-
большая высокая терраса на склоне горы, часто используе-
мая, если не на большой высоте, под пашни в Сибири [Мель-
хеев, 1958]. Уступ, обрыв, вымытый водой в Томской обл. 
[Воробьёва, 1963]. В центральных обл. и в Поволжье – терра-
са, обрыв, подводная ступень. На Дальнем Востоке – глубо-
кое место под крутым берегом, где нередко скапливается ры-
ба. То же – заловок в Сибири и на Камчатке [СРНГ, 1974, 10]. 
Омут. Ср. залавник, залавок – «лавка», «скамья», «длинный 
сундук», «стол»; белор, лава, болгар. лавица, чешск. lava – 
«скамья». <> Залавье – название дважды повторяется в 
БССР [Жучкевич, 1974]; Залавки в Витебской обл. См. лава, 
лавка, прилавки. 

ЗАЛЕВ – (польск. zalew) «пойма», «наводнение». См. ливень. 
ЗАЛЕВ – (русское) залив, разлив реки [Даль, 1912, 1]. Ср. 

польск. zaiew – «разлив», «наводнение», «залив», «пойма». 
<> Залевки в Черкасской обл. См. залив. 

ЗАЛЕЖЬ – (русское) заброшенная пашня, целинная земля; не-
пригодная для пахоты земля. Месторождение полезных иско-
паемых. Побережье моря, где скапливается морской зверь, 
их лежбище. Заброшенная пашня на месте бывшей степи или 
луга зарастает вначале сорными травами, но через некото-
рое время восстанавливается растительный покров, близкий 
к девственному, существующему на месте степи или луга до 
их распашки. Для превращения степной залежи во вторичную 
степную типчаково-ковыльную целину требуется сравнитель-
но небольшой промежуток времени – одно-два десятилетия. 
Большие площади многолетних степных залежей были рас-
паханы в последние годы в степях Заволжья, Сибири, Казах-
стана [Мильков, 1970]. К лежать, ложе. См. логово. 

ЗАЛЕСЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие за 
лесом». «Славяне имели обычай, который и доселе большей 
частью сохраняется, называть своих соседей по местополо-
жению их жительства; так образовались прозвища загорцев, 
подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, за-
лесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки 
передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, 



 324 

Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, 
Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, 
что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении соб-
ственных, не было никакой возможности признать Славян, не 
сделав предварительно розысканий о том». 

ЗАЛЕЩИНА– (русское) мелкий залив на обсыхающих во время 
отлива берегах Белого моря. Морская вода, заливающая во 
время прилива низкие места берегов [Даль, 1912, 1]. Ср. рус. 
диал. лещать, лещить – «плескаться», «хлопать крыльями». 
См. лещадь. 

ЗАЛИВ – (русское) часть моря, озера, реки, вдающаяся в сушу. 
В географич. номенклатуре это может быть и море, и часть 
океана – Мексиканский залив. Бенгальский залив. Половодье, 
разлив реки, наводнение, низменное место, заливаемое во-
дой. болгар. залив, а в диал. также – пойма, низменность; 
сербохорват. залив, чешск. zaliv наряду с zatoka – то же. От 
лить, заливать. <> Залив на Енисее в Красноярском крае; 
Заливное в Куршском заливе Калининградской обл.; Заливи-
но в Новосибирской обл.; Заливная и Заливное в Куйбышев-
ской обл.; Заливной в Калмыцкой АССР; Заливы в Карель-
ской АССР. См. ливень, ливы. 

ЗАЛОВОК – (русское) глубокое место под крутым берегом, где 
нередко скапливается рыба (Сибирь, Камчатка) [СРНГ, 1974, 
10]. См. залавок. 

ЗАЛОГ – (русское) заброшенная или непаханая земля, целина. 
В диал. – участок пахотной земли, оставленной под покос или 
пастбище; впервые распаханная земля; поле, подготовлен-
ное для посева после вырубки леса; зяблевое поле, участок 
земли. В Рязанской обл. – впадина, низменность с очерчен-
ными границами. В Пермской обл. – сырое место, где плохо 
пахать и где низкие урожаи. В Полесье также – злог [Выгон-
ная, 1968]. Ср. заложить, положить. <> Залог в Иркутской 
обл.; Заложцы в Тернопольской обл.; Заложное в Витебской 
обл. См. лог, перелог. 

ЗАЛОГ – (русское) земледельческий термин: «поле под паром». 
См. лог. 

ЗАЛОГА – (русское) «пологая впадина» (Курская обл.) [Ященко, 
1974]. См. лог. 

ЗАЛОГА – (русское) впадина между песчаными застругами на 
песках или отмелых перекатах. См. лог, луг. 
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ЗАЛОЙ – (русское) «затопленное место». См. полой, лой, налой. 
ЗАЛОЙ – (русское) затопляемая водой низина, низменность ме-

жду двумя возвышенностями; речной залив; пойма (цен-
тральные и северные обл.). От лить, заливать. См. залив, 
налив, полой, сулой. 

ЗАЛОМ – (украинское) «крутой берег реки с промоинами и об-
рывами»; «долина», «впадина» [Марусенко, 1968]. Ср. 
польск. zaiom – «извилина», «расщелина», «обвал», «обру-
шение». Из русского лом, ломать. 

ЗАЛОМЕК – (польск. zalomek) «низина». См. лом, ломь. 
ЗАЛОМЬ – (русское) поломанный на определённой высоте ста-

рый тростник, образующий над водой подобие редкой крыши 
или сети. Почти непроходим. Хорошо защищает уток и гусей 
во время линьки; в заломах бывают большие скопления дичи. 
Обычно над заломом растет новый высокий тростник (Запад-
ная Сибирь) [сообщение А. Н. Формозова]. Ледоход; нагро-
мождение льдин на реке, озере, на косах, отмелях, берегах. 
Деревья, бревна на реке, сгрудившиеся у какой-то преграды и 
образующие затор [СРНГ, 1974, 10, где отмечено 24 значе-
ния, в большинстве не обладающие географ. содержанием]. 
Укр. залом – «крутой берег реки с промоинами и обрывами»; 
«долина», «впадина» [Марусенко, 1968]. Ср. польск. zaiom – 
«извилина», «расщелина», «обвал», «обрушение». Из русско-
го лом, ломать. <> Р. Заломная – п. пр. Томи в Кемеровской 
обл.; Заломное в Гомельской обл.; Заломное в Белгородской 
обл. 

ЗАЛОСЕЛО – (русское) «стихла буря», «улеглись волны» (Каре-
лия) [Куликовский, 1898]. См. лоса, лоск. 

ЗАЛУДЬЕ – (русское) часть воды у берега; глубокие места, от-
делённые от моря лудками – «маленькими голыми островка-
ми» (Белое море). Подобные места характерны для берегов 
Новой Земли [Лаппо, 1940]. См. луда. 

ЗАЛЫВ – (русское) пойма, прибрежные места в речных доли-
нах, заросших лесом (Север европейской части России); за-
лыва – «тихое место на реке» (Белое озеро); залывина – «за-
лив на реке» (Волга); залывчана – «болото», «сырое место», 
«густой лес на болотистой местности» (Архангельская обл.) 
[СРНГ, 1974, 10]. <> Залыва, Залывчана в Архангельской обл. 
См. лыва. 

ЗАЛЫВА – (русское) «тихое место на реке» (Белое озеро). См. 
лыва, залыв. 
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ЗАЛЫВИНА – (русское) «залив на реке» (Волга). См. лыва, за-
лыв. 

ЗАЛЫВЧАНА – (русское) «болото», «сырое место», «густой лес 
на болотистой местности» (Архангельская обл.) [СРНГ, 1974, 
10]. См. лыва, залыв. 

ЗАМАН – (русское) пойма (Урал). 
ЗАМАНИХА – (русское) «песчаная подводная заструга больших 

размеров, расположенная в русле реки в одиночку». Замани-
ха встречается чаще всего там, где река постоянно много-
водна (напр., в низовом плесе р. Волги). Она располагается в 
верхней части надводного песка, в его середине или в самом 
ухвостье песчаной косы. Верхняя надводная часть заманихи 
невысока и малозаметна, а поэтому опасна для судов, иду-
щих вверх вблизи песка. Во время весеннего разлива зато-
нины, косы и т. п., залитые водой, превращаются также в за-
манихи [Богданов, 1925]. См. маниха. 

ЗАМАНИХА – (русское) глухое русло; глубина, замкнутая с трех 
сторон невидимыми подводными отмелями; ложный фарва-
тер, запертый с одного конца мелководьем (Нижняя Волга) 
[ООСВРЯ, 1852]. Длинная неширокая мало заметная подвод-
ная коса, идущая параллельно берегу реки и руслу и отда-
лённая на некоторое расстояние от берега в виде затона 
(Поволжье) [Неуструев, 1914]. Также – бурун – «короткое, но 
сильное течение над подводными скалами» (Каспийское мо-
ре). Ср. рус. диал. заман – «обман», «заманить». <> Замани-
ха – проток в дельте Волги у ее морского края; Заманилки в 
Курганской обл. См. маниха. 

ЗАМЕТЕЛЬ – (русское) снежная вьюга, снежный вихрь, падаю-
щий снег с сильным ветром [Даль, 1912, 2]. См. метель. 

ЗАМИН – (таджик.) земля, грунт, пахотная земля, пашня [Розо-
ва, 1975]. Ср. узбек. замин – «земля», «почва», «участок»; 
перс. земин – «земля», «страна», «почва», «земельный уча-
сток» [Савина, 1971]; ягнобское зон – «земля». Сопоставь с 
русским: замин, заминка. <> Ур. Саризамин и Заминак в Тад-
жикистане; Чухурза-мин в Азербайджане. Сюда же – Хорезм 
и Хорезмская обл. в Узбекистане. Техтземин в Иране. См. 
земля. 

ЗАМОК – (украинское) возвышенность [Марусенко, 1968]. Ср. 
рус. замок, польск. zamek – «замок», «крепость», «дворец». 
<> Замок во Львовской обл.; Подзамочье – район гор. Каме-
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нец-Подольский; г. Замковая в Вильнюсе; Замочек в Витеб-
ской обл. 

ЗАМОЛАЖИВАТЬ – (русское) «заволакивать тучами». Ср. мо-
ложитъ – «омрачаться», «быть пасмурным» [Преображен-
ский, 1958]. См. погода, моложная погода. 

ЗАМОЛКСИС – «В некоторых летописях, как, например, в 
Origenes philosoph. 25. Замолксис или Замолк (если отнять 
римское придаточное окончание) назван основателем Друи-
дов. У Лукиана, Skytha. 4, клянется Скиф высочайшими бога-
ми своего отечества: акинаком (мечом) и Замолксисом (За-
молком); в Toxaris того же автора, 38 и 56, клянется он мечём 
и ветром, следовательно, Замолк есть бог ветра у Скифов. 
Замолк же часто и утвердительно называется у историков 
главным божеством придунайских Гетов, по мнению которых 
люди бессмертны и после земной жизни переходят в небес-
ное царство Замолка. – Что Замолк был главным божеством 
у Гетов, то говорит также lamblichus sect. 173. Его сравнивали 
с греческим хроносом Диоген Лаэрций (VII. 1, 2.) и Фотий (lex. 
s. v.). Свидас (s. v. Zamolxiz) показывает, что Геты почитали 
Замолка за хроноса. Платон в Charmides, 9, упоминает о За-
молковом учении относительно бессмертия души. – Кроме 
того, Кельтов называли Римляне Кельто-Скифами (Celto-
Scythae), а Скифы были предки Славян, что доказывают ныне 
и новейшие германские историки, следовательно, и Кельты 
были Славяне. Да и самое имя: замолк есть славянское и оз-
начает доброе расположение божества, когда оно перестало 
дуть свирепо» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 171-173]. 
См. скифы, кельты, голяды, сарматы, славяне, аланы, ари-
ды, русы. 

ЗАМОР – (русское) гибель рыбы в результате уменьшения ки-
слорода в воде западносибирских рек [Россия, 1907, 16]. 

ЗАМОРА – (русское) гибель рыбы в результате уменьшения ки-
слорода в воде западносибирских рек [Россия, 1907, 16]. 
Низменная часть поля, где задерживается вода. Болотистая 
почва [СРНГ, 1974, 10]. Ср. мор, мёртвый. 

ЗАМОРОЗ – (русское) первый осенний мороз, весенний мороз, 
время замерзания. Заморозы – «заморозки». Заморозь – 
«первый осенний иней до снега с легким морозом»; «про-
хладная, с небольшими морозами погода» [СРНГ, 1974, 10]. 
Заморозник – «северо-восточный ветер», то же – «полуноч-
ник» в Поморье и на Белом море [Дуров, 1929]. См. мороз. 
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ЗАМОРОЗНИК – (русское) «северо-восточный ветер», то же – 
«полуночник» в Поморье и на Белом море [Дуров, 1929]. См. 
мороз, заморозь. 

ЗАМОРОЗЬ – (русское) «первый осенний иней до снега с легким 
морозом»; «прохладная, с небольшими морозами погода» 
[СРНГ, 1974, 10]. См. мороз, замороз. 

ЗАМОШЬЕ – (русское) за мхом, т. е. за болотом; заболотье. <> 
Замошье в Вологодской, Калининской, Новгородской, Псков-
ской, Смоленской, Витебской, Гомельской обл.; Замошки 
близ гор. Дно в Псковской обл. См. мох. 

ЗАНЗИБАР – «ЗАНЗИБАР, БАРСЕЛОНА, БАРНАУЛ. БАРИН, 
БАРОН, СИБАРИТ, БАРАН, БАРС, БАРКАС, БАРКА, БАРХАТ, 
БАРЖА, БАРРАКУДА, БАРМЫ. Здесь основа БАР, БАРМЫ = 
«тяжёлые украшения». "БАР", в общем значении, "грузный, 
весомый, солидный". Отсюда БАРИН, БАРОН, БАРАН, БАР-
КАС, БАРКА, БАРЖА. БАРС. Тогда: ЗАНЗИБАР = С + АН + 
ЖИЯ + БАРЕ; БАРСЕЛОНА = БАР + СЕ + ЛОНО («бар + се-
ло»); БАРНАУЛ = БАР НА УЛ (АУЛ) (барн + аул); СИБАРИТ = 
СИ + БАР + ИТА; БАРХАТ = БАР + ХАЖЕ и, наконец, БАРРА-
КУДА + БАРА + К + УДА, то есть "солидная к ужению"» 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ЗАНОГА – (русское) «урочище между горами», «уголок» (Карпа-
ты). См. отнога. 

ЗАНОГА – (русское) низина, впадинка у реки, заливаемая веш-
ними водами на р. Урал [Карпов, 1911]; клин пашни или луга, 
вдающийся в лес; крутой поворот речки (Ленинградская обл.) 
[СРНГ, 1974, 10]. Рукав речки; место между двумя горами 
(укр.) [Марусенко, 1968]. Из приставки за + нога. 

ЗАОР – (русское) «окраина поля» (Новгородская обл.) [Жекулин, 
1969]. См. ораница. 

ЗАОСТРОВКА – (русское) воложка, проточный рукав реки; ру-
кав, отделенный от русла реки островом; рукав, впадающий в 
реку (Пермская обл.) [Даль, 1912, 1]. См. остров. 

ЗАОСТРОВОК – (русское) воложка, проточный рукав реки; ру-
кав, отделенный от русла реки островом; рукав, впадающий в 
реку (Пермская обл.) [Даль, 1912, 1]. См. остров. 

ЗАПАД – (русское) сторона света, укр. захiд. Раскладка: за + 
пад. От падать – «там, где солнце западает, заходит за гори-
зонт», что, строго говоря, бывает дважды в году: во второй 
половине марта и сентября в дни весеннего и осеннего рав-
ноденствия. В северных и северо-западных обл. – «западный 
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ветер»; то же – западник. В Псковской обл. запад и западь – 
также и северо-западный ветер. <> Р. Западная Двина; р. За-
падный Буг; м. Западный на о. Врангеля; Западный Березо-
вый остров в Финском заливе; нп Западный на Северском 
Донце в Ростовской обл.; Западный хр. на Сахалине. Беско-
нечны названия с прилагательными западный (ая) в виде пе-
реводов калек с иностранных языков: Западно-Словацкая 
область – Zapadoslovensky kraj; Западная Сьерра-Мадре – 
Sierra Madre Occidental в Мексике; Западная Австралия – 
West Australia. 

ЗАПАД – (русское) убыль воды в море, в реке. Начало морского 
отлива. Большие хлопья снега. К падать. 

ЗАПАД – (язык русов) там, где Солнце ЗАПАДАЕ = ЗАХОДИТ 
[Орешкин, 1984, 1994].  

ЗАПАДИНА – (русское) степное блюдце; пологая котловина, как 
правило, круглая или овальная, в степной или лесостепной 
зонах. Происхождение этой распространенной формы рель-
ефа связывают с особенностями почвообразовательных про-
цессов или с суффозией, благодаря которой происходит осе-
дание грунтов в отдельных очагах. В. И. Даль [1912, 1] приво-
дит это слово с разным ударением: западина – «котловинка» 
или «отлогая ямина», «низменность» (Новгород); западина – 
«впадина», «залом», «ямина»; Т. А. Марусенко [1968] даёт 
шесть значений для укр. диалектов: «впадина», «глубокий 
овраг», «долина», «углубление на месте водоёма», «долина 
потока» (?), «овраг». Кроме того, Б. Д. Гринченко [1958, 2] 
указывает: западня, западок – «глубокая долина». Для Дне-
стра он находит словосочетание западне озеро – «лежащее в 
глубине плавней и не имеющее сообщения с рекой». На се-
вере России западина – «влажное, низко расположенное, не-
редко заболоченное место». В геоморфологии – западинный 
рельеф. <> Западинцы в Хмельницкой обл. См. западня, 
падь. 

ЗАПАДНЕ ОЗЕРО – (русское) «лежащее в глубине плавней и не 
имеющее сообщения с рекой» [Гринченко, 1958]. 

ЗАПАДНИ – (русское) «впадины, углубления в реке» (Оренбург-
ская обл.) [СРНГ, 1974, 10]. 

ЗАПАДНИК – (русское) «западный ветер» в северных и северо-
западных областях России. 

ЗАПАДНЯ – (русское) «глубокая долина» [Гринченко, 1958]. 
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ЗАПАДНЯ – (русское) глубокий крутой овраг; углубление в зем-
ной поверхности (укр.) [Марусенко, 1968]. Ср. рус. диал. за-
падни – «впадины, углубления в реке» (Оренбургская обл.) 
[СРНГ, 1974, 10]; западати – «прятаться», «скрываться», 
«сидеть в засаде»; западня – «засада» [Шанский и др., 1971]. 
См. западина, падь. 

ЗАПАДОК – (русское) «глубокая долина» [Гринченко, 1958]. 
ЗАПАДЬ – (русское) «западный и северо-западный ветер» в 

Псковской обл. 
ЗАПАНЬ – (русское) заводь, речной залив; плотина, перегород-

ка из брёвен на реке для удержания сплавного леса. Из при-
ставки за + паднь [Фасмер, 1967, 2]. <> Запань в Иркутской и 
Свердловской обл., Запань Яренга в Архангельской обл. См. 
западня, западина, падь. 

ЗАПЛЕСК – (русское) отлогая часть берега, находящегося меж-
ду горами и урезом воды [Богданов, 1925]. См. плескаться, 
плеск, заплесок. 

ЗАПЛЕСОК – (русское) прибрежье, покрываемое высокой водой; 
почти то же, что беломорское забережье (Каспийское море) 
[Андросова, 1937]. Узкая горизонтальная площадка, находя-
щаяся в нижней части яра, примыкающего к урезу воды. За-
плеском называется также отлогая часть берега, находяще-
гося между горами и урезом воды [Богданов, 1925]. Дерива-
ты: заплеск, заплест, заплесток, заплесье в тех же или не-
сколько отличающихся значениях. См. плёс. 

ЗАПЛЕСТ – (русское) прибрежье, покрываемое высокой водой. 
См. плескаться, плеск, заплесок. 

ЗАПЛЕСТОК – (русское) прибрежье, покрываемое высокой во-
дой. См. плескаться, плеск, заплесок. 

ЗАПЛЕСЬЕ – (русское) узкая горизонтальная площадка, нахо-
дящаяся в нижней части яра, примыкающего к урезу воды. 
См. плескаться, плеск, заплесок. 

ЗАПОДИЕ – (румынское) «ровное место на возвышенности, 
плато», «широкая долина между горами», «укрытое место 
под обрывом, горкой, холмом» (сообщение И. Коня). Ср. рус-
ское под – «низ печи», «пол топки», «впадина», «падь»; укр. 
пiд – «равнина в неглубокой западине» [Т. О. Марусенко, 
1962], «низменность», «долина»; белорус. под – «подошва 
горы»; болгар. под – «пол»; чешск. puda – «земля», «почва»; 
польск. spod – «низ»; греч. подья – «склон горы». У М. Фас-
мера [1971, 3] приводится много индоевроп. параллелей: ла-
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тыш. pads – «пол»; древнеиндийское padam – «шаг», «след 
ноги»; армян. het – «след ноги»; греч. pedon – «почва»; латин. 
oppidum – «местность» и т. д. См. под. 

ЗАПОЛЕ – (русское) «место за полем». 
ЗАПОЛЕК – (русское) «место за полем», «дальняя пашня», «пе-

релесок за полями». 
ЗАПОЛИЦА – (русское) «то, что за полями, в стороне от села» 

[СРНГ, 1974, 10]. 
ЗАПОЛИЩЕ – (русское) «дальняя пашня, на краю поля» [СРНГ, 

1974, 10]. 
ЗАПОЛЬЕ – (русское) «сенокос», «лесок», «поросли кустарни-

ков» [СРНГ, 1974, 10]. 
ЗАПОЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ – (русское) истощённые, худые почвы 

[Россия, 1914, 5]. Ср. рус. диал. заполе – «место за полем»; 
заполек – то же, «дальняя пашня», «перелесок за полями»; 
заполица, заполище, заполье [СРНГ, 1974, 10] – «то, что за 
полями, в стороне от села»; «дальняя пашня, на краю поля»; 
«сенокос», «лесок», «поросли кустарников» и т. д. <> Заполье 
в Волынской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ря-
занской, Пермской обл. Такая форма много раз повторяется в 
топонимии Белоруссии; Запольное в Белгородской, Заполь-
ское в Калининградской обл. См. поле. 

ЗАПОР – (русское) ледяной затор на реке, зажор. Построенная 
плотина на реке. Ср. напор, упор, спор, переть; литов. pas-
para – «подпорка» [Фасмер, 1971, 3]. <> Запорной в Пермской 
обл. 

ЗАПОРОЖЬЕ – (русское) глубокое место за обсыхающими ка-
менистыми мелями (Белое море, Онежское оз.). Ниже поро-
гов, за порогами. <> Запорожье на Украине; Запорожские ми-
неральные источники на р. Убинке в Красноярском крае; За-
порожская в Краснодарском крае; Запорожская Балка в 
Днепропетровской обл.; Запорожская Сечь в Запорожской 
обл.; Запорожское в Днепропетровской и Ленинградской обл.; 
Запорожье в Ворошиловградской, Камчатской, Тургайской, 
Херсонской обл. См. порог. 

ЗАПРЕТНИК – (русское) заповедный лес, заповедник; белорус. 
запрэтник [Яшкин, 1971]. 

ЗАПРЭТНИК – (белорусское) заповедный лес, заповедник [Яш-
кин, 1971]. См. запретник. 

ЗАПУСК – (русское) заказная роща, заказник, заповедник [Даль, 
1912, 1]. В Полесье запуст – «запущенная земля», «забро-
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шенная пашня» [Выгонная, 1968]. В укр. диал. – густо вырос-
ший лес, густая молодая заросль. Исходное значение – за-
пущенный. См. пуща. 

ЗАПУСТ – (русское) «запущенная земля», «заброшенная паш-
ня» [Выгонная, 1968]. 

ЗАРАЗА – (русское) непроходимая местность; лес с оврагами; 
дебри; овраг; обрыв; резкопересечённое место; местность, 
изрытая оврагами; укрепление (уст,. Московская обл.). От ра-
зить, поразить, резать. Ср. зараза – «инфекция». <> За-
райск, имя присвоено городу в XIII в. в форме Заразеск, его 
укрепление было окружено глубокими рвами. В 1531 г. по-
строена крепость на мысу р. Осетра и глубокого оврага. Во-
круг Зарайска местность изобилует оврагами, реки текут в 
глубоких долинах. В Москве забыты Воробьёвские и Кунцев-
ские Заразы. «В Московской, Рязанской и Тульской областях 
несколько селений с названием Заразы» [Никонов, 1969]. 

ЗАРАМЕНЬЕ – (древнерусское) «лес за пашней, соседний с по-
лями». См. рамень, орамина, рама. 

ЗАРЕЧАНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие за 
рекой». «Славяне имели обычай, который и доселе большей 
частью сохраняется, называть своих соседей по местополо-
жению их жительства; так образовались прозвища загорцев, 
подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, за-
лесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки 
передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, 
Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, 
Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, 
что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении соб-
ственных, не было никакой возможности признать Славян, не 
сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ЗАРЕЧЬЕ – (русское) «поселение за рекой», «местность за ре-
кой». См. река, поречье, речина. 

ЗАРИНОК – (укр.) «берег, покрытый мелкими камешками» 
[Гринченко, 1959, 2, 4]. См. русское рень. 

ЗАРОГ – (русское) «залив», «место за рогом» (Полесье). Рас-
кладка: за + рог. См. рог. 

ЗАРОЖОК – (русское) «залив», «место за рогом» (Полесье). См. 
рог. 
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ЗАРОСЛЬ – (русское) заросшее кустарниками место, перепле-
тающиеся растения, молодой лесок, древесно-кустарниковая 
поросль. В Псковской обл. – высохшее болото [Мокиенко, 
1969]. К рост, расти. <> Зарослое в Северо-Казахстанской и 
Тюменской обл. 

ЗАРУБ – (русское) порог в реке (Восточная Сибирь). белорус. 
заруб – «граница землевладения в лесу, просека»; «быстри-
на в реке»; заруба – «засека» [Жучкевич, 1974]. Ср. зарубка, 
рубить, рубец. <> В Белоруссии – Зарубаны, Зарубец, Зару-
бичи, Зарубчики, Зарубы и т. д.; Зарубенки в Смоленской 
обл.; Зарубина в Свердловской обл.; Зарубинцы в Житомир-
ской, Тернопольской, Черкасской обл. См. изрубье, рубеж, 
рубец. 

ЗАРУБА – (белорусское) «засека» [Жучкевич, 1974]. 
ЗАРЯНКА – (русское) ранние утренние и поздние вечерние вет-

ры на Байкале, быстро меняющие свои направления [Гусев, 
1969]. Ср. заря, зарево. См. зорька. 

ЗАС – (кетс.) река. А. П. Дульзон [1962] показал, что этот гидро-
нимический термин есть видоизменённое кетс. слово сес – 
«река». <> Реки Саянзас, Баянзас, Пезас, Тунзас, Баразас в 
Кузнецком Алатау в бас. р. Томь. См. сес. 

ЗАСАЛО – (русское) застойная со ржавчиной вода на болоте 
(Сибирь). На Витебщине ржавую, стоячую на болоте воду, 
покрытую железистым налётом, называют салом, свечками, 
«напоминающими пролитый и плавающий на водной поверх-
ности жир». Ср. жирная грязь [Толстой, 1969, со ссылкой на 
Н. Я. Никифировского]. 

ЗАСЕКА – (русское) полоса лиственных лесов, заповедный лес, 
роща. Московским государством использовались как защит-
ная линия от набегов кочевников. Ограда из срубленных де-
ревьев в этих же целях (центральные обл. РФ, Украина). На 
Южном Урале засекой назывался ров с палисадом для огра-
ждения гор. Уфы. Простирался он километров на 10 от р. 
Уфы до р. Белой [Россия, 1914, 5]. В центрально-
чернозёмных обл. – старая, охраняемая дубрава, чаще всего 
остаток лесов, входивших в засечные линии, созданные в 
XVI—XVII вв. для охраны юго-восточных границ Русского го-
сударства от набегов татар [Мильков, 1970]. Интересно: дре-
мучие заповедные леса имели границы, отмеченные креста-
ми, высеченными на крупных деревьях. Эту операцию, как 
правило, делали священнослужители [Даль, 1912, 1]. От 
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сечь, секу. Ср. секира; латин. seco, sectum – «резать», «сре-
зывать», «стричь», «высекать», «разделять» (отсюда «сек-
тор», «секция»). <> Засека в Ивановской и Калининской обл.; 
Засечная и Засецкое в Мордовии; Засеково в Удмуртии; За-
сецкая в Смоленской обл.; Засечное (повторяется несколько 
раз) в Пензенской обл.; Засечный в Пермской обл. См. пасе-
ка, просека, сеча. 

ЗАСОЛ – (русское) застойная или ржавая вода, стоящая окош-
ками в болотах (Урал, Западная Сибирь) [Даль, 1912, 1]. См. 
солонец, солончак, соль. 

ЗАСТАВА – (русское) преграда; пост, караул на государствен-
ной границе, на .дорогах у границ города; шлагбаум. Место 
въезда в населённый пункт. В связи с ростом городов многие 
заставы оказались в их пределах: Нарвская застава в Петер-
бурге, Застава Ильича, Калужская застава (ныне площадь Га-
гарина) в Москве и т. д. Ср. заставлять, т. е. загромождать; 
ставить, ставка. <> Застава в Карелия; Заставив в Черно-
вицкой обл.; Заставное в Волынской, Закарпатской, Львов-
ской обл. См. став, стан. 

ЗАСТЕНОК – (русское) тип поселения – небольшое поселение в 
несколько домов, выселок (обычно в лесах), хутор. Ср. бело-
рус. засценак – то же. В данном случае стена в значении 
«граница земельных участков» определённого села, по ту 
сторону которой лежали застенки, застенковые земли. Их 
освоение и определило заселение пустующих урочищ и воз-
никновение новых поселений. <> Застенок и Застенки в Бе-
лоруссии [Жучкевич, 1974], таких названий особенно много в 
Витебской обл. См. стена, стинка. 

ЗАСТОЙ – (русское) стоячая вода в озёрах или болотах, покры-
тая тиной с затхлым запахом. Пристанище для судов в зали-
вах Онежского оз. [ООСВРЯ, 1852]. Место, где скапливается 
много рыбы в зимнее время (Якутия) [Богораз, 1901]. 

ЗАСТРЕХА – (русское) конец, угол речной косы (Среднее По-
волжье). Ср. стреха – «нижний конец крыши, её край, сви-
сающий над стенами дома». 

ЗАСТРУГА – (русское) низкая песчаная гряда (Среднее Повол-
жье). Песчаная гряда на морском дне, на мелководье (север-
ная часть Каспия). На Севере – береговой прибойный вал, 
окаймляющий море или озеро (Белое море, Онежское оз.). М. 
С. Медведев сообщает из Архангельска: заструга – «порог, 
образованный наносным песком на малой глубине дна в мо-
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ре», «поперечный порог на реке, сложенный песком»; «впа-
дина у реки, озера, наполненная водой» (Нижнее Поволжье); 
также – «речной залив, созданный аккумулятивными косами»; 
«боковой омут», «заливчик, который можно перегородить, 
отшнуровать от реки для ловли рыбы» (Нижнее Поволжье, 
Терско-Кумская низменность); «мель на реке»; если возвы-
шается над водой, то сухая заструга; «низкая поперечная 
гряда» -порог; так же – «снежная гряда ветровой аккумуля-
ции на поверхности арктических льдов»; «валообразный 
снежный наст» (Камчатка); «снежное удлинённое скопление 
снега» (северо-восток Сибири). <> Застружье в Брестской и 
Витебской обл.; Заструг в Кировской обл. См. иструга, стру-
га. 

ЗАСУВ – (украинское) крутой склон горы, круча; осыпавшийся 
берег, пропасть; засува – «скала» (укр.) [Марусенко, 1968]. 

ЗАСУВА – (украинское) «скала» [Марусенко, 1968]. 
ЗАСУХА – (русское) солёное озеро по побережью Чёрного и 

Азовского морей с отложениями солей на их дне. «Длитель-
ный период весной или летом с осадками значительно ниже 
нормы при повышенных температурах воздуха, в результате 
чего иссякают запасы влаги в почве (путем испарения и 
транспирации) и создаются неблагоприятные условия для 
нормального развития растений, а урожай полевых культур 
снижается или гибнет» [Хромов и Мамонтова, 1965]. См. сух-
мень, суховей. 

ЗАСЦЕНОК – (белорусское) тип поселения – небольшое посе-
ление в несколько домов, выселок (обычно в лесах), хутор. 
См. застенок. 

ЗАТАЙКА – (русское) начало таяния снега, после чего при про-
мерзании образуется наст. Оттепель. То же – затайка. Груд-
ная потайка – «энергичное таяние снега весной» (Урал). К 
таять. 

ЗАТИНА – (русское) «тихая вода под крутым берегом». 
ЗАТИНОК – (русское) теневой склон горы, преимущественно 

северный, не освещаемый солнцем. 
ЗАТИНЬ – (русское) теневой склон горы, преимущественно се-

верный, не освещаемый солнцем (укр. затiнок, затiнь) [Ма-
русенко, 1968]. Из укр. тiнь – «тень». 

ЗАТИХА – (русское) «часть водной поверхности, не волнуемая 
ветром» (Карелия) [Куликовский, 1898]. 
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ЗАТИШЬЕ – (русское) заводь реки, озера; участки спокойной 
воды между зарослями тростника (Орловская, Курская обл.) 
[Мильков, 1970]. Место, находящееся в ветровой тени. В бе-
лорус. яз.— местность за лесом, в понижении, укрытая от 
ветров [Жучкевич, 1974]. Сюда же затиха – «часть водной 
поверхности, не волнуемая ветром» (Карелия) [Куликовский, 
1898]. Ср. тишина, тихий. <> Затишное в Ворошиловград-
ской обл.; Затишье в Днепропетровской, Одесской, Харьков-
ской обл. См. тиша. 

ЗАТОК – (русское) изгиб, колено реки, лука; в Западной Сибири 
– речной залив. Сюда же заточка, заточина – «речной за-
лив» в верхней части Дона; затока – «болотистый луг или 
песчаная отмель, заливаемая вешними водами рек». бело-
рус. затока – «мелкий, небольшой залив»; укр. затока – 
«залив»; чешск., польск. zatoka – «бухта», «залив», «омут». 
Ср. течь, затекать. <> Затока во Львовской обл., Одесской 
обл. у Днестровского лимана; нередко повторяется в назва-
ниях речных заливов в Томской обл. См. поток, ток. 

ЗАТОКА – (русское) «болотистый луг или песчаная отмель, за-
ливаемая вешними водами рек». белорус. затока – «мелкий, 
небольшой залив»; укр. затока – «залив»; чешск., польск. za-
toka – «бухта», «залив», «омут». 

ЗАТОКА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», «ру-
чей». Раскладка: за + тока. См. поток. 

ЗАТОН – (русское) длинный, не проточный залив в реке, обра-
зуемый отделившейся от берегов наружной косой (северное 
побережье Каспия). Залив реки, защищённый от ледохода и 
ветров на Волге, Дону, Урале. Совершенно спокойная вода, 
течению которой препятствует коса, или обсохший и выдав-
шийся в реку далее от яра берег (Енисей). Место, весной за-
ливаемое водой [Маштаков, 1931]. Замытая с одной стороны 
песчаными наносами протока на Волге [Россия, 1901, 16]. 
Удобный речной залив – место зимовки или постоянной сто-
янки судов в устьях притоков, старых руслах рек и других 
местах, защищённых от ледохода. Искусственная гавань для 
стоянки и ремонта кораблей на Волге; защищённое от ветра 
место на реке, озере на нижнем Дону; затина – «тихая вода 
под крутым берегом». белорус. и укр. затон – «разлив», «на-
воднение». Др.-рус. затон – также и «удобное место на реке 
для ловли рыбы»; сербохорват. затон – «морской залив»; 
чешск. zaton— «пристань»; румын. zaton – «междюнные по-
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нижения», что получило отражение в топонимии Румынии к 
югу и востоку от Карпат. Диал. болгар. затон – «излучина ре-
ки», «залив», «место на реке, где легко можно утонуть», «ме-
сто на дунайских островах, где разводят рыбу» [Григорян, 
1975]. М. Фасмер [1967, 2] предположительно производит от 
затопнь, затоп, топить. <> Затонное на р. Илек в Орен-
бургской обл.; Затон – северо-западный район Семипалатин-
ска. Золотой Затон в Астрахани. Затонск в Одесской обл. За-
тонная ул. в Москве. В Белоруссии имя Затон носят несколь-
ко селений [Жучкевич, 1974]. Затон в Астраханской, Воро-
нежской, Пензенской, Саратовской, Северо-Казахстанской 
обл.; Затонский в Волгоградской обл. См. затоп. 

ЗАТОП – (русское) наводнение; низменная затопляемая мест-
ность. белорус. затопа – «паводок», «разлив», «болото»; 
«неглубокий залив озера» [Яшкин, 1971]. <> Нп Затопляемая 
в Иркутской обл. См. затон, топило. 

ЗАТОПА – (белорусское) «паводок», «разлив», «болото»; «не-
глубокий залив озера» [Яшкин, 1971]. См. затоп. 

ЗАТОР – (русское) ледяная плотина на реке, образованная во 
время весеннего ледохода; зажор; весенний ледоход [Даль, 
1912, 1]. Ср. сербохорват. тор – «плетень», «загон»; польск. 
zator – «затор», «завал», «преграда», «запруда». <> Затор на 
запад от Кракова. 

ЗАТОЧИНА – (русское) «речной залив» в верхней части Дона. 
См. заток, затока. 

ЗАТРЕСЬЕ – (великорусское) «часть воды, покрытая трестой 
или тростником» (Карелия) [Куликовский, 1898]. См. тресняк, 
троста. 

ЗАТЯГ – (русское) залив, глубоко вдающийся в материк (Белое 
море). Ср. тягло, тяга. 

ЗАУР – (русское) дренажный канал, сбрасывающий ороситель-
ные или промывочные воды – с поля в коллектор или реку. 
Заурные воды – «слабоминерализованные, вторичные, уже 
использованные» (Средняя Азия). В. В. Радлов [1911, 4] ука-
зывает: заур – «дренажная канава» (узбек.). Однако в трудах 
В. В. Бартольда не пришлось видеть употребление этого 
термина [Мурзаев, 1984]. <> Заурак в Андижанской обл. 

ЗАУРНЫЕ ВОДЫ – (русское) «слабоминерализованные, вто-
ричные, уже использованные» (Средняя Азия). 
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ЗАУСЕНЕЦ – (русское) теневая сторона, северная экспозиция 
[сообщение Н. В. Подольской]. Сторона, куда солнце только 
заглядывает на короткое время. См. глядень. См. заглядовка. 

ЗАУСЕНЕЦ – (русское) теневая сторона, северная экспозиция 
склона [сообщение Н. В. Подольской]. СРНГ [1976, 11] приво-
дит формы: заусень, заусенье для северо-западных, Москов-
ской и Ярославской обл. – «защищённое от солнца место». 
См. захолодь, тень. 

ЗАУСЕНЬ – (русское) «защищённое от солнца место» [СРНГ, 
1976, 11]. См. заусенец. 

ЗАУСЕНЬЕ – (русское) «защищённое от солнца место» [СРНГ, 
1976, 11]. См. заусенец. 

ЗАХАБ – (русское) болото, заросшее озеро; заливной луг, покос; 
небольшой залив. 

ЗАХАБЕНЬ – (украинское устное) «часть города, крепости» [Ко-
чин, 1937]. См. захабина. 

ЗАХАБИНА – (русское) болото, заросшее озеро; заливной луг, 
покос; небольшой залив. Ср. ухаб.; укр. охаб – «лужа», «бо-
лото», «старица». Уст. захабень, охабень – «часть города, 
крепости» [Кочин, 1937]. Связывают с хабати – «портить»; 
«не годная для посева земля» → «болотистая земля» → «бо-
лото». С другой стороны, укр. хабина – «прут», «хворостина», 
хабинка – «кустарник», польск. ochab – «болото» позволяют 
связать, в порядке предположения, со значениями: «гнуть», 
«изогнутое место → изгиб реки», «заводь» → «заболоченный 
водоём» → «болото» [Мокиенко, 1969]. См. прихабы, хабина. 

ЗАХВАТ – (русское) засуха, запал, захватывающие посевы в 
период созревания хлебов (в июле и августе). В Сибири яв-
ление сравнительно редкое, так как эти месяцы имеют повы-
шенную влажность [Мельхеев, 1958]. Летний июньский замо-
розок, побивающий посевы зерновых в Смоленской обл. [со-
общение С. В. Кирикова]. Ср. хватать. 

ЗАХИД – (украинское) «запад», сторона света. От ход, ходить. 
См. запад. 

ЗАХОД – (русское) рукав, приток, залив. На Урале и в Западной 
Сибири – запад, что соответствует укр. захiд. Устье реки в 
Архангельской обл. и на Урале [СРНГ, 1976, II]. <> Заходы в 
Гомельской, Могилевской и Псковской обл.; Заходское в Ле-
нинградской обл.; Заход в Новгородской обл. 
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ЗАХОЛОДЬ – (русское) теневой склон гор северной экспозиции 
на Западном Кавказе; то же, что в Сибири сивер, сивера (см.). 
Противопоставляется солнопёку (см.). Ср. холод. 

ЗАХОЛУСТЬЕ – (русское) первоначально – «за мелким лесом», 
«за зарослями», затем – «глухое место в лесу, чаще»; ныне – 
«удалённое, глухое место», «глушь». К славян. праформе xol, 
xal – «ветви», «хворост», «кустарник у воды» [А. С. Львов, 
1960, 1]. См. буда, халобуда, холудье. 

ЗАХРЕСТЬ – (русское) подзолистая почва, сформировавшаяся 
в котловинах и под склонами возвышенностей среди господ-
ствующих песчаных почв, в Среднем Поволжье [Докучаев, 
1950, 5]. СРНГ [1976, 11] фиксирует слова захрестье без ука-
зания значения и ареала и захреснуть – «затвердеть», «за-
сохнуть» для нижнего течения р. Урал. 

ЗАЦЕПА – (русское) препятствие; место, где происходит за-
держка транспорта. У И. И. Срезневского [1893, 1] – зачепка. 
Из цеплять, зацепить, зачепа, защепа, защепка, защепить, 
защеплять, защемить. <> Зацепа в Москве, где была та-
можня. 

ЗАЧЕПКА – (русское) препятствие; место, где происходит за-
держка транспорта [Срезневский,1893, 1]. <> Зачепиловка в 
Харьковской обл. См. зацепа. 

ЗАЧИНОК – (русское) исток реки (Сибирь) от зачинать, начи-
нать. См. починок. 

ЗАШЕЕК – (русское) исток реки из озера (Карелия, Кольский п-
ов). Часть озера у места, где река впадает или вытекает (Се-
вер). От «за шеей». <> Зашеек на Пяозере в Карелии; Зашеек 
на оз. Имандра и на Умбозере в Мурманской обл. См. шея. 

ЗАЩЕКА – (русское) небольшое серповидное озеро на чистых 
болотах (Архангельская обл., Коми). См. щёки. 

ЗВОЗ – (русское) крутой подъем в гору, на высокий мост через 
реку, подъем с речной переправы. Сравни укр. узвiз – «подъ-
ём на гору», «гора»; «пропасть», «глубокая узкая долина» 
[Марусенко, 1968]. От воз, везу, взвоз. 

ЗВОР – (украинское) овраг, горная долина, горный ручей, гор-
ный источник. То же – звiр, iзвip, iзвор, зворина (Карпаты). Ср. 
болгар. и сербохорват. извор – «источник», «родник», «нача-
ло речки». Э. А. Григорян [1975] приводит также формы: из-
вир, извирок, изворец, изворче, извирушка. В болгар. диал. 
извор – также «верх оврага» или «пригорка». Этот автор свя-
зывает термин с лексемой вир. <> По сообщению Е. М. По-
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спелова, термин распространён в топонимии Восточных Кар-
пат. Многочисленны ручьи Звор, Зворец, Зверь, Зворова Рос-
тока. Часто употребляется в сочетании с прилагательными. 
Звор и Зворец во Львовской обл.; р. Зверь в бас. Днестра; 
гор. Зворник в Югославии. См. вир, извор. 

ЗВОРА – (русское) крутой берег озера или реки; овраг; пригорок; 
крутояр, крутой склон (Псковская обл.). Ср. рус. диал. завор – 
«изгородь», «забор», «межа» [СРНГ, 1972, 9]; др.-рус. завор – 
«запор», «ограда»; чешск. и словац. zavora – «запор», «за-
сов». Заверетъ – «запереть» [Фасмер, 1967, 2]. <> Заворичи 
в Киевской обл. (возможно, через антропоним, на что указы-
вает окончание -ичи); Заворки в Краснодарском крае. 

ЗВОРИНА – (укр.) овраг, горная долина, горный ручей, горный 
источник [Григорян, 1975]. 

ЗВРСТ – (сербохорват.) «вид камня». См. хверш, грества, 
гверста. 

ЗГА – (русское) мгла, туман (Белое море) [Дуров, 1929]. К этому 
термину слово зги в выражении «ни зги не видать», может 
быть, не имеет отношения, так как зга связывают со стега, 
стежка (см.). Зга – также кольцо на дуге конской упряжи, ку-
да продевают повод от уздечки. «Ночь была тёплая, тёмная, 
такая, что ни зги не видать» [Гончаров. Фрегат «Паллада»]. 

ЗГИРКА – (укр.) горка. У Т. А. Марусенко [1968] згiрка, згiрок, 
згipя – «небольшая горка», «холм». См. гора. 

ЗДВИЖ – (укр. диал.) трясина [Гринченко, 1958, 2]. Ср. двигать, 
сдвигаться. <> Р. Здвиж – п. пр. Тетерева бас. Днепра. См. 
здвижовина. 

ЗДВИЖОВИНА – (укр. диал.) трясина [Гринченко, 1958, 2]. Ср. 
двигать, сдвигаться. <> Здвижевка в Киевской обл. 

ЗЕГАНИ – (грузин.) плоскогорье. Сюда же зегани – «глинистая 
тяжёлая светлоокрашенная почва, богатая перегноем, зале-
гающая на склонах гор, холмов». Отличается плодородием, 
используется под виноградники [С. Захаров. Русский почво-
вед, 1915, 13—14]. <> Зедазегани – верхнее плоскогорье; 
Квемозегани – нижнее плоскогорье [сообщение Г. И. Зарда-
лишвили]. 

ЗЕЙ – (туркмен.) засоленное болото, образованное застойными 
ирригационными водами [Мурзаев, 1984]. В Туркмении гово-
рят зазевание, т. е. заболачивание слабоминерализованны-
ми водами [сообщение М. Гельдыханова]. Ср. зауральское 
сей – «сырой» [Муминов, ВТО, 1967, 3]. См. саз. 
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ЗЕЛЕНЕЦ – (русское) островок, где нет ни пашни, ни косовицы 
(Архангельская обл., Карелия). Низкий, покрытый травой ост-
ровок в русле реки (Тамбовская обл.) [Мильков, 1970]. Берега 
с гладкой травяной поверхностью (Якутия) [Богораз, 1901]. <> 
О-ва Зеленец в бухте Петрокрепость Ладожского оз.; Зеле-
нецкие бухты в Кольском заливе; Зеленец в Ленинградской 
обл. – «от старинного названия здешней местности «Зеленый 
Остров»...» [Кисловский, 1968]; Зеленец в Коми и Ульянов-
ской обл. 

ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ БОЛОТА – (русское) низовые или гипново-
травяные болота. Сюда входят все виды травяных болот: 
осоковые, камышовые, рогозовые, хвощёвые и вейниковые, а 
также составленные зелёными мхами болота. 

ЗЕМЛИ НОВИННЫЕ – (русское) непаханая земля, целина, вы-
корчеванный лес или кустарник для посевов, сенокосов. См. 
новина. 

ЗЕМЛИ ТАРХАННЫЕ – (русское) свободные земли, освобож-
дённые от уплаты налогов, пошлин, дани. Земли, принадле-
жащие тархану. См. тархан. 

ЗЕМЛИ ЧЁРНЫЕ – (русское) земли, остающиеся без снега в 
течение зимы в результате частых оттепелей или сильных 
ветров, уносящих снег и обнажающих поверхность. Исполь-
зуются как зимние пастбища (Прикаспийская низменность) 
[Мурзаев, 1984]. <> Черноземельский в Калмыкии. 

ЗЕМЛИ ЮРМОЛЬСКИЕ – (русское) «Термин юрмольские земли 
часто употребляется в типологическом смысле для противо-
поставления угодий низинных угодьям возвышенным» [Жеку-
лин, 1969]. Ср. русское юрмола – «низинные, плохо дрени-
руемые земли» в Новгородской обл. См. юра, юрмола. 

ЗЕМЛИ ЮРТОВЫЕ – (русское) земельные наделы, отданные 
казакам как общественная собственность казачьих войск 
Российской империи. См. юрт. 

ЗЕМЛЯ – (русское) планета, почва, грунт, кора выветривания, 
суша, остров, группа островов, страна, угодье. Производные: 
землеведение, землеописание, землепроходец, земная кора, 
чернозём, серозем, земельный кадастр, земная ось; земле-
пользование, земледелие, земский, земщина, земноводный, 
землетрясение, земляк, землянка, земляника и т. д. Обще-
славян. индоевроп. характера: болгар. земя, словен. zemlja, 
чешск. zeme, польск. ziemia, литов. zeme, латыш. zeme; др.-
перс. zam – «земля»; др.-рус. также земь, и рус. диал. земь 
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(ср. совр. наземь) [Фасмер, 1967, 2]. В рус. народных говорах 
нередко употребляется в значениях: «пашня», «пашенная 
земля». <> Р. Землянка (ныне Серебрянка), откуда и про-
изошло имя села Землянск в Воронежской обл. [Прохоров, 
1973]. Земляная в Тюменской обл.; Земгальская низменность 
– низовой край в Латвии. В названиях нп обычен топоним в 
формах Землянка (землянка – «жилище, построенное из гли-
ны, земли, дикого камня»). Слово часто образует географ. 
названия островов в полярных странах: Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля, о. Земля Вильчека, о. Северная Зем-
ля в Арктике; Земля Королевы Мод, Земля Ад ели. Земли 
Уилкса, Земля Александра I, Земля Виктории в Антарктике. В 
нашей картографии многие топонимы со словом земля ока-
зались переводами с англ. land, что хорошо видно на картах 
Канадской Арктики: Земля Гранта, Земля Гринелла, Земля 
Свердрупа, Баффинова Земля и т. д. Такая же картина на-
блюдается на северных берегах Гренландии. См. замин. 

ЗЕМЛЯ ЗЯБЛАЯ – (русское) «маломощная, глинисто-песчаная, 
малоплодородная почва, похожая на глинистый цемент и 
подстилаемая всякой подпочвой». То же: земля лядиная. Та-
кое определение приводит В. В. Докучаев [1950, 5] для Сред-
него Поволжья. См. зябь, лядо. 

ЗЕМЛЯ ЛЯДИНАЯ – (русское) «маломощная, глинисто-
песчаная, малоплодородная почва, похожая на глинистый 
цемент и подстилаемая всякой подпочвой» [Докучаев, 1950, 
5]. См. земля зяблая. 

ЗЕМЛЯ СТРАДОМАЯ – (др.-рус.) «пахотная» [Срезневский, 
1903, 3]. См. страдная. 

ЗЕМЛЯ ЯГЛАЯ – (русское) тучная, жаркая; чернозём [Даль, 
1912, 4]. сравни яглый – «ярый», «ревностный», «быстрый» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

ЗЕНД-АВЕСТА – название древней книги. «По правилу чтения 
Г. Петрашевского заглавие книги «Зенд-Авеста» должно чи-
тать «Зендашта», ибо это слово состоит из существительного 
зен, означающего «жизнь», и глагола дадь, значащего «да-
вать», и в слитии своём в одно слово означает жизнедателя 
или жизнедавца, т. е. Творца вселенной» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 164]. 

ЗЕНДАШТА – «Зердест жил между Бактров; некоторые истори-
ки называют его царем, другие – верховным жрецом своего 
народа и преобразователем магии, вследствие чего и назы-
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вают его Archimagos. Книга его «Зенд-Авеста» или «Зен-
дашта» есть общее поучение и вместе с тем совет предпо-
ложенному выселку. Во всём своём сочинении Зердест ста-
рается изложить и доказать существо единого, чистейшего, 
незримого, вездесущего, бесплотного, всемогущего, спра-
ведливого и безначального Бога, познаваемого только в духе, 
наделяющего всеми благами людей, просящих его и заслу-
живающих того своей жизнью. Потом он говорит о бессмер-
тии души, о будущей загробной жизни и об адских наказаниях 
в чистилище или аде (по зендски гадес ), в котором вместо 
воздуха будут дышать грешные в продолжение столетий 
пламенем» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 173]. См. ски-
фы, сарматы, русы, зердест, парси, брама, вышний. 

ЗЕРДЕСТ – «Мы должны сказать, что Аристотель полагает Зер-
деста жившим за 6000 лет до Платона, по другим писателям 
он жил за 5000 лет до разорения Трои, а по исследованиям 
Роде за 2000 лет до Рождества Христова. – Зердест родился 
в городе Гдани или Гедани, в Бактрии, невольно напоминаю-
щем нам славянский город Гданьск, нынешний Данциг. Отца 
его звали Старошастом, а мать – Догдою» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 165]. 

ЗЕРДЕСТ – «Но обратимся к Зердесту: сочинение его заслужи-
вает глубокой разработки, могущей внести много света в 
древнюю историю всей Европы, сбитую в настоящее время в 
какой-то конгломерат неразделимый, обращённую в лаби-
ринт неисходный, в котором нам Парси и древние славянские 
памятники могут дать ариаднину нить. Хотя это труд не одно-
го человека и, может быть, не одной генерации, но уже в том 
большая выгода, что начало приступа к этому делу значи-
тельно облегчено: открытие славянства Парсов и их колоний 
в Европе составляет весьма важную исходную и опорную 
точку для славянской истории в Европе, даёт нам эпохи сла-
вянской жизни в разных местах всех трёх частей света, со-
ставляющих старый материк; а в заключение, показывая ог-
ромность всего славянского племени, торжественно свиде-
тельствует, что Греки и Римляне заимствовали всё своё об-
разование и учились грамотности у Славян» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 173]. См. скифы, сарматы, русы, парси, 
вышний, брама. 
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ЗЕРЕН – (русское) осенний дождь со снежной крупой. Смолен-
ская обл. [СРНГ, 1976, 12]. К зерно, зернь – «хлеб в зерне». 
Ср. зеренко – «одно зерно», «зёрнышко». 

ЗЁРЛО – (русское) «главный рукав реки, ее фарватер». Кроме 
того, в диал. – узкий пролив, ключ, родник, пучина, провал, 
топь [Розен, 1970]. См. жерло, горло. 

ЗИМА – (русское) холодный сезон года. В Архангельской обл. – 
также север. Точные соответствия в славян. языках. За их 
пределами: латыш. ziema, литов. ziema, санскрит. himas, 
авест. zimo – «мороз», «зима»; греч. хеима – «зима», «непо-
года»; латин. hiems – «зима» [Фасмер, 1967, 2]. Добавим тад-
жик. зимистон – «зима». Ряд производных терминов: зимарь 
– «северный ветер», «самый холодный ветер» в Новгород-
ской обл., зимка – «мелкий снег» в Карелии; «зимний лёд» и 
«снег —вечный, не тающий летом» на о-вах Вайгач, Колгуев. 
Зимник – «дорога в тайге по рекам, озёрам, лесам и болотам, 
доступная после первых крепких морозов»; «зимнее жили-
ще», «зимнее стойбище» в Сибири. Озимь – «осенний посев 
зерновых, всходы которых зимуют под снегом». Зимняк и 
зимник – «зимняя дорога» на Урале, в Сибири, Верхней Вол-
ге, Карелии, Новгородской обл. Ныне это слово уже потеряло 
областной характер. Зимник – «северный ветер» на Белом 
море, «юго-восточный и восточный ветры» в Калининской и 
Псковской обл., Карелии, на оз. Селигер и на Ильмене. Зим-
няк – «холодный зимний ветер» в Брянской обл., «северо-
восточный ветер» в Карелии, «юго-восточный ветер» в севе-
ро-западных обл. и Карелии, «восточный ветер» в бас. Вол-
хова и Ильменя, «юго-западный ветер» в Карелии [Даль, 
1912, 1; СРНГ, 1976, II]. Как видно, многие названия ветров 
отличаются большим разнобоем в определении их направле-
ния и ориентировки. Для одной и той же области при одном 
названии они оказываются неоднозначными. Зимовка – «пе-
риод или место пребывания какой-либо экспедиции или охот-
ников в зимнее время», например: зимовка на арктических 
островах. Отсюда зимовщик – «тот, кто остаётся на зиму». 
Зимовка скота, зимнее стойбище, защищённое от холодных 
ветров, от зимней стужи вообще. Зимовальная яма – в дель-
те Волги, в ее приморской части, ямы на дне речных русл в 
их изгибах, где в больших количествах залегает на зиму ры-
ба, находящаяся в состоянии зимней спячки, оцепенения. 
Рыба лежит в воде отдельными скоплениями, тесно прижав-
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шись друг к другу [М. С. Идельсон. Рыбные зимовальные ямы 
в дельте Волги, 1937]. В последние годы появился термин 
зимоведение – дисциплина, изучающая природу, жизнь чело-
века и особенности хозяйственного развития района в усло-
виях отрицательных температур и снежного покрова. <> Зим-
ница и Зимницы (повторяются дважды) в Калужской обл.; 
Зимницы во Владимирской и Смоленской обл.; Зимовники в 
Ростовской обл.; Зимовское в Томской обл.; Зимник в Киров-
ской и Кемеровской обл.; Зимовье в Новосибирской обл.; 
Зимник, Зимница, Зимовищи, Зимча в Белоруссии [Жучкевич, 
1974]; г. Зимистан в Таджикистане. Пролив, о-ва и м. Зимовье 
(Zimovia) на Аляске (Русская Америка). Гор. Зима и р. Зима в 
Иркутской обл. 

ЗИМА СИРОТСКАЯ – (русское) теплая, благоприятная для без-
домных и обездоленных (уст.). 

ЗИМАРЬ – (русское) «северный ветер», «самый холодный ве-
тер» в Новгородской обл. [Даль, 1912, 1; СРНГ, 1976, II]. См. 
зима. 

ЗИМИСТОН – (таджикское) «зима». Явная связь с русским сло-
вом зима. Ср. санскрит. himas; авест. zimo – «мороз», «зима»; 
русское – зима. Исток термина в языке единого суперэтноса. 
См. зима. 

ЗИМКА – (русское) «мелкий снег» в Карелии. [Даль, 1912, 1; 
СРНГ, 1976, II].  

ЗИМНЕЕ СТОЙБИЩЕ – (русское) стойбище, защищённое от хо-
лодных ветров, от зимней стужи вообще. См. зима. 

ЗИМНИЙ БЕРЕГ – (русское) берег Белого моря. «Старинное 
русское название, связанное с зимними промыслами помо-
ров» [Никонов, 1966]. Но, вероятно, в значении «северный 
берег», т. е. как противопоставление летнему, т. е. южному. 
См. зима, север, полдень, юг. 

ЗИМНИЙ ЛЁД – (русское) «лёд вечный, не тающий летом» на о-
вах Вайгач, Колгуев. [Даль, 1912, 1; СРНГ, 1976, II]. См. зима. 

ЗИМНИЙ СНЕГ – (русское) «вечный снег, не тающий летом» на 
о-вах Вайгач, Колгуев. [Даль, 1912, 1; СРНГ, 1976, II]. См. зи-
ма. 

ЗИМНИК – (русское) «дорога в тайге по рекам, озерам, лесам и 
болотам, доступная после первых крепких морозов»; «зимнее 
жилище», «зимнее стойбище» в Сибири. Зимник – «северный 
ветер» на Белом море, «юго-восточный и восточный ветры» в 
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Калининской и Псковской обл., Карелии, на оз. Селигер и на 
Ильмене. [Даль, 1912, 1; СРНГ, 1976, II]. См. зима. 

ЗИМНЯК – (русское) «зимняя дорога» на Урале, в Сибири, 
Верхней Волге, Карелии, Новгородской обл. Зимняк – «хо-
лодный зимний ветер» в Брянской обл., «северо-восточный 
ветер» в Карелии, «юго-восточный ветер» в северо-западных 
обл. и Карелии, «восточный ветер» в бас. Волхова и Ильме-
ня, «юго-западный ветер» в Карелии [Даль, 1912, 1; СРНГ, 
1976, II]. См. зима. 

ЗИМО – (авестийское zimo) «зима», мороз. Ср. санскрит. himas; 
русское – зима, зимой. Исток термина в языке единого супер-
этноса. См. зима. 

ЗИМОВАЛЬНАЯ ЯМА – (русское) в дельте Волги, в ее примор-
ской части, ямы на дне речных русл в их изгибах, где в боль-
ших количествах залегает на зиму рыба, находящаяся в со-
стоянии зимней спячки, оцепенения. Рыба лежит в воде от-
дельными скоплениями, тесно прижавшись друг к другу [М. С. 
Идельсон. Рыбные зимовальные ямы в дельте Волги, 1937]. 
См. зима. 

ЗИМОВКА – (русское) «период или место пребывания какой-
либо экспедиции или охотников в зимнее время», например: 
зимовка на арктических островах. Отсюда зимовщик – «тот, 
кто остаётся на зиму». Зимовка скота. См. зима. 

ЗИМОГОРЬЕ – (русское) такое собственное название обнару-
живается несколько раз при изучении карты Русской равни-
ны: Зимогорье близ Валдая в Новгородской обл.; деревня 
Зимогорье в Пушкинском районе Московской обл.; Зимогорье 
– старица на Волге близ Калинина; ж.-д. ст. Зимогорье в Во-
рошиловградской обл. и т. д. Значительное количество таких 
топонимов заставляет задуматься об их терминологическом 
происхождении. По мнению Мурзаева, ничего не даёт анализ 
словосложения зима + горы, как лишённое какого-либо 
смысла. Топонимический ряд лучше связать с почти забытым 
рус. словом зимогор – «бродяга», «босяк», «человек без оп-
ределённых занятий и постоянного заработка» [ССРЛЯ, 1954, 
4]. Можно думать, что такое имя несёт определённую социо-
логическую информацию: зимогорье – «место поселений не-
имущих людей, сезонных рабочих». Ср. с белорус. Кутники – 
название деревень поселенцев, снимавших куты, не имею-
щих собственных наделов. У В. И. Даля [1912, 1] другое зна-
чение: зимогор – «тот, кто остаётся зимовать вне Петербурга, 
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в Шувалове, в Лесном, в Удельном, в Царском, в Тярлеве...». 
Но такое объяснение неприемлемо, ему противоречит ареал 
топонима Зимогорье. Краткая дискуссия о слове зимогор в 
журнале РР [1972, 1 и 1973, 1], где в заметке М. А. Рапова 
приводится интересная цитата из книги «Мои скитания» В. А. 
Гиляровского: «Это был уже цвет ярославских зимогоров, ле-
том работавших грузчиками и бедовавших в Будиловском 
трактире». 

ЗИПУННИКИ – (великорусское) «носящие или изготавливающие 
зипуны». У Славян есть обыкновение называть одних лапот-
никами, других махланами или зипунниками, третьих аланни-
ками. Параллель с племенными названиями славян в исто-
риях греческих и римских: зипунники – Zipani, Sipani» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

ЗИРЯВА – (русское) болотце от весенних вод, просыхающее 
летом (Калининская обл.). Ср. зирок – «зрачок глаза», зи-
рять, зырить, взирать – «смотреть». Та же метафора, как и 
в слове глазовина – «окно в болоте». См. глаз. 

ЗЛАТОУСТ – (русское) «золотые уста». Интереснейшая деталь: 
основателем религии зороастризма был Зоротушт. Из санск-
рита слово попало в английский и было записано латиницей, 
а потом «воспроизведено» на русском в виде «Зоротушт». 
Памятуя о частой замене буквы «р» на букву «л», а буквы 
«ш» на букву «с» (филологи подтвердят – в этом нет никакой 
«крамолы») и учитывая что английское «оу» надо воспроиз-
водить на русском не как «у», а оставить «оу», мы получим 
«ЗоЛотОУст». Странно, не правда, ли? Золотоуст – так зву-
чало в санскритском оригинале (санскрит = сам + скрыт, то 
есть «скрытый в себе» или «тайный язык», «священный 
язык»). Но это русское сложносоставное слово: золото + уста. 
<> Город Златоуст в Челябинской области. 

ЗЛЕДИЦА – (словен. Zledica) «гололедица», «дождь со снегом, 
градом» [Фасмер, 1971, 3]. См. зала, ожеледь. 

ЗЛОБЕЦ – (русское) горка, холм. Ср. взлобок, жлобец, жлоб, 
злобок, злобка, лоб. 

ЗЛОБКА – (русское) горка, холм. Ср. взлобок, злобок, злобец, 
лоб. 

ЗЛОБОК – (русское) «пригорок», «бугор», «крутая терраса». См. 
лоб. 

ЗЛОБОК– (русское) горка, холм. Ср. взлобок, жлоб, жлобец, 
злобец, злобка, лоб. 
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ЗЛОГ – (русское) заброшенная или непаханая земля, целина 
(Полесье). См. залог. 

ЗЛУЧЬ – (белорусское) «спрямление русла между изгибами ре-
ки». См. случь, лука, иланка, ланка, ялань. 

ЗЛУЧЬТА – (белорусское) излучина. См. случь, злучь, лука, из-
лучина. 

ЗНОЗДЬ – (русское) небольшой овраг, отвершек, боковая ветвь 
оврага (Торьковская и Костромская обл.). Т. А. Исаева (ОП, 
1971, 2] считает родиной термина Поветлужье и приводит 
примеры из микротопонимии: Знозди, Зноздочка, Знозка, от-
мечая слова: знозда – «бойкий человек, умеющий спорить и 
заговорить всех»; зноздить – «назойливо повторять одно и 
то же, надоедать»; «бить», «колотить», «ударить»; «чесать». 
По СРНГ [1976, II], этот глагол употребителен на Урале, в 
Южной Сибири; а зноздь в Кировской обл. – «овраг»; в Кост-
ромской обл. – также «высокое место с постепенным подъё-
мом». Зноздь из первоначального изноздъ связано с вон-
зить, занозить – «сделать отверстие», считает Мурзаев. 

ЗНОЙ – (русское) сильная жара. Укр. знш; чешск., словец., сло-
вен. znoj – «зной», «жара», «пот». В рус. диал. интересны 
другие, противоположные значения: знойкий – «резкий мо-
роз», «холодный ветер». «Зима знойкая – лето жаркое»; 
знойко – «жарко», «душно», но и «холодно» и «сыро»; знойно 
– «холодно», «сыро»; знойный – «сильный, резкий зимний ве-
тер» (центрально-чернозёмные обл.) [СРНГ, 1976, II]. <> 
Знойное в Челябинской обл.; Знойный в Азербайджане. 

ЗНОЙКИЙ – (русское) «резкий мороз», «холодный ветер». См. 
зной. 

ЗНОЙНЫЙ – (русское) «сильный, резкий зимний ветер» (цен-
трально-чернозёмные обл. России) [СРНГ, 1976, II]. См. зной. 

ЗОВИ – (русское) снежная лавина или снежный завал (Кавказ). 
Следует связать с грузин. zwaw – «оползень» (снеговой) 
[Мурзаев, 1984]. 

ЗОЛА – (русское) «сухая, твёрдая почва». См. золоед. 
ЗОЛА – (русское) сырой, холодный ветер осенью или весной; 

золовато – «пасмурно», «холодно», «ветрено» (укр. диал.) 
[Гринченко, 1958, 2]. Ср. золица – «мелкий осенний дождь» 
(Свердловская обл.) [СРНГ, 1976, – II]. Зола – твёрдая, не-
продуктивная почва. 

ЗОЛИЦА – (русское) «мелкий осенний дождь» (Свердловская 
обл.) [СРНГ, 1976, – II]. См. зола. 
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ЗОЛКА – (русское) белая или белёвая земля, подзолистая поч-
ва, светло-серая, лёгкая и мягкая почва (Среднее Поволжье). 
«Золку, или подзол, крестьяне считают весьма неплодород-
ной почвой» [Докучаев, 1950, 5]. Метафора; ср. зола. <> 
Зольное в Куйбышевской обл.; Зольская и Зольский в Став-
ропольском крае; Зольское в Кабардино-Балкарии; р. Золка – 
п. пр. Кумы. См. подзол. 

ЗОЛОВАТО – (укр. диал.) «пасмурно», «холодно», «ветрено» 
[Гринченко, 1958, 2]. 

ЗОЛОЕД – (русское) неплодородная, неудобная к удобрению 
земля (Орловская обл.) [ООСВРЯ, 1852]. Ср. зола – «сухая, 
твёрдая почва». См. зола, золка, подзол. 

ЗОЛЬНИК – (русское) топь, болото, болотистая почва (Калинин-
ская обл.) [Даль, 1912, 1]. 

ЗОРКАЯ ВОДА – (русское) чистая, прозрачная; зоркий лёд – 
«гладкий, прозрачный осенний лед»; то же – подзор на 
Псковском оз. [Кузнецов, 1915] от зреть – «видеть», «взи-
рать»; ср. взор. 

ЗОРКИЙ ЛЁД – (русское) «гладкий, прозрачный осенний лед». 
ЗОРНИКИ – (русское) «отблески северного сияния». См. зорька. 
ЗОРОАСТР – «Зороастр приводит в своём сочинении шестна-

дцать выселков парсских, кроме предположенного им самим 
к Балтийскому поморью; но куда отправился первый выселок, 
того он не определяет, а только упоминает о его совершении. 
«Второй выселок, – говорит он, – построил город Согду, бо-
гатую домашним скотом». В настоящее время есть город 
Содия, в королевстве Ассамском, в Индии. Если это тот са-
мый город Согда, то в Индию последовал второй выселок 
Парсов из числа всех тех, о которых, по преданиям или пись-
менно, дошли сведения до Зороастра. «Третий выселок ос-
новал город Мервь.» Мервь и теперь существует между Пер-
сией и Аравией. «Четвертый выселок основал город Балх.» 
Где был этот город – неизвестно; теперь мы имеем, кажется, 
только две местности, носящие названия, как бы производ-
ные от слова Балх; это озеро Балхаш или Балкаш в Зюнгории 
и горная цепь Балканская или, по древней географии, Балкан 
в Македонии. «Пятый выселок основал город Ниссу, но, – 
прибавляет Зороастр, – там злой дух научил людей считать 
Бога преходящим». Древняя Нисса, а ныне Ницца, находится 
в Неаполитанском королевстве; вторая Мисса, или Низа, на-
ходившаяся в Карии как младшая сюда относиться не может. 
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– Нисса итальянская есть первое историческое свидетельст-
во того, что славянское племя жило некогда и в Италии, а 
именно в Этрурии. Это самое подтверждается обилием сла-
вянских памятников, разбросанных по всей Италии, преиму-
щественно же по Капуве, разъясненных в недавнее время г. 
Воланским, частью уже помещенных нами в первых двух вы-
пусках предлежащего издания. Из этого же нам объясняется, 
откуда зашел славянский язык в Италию, сохранившийся там 
по сие время во всей чистоте своей и без смешения с италь-
янским в целом округе близ Венеции, считающем до 12 000 
душ. Это же самое наводит на мысль, что Венеды итальян-
ские соплеменны Венедам прибалтийским. «Шестой выселок 
основал город Герат или Эрат.» Где находится этот город – 
неизвестно; только догадки наводят на мысль: не древний ли 
это Арад, что в Малой Азии? «Седьмой выселок основал го-
род Веекеред, т. е. где работают вертящимися орудиями.» 
Говоря о девятом выселке, Зороастр не упоминает города, 
им основанного, но показывает, что «злой дух ввёл там грех, 
не имеющий прощения, – мужеложество.» «Десятый высе-
лок основал город Герехет, полный чистоты (похожий на 
стан, окружённый полевыми злаками), но там злой дух ввёл 
сожигание трупов.» Это обычай славянских племён. Есть 
также и город, похожий на этот названием, – это Геред, в 
Азиатской Турции; древле в нем жили Славяне. «Одинна-
дцатый выселок основал город Геймеонт или Гевмеонт, но 
народ предался там колдовству и у него было четыре лож-
ных мудреца, увлекших многих к превратным понятиям.» 
«Двенадцатый выселок основал город Раггу (Ragha) с тре-
мя пригородами, но народ сделался там упрям и лжив.» 
«Тринадцатый выселок основал город Чехру, но там ввели 
люди сожигание трупов.» Это название подходит весьма 
близко к Чехии и Чехам, напоминает всем с тем их обычай 
сожигания трупов и бывший у них обряд огнепоклонения, 
свидетельствуемый чешскими и лужицкими соботками, то 
есть, огнями, разводимыми на горах, сохранившимися даже и 
в христианские времена в виде обычая, а, может быть, для 
некоторых и в виде поверья, подобно тому, как у нас на Руси 
сохранились их языческие обычаи семик и колядование. 
«Четырнадцатый выселок основал Верену, город четверо-
уголъный. Там родился человек с тройной силой, убивший 
Дегака. Он же ввел вольные дома женщин, которые выма-
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нивали у мужчин деньги.» Трудно решить: азиатский ли это 
город Варанаши или иллирийский Варанаш, ныне Чиркниц, в 
Лайбахском округе, или, может быть, наш древний Воронеж, 
на реке того же имени, или, наконец, ломбардо-венецианская 
Верона, принадлежавшая славяно-италийским Венедам, ко-
торые, впрочем, по Страбону, составляли уже выселок при-
балтийских Венедов. «Пятнадцатый выселок основался на 
Семи Индах (реках), образующих сильный Индус; но злой дух 
ввел там похотливых женщин, от которых произошли вос-
палительные болезни.» «Шестнадцатый выселок основал 
Рангу, или Рангху, весьма богатый город, который мог бы 
сделаться лучшим обиталищем для людей; но злой дух на-
вел на жителей его сильного властителя, обиравшего 
только у всех деньги. Там должны, однако же, находиться 
ещё некоторые, независимые в своих владениях, люди, пра-
ведной жизни, с первобытными добродетелями, с истин-
ными речами, надежными действиями, с любовью к ближне-
му и гостеприимством.» Не относится ли это к славянскому 
племени – Ранам, бывшему чрезвычайно богатым, сильным и 
страшным на водах для всех окрестных жителей, перед кото-
рыми трепетали и Саксы, и Даны, и Свевы? У нас на Руси ос-
тались только небольшие морские суда, чрезвычайно быст-
рые, сохранившие в названии своем раншина как бы древнее 
племенное название давно онемеченного славянского пле-
мени. Итак, предположенный Зердестом выселок из Бактрии 
на Балтийское поморье есть уже семнадцатый рассадник 
славянского племени. Местность поселения Зороастр озна-
чает седьмым климатом, близко соответствующим по деле-
нию Греками земли на климаты южному Балтийскому помо-
рью» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 164-189]. 

ЗОРЬ – (русское) речной залив (бас. Оби). 
ЗОРЬКА – (русское) потухающая заря, зарница; утро, утренний 

ветерок; звезда, утренняя звезда. Зорники – «отблески се-
верного сияния». Восходит к заря, укр. зоря, связанные со 
взор, зреть, зоркий [Фасмер, 1967, 2]. <> Зорька в Витебской, 
Минской, Саратовской обл. 

ЗРУБ – (украинское) место, где недавно срублен лес [Гринчен-
ко, 1958, 2]. От рубить. Ср. русское сруб. 

ЗУБ – (русское) выступающая острая скала в тундре, заметная с 
моря; неровный край. прибрежного льда, трещина во льду, 
образовавшаяся в реках от прибоя больших приливов и от-
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ливов, а в море – от морских течений и усиленного волнения 
воды во время штормов и зимних бурь. При этом часть льди-
ны нередко отрывается ветром и уносится в море со всеми 
сетями, причиняя убыток рыбакам (северные моря) [Дуров, 
1929]. «Сплошной ледяной массив, смерзшийся с берегом и 
тянущийся на десятки и сотни километров вдоль берега, а в 
ширину от нескольких сот метров до нескольких километров. 
Поморье» [СРНГ, 1976, II]. Уменьшительная форма зубец, 
зубцы – «столбы», «иглоподобные высокие и утёсистые вер-
шины гор». Анатомический термин, обладающий географ. 
значением и в других яз.: укр. зуб – «острая вершина горы» 
[Марусенко, 1968]; болгар. зъб – «зуб», «зубец», но зъбер – 
«горный пик», «высокая отвесная скала, утёс»; в диал. – «не-
высокий горный гребень с отдельными острыми вершинами» 
[Григорян, 1975]. Ср. литов. zambas – «мыс». <> Г. Зуб, Зуб-
чатая и Зубец в Колымском нагорье; Зубчатая в Чукотском 
нагорье; Зубцы Ай-Петри на Южном берегу Крыма; г. Зубец – 
выдающаяся к Берингову морю вершина в Коряцком хребте; 
в Кузнецком Алатау: «Три Зуба – Большой Зуб, Средний Зуб 
и Верхний Зуб входят в состав горного хребта, который шор-
цы называют Тегир-Тыш – Поднебесные зубья» [Розен, 1970]. 
Массив Острозуб в сербской части Стара Планины. Этот то-
поним говорит об употреблении слова в географичнском зна-
чении и в сербохорват. яз. 

ЗУБЕЦ – (русское) уменьшительная форма от зуб («каменный 
столб на вершине горы»). 

ЗУБЦЫ – (русское) «столбы», «иглоподобные высокие и утёси-
стые вершины гор». 

ЗЫБ – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБА – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБАЛКА – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБЕЛИНА – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБЕЛИЦА – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБЕЛИЦА – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБЕЛЬ – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБЕЛЬ – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБИНА – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБИНА – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБНЯК – (русское) зыбкое место, топь, трясина. См. зыбь. 
ЗЫБОК – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБУК – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
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ЗЫБУЛИНА – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБУН – (русское) трясина в болоте. При зарастании водоёма 

образуется слой растений толщиной до 1—2 м, способный 
удержать человека и лошадь, но трясущийся или зыблющий-
ся под ногами (Полесье) [Россия, т. 9, 1905]; глубокое, топкое 
болото в тундре; непроходимое болото. Часть озера, зарос-
шая растительностью, где поверхность качается под идущим 
человеком или просто не выдерживает его тяжести. Дерива-
ты: зыбель, зыбуха, зыбь, зыбок, зыбина, зыбалка, зыбелица, 
зыбук, зыбунина. Подробно у В. М. Мокиенко [1969] на лекси-
ческих примерах Псковской обл. и других параллелей. Ареал 
термина охватывает Сибирь и Дальний Восток, что отметил 
ещё Н. С. Щукин [1856]. См. зыбь. 

ЗЫБУХА – (русское) трясина в болоте. См. зыбь. 
ЗЫБЬ – (русское) зыбкое место, топь, трясина. Небольшое вол-

нение, качка. Мёртвая зыбь – «длинные, пологие волны – 
валы, оставшиеся от большого волнения или появившиеся 
вдали от штормового центра». В диал. – зыб, зыба, зыбина, 
зыбелина, зыбелица, зыбель, зыбняк. Ср. рус. зыбка – «ко-
лыбель», зыбать – «качать». Др.-рус. зыбь – «зыбкое ме-
сто», «трясина», зыбати, зыблю – «колебать», «приводить в 
движение» [Срезневский, 1893, 1]. <> Новозыбков в Брянской 
обл. (в прошлом Зыбкая Слобода) [А. Шкроб, В. Соколов. 
Брянская Старина, Брянск, 1961]. Может быть, Зыбково в 
Полтавской и Кировоградской обл. – названия, прошедшие 
через антропонимическую форму. См. зыбун. 

ЗЫЛЯ – (русское) солончак, ржавое болото (Вологодская обл.) 
[Даль, 1912, 1]. Ср. коми зыя – «место, где стоит ржавая во-
да»; «мелкий, холодный дождь», «изморозь» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. 

ЗЫРЬЯ – (русское) край, окраина (Пермская обл.). В XVI в. зы-
рян впервые именуют сырьянами, производя это слово от 
зырья [Россия, 1914, 5]. Ср. фин. syrja – «край». О сырьянах 
см. у А. И. Попова [1973], имя которых «заведомо не относит-
ся к коми, так как те волости (по-видимому, их было две), ко-
торые носили названия Сырьянских, были заселены удмур-
тами (в Вятском крае) или какой-то группой тюркского проис-
хождения (в Башкирии)». Об этимологии слова зыряне вы-
сказано несколько предположений. Весьма возможно, что эт-
ноним зыряне возник из имени одного из коми воевод конца 
XV в. – Зыран» [там же]. У М. Фасмера [1967, 21 этноним зы-
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рянин предположительно возводится в ханты-манс. saran – 
«зырянин», «коми». 

ЗЭВОЙ – (молдав.) прибрежная роща у реки. Заимствовано из 
славянских языков [Мурзаев, 1984]. См. завой. 

ЗЯБЕЛЬ – (русское) «целина», «земля, которая два года не за-
севалась озимыми» [СРНГ, 1977, 12]. 

ЗЯБЛИК – (язык русов) ЗЯБКИЙ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ЗЯБЛУХА – (русское) место, где бывают ранние осенние замо-

розки и нередко замерзает хлеб на корню. Сырые, холодные, 
малоплодородные почвы в понижениях рельефа (Карелия, 
Пермская обл.). Зябнуть. Ср. зяблое место в Архангельской 
обл. и зяблина во Владимирской обл. В этот же ряд и рязан-
ское слово зябля – «пологая лощина, где скапливается и ино-
гда застаивается вода» [СРНГ, 1977, 12]. См. зябь. 

ЗЯБЛЯ – (русское) «пологая лощина, где скапливается и иногда 
застаивается вода» (Рязань) [СРНГ, 1977, 12] 

ЗЯБРЯ – (русское) «земля, вспаханная трижды и предназначен-
ная для посева озимых культур» [СРНГ, 1977, 12]. 

ЗЯБЬ – (русское) осенняя вспашка поля, подготовленного к ве-
сеннему севу яровых. СРНГ [1977, 12] отмечает и другие 
формы: зябель, зября – «целина», «земля, которая два года 
не засевалась озимыми», «земля, вспаханная трижды и 
предназначенная для посева озимых культур». Ср. зябкий, 
зяблый – «чувствительный к холоду»; зябнуть, прозябать, 
где зябать имело значение «раздирать», «произрастать». 
[Фасмер, 1967, 2]. <> Зябень в Могилевской обл.; Зяби и Зяб-
ки в Витебской обл. См. зяблуха.. 

ЗЯРЫК – (русское) расщелина во льду (Урал) [Мурзаев, 1984]. 
Ср. зыркнуть. 

И 
И – (ненецкое) вода, в источниках нередко ид. Игай – река, йыхы 

– речка (хантыйское, диалектное). Йоа – водопад (эстонское). 
Я – река (мансийское). Удмуртское юшор, коми ю – «река»; 
хантыйское jеган, финское joki, ненецкое яха; устное венгер-
ское jo встречается только в гидронимах. Йелга, ййлга – ре-
ка, приток (чувашское). Ногайское йылга – «балка», «овраг», 
«река». Марийское – йул, йол. Йоги, йоки, йокка – река (фин-
но-угорское). Финское joki, эстонское jogi (йоги, йыги), саам-
ское jokka, марийское йогы – «течение», «поток». Саамская 
уменьшительная форма иокенч – «речка, доступная для лод-
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ки». Йэнэ – река (тунгусско-маньчжурское). Эвенкийское 
jэндэги – «большая река». 

ИВА – (язык русов) искажённое – К(ИВА)е – склонённая – 
«дремлют плакучие ивы, низко склонясь над водой» [Ореш-
кин, 1984, 1994].  

ИВЕНЬ – (русское) иней, изморозь в северо-западных и запад-
ных обл. РФ; ивенье – «иней» в Калужской обл. [СРНГ, 1977, 
2]. См. иней. 

ИВЕНЬЕ – (русское) «иней» в Калужской обл. [СРНГ, 1977, 2]. 
См. иней. 

ИГЛА – (русское) горная вершина в виде очень узкого и острого 
пика. Ср. польск. iglica – «пик», «остроконечная вершина го-
ры». Метафора. <> Пик Игла в горах Алая в Средней Азии. М. 
Игольный – самая южная оконечность Африки (португальск. 
Agulhas) – назван так потому, что при его огибании судами 
быстро меняется направление магнитной иглы (стрелки) на 
компасе [Э. Лесгафт. Краткий курс географии внеевропейских 
стран. СПб., 1911]. 

ИГОЛ – (ненецкое) развилина, проток, небольшая река (среднее 
течение Васюгана, бас. р. Вах и верховье Таза). Сопоставь 
русское игла, иголка. Ср. елга, илга, йилга. <> Р. Пихтиигол 
– чёрная река, Вонтигол – таёжная река, р. Айигол – малая 
река [Розова, 1973]. 

ИГОРЬ – (великорусское) имя. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Игорь – Ingor. [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

ИЕ – (якут.) глубокое понижение, заполненное водой, иногда с 
округлыми останцами – буграми. Термокарстовая форма 
рельефа, образовавшаяся в результате таяния погребённого 
льда. 

ИЗ – (коми, удмурт.) скала, утёс, камень; каменистая гряда, гора, 
образованные коренными породами. Основное значение – 
«камень». Н. А. Сыромятников [1967] сближает в урало-
алтайском единстве эвенк. ихэ – «камень», япон. isi – то же. 
Отметим наличие эвенк. формы исэ – «камень» [Ф. К. Кома-
ров, 1967]. Глубокий след в топонимии Урала: этим словом 
коми нередко называют Уральские горы. Ср. рус. камень – 
«гора вообще» и Камень – Уральские горы в частности. Г. 
Народная из Народаиз; г. Мореиз на Югорском п-ове, г. Райиз 
в хр. Полярный Урал, Тельпозиз на Северном Урале. Сабля, 
т. е. Сабляиз или Саукпай, – острая гора; г. Болваниз на Ура-
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ле. В этот же ряд гидронимы: Изъел, Изшор в Ханты-
Мансийском АО. Сюда же истор. Искер, или Искерские юр-
ты,— поселение XVII в. близ Тобольска и городище Изкар в 
Пермской обл. 

ИЗБА – (русское) в северных и западных диалектах помимо зна-
чения «крестьянский дом» также «комната». Ср. латыш. 
istaba – «изба». Др.-рус. истъба – «дом», «баня». Общесла-
вян. iзба, izba, zba в значениях: «комната», «хижина», «зем-
лянка». У Н. М. Шанского [1971] – первоначальное значение – 
«отапливаемое помещение». М. Фасмер [1967, 2] отвергает 
связь с ис + топка, топить, истопить как народную этимо-
логию. <> Избище в Воронежской, Минской обл.. Молдавии; 
Истобное в Липецкой, Белгородской и Воронежской обл.; Ис-
тобки в Черниговской обл.; Истобенск в Кировской обл.; м. 
Избушечный у Свирской губы Ладожского оз.; Избиште в 
Югославии близ гор. Вршац; название Избица несколько раз 
повторяется в Польше. 

ИЗВЕТИНА – (русское) пойма. Ср. ветвистый, ветвь, вить, 
извой. 

ИЗВИР – (укр.) овраг, горный ручей [Григорян, 1975]. См. звор. 
ИЗВИРОК – (укр.) овраг, горный источник, горный ручей [Григо-

рян, 1975]. См. звор. 
ИЗВИРУШКА – (укр.) овраг, горная долина,горный ручей [Григо-

рян, 1975]. См. звор. 
ИЗВОДЬ – (русское) разлив реки; большая вода; залив реки, 

заводь [Даль, 1912, 2]. См. заводь. 
ИЗВОЙ – (русское) «меандра», «излучина реки». См. завой, из-

ветина. 
ИЗВОЛОК – (русское) отлогая гора, склон, подъём [Даль, 1912, 

2]. Медленный подъём, пологий склон горы [Шолохов. Тихий 
Дон]. См. волок. 

ИЗВОНЬ – (русское) залив, заводь (Псковская обл.). См. завонь. 
ИЗВОР – (болгарское диалектное) «верх оврага» или «пригор-

ка». Ср. сербохорват. извор – «источник», «родник», «начало 
речки». См. звор. [Григорян, 1975]. 

ИЗВОР – (укр. диал.) родник, исток реки, ручей. Широко распро-
страненный термин в Придунайских и Балканских странах: в 
Болгарии, Югославии, Румынии. Из славян. яз. в молдав. из-
воара – «родник», «источник». Известно в др.-рус. извор – 
«ключ», «источник» [Срезневский, 1893, 1]. В Ярославской 
обл. извор – «большой сосуд для носки воды», «ушат» 
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[СРНГ, 1977, 12]. <> Изворы в Молдавии, Извор (ныне Родни-
ковка) в Закарпатской обл.; р. Узвор и Извор в бас. Днестра; 
«судя по огласовке, молдав. гидроним, в конечном счёте юж-
но-слав. происхождения» [Трубачев, 1968]. Ю. А. Карпенко 
[1973] перечисляет трижды название Извир, трижды Извор и 
Изворул для поселений и рек на Буковине. Глубокий след в 
топонимии Балканского п-ова: Извор на юго-восток от Плов-
дива и Извор в междуречье Арчар-Искомля (Болгария); Из-
вор, Изворник в Югославии. В Румынии – Извоареле на р. 
Арджеш, Извоареле на р. Дунай, Извоаре-Сучевей в Карпа-
тах, р. Извор – п. пр. Самешул-Маре в бас. Тисы. В Греции – 
Извор, Изворос, Изворон [Нерознак, 1974]. См. вир, звор. 

ИЗВОРЕЦ – (укр.) овраг, горный ручей [Григорян, 1975]. См. 
звор. 

ИЗВОРЧЕ – (укр.) овраг, горный ручей [Григорян, 1975]. Ср. бол-
гар. и сербохорват. извор – «источник», «родник», «начало 
речки». См. звор. 

ИЗГАРЬ – (русское) мелкий, холодный дождь, как туман (Север) 
[П. Павленко. Итальянские впечатления]. Ср. рус. диал. гарь 
– «туман от зноя»; «дым, стоящий летом в воздухе»; «туман 
без туч, наблюдаемый обыкновенно в тихие, жаркие дни пе-
ред грозой» (Псковская обл.) [СРНГ, 1970, 6]. См. гарь. 

ИЗГОЛОВЬ(Е) – (русское) верховье реки, острова; мыс; бли-
жайшее к берегу отмелое место. За ним начинается изрубье. 
<> Мысы Северное Изголовье и Южное Изголовье на оз. 
Байкал, на п-ове Святой Нос. См. голова, изрубье. 

ИЗДОЛ – (русское) дол, долина; пологий, длинный, широкий 
подъём меж гор. «Мы целые сутки подымались издолом» 
[Даль, 1912, 1]. См. дол, долина. 

ИЗЛОБОК – (русское) холм, бугор, пригорок (Средний Урал). См. 
лоб. 

ИЗЛОГ – (русское) балка, долина, овраг. В Курской обл. «дол», 
«долина» [Ященко, 1974]. См. лог. 

ИЗЛОГ – (русское) ложбина, дол, впадина, овраг, балка. Н. А. 
Солнцев [1963] пишет: «Излог – крупная форма рельефа эро-
зионного происхождения, разновидность балки с широкими и 
пологими склонами. Изложина – мелкая, но широкая, с поло-
гими склонами балка, покрытая густой травой. («И слышу я, в 
изложине росистой вполголоса скрипят коростели». А. Фет)». 
См. лог. 
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ИЗЛОЖИНА – (русское) мелкая, но широкая, с пологими скло-
нами балка, покрытая густой травой [Солнцев, 1963]. См. лог, 
излог. 

ИЗЛУГА – (русское) лука, излучина, изгиб. См. лука. 
ИЗЛУК – (русское) лука, излучина, изгиб. См. лука.  
ИЗЛУКА – (русское) лука, излучина, изгиб. См. лука.  
ИЗЛУЧИНА – (русское) дериват на славянской почве от слова 

лука; излука, изгиб. См. лука, алань, елань, иланка, ланка, 
ялань. 

ИЗМОРОЗ – (русское) морозная пыль, или замерзший в воздухе 
водяной пар, падающий в виде мелкого снега при ясном небе 
по утрам (Восточная Сибирь). 

ИЗМОРОЗЬ – (русское) заморозки; замерзший верхний слой 
снега (северные области); гололедица (Сибирь). У С. П. Хро-
мова и Л. И. Мамонтовой [1955] изморозь – «белые, рыхлые, 
снегообразные ледяные кристаллы, образующиеся на ветвях 
деревьев, изгородях, проводах и других предметах, обычно 
при значительном морозе, тумане и слабом ветре», в отли-
чие от инея, который возникает без тумана. Выделяют зерни-
стую и брызговую изморозь. 

ИЗРУБЬЕ – (русское) граница между мелкой частью озера (с 
мягким грунтом) и более глубокой (с твёрдым грунтом). Рез-
кий переход от мелкого прибрежья к глубокой части озера 
[Кузнецов, 1915]. Ср. рубец – «отметка, отделяющая одну 
часть от другой», рубить. См. заруб, рубец. 

ИЗТЕКА – (латыш.) «течение»; «исток», «верховье реки»; «её 
устье»; «залив», «бухта», «коса»; «болотистое место»; «низ-
кое место, по которому стекает вода после дождя с полей или 
дорог»; «речной рукав». Ср. литов. istakis – «верховье реки», 
«небольшой ручей, вытекающий из болота»; istekinys – «не-
большой ручей», istekis – «проток», «пролив», «рукав реки», 
«фьорд» [Невская, 1977]. От русского истекать. 

ИЙР – (коми) омут, яр, глубина, крутой обрыв на дне озера или 
реки (коми). Иное написание: ир. От русского яр, ярый. Ср. с 
фин. jyrkka – «крутой»; с фин. jarvi, марийск. ер – «озеро»; 
фин. jira – «низменность», «глубокая лощина»; саам. jarre – 
«маленькая долина»; удм. ер – «омут» [Основы финно-
угорского языкознания. М., 1974]. <> Оз. Ирты, руч. Иршор, р. 
Ирью в Коми [Беляева, 1968]. См. ирим. 

ИКРА – (русское) льдина, плавучий лёд (Русская равнина). См. 
икрина. 
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ИКРИНА – (русское) льдина, плавучий лед. Термин локально 
ограничен пределами некоторых областей Русской равнины. 
Источники чаще всего указывают на Тамбовскую обл., где Ф. 
Н. Мильков [1970] находит также икровник – «ледяная запру-
да», «зажор». Кроме того, термин отмечен в Рязанской и Са-
ратовской обл. Наличие укр. iкра, чешск., польск. kra позво-
ляет говорить о большем некогда ареале. Форма кра была 
отмечена И. И. Срезневским [1893, 1] для др.-рус. яз. А. Г. 
Преображенский [1958] сюда относит крыга в том же значе-
нии – «свободная льдина» в Брянской обл. Это слово нахо-
дим в белорус. крыга – «сухая и твердая глыба земли», 
«большая льдина на реке», «ледоход на реке» [Яшкин, 1971]. 
Обычно отделяют от слов икра (рыбная) и икра (ноги). Удов-
летворительной этимологии нет. Возможно ли кра сопоста-
вить с индоевроп. и доиндоевр. кар – «камень», «скала»? 
Этому не противоречат ни фонетика, ни семантические реа-
лии. См. крига. 

ИКРОВИК – (русское) «ледяная запруда», «зажор» (Тамбовская 
обл.) [Мильков, 1970]. См. икрина, икра. 

ИЛ – (русское) водный осадок; тонкозернистые, мельчайшие ми-
неральные фракции, находящиеся во взвешенном состоянии 
в текущей воде и осаждающиеся в стоячей – в море, озере, 
речной заводи. При высыхании твердеет. Общеславян. слово 
в значениях: «ил», «глина», «суглинок». Отсюда илинка – 
«частица осадка» размером менее 0,01 мм; иловая рапа – 
«водный раствор, заполняющий пустоты в иловой толще»; 
иловая соль, образующаяся из минерализованных вод в дон-
ных иловых отложениях; илы соленых озёр – «бальнеологи-
ческие грязи»; иловка – «тонкая илистая глина», «малоуро-
жайная серая почва, подзол», «плохая земля»; наилок – 
«тонкий илистый нанос». <> Илово в Минской обл. См. ило-
вай. 

ИЛАНКА – (литовское ilanka) – «залив реки, озера, моря» [Тол-
стой, 1969]. Сопоставимо с русским яланка. См. лука, ланка, 
яланка, ялань, еланка, елань, лунка. 

ИЛГА – (ногайское) река (илка). Искажение исходного первона-
чального слова жилка. Путь: жила → жилка → жилга → илга. 
Ср. водожилье, водожильное место. Ср. санскрит. jala – вода 
[Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. джилга, жилга, елга, жилка, 
йилга. 
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ИЛИРИЙСКИЙ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы, борусси, порусичи. 

ИЛЛИНОЙС – (язык русов) ИЛИ + НЕСЕ + ИЛ НЕСЁТ; илистая 
местность» затопляемая рекой [Орешкин, 1984, 1994]. 

ИЛЛИРИЙЦЫ – «Гримм принимает древних иллирийцев и Сар-
матов за славян» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. 
См. скифы, сарматы, русы. 

ИЛОВАЙ – (русское) пойменный мелкий болотистый залив; за-
тон; топь; песчаная отмель; илой – «низина», «топь» от ил. 
Ср. болгар. иловица – «вид глины»; рус. иловина – «илистая 
почва», «глинистая земля светлой окраски, малоплодород-
ная»; иловка – «илистая глина»; иловатка – «высохшее озе-
ро с илистым дном» в Ростовской обл. <> Р. Иловица в бас. 
Мологи в Калининской обл.; Иловцы на Валдае в Калинин-
ской обл.; р. Иловай – п. пр. р. Воронеж; Иловай-
Бригадирское, Иловай-Дмитриевское и Иловай-
Рождественское в Тамбовской обл.; Иловенка в Новгородской 
обл.; р. Иловля – л. пр. Дона, Иловатка на л. берегу Волги 
(выше Камышина) в Волгоградской обл.; Иловка в Томской 
обл. Специально у Р. Эккерта [Вопросы славянского языко-
знания, 1959, 4], который пишет о многих топонимах в Болга-
рии, Чехословакии, а также именах рек и сёл в Югославии – 
Иловец, Илавес, Ило-вац, Иловца; в Румынии – Иловица, 
Илова, Иловил, Иловацул. Дополним: нп Илова в юго-
западной части Польши; р. Илова бас. Савы в Словении; нп 
Иловица. близ Оршова в юго-западной части Румынии; Ило-
вица близ гор. Струмица в Македонии. Вне ряда Иловайск – 
город в Донецкой обл. и большая ж.-д. ст., названная так по 
имени крупного помещика [Никонов, 1966]. См. ил. 

ИЛОВАТКА – (русское) «высохшее озеро с илистым дном» в 
Ростовской обл. См. иловай, ил. 

ИЛОВИНА – (русское) «илистая почва», «глинистая земля свет-
лой окраски, малоплодородная». См. иловай, ил. 

ИЛОВИЦА – (болгарское) «вид глины». См. иловай, ил. 
ИЛОВКА – (русское) «тонкая илистая глина», «малоурожайная 

серая почва, подзол», «плохая земля». См. иловай, ил. 
ИЛОЙ – (русское) «низина», «топь» от ил. См. иловай, ил.  
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ИЛЬМЕНЬ – (русское) мелкое озеро в дельте Волги с заросши-
ми тростником и камышами берегами; старица, заполненная 
водой; понижения между буграми, грядами, залитые водой; 
пресное, заросшее растительностью озеро, образованное 
весенним половодьем Волги. Озеро средних размеров в пой-
ме на Урале. В Астраханской обл. также – длинный залив. На 
Дону и Днепре – пойменный разлив, озерное окно в тростни-
ковых зарослях. Озеро на низких террасах. В «Книге Боль-
шому Чертежу» сказано о Днепре, впадающем «в проливу 
морскую в ильмень». Некоторые авторы считают возможным 
сопоставить греч. лиман, лимен [Преображенский, 1958]. А. 
И. Попов [1967] помимо объяснений: греч. лиман, славян. ил 
– находит возможным видеть эстон. и фин. основу ilm, ilma – 
«воздух», «погода», «свет», «мир», илм(а)-ярви – озеро, оп-
ределяющее погоду, и выделяет суф. -мень (ср. сухмень, уз-
мень), пишет о ранней форме Ильмерь, что в финальной час-
ти соответствует карело-финскому jarvi, эстон. jarv, диал. эс-
тон. jeri. Ю. В. Откупщиков [Межвузовская конференция по 
исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя. 
Тезисы докладов. Л., 1961] также видит суф. -мень в гидро-
ниме Ильмень, указывая на топонимическую его продуктив-
ность в ряду Тихмень, Узмень, Струмень, Тесмень, Сухмень, 
Раменье. И. Г. Добродомов [сб. Лексикология и словообразо-
вание древнерусского языка. М., 1966] указывает на разное 
ударение нарицательного ильмень и гидронима Ильмень. 
Этот автор первое из них считает возможным отнести к греч. 
лиман – «гавань», «бухта», «залив». <> Проток Большой 
Ильмень в дельте Волги; Ильмень-Суворовский в Волгоград-
ской обл.; Ильмень в Воронежской, Куйбышевской обл.; Иль-
менный в Астрахани. На Южном Урале известны Ильменские 
горы. Ильменское озеро и минералогический заповедник под 
таким же названием.. 

ИМЖА – (русское) изморозь, мелкий дождь, туман (Смоленская 
обл.) [Добровольский, 1914]. В Брянской обл. имжель, имжи-
ца – в тех же значениях. Ср. мжить – «моросить»; армян. 
meg – «туман». См. мга, мег, мжа. 

ИМЖЕЛЬ – (русское) изморозь, мелкий дождь, туман (Брянская 
обл.) См. имжа. 

ИМЖИЦА – (русское) изморозь, мелкий дождь, туман (Брянская 
обл.) См. имжа. 
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ИМШАНИК – (русское) «сухое моховое болото» (Псковская 
обл.). Слово родственное с русским словом мох. См. мох, 
мшара. 

ИМШАРА – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

ИНД – (индоарийское) «Один тип древнейших реминисценций, 
свидетельствующих об индоарийском происхождении многих 
северных наименований, уже выявлен однозначно. Имеются 
в виду фронтальные исследования топонимики Российского 
Севера, проведённые Н. Р. Гусевой и С. В. Жарниковой. Они 
установили множество названий северных рек, озёр и других 
географических мест, в основу которых положены архаичные 
лексемы «ганг» и «инд» – от горы и озера Гангос на Мурмане 
до полноводной реки Индигирки в Восточной Сибири». [Дё-
мин В. Н. 2004] 

ИНД – (санскритское) «На Русском Севере, кстати, по наблюде-
ниям многих краеведов, сохранилось немало топонимов и 
гидронимов (названий мест, рек и озёр) с древними санскрит-
скими корнями ("инд", "ганг", "рам") – немыми свидетелями 
былой этнолингвистической общности обитавших здесь 
древних народов. Так, по подсчётам вологодской исследова-
тельницы С. В. Жарниковой, имена не менее шести северных 
рек образованы от общеевропейского корня "инд" (Индога, 
Индоманка, Индега, дважды – Индига, Индигирка) и столько 
же – от корня "ганг" (Ганго, Гангрека, по два раза – Ганга и 
Гангозеро). Поблизости от священного лапландского Сейдо-
зера также есть речка Индичйок и Рамозеро» [Дёмин В. Н. 
Гиперборея]. 

ИНДЕР – (русское) солёная речка, солёное озеро (Прикаспий-
ская низменность). Термин из собственного названия оз. Ин-
дер, расположенного у подножия горы с тем же именем, вос-
ходящим к калмыцкому ундер – «высота», «высокий», «воз-
вышенность»; халха-монгол. ондор – то же. «Первоначальное 
значение высота, возвышенность утрачено, специфика само-
го озера (его соленая вода) слилась с названием, и слово по-
лучило иной смысл» [А. С. Крюкова, ОСА, 1978]. <> Индерка в 
Пензенской обл.; Индерский р-н в Гурьевской обл. с центром 
Индерборский; Ундэр-Хан -центр Хэнтэйского аймака, а также 
Ундэр-Улан, Ундэр-Шил, Ундэр-Ширэт в Монголии. 
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ИНДОВА – (русское) «впадина, образованная весенними вода-
ми на лугах, полях, болотах» [Добродомов, 1974]. См. ендова, 
яндова, яндола, яндула, ендовище, ендовина. 

ИНЕЙ – (русское) тонкий слой кристаллического льда, образую-
щийся в результате замерзания водяного пара воздуха на 
поверхности земли, растительности, крышах и других пред-
метах в результате их радиационного переохлаждения до от-
рицательных температур. Возникает по ночам при ясном не-
бе и очень слабом ветре [Хромов, Мамонтова, 1955]. Обще-
славян., рус. диал. – также ивень. Сюда же индеветь – «по-
крываться инеем», а в олонецких говорах – «моросить» [Ку-
ликовский, 1898]. М. Фасмер [1967, 2] пишет: «Индеветь, за-
индеветь убедительно связывается с иней. Трудно объяс-
нить д». 

ИНКА – (язык русов) стоит близко к слову ИНАКИЙ, ИНОЙ, 
здесь же, вероятно, ИНОК [Орешкин, 1984, 1994]. 

ИОРДАН – (русское) прорубь во льду для зимней ловли рыбы; 
чистый ключ, колодец. Изначально происходит от русского 
ярдон. 

ИОРДАН – (язык русов-ариев) Река ИОРДАН = ИОРД + ДАН = 
"НА СЕВЕРЕ – ДОНИ". Тот – факт, что многие местные жите-
ли светловолосы и голубоглазы историки объясняют "насле-
дием" походов Александра Македонского, в войсках которого 
было много воинов-северян. [Орешкин, 1984, 1994]. См. дони. 

ИОРДАНЬ – (русское) колодец, ключ, откуда берет начало исток 
Волги близ деревни Волго-Верховье. Изначально было «дань 
богу яру» = «ярудань». См. ердан, ярдань. 

ИРАК – (язык русов-ариев) современное государство основано 
было племенем ИРА. Следует сказать, что люди племени ру-
сов-ариев под названием ИРА (И + Ра) проживали не только 
за Уральским хребтом, но занимали огромную территорию от 
ПАМИРА (ПА + ИМ + ИРА) до ТИРА (ТИ + ИРА) [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ИРАН – (язык русов-ариев) современное государство основано 
было племенем ИРА. Следует сказать, что люди племени ру-
сов-ариев под названием ИРА (И + Ра) проживали не только 
за Уральским хребтом, но занимали огромную территорию от 
ПАМИРА (ПА + ИМ + ИРА) до ТИРА (ТИ + ИРА). В нашей 
предыстории было многое, о чём постарались забыть «гума-
нисты эпохи возрождения», едва развеялся дым над костром 
последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, который ещё мог связать 
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концы оборванной нити. Но Славянский Язык сохранил па-
мять ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится вполне реальным вос-
становить утерянный смысл многих древних названий, со-
хранившихся со времён существования единого суперэтноса. 
Постепенно детали становятся яснее: разрозненные и, каза-
лось бы, далёкие, чуждые друг другу слова, строятся в согла-
сованные ряды, каждый со своим укладом, и начинают вы-
ступать контуры нескольких могучих Племенных Объедине-
ний русов-ариев, существовавших задолго до "Вавилонской 
Катастрофы", которые можно назвать даже по именам: УРА, 
ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ. [Орешкин, 1984, 1994]. 

ИРДАН – (русское) прорубь; прорубь для подлёдного лова ры-
бы. Первоначально – прорубь для освящения воды. Крест – 
древнейший символ русов-индоевропейцев. Изначально про-
рубь в виде креста и купание в ней посвящалось богу Яру. Яр 
+ дань. См. ердань, чардан, ордань. 

ИРДАНЬ – (русское) прорубь во льду для зимней ловли рыбы; 
чистый ключ, колодец. <> Иордань – колодец, ключ, откуда 
берет начало исток Волги близ деревни Волго-Верховье. От 
русского ярдон. См. ердан. 

ИРЖАВЕЦ – (русское) «болотце с ржавой водой» (Псковская 
обл.). См. ржавец. 

ИРЖАВИНА – (белорус.) «ржавое болото». См. ржавец. 
ИРЖАВКА – (укр. iржавка) «речка с грязной водой» (Карпаты). 

Ржавка и ржавец от ржа, ръжда, имеющие соответствия во 
всех славян. яз. За их пределами: санскрит. rudhiras – «крас-
ный», «кровавый»; литов, rudas – «бурый», rudis – «ржавчи-
на»; латин. ruber – «красный». Ср. рубин. Связано с руда, 
рдеть. Архаические слова: руда – «кровь»; рус. диал. рудой – 
«красный», «рыжий», рудный – «кровавый» [Фасмер, 1971, 3; 
В. Л. Замбржицкий. Русский язык в школе, 1960, 3]. См. ржав-
ка. 

ИРЖИВИННЕ – (белорус.) «ржавое болото». См. ржавец. 
ИРКУТСК – (язык русов-ариев) первопредложение в языке су-

перэтноса русов звучало как "ИРА + КУТА + СИЕ" = «это был 
закуток племени ири из рода русов-ариев». Что означает 
слово КУТА? На этом следует остановиться подробно. Мы 
говорим "ЗАКУТОК", имея ввиду укрытие, временное приста-
нище. "КУТА" и "ЗАКУТОК" – не только родственные, но и 
равнозначные слова: их разделяет лишь время. Что из себя 
представляли ИРА КУТЫ? Скорее всего – юрты, ЗАКУТАН-
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НЫЕ в звериные шкуры. Кстати, и слово ЮРТА стоит весьма 
близко к ИР-ТА. У слова КУТА очень большие родственные 
связи. Если ИРКУТСК – "эакуток", "пристанище ИРА", то ин-
дийский город КАЛЬКУТТА = пристанище, приют КАЛЕК = 
«КАЛИК КУТА», а город КУТАИСИ – просто КУТА + ИСИ = 
ЗАКУТОК на караванном пути, где могли остановиться "кали-
ки прохожие". Зато ВОРКУТА издревле пользовалась дурной 
репутацией: ВОР + КУТА = "ПРИЮТ ВОРОВ". Воровство, ока-
зывается, одна из самых древних профессий! Думаю, что 
слово КУТА понималось тогда шире не только в значении жи-
лища, но и тёплой одежды, и остров Курильской гряды ШИ-
КОТАН был древнейшей "пошивочной мастерской", где изго-
товлялась КУТА = "ШИЕ + КУТА + АН". В прямой связи с КУ-
ТА стоит АЛЕУТ = АЛЕ(ОЛЕ)УТ = "ОЛЕНИЙ ЗАКУТОК" и 
ЯКУТ, что "ЯК + КУТА" = кутается в шкуру ЯКА. И в заключе-
ние добавлю, что американский штат ЮТА – та же "КУТА" – 
крохотные пещерки, где ЮТИЛИСЬ их древние обитатели. 
Отсюда и современное русское слово УЮТ! [Орешкин, 1984, 
1994]. См. Воркута. 

ИРТЫШ – (язык русов-ариев) река в Сибири. Первопредложе-
ние в языке суперэтноса русов звучало как ИРА + ТИ + ЖИЕ 
= «племя ира тут жили». В нашей предыстории было многое, 
о чем постарались забыть «гуманисты эпохи возрождения», 
едва развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА Эт-
руска, который ещё мог связать концы оборванной нити. Но 
Славянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и стано-
вится вполне реальным восстановить утерянный смысл мно-
гих древних названий, сохранившихся со времён существо-
вания единого суперэтноса. Постепенно детали становятся 
яснее: разрозненные и, казалось бы, далёкие, чуждые друг 
другу слова, строятся в согласованные ряды, каждый со сво-
им укладом, и начинают выступать контуры нескольких могу-
чих Племенных Объединений русов-ариев, существовавших 
задолго до "Вавилонской Катастрофы", которые можно на-
звать даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ. Ср. си-
бирь. [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. 

ИСАД – (русское) «рыболовное угодье»; «остров, служивший 
местом высадки войск и местом боя» [Кочин, 1937]; «при-
стань», «прибрежный посёлок» [Срезневский, 1893]. 

ИСАДА – (русское) «заливной луг» (север России) [Дерягин, 
1946]. 
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ИСАДЫ – (русское) «отмель на реке», «песчаный берег реки» 
(Архангельская губерния). См. исадь, исад. 

ИСАДЬ – (русское) рынок, база; торговая пристань; место на 
берегу реки, где можно пришвартоваться судну; торговое или 
транспортное селение. У В. И. Даля [1912, 2] в Астрахани – 
торговая улица, район базара. По В. Я. Дерягину [1946], на 
Севере РФ исада – «заливной луг»; присада – «песчаная ко-
са», «песчаный остров», «мель», «излучина реки»; в Кост-
ромской обл. – «удобный спуск к реке»; в Псковской обл. – 
«маленький залив на озере». Слово известно в др.-рус. яз. У 
Г. Е. Кочина [1937] читаем: исад – «рыболовное угодье»; 
«остров, служивший местом высадки войск и местом боя». У 
И. И. Срезневского [1893, 1] короче – «пристань», «прибреж-
ный посёлок». В бывшей Архангельской губ. в Шенкурском 
уезде исад, исада – «старица», «высохшее русло реки», «от-
мель», «песчаный берег реки»; исады – «отмель на реке», 
«песчаный берег реки». Производят: из-сад, ис-сад [Преоб-
раженский, 1958]. <> Топонимический ареал обширный: Иса-
ды на л. берегу Камы выше устья Вишеры; Исады на р. Кост-
роме в Ярославской обл.; Исады в Волгоградской и Рязан-
ской обл.; Ис-сад – на п. берегу Волхова близ его устья в Ле-
нинградской обл.; Новоземские Исады и Нижние Исады (в 
прошлом Присады) на р. Сухоне в Вологодской обл.; Исады в 
р-не Астрахани; Исады под Ялтой в Крыму. См. сад. 

ИСЛАНДЦЫ – «Самоназвание – ислендингар, то есть – ислан-
дик-ар, исландик-яр = «исландские яры» или «островные 
яры». Этимология этнонима нам ясна. Данные «яры» выход-
цы из славяно-русской (для 1 тыс. н.э.) Норвегии-Нореги-
Норика. Этническая основа «островных Яров» – нореги-
норики-руги-русы с примесью кельтов-ирландцев (Ир = Айр = 
«ар-яр», то есть «ир-ландия» также есть «страна яров»). Зна-
чительную примесь составили также антропологически чуже-
родные «британцы», завозимые русами-ругами-норегами на 
остров в качестве рабов (см. справочник «Народы мира»). 
Здесь уместно вспомнить цитаты из детских переводных эн-
циклопедий о «господах-германцах» и «рабах-славянах» (что 
есть фальшивка-перевёртыш), ибо фактически, исторически, 
свободные русы-руги-норики (славяне этнические) завозили 
невольников-рабов германцев, в частности, в Исландию. В 
дальнейшем расплодившиеся германцы, бывшие рабы, су-
мели существенно повлиять на язык и культуру «островных 
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яров». Но отметим попутно, что вместе с размножением и уп-
рочением данного племени в Исландии иссякает и пассио-
нарность (ярь-энергия) её обитателей. Исландский язык хо-
рошо сохранил архаику средних веков, и мы предлагаем чи-
тателю самому покопаться в словарях и найти множество со-
ответствий (корневых основ) общего исходного языка русов-
яров (речь идёт не об общих индоевропейских корнях, но о 
более позднем и устойчивом родстве). Характерно, что, в от-
личие от романо-германцев, исландцы, подобно русским, со-
хранили практику употребления имён с отчествами до нашего 
времени – это чрезвычайно важная этнокультурная особен-
ность» [Юрий Петухов, 2003, стр. 152-153]. <> Исландия. 

ИСТОК – (русское) проток; рукав реки; проток, соединяющий два 
озера или озеро с рекой. Начало реки, речка, ручей, родник. 
Источник без названия на Урале, в Сибири. Речка, вытекаю-
щая из озера, лесной ручей в северных обл. и Сибири. Дель-
товый проток, устье реки в Томской обл.; узкое место реки в 
Новосибирской обл. [СРНГ, 1977, 12]. Ср. приток, поток. <> 
Р. Исток и нп Верхний Исток в Пермской обл.; За Истоком – 
район Томска; Исток, оз. Неточное в Свердловской обл.; нп 
Черноисточинск и оз. Черноисточинский Пруд на юг от Ниж-
него Тагила в той же обл.; Исток в Красноярском крае; Неточ-
ное близ Джанкоя в Крыму; Исток-Кокотель у протока, соеди-
няющего оз. Кокотель с Байкалом в Бурятии; р. Исток бас. 
Ини в Кузбассе. У В. И. Даля [1912, 2] – «Урал четырьмя ис-
токами своими впал в море». В Черногории нп Исток, Исток в 
Македонии на запад от Охридского оз. См. заток, источник, 
ток. 

ИСТОЧИНА – (русское) «водомоина», «русло», «ручей». Ср. ис-
точити – «излить», «пролить»; источать, истекать, течь, 
поток, проток, проточина. <> Станица Горячеисточненская 
близ Грозного; См. исток, источник, ток. 

ИСТОЧНИК – (русское) родник, ручей, начало, исход. <> Источ-
ник в Иркутской и Свердловской обл. См. источина. 

ИСТРУГА – (русское) глухое одинокое озерко; старица; омут; 
болотце, заливаемое водой; рукав реки. Покинутое русло; 
озерко в пойме р. Ловать (бас. оз. Ильмень). См. заструга, 
струга 

ИСТУКАН – (язык русов) ИС + ТУК + АН = ОН ТОЛСТЫЙ [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 
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ИУДА – (язык русов) "И бросив сребренники в храме, он вышел, 
пошёл и удавился" (от Матфея 27,5). Здесь речь идёт об ИУ-
ДЕ, но само имя ИУДА значит Е + УДА = "ОН УДАВИЛСЯ"; 
сравните глагольные формы – Е РЕИ = "ПОЛЕТЕЛ" (надпись 
на кресте)» [Орешкин, 1984, 1994]. Ср. реять. См. уда. 

ИУДА – это имя на древнем славянском языке прозвучит как Е 
УДА, что в переводе с древнего на современный русский язык 
означает – ОН УДАВИЛСЯ. Слово УДА – вспомните "УДА", 
"УДАВКА", "УДИЛИЩЕ" – вначале удочки не было – ловили 
удавкой (петлей), только впоследствии слову УДА перешло 
на удочку в современном понимании, утверждает Пётр Пет-
рович Орешкин. Так что русские волхвы заранее знали участь 
ПРЕДАТЕЛЯ-ИУДЫ. <> Иудея. 

Й 
ЙАЙЛАУ – (башкир.) «плоскогорье», «плато». Иное написание: 

яйлау. Из русского яйла. Ср. жайлык, яйлов, яйлу, яйлау, яй-
лах, жайлау, чайлаг – это всё искажения одной первоосновы. 

ЙАЛАМ – (чувашское) долина, низменность, пойма. Изначально 
происходит от русского слова ильмень. В. Г. Егоров [1964] со-
поставляет с ильмень. <> Йалам – луговая сторона Волги. 
См. русское ильмень. 

ЙЕЛГА – (татарское) река. Искажение исходного жилка. Путь: 
жила → жилка → жилга → илга → елга → йылга → йелга → 
йилга. Ср. санскрит. jala – вода [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. 
джилга, жилга, елга, жилка, йилга. 

ЙИК – (алтайское) небольшой лог. Сравни башкирское сик – 
«граница», «межа», «предел», «край»; казахское жиек – «бе-
рег реки, озера»; каракалпакское и киргизское жик – «шов», 
«граница»; тувинское чик – «впадина», «ложбина», «низина». 

ЙИЛГА – (узбекское) «ручей», «проток». Искажение первона-
чального древнего русского слова жилка. Путь: жила → жилка 
→ жилга → илга → йилга. Ср. водожилье, водожильное ме-
сто. См. джилга, жилга, елга, жилка, йилга. 

ЙИМА – (авестийское) имя бога у которого был близнец Яма. <> 
Гора Ямантау на Южном Урале [Пятков, 2001]. 

ЙЙЛГА – (чувашское) река, приток. Сравни марийское и ногай-
ское йылга – «балка», «овраг», «река»; русское водожилье, 
водожильное место. Искажения изначального географиче-
ского термина жилка. Путь: жила → жилка → жилга → илга → 
йилга → ййлга. 
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ЙОА – (эстон.) водопад.  
ЙОВ – (мордовское) река, вода. См. ель, ев, юв, йув, йоги, йоки, 

йокка, йилга. 
ЙОГА – (язык русов) обыкновенная ёжа = съёживание [Орешкин, 

1984, 1994]. 
ЙОГИ – (фин.-угор.) «река», «поток», «течение», «вода». Так же 

йоки, йокка. Ср. водожилье, водожильное место. 
ЙОГЫ – (марийское) «течение» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. jo – 

«река» (исключительно в топонимах при полном отсутствии в 
языке). Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 1964], который 
видит обширный ареал в Евразии и сопоставляет вышепри-
ведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan – «ре-
ка», «поток», «проточная вода». Отсюда естественный пере-
ход на русское жилка. Путь: жилка → жилга → илка → илга 
→ ёкка → игай → юган → юг → ёг → ёог → йогы → йу→ ю 
→ йа → я. 

ЙОКИ – (фин.-угор.) «река». Так же йоги, йокка. Ср. санскрит. 
jala – вода [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. ев, еган, елга, ик, 
йыги, ю, юг, юга, юган, я. 

ЙОККА – (фин.-угор.) река. Фин. joki, эстон. jogi, саам. jokka, ма-
рийск. йогы – «течение», «поток», что соответствует венгер. 
jo в гидронимах; морд. ев, ев, йов – «река»; хантыйск. ёган, 
коми ю – «река». Саам. уменьшительная форма иокенч – 
«речка, доступная для лодки». <> Глубокий след в гидрони-
мии обширных областей Севера европейской части РСФСР, 
Урала, Севера Западной Сибири: р. Мариок, впадающая в 
Ловозеро на Кольском п-ове; р. Иоканга. Р. Иляйоки и Эмяйо-
ки в районе оз. Киантаярви в Восточной Финляндии. 

ЙОЛА – (общемарийское) «река». Гордеев [ВФУЯ, 1967, 4] пи-
шет, что Юл – «марийское название реки Волги... Общема-
рийская форма этого слова может быть восстановлена в 
форме йола, фин. jala → sarajala = море (в фольклоре), jola → 
sarajola. Проформу всех вышеназванных слов на финно-
угорском уровне представляется возможным реконструиро-
вать в виде jala со значением вода, так же индоиранского 
(арийского) происхождения. Ср. санскрит. jala – вода». См. 
юл. 

ЙОРТ – (башкир.) «дом», «двор», но и «места бывших кочёвок». 
Ср. юрд, чурт, журт, джурт. См. русское юрт. 

ЙОРТ – (татар.) «дом», «усадьба». Ср. юрд, чурт, журт, джурт. 
См. русское юрт. 
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ЙУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, юл, жул, шул. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В язы-
ке отсутствует [Мурзаев, 1984]. Ср. санскрит. jala – вода [Гор-
деев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. юл. 

ЙЫГИ – (эстон.) река. То же – йыэ. <> Р. Эма-Йыги (букв. «мать-
река» или «мама йога») – самая длинная в Эстонии; Куйвайэ 
в Харьюском р-не той же республики [сообщение В. В. Мазин-
га]. См. йоги, йылга. 

ЙЫЛГА – (марийское) «река». В башкирский йылга из марийско-
го. Искажение первоначального русского слова жилка. Путь: 
жила → жилка → жилга → илга → елга → йылга. Ср. русское 
водожилье, водожильное место. См. джилга, жилга, елга, 
жилка, йилга. 

К 
КАБ – (даргин.) букв. «шея». В топонимии – перевал, верхняя 

часть чего-либо (хаб). <> Аялакаб, Айникаб, пер. Буаринизла-
каб в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

КАБАК – (русское) «трактир», «пивное заведение» [Фас-
мер,1967, 2]. В географической терминологии: кабардинское 
кабак – «селение», «деревня»; карачаевско-балкарское кабак 
– «ворота» [Коков, Шахмурзаев, 1970]; на Алтае кабак – вы-
тянутая возвышенность с пологими склонами; в Казахстане 
кабак – высокий берег реки или озера, обрыв, карниз над 
пропастью, терраса [Конкашпаев, 1951]; в Киргизии кабак – 
впадина; в Туве хавак – «пригорок», осн. значение – «лоб»; в 
Хакасии хамак – «лоб»; в Башкирии къабакъ – «обрыв» [Мол-
чанова, 1973]; в Якутии хабах – «уступ», «обрыв», «крутой 
берег» [Комаров, 1964]; в Азербайджане гобаг (кабаг) – «пе-
редняя сторона», «обрыв» [Бушуева, 1971]. Ср. др.-тюрк. qa-
baq, qapaq – «покрышка», «крышка», «веко». <> Г. Кавактау 
на Тянь-Шане; нп и р. Кабак и Кара-Кабак в Ошской обл.; ур. 
Аккабак и Каракабак в Казахстане; нп и г. Габагтепа, р. Ка-
баглычай в Азербайджане; Орта-Кабак, Тебен-Кабак и Аман-
Кабак в Кабардино-Балкарии; р. Кабах, Хабах-Сайылыга в 
Якутии; в микротопонимии Тувы – ур. Чайлык-Хавак и Даш-
тыг-Хавак; Ка-баклы и Габаклы в Чарджоуской обл.; р. Кабак 
и Тай-Кабак, хр. Кабак-Тайга на Алтае. Однако топонимы это-
го ряда могут быть связаны с кабак, кавак – «тыква». 
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КАБАН – (русское) «горная вершина». Метафоричный термин. 
М. Фасмер [1967, 2] связывает с рус. кабан (боров, дикая сви-
нья). Возможно, ср. диал. кабан, отмеченного у В. И. Даля 
[1912, 2] для бас. Вятки, – «стог, скирда, кладь продолгова-
той, некруглой кладки». 

КАБЫРГА – (монгол.) скала, скалистый кряж, скалистый неров-
ный берег, отрог горы, склон. У В. В. Радлова [1859, 2] указа-
но «косогор» (алт., киргиз., казах.). Осн. значение – «ребро». 
узбек. ковурга; туркмен. гыпырга; хакас. хабырга. Ср. халха-
монгол. хавирга – «ребро». <> Кабырга в Тургайской обл.; р. 
Кабырга; Кабарга на Алтае. Сюда же р. Капурга бас. Каль-
миуса в Донбассе. Хр. Ирен-Хабирга в Восточном Тянь-Шане. 

КАВДОБИНА – (украинское) «калдобина, колдобина» [Толстой, 
1969]. См. колдобина, колдобаш. 

КАГАН – (тюрк. Qayan) суверенный государь. Буквально: "вели-
кий" на сиу-дакотском языке (wakan). (См.: Каримуллин А. Г. К 
вопросу о генетическом родстве отдельных языков индей-
цев Америки с тюркскими // Вопросы географии США. Л., 
1976. С. 116; Гумилев Л. Н. Дакоты и хунны // Там же. С. 123-
125.) Обратите внимание на связь языков Америки и Евразии. 
Византийский император Василий I Македонянин назвал сла-
вянского князя Николая (до принятия православия – Асколь-
да или Осколда, как князя именует русская летопись) из ди-
настии полянских правителей "прегордым каганом северных 
скифов". Выходит, под северными скифами (эллинское или 
древнегреческое слово Skythai) император подразумевал 
племена полян (племя росс). А титул князя – каган! По мне-
нию некоторых современных учёных, имя русского князя Ос-
колд сохранилось в топонимике до сего времени – реки Ос-
кол и Ворскла. К этому следует прибавить и ещё одно об-
стоятельство. Некоторые исследователи заинтересовались 
значением этнонима "поляне". Слово поляне означает "Испо-
лин", "Гигант". (См. Рыбаков Б. А. Древние русы. // Советская 
археология. XVII. 1953. С. 47.) В былинах сохранился жен-
ский род этого термина как "поляница". Причём, летописцы 
сообщают, что поляне стали называться русами. (ПВЛ. Ч. I. 
С. 21.) 

КАГАН – заросшее и исчезнувшее озеро; сырое заболоченное 
место (Томская обл.) [Розен, 1970; Воробьёва, 1973]. По М. А. 
Абдрахманову [Уч. зап. Томского пед. ин-та, 1962, 20, 2], в 
местных говорах кагъан – «небольшой заливной луг». Ср. 
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телеутское каган – «сушь» [Радлов, 1899, 2] в качестве анти-
тезы. 

КАД – (коми) топь, зыбун, трясина, верхний слой трясины; ср. 
удмурт. диал. куд – «болото»; возможно, мансийс. kel, хан-
тыйск. kal – «болото»; венгер. halap – «мокрый луг» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. <> Р. Кадшор в Коми. 

КАД – (персидское) «дом» [Фасмер, 1967, 2]. Ср. с русской ха-
той. Др.-рус. кат, катун – «воинский стан», «крепость» 
[Срезневский, 1893, 1]. Диал. рус. котух – «хлев», «свинар-
ник», «шалаш», белорус. – «курятник», «тюрьма»; рус. котец 
– «плотина», «запруда для ловли рыбы»; болгар. котец, сер-
бохорват. кот, котац – «небольшой хлев для ягнят, козлят», 
«курятник»; словен. cotac – «курятник», «свинарник»; чешск. 
cot – «домик»; польск. kojec – «курятник», «перегородка в 
хлеву». Эти данные приведены в словаре М. Фасмера [1967, 
2], который делает важное заключение, что в даном случае 
нет основания говорить о заимствовании из германских язы-
ков, и сближает котух и котец с авест. kata – «комната», 
«кладовая»; перс. kad – «дом». 

КАДА – (даргинское) ущелье, долина, овраг. <> Р. Хулакада, 
Дамкулакада в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

КАДА – (персидское) «дом». Ср. с русской хатой. В. И. Абаев 
[1956] показал, что основа кат, ката связана с корнем кан – 
«рыть», «копать», «насыпать» (напр., вал), «громоздить». От-
сюда и ката – «дом» и kanta – «город». Начнём рассмотре-
ние этого термина с индоевроп. яз., используя данные В. И. 
Абаева. Авест. kata – «погреб», «склеп» (см. ниже иные зна-
чения: «комната», «кладовая»); перс. када, кад – «дом»; аф-
ган. канд – «ров». 

КАДА – (эвенк.) надводная скала. Ср. ульчское кадали – «ска-
ла», «утёс». <> Глубокий след в топонимии Восточной Сиби-
ри: р. Када и Кадали, Новая Кала и Усть-Када, р. Кадаликан в 
Иркутской обл.; Кадала и Кадакта, р. Кадамия и Кадалин-ка, 
р. и нп Кадали в Бурятии; р. Кадали в Амурской обл. [Кома-
ров, 1967]; Када в Красноярском крае; Кадахта и Кадала в 
Читинской обл [Мурзаев, 1984]. См. кадага, кадар, хада. 

КАДАГА – (эвенк.) каменистая россыпь на склонах гор, курум, 
скала, гора. Раскладка: када + га. <> Г. Кадагачан в Якутии и 
в Хабаровском крае; нп и р. Кадага в Читинской обл. [Кома-
ров, 1967]. См. када, кадар, хада. 
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КАДАР – (эвенк.) скала, утёс, гора, горный хребет. Осн. значе-
ние – «скала». В ТМС [1975, 1]: солонское хадар – «скала», 
«утёс»; эвен. кадаку – «скалистый», «утёс»; кадар – «скала», 
«утёс», «крутая гора»; негидальское када, кадага – «скала», 
«утёс»; орочское удэйское, ульчское када, кадали – то же; 
маньчжурское хада – «скала», «пик», «острая вершина». Ср. 
монгол. хада(н) – «скала», «утёс», «скалистая вершина»; 
совр. халха-монгол. хад, бурятское хада – «гора»; якут. хада-
га, хадар – «скала» и хая – «гора», «утёс», «скала», «горный 
хребет»; общетюрк. кая – «скала». О. К. Гусев [1969] записал 
на Байкале: кадыры – «небольшие травянистые участки сре-
ди скал». <> Оз. Кадар в Бурятии; р. Кадардах и Кадарын-дя 
в Якутии; р. Кадар, г. Кадаркая в Камчатской обл.; р. Када-
рандя в Магаданской обл. [Комаров, 1967]. Добавим: хр. Ко-
дар в Становом нагорье в Читинской обл. [Мурзаев, 1984]. 

КАДАУБ – (белорусское) «глубокая яма в реке» [Толстой, 1969]. 
См. колдобина, колдобаш. 

КАДМОС – (язык русов) на одной из амфор этот древнегрече-
ский "герой" изображён с кувшином в руках рядом с огромной 
змеёй. Следует "научный" комментарий "КАДМОС УБИВАЕТ 
ЗМЕЮ". Надеть кувшин на голову анаконде способны лишь 
"специалисты" по древней Греции. Кувшин здесь играет со-
вершенно другую роль: он наполнен горючей смесью, обра-
зующий ядовитый дым, потому что КАДМОС (древнеславян-
ское) = КАД + МОЖЕ = "КАДИТЬ МОЖЕТ" [Орешкин, 1984, 
1994]. 

КАДОВБИНА – (украинское) «яма с водой» [Толстой, 1969]. См. 
колдобина. 

КАДОУБ – (белорусское) «толстое, полое дерево», «пень», 
«выдолбленное в середине дерево наподобие бочки». Эти 
хозяйственные термины в значении «деревянная посуда раз-
ного назначения» восходят к глаголу долбить [Толстой, там 
же, со ссылкой на Ф. Миклошича]. Известно, что названия по-
суды широко используются в народной географической тер-
минологии. См. калдубец, кайдобец, калдубек, калдобина. 

КАДОУБ – (русское) «чистая вода», «озерцо на болоте», «глу-
бокий залив в реке, где крутится вода»; «омут в реке» (Поле-
сье). См. колдобина колдобаш. 

КАДЬЯК – (русское) отдельный камень, приметный по величине 
или по форме (северные моря). <> Может быть, о. Кадьяк в 
заливе Аляска. 
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КАДЮЖИНА – (белорусское) болото. См. калужина. 
КАЖАТ – (шорское) место в горах, открытое к югу; северная 

сторона горы (алтайс. диал.). Чулымское кажадзак – «горка», 
«холм»; киргиз. кашат – «речная терраса»; тувинское хажат 
– «высокий берег», «холм», «возвышенность». <> Г. Ак-Кажат 
на Алтае [Молчанова, 1979]. Сопоставь: покажи, кажит, ка-
жется. 

КАЗАКИ – (великорусское) «земледельцы-воины». «Скифы при-
знаны уже новейшими учеными всех народов за Славян. Гре-
ки показывают деление Скифов на три касты: военных или 
меченосцев, земледельцев и пастухов; но эти три касты яв-
ляются в истории под именами трех различных народов, а 
именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе 
этот предмет: Геты были воины; Греки и описывают их как 
более всех других племен воинственными и называют в до-
полнение Gethae metanastae. Под словом: Cethae мы призна-
ём казаков, сохранивших это название в словах гетман и 
геть или гей-ты, последние два слова составляют стороже-
вой оклик и значат смотри ты. А так как Греки не имеют в 
своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то 
под metanastae мы читаем меченосцы; что равно относится 
как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к 
описанной Греками большей воинственности Гетов. Далее: 
Гетов мы встречаем у Греков в разных местах под именами 
Массагетов, признанных самими Греками за Скифов заволж-
ских; Тирагетов на Тирасе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-
пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Танагитов или Танаитов, 
Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, 
или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) в Италии. – Вот когда 
мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских каза-
ков. Но пойдём ещё далее; у Греков мы находим, что Этруски 
прежде были называемы ими, как мы выше показали, Γεται 
Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или 
Козаков, о которых говорят Стефан Византийский и Ливий, 
как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении своём 
из Италии в Рецию, свои родовой славянский язык. Другие же 
Геты, жившие на севере Европы, названы историками Gethini, 
Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, коих житель-
ство должно было быть в той стране, где есть и доныне при-
знаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, 
Уннской залив, Уннская губа; местность эта в нынешней Ар-
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хангельской губернии. О жительстве Уннов в этой стране нам 
свидетельствуют и скандинавские предания, рассказываю-
щие о войнах Скандинавов на севере с Уннами и Руссами, 
постоянными союзниками между собой. Но, кроме того, мы 
встречаем Гетов также и в Малой Азии, расположенных пя-
тью княжествами вокруг Славянских племён, где они названы 
Гефами или Гефью. Что эти Гефи означают тех же гетов, о 
которых мы говорили выше, свидетельствует латинское пра-
вописание в слове Gethae вместо Getae. В писцовых книгах 
Новогородских погостов мы находим конных гофейских каза-
ков, неизвестно откуда переселившихся в Бежецкую пятину, 
на опустелые земли. Казаки конные означают непременно 
войсковых людей, но под гофейскими мы подразумеваем Го-
тов или Гетов – Уннов (Gothunni), живших, по вероятию сооб-
ражений, в Архангельской губернии, и оставивших там до сих 
пор следы своего пребывания в названии бездомных батра-
ков казаками; какового названия не существует в тех губер-
ниях, в которых не живали в старину казаки. Это обстоятель-
ство свидетельствует, кажется, что казаки-Унны, или север-
ные Готфы, а по Нестору, Гофь или Гьте состояли в родстве 
с Руссами. Что название руги или ружане не есть собствен-
ное имя, явствует из того, что эти руги, например, на острове 
Рюгене назывались вместе с тем и Руссами: Ruzzi, Russe, 
Rutheni, Ruthae. Должно полагать, что это были Руссы руж-
ные, т.е. земледельческие. В русском языке сохранилось до 
сих пор слово руга, означающее отпуск зернового хлеба ко-
му-либо на содержание. Кроме того, мы встречаем в некото-
рых летописях ружан у придунайских Сербов под названием 
Rugi, Rugiani и Rugioni. – Последние должны быть, по нашим 
соображениям, руги-Унны, т. е. ружные Унны» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 154]. 

КАЗАКИ-ВОИНЫ – «каждое славянское племя имело и своих 
Гетов, или Гефов, именем которых обозначались воины-
казаки. – А так как Геты, Алане и Руги в принимаемом нами 
смысле слова суть имена нарицательные, то мы и встречаем 
их в истории слитыми с племенными именами, как, например, 
Алани-Рси (Alanorsi), или Руссы-Алане (Rox-Alani, Roxolani, 
Roxalani), Венды-Алане (Wendi-Alani, перелаженные впо-
следствии в Wandalini и наконец в Wandali). А что мнимые 
Wandali племени славянского, нас убеждает ещё и Адам 
Брем, говоря, что Склавония (т. е. славянская земля) оби-
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таема Винулями, которых прежде называли Вандалами. Он 
же говорит, что если включить в нее Богемию и за Одрою жи-
вущих Полян (Поляков), которые не отличаются от Винулей 
ни наружным видом, ни языком, то вся эта Склавония будет в 
десять раз более Саксонии. Из этого же явствует несомнен-
но, что Вандалы были Славяне, и что настоящее их прозви-
ще Венды-Алане. Да и в Вессебрунской летописи они описа-
ны вместе с Венедами как с родичами их в одной статье под 
заглавием «Windi et Windili». Так точно мы читаем у древней-
ших греческих писателей, что в верхней Италии сидели Геты-
Руссы (Getai Russi), которых позднейшие историки передела-
ли сперва в Гетрусков, а потом в Этрусков. Стефан Визан-
тийский говорит в своём географическом словаре: «Rhtai 
Turrhnikon Ejnoz», т. е. Реты (Славяне) племя этрусское. Ли-
вии, родившийся в Падуе, между Славян, говорит: горные 
Славяне (т.е. Геты) ничего не удержали из прежнего этрус-
ского величия, кроме языка своего. Кроме этих писателей 
подтверждают славянство Этрусков: Плиний, Юстин, Диодор 
Сицилийский, Страбон и многие другие, а Феофилакт Визан-
тийский называет Славян древними Гетами. Arsietae Птоле-
мая также никто другой, как Рсы-Геты или Руссы-Геты. Так 
Геты-Поднестряне названы у историков Тирагетами оттого, 
что Днестр назывался Гирасом; так точно Геты-Пеняне, си-
девшие на реке Пене, впадающей в Балтийское море, назва-
ны в хрониках Пиенгетами и потом Пиенгитами; племенные 
их названия в обоих случаях опущены, а показаны одни толь-
ко географические, подобно тому как у нас говорят о казаках, 
называя их по местностям донскими, черноморскими, запо-
рожскими и пр. – Впрочем Маркиан указывает нам ясно, какое 
славянское племя называлось Пиенгетами; он говорит о пле-
мени Лютичей, известных в истории под названием Ретарей, 
добавляя, что их называли и Гетами на Пене. Не отсюда ли 
перешло к полудиким в то время Германцам и слово Ritter (от 
Ретарь), когда они помогали Славянам громить западную 
Римскую империю? – Так же точно в Скандинавии, названной 
Геродотом древней Скифией, следовательно славянскою 
землею, были Геты-Унны, которых немецкие хронисты пере-
делали в Gettunni, Gettini, Gothunni, Gothini и Gothi, а сканди-
навы в lot unni; Иорнанд же, принадлежавший сам к мнимому 
готскому народу, называет соплеменников своих Гетами в 
сочинении своём: «de rebus Geticis»; но как он сам объявляет, 
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что он происходит от Алан, следовательно, он сделался ге-
том, вступив только в касту их; ибо не мог же он происходить 
от Гетов и Алан вместе. Так же точно и Геты придунайские 
носили племенное имя Даков. – Туберони ясно говорит: Atque 
indo conjicio Slavenos et Gothos eandem esse nationem (что от-
носится до Славян и Готфов, то они составляют один народ). 
Фома, архидиакон, говорит о Далматах так: Gothi pluribus 
dicebantur, et nihilimisis Sclavi sunt secundam proprietatem 
nominis (т.е. хотя многие зовут их Готфами, однако же их соб-
ственное имя Славяне). По этому обыкновению называть 
Славян Готфами и Салонский собор (1060 г.) назвал азбуку 
Кирилла Готфскою (litterae Gothicae). Геты составляли всегда 
пограничное или сторожевое славянское население, вроде 
нашего казачества, или военной сторожевой линии; в этом 
мы ещё более убеждаемся особенною их против других пле-
мён воинственностью. Надобно полагать, что и самое казаче-
ство есть остаток Гетов, ибо оно сохранило и должностное 
звание для своего начальника Гетман, произведенное от Ге-
та и в песнях своих слово геть или гейть, соответствующее 
нашему гей-ты или смотри-ты и означающее сторожкость, 
входящую в их непременную обязанность. Так мы видим, на-
пример, из малороссийской песни, что казак, поджегший дво-
ры ляхов, говорит своему хлопцу: «Солнышко уже, геть, 
припекае, Геть! покатыть дым и поломья!» Здесь в обоих 
случаях слово геть означает смотри. Хотя наши новейшие 
историки и утверждают, что будто казачество существует 
только с XV века, но мы докажем в подробном обзоре этого 
предмета в следующих выпусках, что это название сущест-
вовало у Славян многими веками ранее и проявлялось в 
средние времена под различными наименованиями и в том 
числе под именем Украинцев (т. е. сидящих у края государст-
ва), переложенным немецкими аналистами в Укранов 
(Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов (Krainzer), а грече-
скими в Генидов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-
179]. 

КАЗАН – (русское) котёл в русском и украинском языках. В топо-
нимии – впадина, межгорная котловина. Есть версия: от гла-
гола qaz – «копать» и аффикса -ан, – то, что выкопано. <> 
Очень большое количество географич. названий включает 
это слово на обширных территориях от Дуная и Балкан до 
Енисея. Упомянем лишь некоторые: Казанджик в Туркмении; 
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Казанбулак в Азербайджане. В этой республике десятки сёл с 
названием Газанчи (Казанчи). Это дало возможность Г. Гей-
буллаеву [Изв. АН Азербайджанской ССР, серия истории, 
философии и права, 1973, 2] данный топоним связать с этно-
нимом казан одного из кыпчакско-булгарских племен, кото-
рые дали имя и гор. Казань (см. ниже); кол. Тезеказан в Кара-
кумах в Туркмении; р. Казанка в бас. Белой на Северном Кав-
казе; котловина Казан-Басы в Казахстане; м. Казантип и Ка-
зантипский зал. в Крыму на Азовском побережье; р. Казан в 
Джунгар-ском Алатау; Казанак в Новосибирской обл.; Казанда 
в Алтайском крае; Казанла в Саратовской обл.; Казан-Куйган 
в Нарынской обл.; Казанжик в Молдавской ССР; Казан-Чункур 
в Семипалатинской обл. О названии гор. Казань уже накопи-
лась большая литература. Распространенная этимология от 
казан отвергается некоторыми авторами. Г. Ф. Саттаров [ТП, 
1976, 2] считает, что в основе этого топонима лежит этноним 
каз; В. В. Иванов и А. X. Халиков [История СССР, 1975, 6] ви-
дят в нём каз + ан – «начало границы». И. Г. Добродомов и В. 
А. Кучкина татар. Казан, чуваш. Хусан, марийск. Хазан, Азан, 
Озан, Озанг, Ожанг, удм. Кузон и считают топоним восходя-
щим к мусульманскому личному имени Хасан. Вторичные то-
понимы от имени города, казанской богоматери и антропони-
ма: р. Казанка – л. пр. Волги; нп в формах: Казанская, Казан-
ское, Казановка, Казанцево во многих республиках, областях 
и краях бывшего СССР. За рубежом – ущелье Казане на Ду-
нае выше гор. Оршова на границе Румынии и Югославии; Ка-
занлык и Казанлыкская межгорная долина в Болгарии, из-
вестная во всем мире плантациями казанлыкских роз; в Тур-
ции обычны имена Казанпы-нар, Казандере; в Иране – Каза-
набад, Казанкенд. О названии гор. Казанлык см. М. Моллова 
в журнале «Турист», София, 1976, 21, 7 (на болгар. яз.). 

КАИР – мелкий песок, отмель, мелководье, береговая коса. В 
региональной географической литературе по Туранской низ-
менности кайр – «пойма», «заливаемая часть долины»; от-
сюда – в дельте Амударьи каирное земледелие – «не нуж-
дающееся в поливе и обеспеченное естественным увлажне-
нием почвы». Такие массивы расположены вдоль каналов и 
разливов с высоким уровнем грунтовых вод. Ср. киргиз. кай-
рак – «неполивное земледелие». Легко прослеживаются мон-
гол. параллели: хайр – «мель», «галька»; хайраг – «гравий», 
«галька». Ср. др.-тюрк. qajir – «песок», «рыхлая земля». У В. 
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В. Радлова [1899, 2] отмечены также значения тюрк. слова 
кайр, «солончак» в горной местности в Саянах, что косвенно 
отвечает приведённым выше определениям: «пойма», «за-
ливаемая часть долины», но и «обрывистый», «крутой». Это 
второе определение соответствует алтайскому кайыр – «кру-
тизна», «крутой», «обрывистый», «отвесный», «быстрина ре-
ки». Последнее значение связано с содержанием терминов 
«мель», «мелководье», на которых неизбежно увеличивается 
скорость течения. <> Оз. Каир, Кайрак, Кайракколь, Кайран-
коль в Казахстане. Эти топонимы Е. Койчубаев [1974] пере-
водит: «вязкое». Каирлык, р. Каирлык и Каирты на Алтае; 
Кайры в Одесской и Херсонской обл.; Каирчик на юг от Канска 
в Красноярском крае; разъезд Каир Казахской ж. д. между 
Аральским морем и Эмбой. Много топонимов Кайыр на Ал-
тае. 

КАИРНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – (русское) «не нуждающееся в поли-
ве и обеспеченное естественным увлажнением почвы» 
(дельта Амударьи). 

КАЙДАН – (саамское) междуречье, покрытое лесной и кустарни-
ковой растительностью, или пространство между рекой и 
озером (Кольский п-ов). 

КАЙДОБЕЦ – (белорусское) «выдолбленный или берестяной 
сосуд для хранения муки, масла». Эти хозяйственные терми-
ны в значении «деревянная посуда разного назначения» вос-
ходят к глаголу долбить [Толстой, там же, со ссылкой на Ф. 
Миклошича]. Известно, что названия посуды широко исполь-
зуются в народной географической терминологии. См. калду-
бец, калдубек, кадоуб, калдобина. 

КАК – (даргин.) горка, гористое место, острая вершина, пик. <> 
Айсалакак, Тарланкак; Сарсикак в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

КАК – (туркмен.) яма для сбора атмосферных вод – дождевых 
или талых снеговых. Ее глубина до 1 м, ширина до 2—3 м, 
редко больше. В региональной географической литературе 
по Средней Азии как, хак – «наземное открытое водохрани-
лище, устраиваемое на глинистом грунте и питающееся ат-
мосферными осадками». С наступлением лета вода в боль-
шинстве как иссякает. В Поволжье термин известен в рус. го-
ворах (хак – «топкий солончак», «солёная грязь») и в таком 
значении встречается в литературе. киргиз. как – «углубле-
ние», «яма, где задерживается дождевая вода», «болотце в 
низине»; алтайск. – «суша», «твёрдый грунт», «сухая почва»; 
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казах. – «мелкое, маленькое, плоское озерко, как правило, 
пересыхающее»; ср. калм. хаг – «грязь»; халха-монгол. хаг, 
хак – «солончак», «высохшее солончаковое болото», «солон-
чаковая грязь» [Казакевич, 1934]. В ДТС [1969] qaq – «лужа», 
«стоячая вода». <> Оз. Кызылкак близ Омска; водохранили-
ще Аджикак и Дашкак на Унгузе в Туркмении; оз. Каксор в 
Целиноградской обл.; г. Как, р. Алтыгы-Как на Алтае; оз. Хаг-
нур в Восточной Монголии. 

КАКА – (кумыкское, даргинское, лакское) ущелье, теснина, овраг 
<> Р. Какаозень, Какаюрт и Какакутан, р., нп Какамахи в Даге-
стане [Бушуева, 1972]. 

КАКАТЫ – (великорусское) «башмаки из бересты». «Существу-
ет у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, напри-
мер, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинни-
ками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатца-
ми, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, 
нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабу-
рою. Греки передали и эти названия под видом отдельных 
народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nord-
manni, ибо это название имеет совершенно другое отноше-
ние), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, 
Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, 
Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись 
позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в 
Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

КАКАТЫ – (русское) «башмаши из бересты». «Производное от 
этого слова какатцы – жители местности, где производят 
данную обувь. В европейских хрониках – Zaccati» [Классен 
Егор Иванович, 1854]. 

КАЛ – (лезгинское) равнина, долина. <> Калук в Дагестане [Р. 
Гайдаров. Уч. зап. Дагестанского ун-та, 1963, 13]. 

КАЛ – (хант.) большое, чистое, безлесное болото, покрытое 
мхом и поросшее травой. Неправильно – каль. <> Болото 
Хувкал, р. Кальшгъях в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 

КАЛА – (славянское) крепость, укреплённое место, замок, город, 
селение. Причём, обратите пристальное внимание на такой 
исторический факт: узбеки под словом кала понимали «рус-
ский город», отсюда калачи – «русские товары, завозимые из 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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России» (ср. кала кавуш – «городские галоши, резиновые»). 
Так же назывались и товары, ввозимые в города России, и 
купцы, торговавшие с русскими. В рус. яз. – каланча, в кото-
ром Н. К. Дмитриев [1962] видит уменьшительный суффикс -
ча. Скала скалы. За рубежом – хинди кила – «крепость», аф-
ган. кала, кила – «крепость», «форт», калай – «село», «де-
ревня»; калат – «замок», «укрепление»; келаи, келете – 
«деревня», «селение» ; перс. кале – «крепость», «укреплён-
ное поселение на холме», «деревня на горе». Местные фор-
мы: келак, келек, калек, келат, келате, келе – в тех же зна-
чениях, а также «хутор», «ферма», «засеянное поле», «де-
ревня с базаром»; в Фарсе (Иран) келе – «холм», «возвыше-
ние» [Савина, 1971]. На Балканах кала – «живое слово», 
весьма продуктивное в образовании географических назва-
ний: болгар. кале – «крепость», «замок», а в диал. – «холм», 
«скала». Помимо приведённых форм и значений следует 
вспомнить лексему в другой огласовке: болгар. кула – «баш-
ня», «замок» (ср. въздушни кули – воздушные замки); сербо-
хорват. кула – «башня», «замок», в диал. – «каменный дом» 
(ср. градити куле у ваздуху – «строить воздушные замки»); 
албан. кула – «крепость», «старинный дом». Древность тер-
мина подтверждает и Вацлав Чихарж [Сообщения чехосло-
вацких ориенталистов. М., I960], когда пишет: «По всему 
Средиземноморью зафиксировано существование топонома-
стической основы cala, производные которой прослеживают-
ся в лигурийской, корсиканской, сардинской и этрусской зоне. 
В топономастике восточного Средиземноморья мы находим 
догреческое название с корнем cal». Таким образом, кала в 
географических именах – очень древний элемент, уходящий 
ещё в доантичное прошлое, во времена единого суперэтноса. 
Термин распространён на обширных территориях Европы, 
Африки, Азии от берегов Атлантического океана до Индоста-
на. Топонимический ареал ещё шире. Географические назва-
ния с кала обнаружены на всех материках, кроме Австралии 
и Антарктиды. 

КАЛА – в Хорезме кала – «жилище, обнесённое массивными 
стенами с внутренним закрытым двором»; в Киргизии – пер-
воначально «деревня», а затем «город». У туркмен и азер-
байджанцев гала – «крепость», иногда «город», «посёлок». В 
туркмен. диал. продуктивен и производный термин келете, 
обозначающий в Афганистане и Иране «село», «деревня». В 
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Таджикистане кала – «крепость», «укрепление», «укреплён-
ное поселение на холме», «город», «замок»; калот – «укреп-
лённое селение», «деревня на холме», «деревня, где есть 
базар», «крепость»; в Бадахшане – «каменная башня», «па-
мятные знаки из камней»; в Казахстане – «город». На Кавказе 
повсеместно известен термин кала: грузин. калаки – «город»; 
армян. и абхаз. калак – то же; осетин. галван, галаван, гала-
он – «каменная ограда», «крепостная стена», «замок», «дво-
рец». В этом слове гал, гала – то же кала [Абаев, 1958, 1]. 
Продуктивно слово и в Дагестане, и на Северном Кавказе: 
лакское, кумыкское и даргинское кала (къала) – «крепость»; 
авар. хала (хъала) – «крепость», «башня»; лезг. келе – то же; 
балкар. къала – «крепость», «башня», «укреплённое место»; 
адыгейское и кабардинское къалэ – «крепость», «город»; 
къалэжь – «старая крепость», «развалины крепостных стен», 
«городище», «курган», «холм» [Коков, 1966]. В Поволжье – 
татарское кала, марийск. ола и чуваш. хула – «город». Крым.-
тат. кале – «крепость», «башня». Испанское аль-кала – «кре-
пость», «замок». Вместе с испанскими колонистами слово 
проникло в Латинскую Америку и отложилось в топонимии 
латиноамериканских государств. Турец. kale (кале) – «кре-
пость», «укрепление»; kule (куле) – «башня», «вершина», 
«верхушка», «булава», араб. кулла, куллат – «вершина го-
ры»; калата, калъат – весьма распространенный термин в 
арабских странах. См. монографическую статью А. 3. Розен-
фельд [Советская этнография, 1951, 1], в которой прослежи-
ваются семантические нюансы и фонетические формы на 
больших пространствах. Этот автор считает, что старое 
иранское слово калот, по-видимому, в древности было заим-
ствовано в араб. яз. и вновь возвратилось в перс. и таджик. 
яз. в арабизированной форме: кала – «крепость» [Розен-
фельд, OB, 1977]. 

КАЛА – примеры из топонимии: столица Дагестана – город Ма-
хачкала; Мамед-Кале, Кала в этой же республике; Кала на 
Апшеронском п-ове; Кала и Кала-Диза в Азербайджане близ 
границы с Ираном; Ахалкалаки, т. е. новый город, в Грузии; 
там же городище Накалакеви; крепость Нарикала в Тбилиси; 
нп Калети в Южной Осетии; Калаихумб и Калаимор в Таджи-
кистане; Джеты-Кала – семь крепостей в Оренбургской обл.; 
старое название гор. Орджоникидзе, когда он ещё не назы-
вался Владикавказом, было Терк-Кала – крепость (город) на 
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Тереке; Шэткъалэ – кабардинское имя Ставрополя. Обильны 
топонимы с кала в Кабардино-Балкарии и Карачаево-
черкессии. Каладжикская станица на Лабе в Краснодарском 
крае; Каланчак в Одесской и Херсонской обл.; на Южном бе-
регу Крыма, между Судаком и Алуштой, высятся развалины 
каменной башни Чобанкале – пастушьей крепости; Еникале 
(в переводе «новая крепость») – ныне сохранившиеся разва-
лины древней крепости близ Керчи; древний город (ныне му-
зей) Чуфуткале у Бахчисарая; на юго-западе Туркмении есть 
посёлок Каракала – чёрная крепость, но туркмены это имя 
произносят Гаррыгала – старая крепость. В Узбекистане – 
кишлаки Кул-ла в Андижанской обл., Калаичарбаг в Бухар-
ской обл., Калали и Бозкала в Хорезмской обл. Сооружение 
Ичанка-ла в Хивинском архитектурном ансамбле. Йошкар-
Ола, т. е. красный город. Афганистан: оазис Калата, нп Ка-
лайи-Бар-Пяндж и Калайи-Пяндж при впадении Вахандарьи в 
Пяндж; нп Калайи-Канг на юго-западе страны; нп Калайи-
Доаб – там же; нп Калача близ Кабула. Калат в Пакистане. 
Форт Нарынкала в Дели – резиденция правителей старой 
Индии. Ирак: Кала на севере и Калат-Шаркат на р. Тигр; р. 
Кала-Чулан. Равнина Кала-Эрмени (армянская крепость) в 
Иране. Турция: Башкале (головная крепость) близ оз. Ван; 
гор. Чанаккале на берегу прол. Дарданелл. По имени этого 
города турки пролив также называют Чанаккале; нп Калай-
джик в центральной части Турции. Термин занесен испанца-
ми на Филиппины: Алькала на р. Кагаян (север о. Лусон). В 
Африке много собственных географич. имен со словом кала. 
Такие арабские топонимы систематизированы Н. М. Наджа-
ровой, В. И. Савиной и Г. Г. Арутюновой [1973], ими приведе-
но более 30 названий на калъа-, калъат для разных геогра-
фических объектов арабских стран. В Испании – Алькала-ла-
Реаль на северо-запад от Гранады; Алькала-де-Чиверт близ 
побережья Валенсийского залива; Алькала-дель-Хукар на 
берегу р. Хукар, впадающей в этот же залив; Алькала-де-
Энарес на северо-востоке от Мадрида; нп и р. Кала на севе-
ро-запад от Севильи. В Югославии – Кула на северо-запад от 
Белграда; Кулен-Вакуф на р. Уна в Боснии. В Болгарии – Ку-
ла в Видинском округе и Кулата в Благоевоградском округе. В 
Румынии – нп и р. Кула. Алькала в Боливии; Алькала в Ко-
лумбии [И. П. Литвин, Н. П. Данилова. Словарь географиче-
ских названий Латинской Америки. М., 1975, 1]. Присутствие 
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таких топонимов в Латинской Америке объяснить просто: 
«...американцы испанского происхождения, подобно своим 
предкам всякого происхождения, не могли давать названия 
новым местам иначе как по физическим признакам, или по 
воспоминаниям о родине...» [Э. Реклю. Земля и люди. СПб., 
1900, 5]. Можно легко понять, что примеры употребления 
термина кала и топонимов, им образованных, далеко не ис-
черпываются приведённым списком. 

КАЛАБАНЯ – (украинское) «углубление на месте водоёма», 
«лужа» [Марусенко, 1968]. Раскладка: кала + баня. Ср. кала-
башина, колдобина, калдобина. См. калбина. 

КАЛАК – (армянское) «город». См. кала, калак, хала, ола, хула. 
КАЛАКИ – (грузинское) «город». См. кала, скала, калак, хала, 

ола, хула. 
КАЛАНЧА – (русское) башня. Производное от кала. Н. К. Дмит-

риев [1962] видит уменьшительный суффикс -ча. См. скала, 
кала. 

КАЛАЧ – (русское) хорошо обособленный эрозионный останец в 
долине реки; кольцеобразная старица в пойме реки (Воро-
нежская обл.) [Мильков, 1970]. Ср. калач – «круглое изделие 
из теста», «округлая булка», что связывают с коло – «коле-
со». См. колач. 

КАЛБИНА – (русское) озеро (Калужская обл.). Ср. укр. калабаня 
– «углубление на месте водоёма», «лужа» [Марусенко, 1968]. 
См. калдобина. 

КАЛВА – (литов., латыш.) холм, возвышенность. См. кальва. 
КАЛДА – (русское) загородка для скота, скотный двор (Повол-

жье). См. калда, керт. 
КАЛДАБАН – (белорусское) «яма», «рытвина» [Толстой, 1969]. 

См. колдобина. 
КАЛДАБАНИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. кол-

добина. 
КАЛДАБАШИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. кол-

добина, калдобаш. 
КАЛДОБИНА – (русское) «яма с водой на дороге». См. колдоби-

на, калдобаш. 
КАЛДУБЕЦ – (белорусское) «деревянная посуда для хранения 

соли, проса, ячменя», «кадка». Эти хозяйственные термины в 
значении «деревянная посуда разного назначения» восходят 
к глаголу долбить [Толстой, там же, со ссылкой на Ф. Мик-
лошича]. Известно, что названия посуды широко используют-
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ся в народной географической терминологии. См. калдубек, 
кайдобец, кадоуб, калдобина. 

КАЛДУГ – (русское) небольшой нерасчищенный участок поля, 
поросший кустарником; калтук – «заросли кустарников» 
(калтуг) (Пензенская обл.) [СРНГ, 1977, 12]. 

КАЛДУЖИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. колдоби-
на. 

КАЛДЫБАЖИНКА – (русское) влажная котловина, яма. См. кол-
добина. 

КАЛЕ – (персидское) «крепость», «укреплённое поселение на 
холме», «деревня на горе». Местные формы: келак, келек, 
калек, келат, келате, келе – в тех же значениях, а также 
«хутор», «ферма», «засеянное поле», «деревня с базаром»; в 
Фарсе (Иран) келе – «холм», «возвышение» [Савина, 1971]. 
Болгарское кале – «крепость», «замок», а в диал. – «холм», 
«скала». См. кала, скала. 

КАЛЗАН – (русское) голая вершина гор, округлая вершина, 
склоны которой одеты разной растительностью. Южный и, 
возможно, восточный – степной; северный и обычно запад-
ный – лесной, что отражает условия экспозиции по отноше-
нию к влагонесущим ветрам и интенсивность испарения (го-
ры Южной Сибири). Ср. монгол. халзан – «лысина», «лысый»; 
тувин. калчан – то же. 

КАЛКИ – (русское) (мн. ч.); отдельные озерки, группа озерков 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. То же в СРНГ [1972, 12]. 

КАЛМ – (эстон.) курган, могила; калма – «могила», «городище» 
(мордов.); kalmisto – «кладбище», kalma – «могила» (фин.). 
От русского холм (могильный холм). 

КАЛНАС – (литов.) гора. Ср. kalns – «гора», «берег реки» (ла-
тыш.); kalnynas – «горный хребет», «цепь гор», kalnagiris – 
«горный лес», kalnyne – «горная местность» (литов.) [Нев-
ская, 1977]. Термины применяются для обозначения гряд, 
моренных холмов, возвышенностей и нп. <> Калниена; Озол-
калнс (дубовая гора), Милзкалне; г. Криевукалнс, т. е. Русская 
гора, от krievs (кривичи) – «русский»; г. Ливкални (ливская го-
ра); г. Орманюкалнс (нормандская гора) в Латвии. Холм Ле-
дакалнис в Ингалинском национальном парке, нп Калналис, 
Калнабярже в Литова. См. клон, склон. 

КАЛОТ – (таджикское) «укреплённое селение», «деревня на 
холме», «деревня, где есть базар», «крепость»; кала – «кре-
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пость», «укрепление», «укреплённое поселение на холме», 
«город», «замок». 

КАЛТАК – (русское) отдельная льдина с ровной поверхностью 
[Бадигин, 1956]. См. колтак, колтужник. 

КАЛТАН – (русское) льдина, шуга, гололедица [Фасмер, 1967, 2]. 
См. колтак, колтужник. 

КАЛТУГ – (русское) небольшой нерасчищенный участок поля, 
поросший кустарником; калтук – «заросли кустарников» 
(калдуг) (Пензенская обл.) [СРНГ, 1977, 12]. Обрати внима-
ние на переход «к» в «г». Точно так же как «жилка» и «жил-
га». 

КАЛТУК – (русское) «заросли кустарников» (Пензенская обл.) 
[СРНГ, 1977, 12]. См. калтуг, калдуг. Обрати внимание на 
переход «к» в «г». Точно так же как «жилка» и «жилга». 

КАЛТУС – (русское) болото, кочкарниковая пойма, заросшая 
кустарником (северные обл., Сибирь). На р. Пинеге – травя-
ное болото с кустарником. Стадия развития надпойменных 
озер в широких долинах Якутии. В Архангельской обл. – кус-
тарник, растущий на болоте. ООСВРЯ [1852] так определяет 
калтус в Архангельской обл.: «Покрытое сверху водою боло-
то, образовавшееся в тех местах, где тундра наполовину с 
песком и сгнившими кореньями водорослей, пропитавшись 
водой, осталась без растительности». В Восточной Сибири – 
«всякие заболоченные места, труднопроходимые и пред-
ставляющие большое препятствие при передвижении по во-
доразделам в тайге. Это преимущественно моховые (сфагно-
вые) болота, заросшие кустарниками и мелким лесом» 
[Мельхеев, 1958]. Однако, по В. Н. Сукачеву [Предваритель-
ный отчёт об организации и исполнении работ по исследова-
нию почв Азиатской России в 1912 г. СПб., 1913], калтус – 
«травяное болото», а не моховое. Другие значения: «чаща 
леса», «пустошь» в Архангельской обл.; «небольшая гора» в 
Бурятии; «ущелье между горами, переходящее в болотистую 
равнину» в Иркутской обл.; «островок среди болота, порос-
ший кустарником или мелколесьем», в Забайкалье [СРНГ, 
1977, 12]. У М. Фасмера [1967, 2] – «калтус – не слишком 
вязкое болото. Самод. kalz – илистое место; самод. кальч – 
«кочковатое место»; фин. kaltio – источник, родник». 

КАЛУГА – (русское) «мелкое озеро» (Курская губерния). См. ка-
лужина. 
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КАЛУГА – (русское) полуостров, оток, калач. (Калужская и Туль-
ская области) [Маслов, 1962]. См. калужина, колуга. 

КАЛУЖА – (украинское) «лужа», «грязь»; чешск. Kaluze; словац. 
и словен. Kaluza; литов. kaluza – «болото», «грязь». Из при-
ставки ка + лужа. См. калужина. 

КАЛУЖИНА – (русское) болото, топь, грязь, лужа. Рукав реки, 
полуостров в Калужской и Тульской обл., а в Костромской и 
Калининской обл. – болото, пойма, лужа, мочажина, стоячая 
вода. В Карелии калужина – «дерево, сгнившее в воде». В 
Курской обл. калюга – «мелкое озеро». В центральночерно-
зёмных обл. калюжа, кадюжина – «болотистое место», 
«топь». Прозрачные параллели: белорус. калужына, калюга; 
укр. калюга, калюжа, калужа – «лужа», «грязь»; чешск. kaluze, 
словац. и словен. kaluza. Из приставки ка + лужа [Фасмер, 
1967, 2]. Сюда же литов. kaluza – «болото», «грязь». <> Р. 
Калужка – л. пр. Оки; Калуга в Саратовской обл.; Калуга на 
пересыхающей рч. Висунь в Николаевской обл. Обзор этимо-
логии имени областного центра Калуга см. у Н. М. Маслова 
[ВГ, 1962, 58], отметившего, что его исходная форма Колуга, 
а в диал. Калужской и Тульской обл. колугой (калугой) назы-
вали полуостров, оток, калач. Он пишет: «Стоит только 
взглянуть на тот мыс коренного высокого берега реки Ячейки, 
на котором находится Симеоново городище, как станет со-
вершенно ясно, что бывшая крепость, построенная князем 
Симеоном, стоит именно на полуострове, и Калуга, упоми-
наемая в XIV в., получила своё название от местоположения 
крепости». В этот же ряд – Калюжино в Харьковской обл.; Ка-
люжинцы в Черниговской обл.; Калюжное в Сумской обл. 

КАЛУЖЫНА – (белорусское) лужа, болото. В Карелии калужина 
– «дерево, сгнившее в воде». См. калужина. 

КАЛЬВА – (литов., латыш.) холм, возвышенность. У Л. Г. Нев-
ской [1977] приводятся также и другие значения: «высокая 
гора», «сухое возвышенное место на лугу, в болотистом лесу, 
среди болота»; «небольшой остров, полуостров»; «возвы-
шенное место в лесу»; «мелкое место в море», «песчаная 
отмель»; «морской залив»; «голое песчаное место»; «верши-
на горы», «обширное возвышенное пространство без леса». 
Ср. литов. kalvaka – «холмик», «бугор»; латыш. kalvenes – 
«холмистое место». <> Калвене и Калваны в Латвии; Калва-
рия в Литве. 
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КАЛЬДЖА – (русское) озеро, имеющее выход в реку, но иногда 
пересыхающее (Томская обл.) [Воробьёва, 1973]. В СРНГ 
[1977, 13] – низина, заболоченное место. У. Р. Ильина [1930] 
– притеррасная речка на пойме Оби, питающаяся донными 
ключами. Сельк. кальч – «кочковатое место». <> Кальджа, р. 
Кальджа в Томской обл. См. калтус. 

КАЛЬКУТТА – (язык русов-ариев) современный индийский го-
род. Первопредложение в языке суперэтноса русов звучало 
как «КАЛИК + КУТА» = пристанище, приют КАЛЕК. Ср. «кали-
ки перехожие» [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута.  

КАЛЮГА – (русское) «мелкое озеро» (Курская область). Парал-
лели в украинском. См. калужина. 

КАЛЮЖА – (белорусское) болото. См. калужина. 
КАЛЮЖА – (русское) «болотистое место», «топь» (центрально-

чернозёмные области России). См. калужина. 
КАЛЮЖИНА – (белорусское) болото. См. калужина. 
КАМ – (армян.) талые снежные воды; дословно «процеженная 

вода», «фильтрат», «вода, полученная вследствие процежи-
вания, отжимания». Из глагола кhамел – «процеживать», 
«выжимать». Г. Б. Джаукян [1970] связывает с индоевроп. 
кем, ком – «давить». В армянской географии Ашхарацуйце: 
«и весь кhам спускается с Армянских гор в реку Дклат» (т. е. 
Тигр). Ср. литов. kams – «ком», kama – «глыба»; болгарское 
комина – «виноградные выжимки»; русское ком, комкать. 

КАМ – (удмурт.) река, большая река, течение. М. Фасмер [1967, 
2] пишет: «Кама – л. пр. Волги. Из удмурт. kam – река; тече-
ние». Однако Г. Е. Корнилов [Советское финноугроведение, 
1972, 1] не согласен с такой этимологией гидронима и исхо-
дит из русского слова камень. Впрочем, если учесть то, что 
на Урале в бронзовом веке обитали арии, которые и наиме-
новывали географические объекты, то следует истоки гидро-
нима поискать в Авесте и Ригведе. <> Нп Кама в Пермской и 
Свердловской обл., в Удмуртии; р. Кама – л. пр. Конды в бас. 
Иртыша. 

КАМ – большой полноводный канал в Бухаре. Ср. уст. узбек. ком 
– «пасть». «Ни в персидских, ни в турецких словарях не при-
водится слово кам, встречающееся, насколько мне известно, 
только в Бухаре и прилегающих к ней местностях, в смысле 
арык, по-видимому, это тоже слово иранского корня» [В. В. 
Бартольд, 1965, З]. В долине Зарафшана магистральные ка-
налы именуются ком. От Зарафшана отходили крупные кана-
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лы, которые обычно называли ком; они в свою очередь дава-
ли начало ряду второстепенных каналов, которые называли 
катаджуй (большой проток) [Н. А. Кисляков. Патриархально-
феодальные отношения среди оседлого сельского населения 
Бухарского ханства в конце XIX – начале XX века. М.-Л., 
1962]. Ср. таджик. ком – «ущелье», «нёбо»; перс. кам – то же; 
афган. (дари) кам – «ущелье». Слово кам хорошо известно на 
Северном Кавказе: лезг. кам – «овраг», «балка», «ущелье», 
«ложбина», а в диал. и «ручей». осетин. ком – «рот», «отвер-
стие», «пасть», «ущелье». «В значении рот самостоятельно 
редко» [Абаев, 1958, 1]. Этот ученый считает слово обще-
иранским в значениях: «пасть», «нёбо», «глотка». Староосет. 
форма кам присутствует в топонимах многих горных ущелий 
Кабарды. <> Глубокий след в топонимике, особенно в речных 
названиях: зарафшанские каналы Шофирком, Комияка, Ками-
зар. В Дагестане – р. Курукам, р, Загаркам, р. Векеркам, Ка-
мах; на Северном Кавказе – ущелья Улукам, Даникам, Сай-
кам; р. Ком в бас. Черного Иртыша; р. Кам-Канас (Бутеу-
Канас) в бас. Катуни на Алтае; р. Дараи-комак в Таджикиста-
не. За рубежом – р. Кам в бас. Ганга; р. Кам в Иране. 

КАМА – (литовское kama) «глыба». См. кам, камень. 
КАМА – (русское) камень (Верхняя Волга, Валдай) [СРНГ, 1977, 

13]. См. камень. 
КАМАЛЬ – (славянское) камень, гора в южноболг. и сербских 

говорах: от основы кам и суффикса -аль, продуктивного в 
южнослав. землях (ср. криваль, добрал, драгал) [И. Займов. 
Балканское езикознание, 1972, 15, 2]. См. кам, кама, камень. 

КАМАР – (таджикское) «склон», «уступ»; «углубление, промытое 
водой в реке», «ущелье», «расщелина». афган. камар – 
«склон холма», «скат»; узбек. камар – «промоина», «рытви-
на», «уступ»; киргиз. – «подмытый водой берег», «круча», а 
также «поясной ремень». Исходное значение – иранское ке-
мер, камар – «пояс», «талия», «середина чего-либо» [Савина, 
1971]. <> Камар, Заркамар, р. Камаров, г. Кызылкамар в Тад-
жикистане [Розова, 1975]; Камар в долине Ангрена в Таш-
кентской и Кашкадарьинской обл.; в Ливане Дей-эль-Камар на 
юг от Бейрута, зал. Камар в Аравийском море. См. кама, кам, 
кемер. 

КАМЕК – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый берег», 
«каменистое место» [Григорян, 1975]. Ср. русское камешек, 
камушек. См. кам, кама, камень, каменец, каменица. 
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КАМЕНАХ – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый бе-
рег», «каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, 
камень. 

КАМЕНЕЦ – (великорусское) город русов. В искажении греками 
и римлянами: Каменец – Chemnitz [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 182]. 

КАМЕНИЦА – (русское) камень в Смоленской обл.; каменная 
гряда на реке во Владимирской обл.; несколько деревушек, 
расположенных недалеко друг от друга и составляющих еди-
ное целое в Архангельской обл., каменистая почва (то же – 
каменняк, каменяк) в Карелии, Ленинградской обл. [СРНГ, 
1977, 13]. Ср. укр. камiниця – «каменная гора», камяниця – то 
же и «галечный берег» [Марусенко, 1968]. <> Каменица-
Волынская в Ровенской обл. См. камень. 

КАМЕНИЧ – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый бе-
рег», «каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, 
камень, каменица, каменник. 

КАМЕНКА – (русское) речка или ручеек, текущие в каменистом 
ложе. Великое множество рек с такими названиями текут по 
Русской равнине и другим районам бывшей Российской им-
перии. <> Бесконечны названия рек и нп Каменка в бывшем 
СССР и славянских странах. Только в Белоруссии отмечено 
12 рек под названием Каменка [Жучкевич, 1961]; нп Каменка-
Бугская в Львовской обл. См. камень, каменник, кама. 

КАМЕНКА ЧЁРТОВА – (русское) каменные россыпи в горах 
Южной Сибири. См. курум, черторой. 

КАМЕННИК – (русское) «наиболее высокие вершины возвышен-
ностей» от др.-рус. камень – «гора». Груды камней, собран-
ных между пахотными участками в моренных областях севе-
ро-запада РФ, образующие межи. Ср. болгар. камънак – 
«груда камней», «каменистое место». Интересны значения 
каменный – «хороший», «солнечный»; каменный день, ка-
менное небо в Рязанской обл. [СРНГ, 1977, 13]. <> Бесконеч-
ны названия рек и нп Каменник в бывшем СССР и славянских 
странах. г. Каменник в Ревеницких горах Валдайской возвы-
шенности; г. Каменник на запад от Умбозера на Кольском п-
ове. См. камень, каменка. 

КАМЕННИЦА – (славянское) «карр» в карстовых горах Югосла-
вии, «бассейнообразные углубления с плоским днищем, по-
крытым водорослями и мелкими камнями» [Щукин, 1964, 2]. 
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КАМЕННОЕ МОРЕ – (русское) крупнокаменистые россыпи, по-
крывающие горы северных областей Урала, Саян, Алтая в 
верхнем поясе гор; таскылы Кузнецкого Алатау. См. камень, 
каменка, кама, кам. 

КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ – (русское) «докембрийские останцы 
Приазовской возвышенности называют каменными могила-
ми» [Мурзаев, 1984]. См. могила, магура. 

КАМЕННЫЙ ВЕТЕР – (русское) западный ветер, дующий со 
стороны Уральского хребта (нижняя Обь). См. кам, кама, ка-
мень. 

КАМЕННЯК – (русское) каменистая почва (Карелия, Ленинград-
ской обл.) [СРНГ, 1977, 13]. См. каменица. 

КАМЕНЧЕ – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый бе-
рег», «каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, 
камень. 

КАМЕНЬ – (общеславянское) др.-рус. и др.-болг. камы – «ка-
менные моря», «камнепады в горах». Помимо основного так-
же продуктивны значения: «гора», «скала», «утёс», «мыс», 
«сопка», «возвышенность», «вершина», «гряда», сложенные 
твёрдыми породами. Интересно диал. слово кама на Валдае 
в значении «камень» [СРНГ, 1977, 13]. В центральночерно-
зёмных областях камни – «выходы песчаников на склонах и 
вершинах холмистых останцов на водоразделах рек», «ска-
листые урочища по берегам уральских рек». В Тобольске ка-
мень – «западная сторона», «сторона Урала» [В. И. Даль, 
1912, 2], т. е. Поясового Камня, как в старину называли этот 
хребет. Он же приводит фразу: «Оленей угнали за Камень», 
т. е. за горы, на сибирскую сторону. «Слово Урал не имеет ли 
того же значения, что и Поясовый Камень? Потому что между 
Орском и Кыштымском, где эти имена из одной параллельной 
цепи переходят на другую, не та цепь, которая выше, получа-
ет это название, но та, которая не перерезана речками... 
Поясовый Камень – горы, сходящиеся поясом и не разорван-
ные реками, т. е. водораздельный хребет, может быть, и низ-
кий... Парма (см.) есть совершенно заросшая лесом высота; 
гора, большей частью безлесная высота, а камень – такая 
высота, вершина которой покрыта скалами» [Э. Гофман. Се-
верный Урал и береговой хребет Пай-Хой. СПб., 1856, 2]. На 
Нижней Оби – каменный ветер, т. е. западный ветер, дую-
щий со стороны Уральского хребта. В Восточной Сибири вы-
ражение «за Камнем» указывает на восток от Яблонового хр. 
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На Северном Кавказе камень – «наносы гальки», «камени-
стая россыпь на дне реки»; порог на р. Юрюзань на Южном 
Урале; утёс на Оби. В Восточной Сибири – крупный массив с 
плоской вершиной, покрытой тундровой растительностью, 
резко обрывающийся к глубоким долинам рек в бас. Нижней 
Тунгуски; высокая горная гряда, возвышенность, сложенные 
кристаллическими породами в Якутии. На Украине камiнец, 
камянниця – «галечный берег». Ср. камешник – «берег, обра-
зованный мелким камнем»; «мелкая галька» на Енисее; «ка-
менистое место вообще» на Урале; «каменистая гряда на дне 
реки» в Архангельской обл. [СРНГ, 1977, 13]. Каменье – «ка-
менистое дно»; «каменная мель» на Псковском и Чудском 
озёрах, находящиеся вдали от берегов [Кузнецов, 1915; Ни-
китин, 1961]. Камно – место на границе Эстонии и Псковской 
обл. ныне стало собственным названием [СРНГ, 1977, 13]. 
«Слово, обратившееся в название многих пограничных уро-
чищ, но начально, кажется, означавшее грань, межу, обозна-
чаемую камнем» [Даль, 1912, 2]. Каменница – «карр» в кар-
стовых горах Югославии, «бассейнообразные углубления с 
плоским днищем, покрытым водорослями и мелкими камня-
ми» [Щукин, 1964, 2]. Каменяр (каменьяр) – «нагромождения 
каменных обломков и глыб», «каменные россыпи, обычно 
слабо зарастающие, растительностью» (ковыль, шалфей, 
разнотравье на красноцветах терра-росса), «каменные пус-
тоши» в адриатических р-нах Югославии. В Болгарии камък – 
«камень», диал. камик, каминяк, камек, каменах, каменич, 
каменче, каменяр и т. д.— «скала», «скалистый берег», «ка-
менистое место» [Григорян, 1975]. Также камаль в южноболг. 
и сербских говорах: от основы кам и суффикса -аль, продук-
тивного в южнослав. землях (ср. кривалъ, добрал, драгал) [И. 
Займов. Балканское езикознание, 1972, 15, 2]. Камень – об-
щеславян. слово. Сюда же латыш. as-mens – «острие», «лез-
вие»; авест. и др.-иран. asman – «камень» [Фасмер, 1967, 2]. 
<> Топонимические примеры обильны в бывшем СССР и за 
рубежом. 

КАМЕНЬ ПОЯСОВОЙ – (русское) Уральский хребет. См. кам, 
кама, камень. <> Вершины Уральских гор: Конжаковский, Де-
нежкин, Тавдинский, Косьвинский, Чердынский, Сибирский 
Камни; г. Старик-Камень севернее Свердловска (название 
возникло как следствие представления об окаменелом чело-
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веке). Десять порогов на р. Юрюзань (пр. Уфы) – десять Кам-
ней: Могильный, Дергач, Сулеменкин и т. д. 

КАМЕНЬЕ – (русское) «каменистое дно»; «каменная мель» на 
Псковском и Чудском озёрах, находящиеся вдали от берегов 
[Кузнецов, 1915; Никитин, 1961]. См. кам, кама, камень. 

КАМЕНЬЯР – (русское) «нагромождения каменных обломков и 
глыб», «каменные россыпи, обычно слабо зарастающие, рас-
тительностью» (ковыль, шалфей, разнотравье на красноцве-
тах терра-росса), «каменные пустоши» в адриатических р-нах 
Югославии. Раскладка: камень + яр. 

КАМЕНЯК – (русское) каменистая почва (Карелия, Ленинград-
ской обл.) [СРНГ, 1977, 13]. См. каменица. 

КАМЕНЯР – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый бе-
рег», «каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, 
камень. <> Много топонимов в славян. странах Европы: Ка-
менец, Каменице, Камень. Отмечены подобные названия и в 
Румынии, Греции, Албании. Русо-славянское происхождение 
имеет и имя города Хемниц, т. е. Каменец (во времена ГДР 
переименован в Карл-Маркс-Штадт). В США на Аляске (быв-
шая Русская Америка) – м. Каменистый (Kamenisti) и о. Ка-
менный (Kamenoi). 

КАМЕНЯР – (русское) «нагромождения каменных обломков и 
глыб», «каменные россыпи, обычно слабо зарастающие, рас-
тительностью» (ковыль, шалфей, разнотравье на красноцве-
тах терра-росса), «каменные пустоши» в адриатических р-нах 
Югославии. См. каменьяр. 

КАМЕШНИК – (русское) «берег, образованный мелким камнем»; 
«мелкая галька» на Енисее; «каменистое место вообще» на 
Урале; «каменистая гряда на дне реки» в Архангельской обл. 
[СРНГ, 1977, 13]. См. кам, кама, камень. 

КАМИ – (великорусское) «жители окраины». У греческих и рим-
ских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы, славяне. 

КАМИК – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый берег», 
«каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, камень. 

КАМИНЕЦ – (украинское) «галечный берег». См. кам, кама, ка-
мень. <> Валун Конь-Камень на о. Коневец на Ладожском оз.; 
Камень-Каширский в Волынской обл.; Каменец-Подольский в 
Хмельницкой обл.; Каменск-Уральский в Челябинской обл.; 
Каменск-Днепровский в Запорожской обл.; Камено-горск в 
Ленинградской обл.; Каменоломни в Ростовской обл.; Каме-
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нец в Брестской обл; утёс Разбойник-Камень на р. Чусовой, у 
которого в прошлом часто разбивались суда в половодье. 

КАМИНИЦЯ – (украинское) «каменная гора» [Марусенко, 1968]. 
См. каменица. 

КАМИНЯК – (болгарское диалектное) «скала», «скалистый бе-
рег», «каменистое место» [Григорян, 1975]. См. кам, кама, 
камень. 

КАМНИ – (маньчжурское) «ущелье», «горная теснина», «сжи-
мать», «соединять»; монгол. хамхи – «притворять», «закры-
вать» (дверь). Отсюда же бур. и халха-монгол. этноним хам-
ниган – «эвенк», «тунгус» [ТМС, 1975, 1]. <> Ур. Хамней в до-
лине р. Джиды в Бурятии [Цыдендамбаев, 1972]. 

КАМНИ – (русское) «выходы песчаников на склонах и вершинах 
холмистых останцов на водоразделах рек», «скалистые уро-
чища по берегам уральских рек». (центрально-чернозёмные 
области России). См. кам, кама, камень. В списке «Чертежа 
Сибирские земли» читаем о Чукотском п-ове: «А через тот 
Камень ходу день, а как на него человек взойдет и он оба мо-
ря видит – Ленское и Амурское» [М. И. Наврот. Сб. Развитие 
методов топонимических исследований. М., 1970]. Мыс Бара-
нов Камень на побережье Северного Ледовитого океана вос-
точнее Колымы. М. Сердце-Камень на Чукотском п-ове; Чер-
касов-Камень в Кемеровской обл; г. Лонтокойский Камень 
(Норильское плато); г. Камень (1664 м) – вторая по высоте 
вершина в горах Путорана, там же фактория Камень; м. Ка-
мень-Рыболов на оз. Ханка; о. Камень Опасности в прол. Ла-
перуза; Камень-на-Оби в Алтайском крае; Камень на пр. бе-
регу Оби выше устья р. Ояш. Подкаменная Тунгуска называ-
ется так потому, что впадает справа в Енисей под Камнем – 
большим Осиповским порогом [С. В. Обручев. Страна угля и 
графита. М., 1934]. Несколько названий в Тиманском кряже: г. 
Чайцинский, г. Тиманский, г. Косминский, г. Четласский Ка-
мень в истоках Мезени; возвышенность Камень-Хэрбей на 
юге Таймырского полуострова; г. Канин Камень на Канином п-
ове; г. Полоусный Камень в бас. Индигирки. 

КАМНИ – (эвенкийское) ущелье, узкий проход между горами, 
приречная полоса земли у подножия гор. Камнига – «скала», 
«утёс», «крутой склон, падающий к реке». См камнига. 

КАМНИГА – (эвенкийское) «скала», «утёс», «крутой склон, па-
дающий к реке». 
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КАМНО – (русское) грань, межа, обозначаемая камнем [Даль, 
1912, 2]. См. кам, кама, камень. 

КАМПАС – (литовское kampas) «угол», «местность». 
КАМЧАТКА – (русское) изрытое неровное комовое место (Дон). 

Ср. камчатка – «донская дыня». Отсюда и фамилия Ивана 
Камчатого – землепроходца середины XVII в., по имени кото-
рого и получил название п-ов Камчатка [Б. П. Полевой; см. в 
кн.: В. П. Кусков, 1967]. Ср. диал. камкать, т. е. комкать (от 
слова ком). 

КАМЪК – (болгарское) «камень». См. кам, кама, камень, камни. 
КАМЪНАК – (болгарское) «груда камней», «каменистое место». 

См. камень, каменка, кама, каменник, каменное море. 
КАМЫ – (древнерусское и древнеболгарское) «каменные моря», 

«камнепады в горах». См. камень, кама, кам. 
КАМЫШАТНИК – (русское) заросшее озеро, ставшее низинным 

болотом. Камыши – «низинное пойменное болото, густо за-
росшее тростником» (центрально-чернозёмные обл.) [Миль-
ков, 1970]. В Сибири камышло – «камышловые заросли», 
«топи», «плавни», «тростниковые болота» [Даль, 1912, 2]. 
Рус. камыш – «тростник». <> Глубокий след в южнорусской, 
украинской и тюркской топонимии. Примеры обильны: Камы-
шин-на-Волге в Волгоградской обл.; р. Камышлов в Сверд-
ловской обл.; многочисленные Камыши, Камышанка, Камы-
шеватская, Камышеваха, Камышевка, Камышовка, Камышен-
ка, Камышино, Камышлово, Камышлы, Камышлыбаш, Ка-
мышная (-ое, -ый). За рубежом обычны топонимы в Турции, 
Иране, Сирии и других странах Ближнего Востока. 

КАМЫШИ – (русское) «низинное пойменное болото, густо за-
росшее тростником» (центрально-чернозёмные области Рос-
сии) [Мильков, 1970]. См. камышатник. 

КАМЫШЛО – (русское) «камышловые заросли», «топи», «плав-
ни», «тростниковые болота» (Сибирь) [Даль, 1912, 2]. См. ка-
мышатник, камыши. 

КАМЯНИЦЯ – (украинское) «галечный берег» [Марусенко, 1968]. 
См. каменица. 

КАМЯННИЦЯ – (украинское) «галечный берег». См. кам, кама, 
камень. 

КАН – (персидское) «рудник», «копи», «прииск»; «полезные ис-
копаемые», «руда». См. кен. 
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КАН – (персидское, таджикское, афганское) город, поселение. 
Варианты: канд, кенд, кент, канд. В тюркских из индоевро-
пейских (или из единого языка суперэтноса русов). 

КАН – (узбекское) «канал». «Самый термин кангха, связанный с 
иранской (и общеиндоевропейской) основой кан, откуда уз-
бекское и таджикское кан – канал, да и само слово канал мо-
жет быть переведено как «страна арыков» или «страна про-
токов», «дельта»; характерно, что дельта Гильменда в Сеи-
стане носит название Миян-и-Канг» [С. П. Толстов. По следам 
древнехорезмийской цивилизации, 1948]. Однако топонимия 
Сибири указывает и на другое объяснение. Ким Чер Лен [ТВ. 
М„ 1964] пишет о многозначимости элемента кан в гидрони-
мии Южной Сибири. Этимологии речных имён, предложен-
ные этим автором, показывают, что в ряде случаев уменьши-
тельный суффикс -кан приводит к бессмысленному переводу 
названий. По его мнению, топоформант -кан с вариантами 
выполняет две различные функции словообразовательного 
характера: он служит для выражения уменьшительности и 
для образования гидронимов. Вторая его функция, более 
распространённая и важная, возникла, очевидно, потому, что 
этот формант восходит к слову, имеющему значение река. 
Ср. кан – частый формант в гидронимии Алтая. О форманте 
кан, ган на Алтае см. С. И. Першина в кн.: Языки и топонимия 
Алтая. Барнаул, 1979. <> Истор. названия: Канга, Кангюй 
(страна каналов) – область дельт Амударьи и Сырдарьи ан-
тичного времени; р. Канг – ныне Сырдарья; русло Кангадарья 
в древней дельте Амударьи. В Ошской обл. р. Канызак; нп 
Кандава в Сибири; р. и гор. Абакан (др. форма – Абукан); р. 
Кан и гор. Канск в Красноярском крае; р. Кана – л. пр. Белой 
на Урале; оз. и р. Кан, р. Канас, Бутеу-Канас и Русский Канас 
на Алтае; р. Суботхан на Долгоруковской Яйле в Крыму; р. 
Сукан – ущелье в Кабардино-Балкарии; р. Хан (Хон) – п. пр. 
Сейма и р. Ханок – п. пр. Хана в бас. Днепра [Топоров, Тру-
бачев, 1962]. Р. Амноккан – пограничная Кореи с Китаем; 
Ханган – река в Корее, на которой стоит гор. Пхеньян. Воз-
можно, р. Орхон и р. Дзабхан в Монголии; р. Ган – п. пр. Аргу-
ни в бас. Амура (Китай). 

КАНА – (грузин.) луг, поле. пашня. <> Окрокана (золотое поле) – 
пригород Тбилиси [сообщение Г. И, Зардалишвили]. 

КАНАВА – (русское) овраг на Среднем Урале; ущелье на Алтае. 
<> Канавка в Саратовской обл.; Канавы в Полтавской обл.; 
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Канава в Коми. Зимняя Канавка в Ленинграде, названная так 
по Зимнему дворцу. 

КАНАК – (согдийское) «жилище» (от глагола кан в смысле «на-
сыпать», «засыпать»). Ср. др.-индийс. khan – «копать», 
«рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. xani – «ис-
точник», «бассейн». См. кан, канал, ганга, хани. 

КАНАЛ – (русское) вырытое русло реки. Ср. латин. саnalis – 
«труба», «желоб». Ср. кан – канал (таджик., узбек.). Термин, 
сохранившийся в названии старого русла Кангадарьи в древ-
ней Сарыкамышской дельте Амударьи. Ср. имя древнего го-
сударства Кангюй в Средней Азии. «Самый термин кангха, 
связанный с иранской (и общеиндоевропейской) основой кан, 
откуда узбекское и таджикское кан – канал, да и само слово 
канал может быть переведено как «страна арыков» или 
«страна протоков», «дельта»; характерно, что дельта Гиль-
менда в Сеистане носит название Миян-и-Канг» [С. П. Тол-
стов. По следам древнехорезмийской цивилизации, 1948]. В. 
И. Абаев [Труды Ин-та языкознания АН СССР. М., 1956, 4] 
указывает, что глагольная основа кан на многих Иран. яз. да-
ёт широкое развитие значений: «рыть», «копать», «сыпать», и 
отсюда – «раскапывать», «разбрасывать», «рассыпать», «на-
сыпать», «нагружать», «наполнять». Ср. др.-индийс. khan – 
«копать», «рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. 
xani – «источник», «бассейн». В Иране и в Средней Азии – 
также хана, хона – «дом», «жилище»; согдийское канак – 
«жилище» (от глагола кан в смысле «насыпать», «засыпать»). 
Ср. таджик. канда – «взрытый, копаный ров»; азерб. хандек – 
то же; уйгурское кан – «источник»; персидское хане – «источ-
ник», хани – «родник», «колодец», «озеро». Ещё в орхонских 
надписях встречается топоним Канг. С. Г. Кляшторный [Со-
ветская этнография, 1951, 3] считает его синонимом названия 
р. Сырдарьи. Область Канга – культурная область среднего 
течения Сырдарьи. Отсюда кангар – «люди Канга». Хан в 
значении «ручей» отмечен в ягнобском языке, в туркмен. ха-
на – «русло». В Дагестане в удинском и цахурском яз. соот-
ветственно хан, хван – «вода». См. ганга. 

КАНАРА – (болгарское) «голая отвесная скала»; в диал.— «ка-
меноломня». Молдавское канара – скала, хорошее откормоч-
ное пастбище; румын. canara – «скала», «утёс»; турец. canara 
– «скала», «утёс»; «обжора», «скотобойня» [Григорян, 1975]. 
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА – (язык русов-ариев) КАНИ + АРИ = 
"КОНЕЦ АРИ", восточная граница обитания племени ара. См. 
арал. 

КАНВА – (язык русов) КАНИ ВАЕ = «концы ваяет», «образует 
окончание» [Орешкин, 1984, 1994]. 

КАНГ – (фуцзянское) «река». Ср. индийское ганга – «река», ки-
тайское цзян, южнокит. (кантонским) конг, корейс. кан, ган(г) 
– «река». «Вероятно, связь слова ганга, обозначавшего 
раньше просто реку с такими принятыми на Дальнем Востоке 
окончаниями названий рек, как цзянг в Китае (южнокитайская 
транскрипция кянг) или ган в Корее. Это слово встречается в 
ряде географических названий Индии. Несколько рек в Се-
верной Индии носят такое же название, например, один из 
притоков Ганга называется Рамнаганга» [А. М. Дьяконов. ТВ, 
1962]. По мнению Цзи Сянь-линя [в кн. Тохарские языки. М., 
1959], санскрит. ганга в др.-уйг. яз. дало форму kang, в др.-
хотанском Ganga, в тохарском Gang, Gan, а через посредство 
тохарского в китайском гидронимы Хэн, Хэнхэ, Хэнцзян. Дру-
гие параллели из топонимии Индокитая см. в работах: Мур-
заев, ТВ, 1969; Хоанг Тхи Тьяу, ТВ, 1969; Мурзаев, 1974. 

КАНД – (афганское) «городок», «селение», «кишлак» в названи-
ях населённых мест, «яма»; кандар – «развалины», «городи-
ще». Заимствовано из согдийского в тюрк. яз. kand – «город». 

КАНД – (афганское) «ров» (индоевропейская группа языков). Ср. 
др.-индийс. kantha – «стена города»; афган. kandai – «квартал 
города», a kedai – «деревня»; уйг. kant – «городок», «посё-
лок»; согд. kad, kand, knt, kt – «город», ktk, ktyk – «дoм»; яг-
ноб. kant – «город». Отсюда легко представить переход к по-
нятиям: «укрепление», «город, обнесённый стеной, окружё-
ный рвом». В памирских языках прозрачные соответствия: 
ваханское kut – «кров», шугнанское cid – «дом». В осетин. 
хаtoen – «комната» этот исследователь видит звено данного 
ряда. Добавлю таджик. кат, ката – «дом», «жилище», «по-
сёлок», «город», «крепость». За пределами индоевроп. яз. В. 
И. Абаев отмечает этот термин в фин.-угор. языках: хантыйск. 
xot, xat, венгер. haz, фин. xota, морд. kud – «хижина». Саам. 
кент, кинд, киндуш – «зимние покинутые стойбища» [Каза-
ков, 1952]; коте – «летнее жилище» у шведских саами. Дар-
гин. кат – «часть села», «квартал». Представляется возмож-
ным расширить этот список соответствий и в более молодых 
языках: англ. cot – «загон для скота», «хлев» (в поэзии – «хи-
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жина»), cottage (коттедж) – «загородный дом», «дача», «из-
ба», «хижина», «небольшой дом». На западе Англии обычны 
топонимы со словом cot, оно принесено на остров англосак-
сами и имело первоначальные значения: «сарай», «загон для 
скота», «укрытие для путников», а позже – «дом», «жильё». 
Этот элемент обычен в сложных именах нп. испан. coto – 
«огороженный участок», «заповедник»; нем. Kote – «хижина», 
«хата», «солеварня». 

КАНД – (персидское, таджикское, афганское) город, поселение. 
Варианты: кенд, кент, кан, канд. В тюркских из индоевропей-
ских (или из единого языка суперэтноса русов). 

КАНДА – (русское) верхняя часть залива; кут губы, где располо-
жено селение и происходит перевалка грузов или водный 
путь сменяется пешим, сухопутьем, начало тайболы (Каре-
лия, Кольский п-ов) [сообщение Г. Д. Рихтера]. Ср. карель-
ское kanda, финское kanta – «голова», «верхушка» [Фасмер, 
1967, 2]. <> Кандалакшская губа; Кандалакшский берег Бело-
го моря, Канда-лакша в Мурманской обл.; р. Канда впадает в 
бухту Канда Кандалакшской губы; бухта Корсканда и зал. Ох-
токан-да на оз. Имандра на Кольском п-ове. Новое искусст-
венное образование – название Африканда в Мурманской 
обл. См. кандушка. 

КАНДА – (таджик.) город, укрепление, также насыпь, вал, ров, 
взрытый. Ср. русское кандушка; хинди кандар – «башня», но 
и «пещера», «ущелье»; афган. канд – «городок», «селение», 
«кишлак» в названиях населённых мест, «яма»; кандар – 
«развалины», «городище». Заимствовано из согд. в тюрк. яз. 
kand – «город». <> Самарканд, Коканд в Узбекистане. В Ош-
ской обл.— Параканда; в Куйбышевской обл. – Кандабулак. В 
верховьях Зарафшана А. Л. Хромов [Изв. АН Таджикской 
ССР, отд. общественных наук, 1963, 1 (32)] называет селения 
Кандахо, Кандиобзан, Кандикарх и др. См. кaн, кандушка. 

КАНДА – (таджикское) «взрытый, копаный ров». См. кан, канал, 
ганга, хани. 

КАНДАР – (хинди) «башня», но и «пещера», «ущелье». 
КАНДУШКА – (русское) сухой островок среди болота на Коль-

ском п-ове. Уменьшительное от русского слова канда. Саам-
ское kandte, kadte – «высокая ровная гора»; ср. норвежское 
kanjt в том же значении [Фасмер, 1967, 2]. См. канда. 

КАНОР – (таджик.) берег, побережье, край, сторона. Ср. перс. 
кенар – то же; хинди кинара – «берег». Ср. азерб. и туркмен. 
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заимствование кенар – «берег», «побережье». <> Гузарика-
нор в Таджикистане; Кенар-Сиах на р. Руде-Мехран в Южном 
Иране; Кенари в бас. р. Манд, впадающей в Персидский зал. 

КАП – (молдав.) мыс. Ср. румын., франц. cap, анг. cape, голл. 
kaap, нем. Кар – «мыс». Параллели в скандинавских и итал. 
яз. <> М. Кал на Малых Антильских о-вах; м. Капо-Бьянко – 
северная оконечность и м. Капо-Россо – западная оконеч-
ность о. Корсика; м. Кап-Дордье и Кап-Сесье близ Тулона во 
Франции; Кейптаун в Южной Африке, первоначально – голл. 
Капштадт, что англичане скалькировали в Capetown [Нико-
нов, 1966]; м. Кэйпленд на юге Африки; там же Капская про-
винция, Капские горы; Капская котловина и Капский порог на 
дне южной части Атлантического океана. 

КАПА – (латышское kapa) – «дюна», «песчаная гряда», «песча-
ный бугор», «вал», «насыпь», «обрыв», «крутой берег» [Нев-
ская, 1977]. 

КАПАС – (литов. kapas) «могила» [Фасмер, 1967, 2]. 
КАПЕЦ – (белорусское) «межевой знак», «древний курган», 

«шведская могила», «могила», «надмогильный холм» [Яшкин, 
1971]. 

КАПС – (латышское kaps) «могила», kapa, kape – «дюна», 
«длинная возвышенная гряда» [Фасмер, 1967, 2]. 

КАР – (армян.) «камень». Первоначальное значение – «твёр-
дый». Упомянем хачкар (словосложение крест + камень) – 
христианская символика армян. Г. А. Меликшвили [Урартский 
язык. М., 1964] указывает урартское слово qarbi (qarbe) – 
«скала». Армянское слово не одиноко в индоевропейских 
языках: афган. кар (-ка) – «скала», «гора»; греч. кари, карин – 
«вершина»; др.-индийс. каркара – «гравий», «галька»; совр. 
хинди канкар – «галька»; албан. karpe – «скала», что отложи-
лось в болгар. диал. карпа, карпи, карпица – «скала», «утёс»; 
словен. кар – «высота». За пределами этих языков вспомним 
грузин. qore – «стена из простого камня без глины». Подроб-
ный анализ индоевроп. ареала кар у И. Хубшмида [Сб. Эти-
мология, 1967, 1969], который пишет: «Пожалуй, здесь скорее 
нужно исходить из доиндоевр. karr – камень», но не упомина-
ет при этом армян. слово. В. И. Георгиев [ВЯ, 1956, 1] считает 
др.-армян. яз. особым фракийским диалектом и объясняет 
топоним Карпаты из фракийского (s)korpa-ta – «скалистая». 
Так же у С. Роспонда (Jezyk polski, 1957, 4] – из доиндоевр. 
caro – «камень». В. Чихарж [Сообщения чехословацких ори-
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енталистов. М., 1960] видит базис carra – «камень» в среди-
земноморском доиндоевр. субстрате. Помимо отмеченных 
выше албан., болгар. и словен. слов И. Хубшмид сюда отно-
сит румынское scarpa – «скала»; дакорумское – «склон доро-
ги»; сербохорват. skrapa – «трещина в камнях» и в диал. – 
«мелкие камни»; словен. ceren – «скалистое место». Не ис-
ключения, видимо, и иллирийское carsum – «каменистая об-
ласть»; словен. kras – «твёрдая почва». 

КАР – (коми, удмурт.) город, городище. Общепермское кар – 
«городище», «укреплённое место»; «место жилья» (муравьи-
ная куча, гнездо птиц); ханты-манс. хар – «место» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. Специально о термине кар см. у Т. И. Тепля-
шиной [ВГ, 1970, 81], которая указывает на большое его рас-
пространение в бас. р. Чепцы на самом севере Удмуртии, где 
она отметила 34 топонима, сложенные с помощью кар. Их 
ареал совпадает с расселением бесермян, что подтвержда-
ется двумя картами. Бесермяне пришли в Поволжье с юга и 
принесли этот термин как тюрко-булгарский. Общепринято, 
что в финско-волжские и финско-пермские языки вошли ран-
ние заимствования из иранской (арийской) лексики. В. Г. Его-
ров [Зап. Научно-иссл. ин-та языка, литературы Чувашской 
АССР. Чебоксары, 1953, 7] считает слово кар занесённым в 
скифское время на Север. А скифы были русами-
европеоидами. <> Сыктывкар – столица Коми; Кудымкар – 
центр Коми-Пермяцкого АО; Шурышкарский район в Ямало-
Ненецком АО; нп Шошкар, Кукар в Кировской обл. Удмурт-
ское название Самары – Самаркар [Тепляши-на, ВГ, 1970, 
81]. Старое имя Архангельска у коми – Кардор (крепостное 
место). Археологический памятник городище Индакар в Уд-
муртии; Искор в Пермской обл. 

КАР – (словенское) «высота. У В. М. Иллича-Свитыча [1971, ста-
тья 216] можно обнаружить много параллелей на уровне но-
стратических языков. Здесь среди других лексем наряду с 
армян. кар отмечены араб. qara – «отдельно стоящая скала», 
«холм»; египетское qrr – «холм»; др.-ирл. carrac – «скала», 
«камень»; тамильское carai – «берег», «край»; грузин. каркар 
– «высокий утёс»; тюрк. кыр – «гора», «хребет», «грань»; 
монгол. kira, xar, xara – «гребень», «возвышенность» и т. д. <> 
В топонимии Армении термин кар встречается обычно в сло-
восложениях: Каракерт, Караберд, оз. Кари (в прошлом Кара-
гел) на Арагаце. В этот же топонимический ряд, как упомина-
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лось выше, Карпаты. Однако А. И. Попов [1973] считает, что 
ороним возник из имени фракийского племени карпы. Это 
менее убедительно, учитывая все вышесказанное. Сюда же 
о. Карпатос в Критском море; Крас – известняковое плато в 
Словении; возможно, гор. Карраро в северной части Италии – 
место разработок каррарского мрамора [Никонов, 1969]. См. 
гара, кара, кари, корум, скарпа, хара. 

КАРА – (кельтское cara) «скала», «камень» [В. А. Никонов, 1969]. 
КАРА – (киргиз. диал.) «непокрытое снегом место в горах». В 

Казахстане – сопка и сравнительно крупная другая возвы-
шенность, сложенная из твердых горных пород с частыми об-
нажениями, обычно тёмного цвета. Силуэт такой возвышен-
ности, вырисовываясь на горизонте, издали кажется тёмным, 
отсюда и название [Конкашпаев, 1951]. В настоящее время 
как живое слово не употребляется [Мурзаев, 1984]. Обратите 
на это пристальное внимание! То есть, слово «досталось» по 
наследству от предыдущих языков (народов) обитавших в 
этих местах и, вполне возможно, было переосмыслено и при-
способлено для новодельных языков. Не являясь часть живо-
го языка, слово часто входит в состав собственного геогра-
фического названия: Ушкара, Бериккара, Иманкара, Джеты-
кара в Казахстане; у монголов также встречается в составе 
собственного названия возвышенностей: Наринхара, Долон-
хара, Нарийн-Харуул. В другой работе Г. К. Конкашпаев 
[1963] пишет, что слово кара «в конце сложного географиче-
ского названия (типа Аманкара и Бериккара) означает сопку 
или другую сравнительно крупную возвышенность, сложен-
ную из твёрдых пород с обнажениями тёмного цвета». У В. М. 
Иллича-Свитыча [1971] содержится большой сравнительно-
лингвистический материал на уровне ностратических яз. 
Здесь среди других отмечены араб. qara – «отдельно стоя-
щая скала», «холм»; др.-егип. qrr – «холм»; сомали gar – 
«край», «высокая гора», kur – «гора»; армян. кар – «камень», 
«скала»; др.-ирлан. саггас – «берег», «край»; грузин. kar-kar – 
«высокий утёс»; тюрк. кыр – «гора», «горный хребет», 
«грань»; монгол. kira, xar, xara – «гребень», «возвышен-
ность»; эвенк. kiragin – «косогор», «высокий берег». В этот же 
ряд – кара, гара, хара, видимо, следует включить и индоев-
роп. гар, гара – «гора», на что указывает и необычная для 
прилагательного вторая позиция слова в сложных тюрк. и 
монгол. топонимах. То есть, русское слово гора (гара) (вер-
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нее, слово из языка суперэтноса русов) вполне могло быть 
источником для появления переозвученного кара. От которо-
го и произошли тюркизмы гара, кара, хара в значении «гора», 
«чёрный», «плохой», «злой». 

КАРА – (русское) залив, заводь, глубокое место на реке или 
озере; овраг (северные и северо-западные обл. России) 
[Даль, 1912, 2; Куликовский, 1898]. Вепс. кар – «залив», «ды-
ра» [Фасмер, 1967, 2]. афган. карай – «залив», «лиман», 
«бухта». <> Р. Кара, впадающая в Карское море, которое и 
получило такое имя по названию реки. Для Белозерского края 
Л. А. Витушкина [ВО, 1975, 10] приводит много топонимов и 
микротопонимов заливов, тоней, мысов: Кара, Кодакара, Пой-
кара, Большая Кара, Задняя Кара, Зимняя Кара, Наволоцкая 
Кара, Пустынная Кара и т. д. 

КАРАВАЗ – (армянское) речной порог; в современном яз. упот-
ребляется редко. Из khap + ваз (ел) – «бегать», т. е. вода, бе-
гущая по камням. <> В исторической литературе известны 
Каравазы на Араксе. 

КАРАВАЙ – (русское) бугор, сопка, горка в Приуралье. Карава-
шек – «круглый остров», каравашник – «лес или поле на вы-
соком крутом месте» [сборы студентов Пермского ун-та]. Ка-
равай – «каменный валун» в Нижнем Поволжье; «участок 
земли круглой формы», «возвышенная полоса» на Валдае; 
каравайчик – «небольшая гора», «холм» (там же) [СРНГ, 
1977, 13]. Метафора: каравай – «большой круглый хлеб», 
«хлебное изделие, преимущественно округлой формы». Укр. 
коровай, старославян. кравай. <> Топоним Караваево, повто-
ряющийся несколько раз на территории бывшего СССР, сле-
дует связать с фамилией Караваев. Каравай в Тюменской 
обл. 

КАРАВАЙ – (русское) хлебный каравай, испечённый в русской 
печи. Каравай, в различных ритуалах славян – это круглый 
хлеб с украшениями. В то же самое время каравай являлся 
мифологическим существом, символом плодородия. Приго-
товление священного каравая связывалось с множеством 
торжественных действий, обрядов, длившихся несколько 
дней кряду. Люди просили Бога спуститься с Небес и помочь 
им замесить тесто и истопить печь. Связь Каравая с Богом 
отражена в малорусских верованиях. В свадебных обрядах 
на Святой Руси Каравай, разломленный надвое, воплощал 
жениха и невесту. В белорусских обрядах Каравай отождест-
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влялся с Солнцем. В глубокой древности, обрядовый Кара-
вай украшался изображениями Мирового Древа и фигурками 
птиц и животных. <> Гора Каравай в Каслинском районе Че-
лябинской области в составе Вишнёвых Гор.  

КАРАВАЙЧИК – (русское) «небольшая гора», «холм» [СРНГ, 
1977, 13]. 

КАРАВАН-САРАЙ – (русское) постоялый двор. Др.-рус. карам-
сарай, кермосарай, кермесарай. По мнению некоторых ис-
следователей совр. форма заимствована из франц. caravan-
serail, нем. Karawanserai. Источник: перс. karvanserai, где kar-
van – «караван верблюдов» [Фасмер, 1967, 2]. Скорее всего, 
исток слова в едином языке суперэтноса. Слово встречается 
в яз. и топонимии Средней Азии. <> Караван на север от На-
мангана; Караван на юго-восток от гор. Фергана; Караван на 
юго-запад от Харькова. См. сарай. 

КАРАВАШЕК – (русское) «круглый остров» [сборы студентов 
Пермского ун-та]. См. каравай. 

КАРАВАШНИК – (русское) «лес или поле на высоком крутом 
месте» [сборы студентов Пермского ун-та]. См. каравай. 

КАРАВУЛ – (укр.) сторожевой пост, пикет, засада, застава; воо-
ружённая стража. См. рус. караул. 

КАРАГАЙ – (русское) горный кустарник. Раскладка: кара + гай. 
Сопоставь: русское гай – «кустарниковые заросли»; словен-
ское кар – «высота». Отсюда тюрк. карагай – «хвойный лес», 
«лиственница», «сосна». См. кар, каркара, кара, гай. 

КАРАГАЙНИК – (русское) невысокий лес, растущий на болоте; 
кочковатое болото с мохом. Караганник – «заросли низко-
рослого колючего кустарника» (Сибирь) [СРНГ, 1977, 13]. У М. 
Н. Мельхеева [1958] показана форма каргайник для Восточ-
ной Сибири: сильно пропитанное водой болото с ровным мо-
ховым покровом, редкими мелкими кочками, покрытыми осо-
кой; заросли кустарников на небольших возвышениях среди 
болота или на сырых кочковатых понижениях среди степи. 
Монгольское харган и тюркское – кустарник. Сопоставь: ка-
раган(а) (род Caragana) – кустарниковые акации, широко 
распространённые в Средней Азии, Казахстане, на юге Сиби-
ри и в Монголии. 

КАРАГАЙНИК – (русское) рям, моховое болото с кустарниковой 
порослью. Другие названия ряма: киргизник, каргашак. См. 
рям. 
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КАРАГАННИК – (русское) «заросли низкорослого колючего кус-
тарника» (Сибирь) [СРНГ, 1977, 13]. Есть версия: «кустарник 
на горе», «горный кустарник». 

КАРАКУМ – (тюрк.) букв. «чёрный песок». Впрочем, лучше и 
точнее: «горный порошок», «горная пыль» (исходя из языка 
суперэтноса). Туркмен. гара гум – «песчаная пустыня, по-
верхность которой закреплена разнообразной растительно-
стью, в отличие от барханных подвижных песков аг гум – 
«белых, чистых песков, лишённых растительности». Обрати-
те пристальное внимание на переход «к» в «г» и сопоставь с 
таким же переходом в словах жилка – жилга. Как показал А. 
Н. Кононов [1954], в географической литературе слово кара в 
др.-тюрк. яз. обозначало также землю, сушу. Поэтому пра-
вильно этимологизировать: каракум (земля + песок) – «зем-
ляные пески». Таким образом, это ландшафтный термин, оп-
ределяющий тип пустыни. О значении кара – «земля» см. у В. 
В. Радлова [1899, 2], который турецкое и уйг. кара показал в 
значениях «земля», «суша». Однако есть и противники пред-
ложенной этимологии. Так, Г. К. Конкашпаев [1969] доказыва-
ет цветовое значение в названиях типа Каракум, Аккум, Ка-
расу, Аксу. <> Обильны примеры: Каракумы в Туркмении; 
пески Приаральские Каракумы. Название Каракум обычно 
для Казахстана, Узбекистана. Западного Китая. Вторичные 
топонимы в именах нп: Каракум в Джезказганской, Кашка-
дарьинской, Семипалатинской, Тургайской обл.; Каракумский 
в Талды-Курганской обл.; в гидронимии – Большой Каракум-
ский канал, подающий воду в Южную Туркмению на расстоя-
ние, превышающее 1000 км. 

КАРАНДЗАВ – (армян.) пещера. Из кар – «камень» + андзав – 
«пещера». См. андзав, кар. 

КАРАНТ – (илирийское karant) «скала», что, возможно, породило 
топоним Каринтия – южная область Австрии; кельтское сага – 
«скала», «камень» [В. А. Никонов, 1969]. 

КАРАП – (армян.) обрыв, крутой берег, букв. «каменный берег». 
Ср. аб, an, кар. 

КАРАСУ – родник, озерко; тип немноговодной реки, питающейся 
выходами грунтовых вод у подножия гор, в межгорных доли-
нах. Персидские тексты: «Победоносное войско, дойдя до го-
рода урусов по имени Карасу, разграбило его со всей обла-
стью...» «Дойдя до Карасу, одного из городов русских, они 
разграбили весь город внутри и снаружи» [Сборник материа-
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лов, относящихся к истории Золотой Орды, извлеченные из 
персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном. М., 
1948, 2]. Город Черна Вода на Дунае в Румынии получил имя 
по заболоченной долине Карасу. В специальной гидрологи-
ческой литературе это слово хорошо известно и получило 
форму карасуки, карасучные воды. Термин характерен для 
Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая; в последнем карасу, карасуг – 
«родниковая речка», «источник»; то же – в Турции; «ямы с 
остаточной водой в русле пересыхающей реки», «озерко, ро-
дившееся во время высокого подъёма реки», «пойменный 
водоём» [Конкашпаев, 1951]. В Туве карасуг – «ключ, ручей, 
вытекающий из него», что многократно отражается в топони-
мии. Обычно объясняют кара су – «чёрная вода». Сравни 
русское ссу – «испражняюсь по маленькому». Бур. хара усан 
– «чистая, прозрачная или незамерзающая вода». А вот ещё 
одна версия: карасу – «земляная вода», «вода из земли», ка-
ра др.-тюрк. слово со значениями: «земля», «суша» [Кононов, 
1954]. То есть, в настоящее время не имеется окончательно 
выработанной версии об истоках данного географического 
термина. Так, что, имеется большая вероятность обнаружить 
исток в словаре единого суперэтноса. <> Множество гидро-
нимов образовалось от этого интересного термина, особенно 
в среднеазиатских республиках, Казахстане, Южной Сибири, 
Поволжье, Западном Китае, на Среднем и Ближнем Востоке, 
Балканском п-ове: р. Карасу в бас. Мургаба, Нарына, Зараф-
шана, Аракса, Куры, Евфрата и т. д. Но любопытно: ни одна 
большая река не носит такого имени, что отражает географи-
ческую специфику этих выклинивающихся на поверхность 
грунтовых потоков. По речкам, источникам, озеркам так же 
называются и нп во многих странах. Карасу отложилось и в 
топонимии Украины и России. Истоки слова до конца не про-
яснены, считают исследователи. Впрочем, ср. с хакасским 
харасуг – «родник», «ручей из родника», после чего сопос-
тавь с изначальным словосочетанием «гора ссыт» (писает) и 
получите искомый «родник». Именно: не река, а ручеёк. 

КАРАСЬ – (язык русов) КРАСНЫЙ [Орешкин, 1984, 1994]. 
КАРАСЬЕ ОЗЕРО – (русское) непроточное озеро, более или 

менее сильно заболоченное; в таких озёрах может жить одна 
рыба – карась [ООСВРЯ, 1852]. 

КАРАТАЛ – места выходов грунтовых вод в приаральских Кара-
кумах, заболоченные участки в этих песках. По зарослям 
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крупной ивы каратал хорошо заметны издалека благодаря 
большой высоте деревьев, поднимающихся до 5 м. Также – 
заросли этой ивы. Другое объяснение у Е. Койчубаева [1974]: 
от слова кара (гора) в значениях: «холм», «плотный», «обыч-
ный», «частый». Сравни с русским гора. <> Р. Каратал – пр. 
оз. Балхаш. 

КАРАТАЛЫ – (санскритское) (в ед.ч. каратала) – ударный му-
зыкальный инструмент, представляющий собой две неболь-
шие бронзовые тарелочки. (Prabhupada, С. 500). <> Река Ка-
раталы – левый приток реки Увельки, бассейн Уя на Южном 
Урале; Река Караталы-Аят – левый приток реки Аят, бассейн 
Тобола [Шувалов, 1982].  

КАРАУЛ – (русское) сторожевой пост, пикет, засада, застава; 
вооружённая стража; крик о помощи; укр. караул, калавур. В 
осетинском хъарагъул – «сторож», «караул» можно видеть 
заимствование из монгольского харуул [Гуриев, 1970]. Ср. 
монгол. хараа – «зрение», хараатай – «видимый». В кумык-
ском и лезгинском каравул. Тюрк. каравул, карагул; др.-тюрк. 
карагу – «дозор», «передовое охранение», «стража», «охра-
на» [ДТС, 1969]. Ср. тюрк. кара – «смотреть», «обращать 
внимание». <> Караул в Хорезмской обл.; Караулбазар в Бу-
харской обл.; Караулкельды в Актюбинской обл.; Караул на п. 
берегу Енисея в Таймырском АО; Окинский Караул в Восточ-
ном Саяне в Бурятии; Караул в Тамбовской обл. (родина пер-
вого наркома иностранных дел Г. В. Чичерина); курган Караул 
близ гор. Белая Калитва в Ростовской обл.; Караул в Киров-
ской, Семипалатинской обл.; Караул-Кую в Чарджоуской обл.; 
Караултобе в Уральской обл.; Караул-Тюбе в Кзыл-ординской 
и Талды-Курганской обл.; Караульная Гора в Татарии; Кара-
ульное в Астраханской и Омской обл.; г. Караульная в Крас-
ноярске. 

КАРАУЛ – (укр.) сторожевой пост, пикет, засада, застава; воо-
ружённая стража. См. рус. караул. 

КАРГА – (русское) скалистый островок, подводный камень, риф, 
банка, гряда, мель, коса с острыми выступающими камнями, 
нагромождениями валунов; остатки некогда бывших, размы-
тых островков; плотное каменистое дно озера или реки (Се-
вер европейской части России). На Онеге – мелкое место на 
реке, озере. В Сибири – речная коса. См. корга. 

КАРГАЛЫ – (?) «каменная речка». «В историко-семантическом 
отношении Каргалы происходит от др.-тюрк. карга – валун 
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или нагромождение валунов... В современных тюркских язы-
ках этот термин в значении валун не сохранился» [Койчубаев, 
1974, при объяснении гидронима Каргалы]. Этот автор ссы-
лается на фиксацию слова Махмудом Кашгарским. Однако в 
Древнетюркском словаре [АН СССР. Л., 1969] оно не отмече-
но [Мурзаев, 1984]. То есть, термин достался современным 
языкам (народам) от более древних языков (народов), оби-
тавших в данной местности. То есть, истоки термина надо ис-
кать с едином языке суперэтноса. Сопоставь с русским карга, 
корга. 

КАРГАШАК – (русское) рям, моховое болото с кустарниковой 
порослью. Другие названия ряма: киргизник, карагайник. См. 
рям. 

КАРГАШАТИНА – (русское) мелкий хвойный лес (преимущест-
венно сосняк) на болоте в Томской обл. [СРНГ, 1977, 13]. См. 
каргашек, карагай, карга, корга. 

КАРГАШАТНИК – (русское) мелкий хвойный лес (преимущест-
венно сосняк) на болоте в Томской обл. [СРНГ, 1977, 13]. 

КАРГАШЕК – (русское) мелкий хвойный лес (преимущественно 
сосняк) на болоте. То же – каргашатина, каргашатник в 
Томской обл. [СРНГ, 1977, 13]. <> Карагашино в Мордовии и 
Рязанской обл. См. карагайник, корга, карга. 

КАРГОЛОМ – (русское) юго-восточный ветер на Белом озере и в 
Новгородской обл. [СРНГ, 1977, 13]. 

КАРДА – (русское) место, огороженное плетнём или частоколом 
для загона домашнего скота (Волга). См. калда, керт. 

КАРЁК – (русское) заболоченное место, поросшее низким кус-
тарником, в Новосибирской обл.; роща деревьев среди поля 
на низменном месте в центральных обл.; небольшой пруд, 
болото, расположенное на лугу или в поле, в Рязанской обл.; 
лес на острове в Московской обл.; сухое место в лесу в Смо-
ленской обл. Карёчки – поросль на месте вырубленного леса 
в Пензенской обл. См. корь. 

КАРЕНГА – (русское) то же, что карга [Даль, 1912, 2]. Но ср.: 
«Каренга – сухой, редкий, низкорослый елово-берёзовый лес 
на подзолистых супесчаных почвах, с ягелем и зелеными 
мхами (север)» [Солнцев, 1963] или: «сырая, густо поросшая 
ивняком и ольхой местность» [Бадигин, 1956]. В СРНГ [1977, 
13] также: кареньга – «сучковатый кривой лес», «мелкий бе-
рёзовый кустарник»; кореньга – «непроходимый лес» на Ура-
ле. У М. Фасмера [1967, 2] – «каренга, кареньга, кореньга – 



 409 

кривое и сучковатое дерево, негодное для постройки дома; 
сучковатый обрубок дерева, пень. Карельское karango – уз-
ловатый сук в реке, коряга; фин. karanko. Форма на -о, воз-
можно, к русскому корень». См. русское карга, корга. 

КАРЕНЬГА – (русское) «сучковатый кривой лес», «мелкий берё-
зовый кустарник» [СРНГ,1977, 13]. См. каренга, карга, корга. 

КАРЁЧКИ – (русское) поросль на месте вырубленного леса в 
Пензенской обл. См. карёк. 

КАРЖА – (русское) родник в болотистом месте в Ярославской 
обл.; каржина – «непроточный омут» в Череповецком р-не 
Вологодской обл.; то же, что и каржа в Карелии на Кольском 
п-ове [СРНГ, 1977, 13]. См. ржавец. 

КАРЖИНА – (русское) «непроточный омут» в Череповецком р-не 
Вологодской обл.; то же, что и каржа в Карелии на Кольском 
п-ове [СРНГ, 1977, 13]. См. ржавец, каржа. 

КАРИ – (греч.) «вершина». Индоевропейская группа языков. 
КАРИ – (финское и карельское kari) «утёс». 
КАРИН – (греч.) «вершина». См. кар, кара, гар, гара, гора. 
КАРКА – (афганское) «скала», «гора» (индоевропейский язык). 

См. кар. 
КАРКА – (даргинский) «камень» (Дагестан). Ср. горка. Сопоставь 

переход: гара – кара, гар – кар, жилка – жилга и т. д. 
КАРКАР – (армян.) груда камней. От корня карр – «воздвигать», 

«построить», «установить». Г. Б. Джаукян [1970] считает это 
слово связанным с индоев. guer, guor – «гора». <> «Каменное 
море» Каркар в Зангезуре в Армении. 

КАРКАР – (грузин.) «высокий утёс». См. кар, кара. 
КАРКАРА – (др.-инд.) «гравий», «галька». См. кар, кара, гар, 

гара, гора. 
КАРМАГУЛ – (русское) одинокая большая скала, выступающая 

на скалистом основании дна реки или береговой отмели моря 
или озера. Раскладка: карма + гул. См. кармакуль, кармаку-
лы. 

КАРМАГУЛЬНИК – (русское) одинокая большая скала, высту-
пающая на скалистом основании дна реки или береговой от-
мели моря или озера. См. кармакуль, кармакулы. 

КАРМАКУЛ – (русское) одинокая большая скала, выступающая 
на скалистом основании дна реки или береговой отмели моря 
или озера. Раскладка: карма + кул. См. кармакуль, кармаку-
лы. 



 410 

КАРМАКУЛЫ – (русское) рифы, подводные камни, одинокие 
большие скалы, группы выступающих камней на скалистом 
основании дна реки или береговой отмели моря или озера. В 
бас. Ангары также – каменные россыпи, береговые скалы, 
уходящие в реку порогом. Различают надводные, т. е. сухие 
кармакулы, и подводные, тайные. Последние, если они ле-
жат неглубоко, образуют бурлящую воду – «играют», глубо-
кие же «мырят», на воде заметна зыбь. Дериваты: кармагул, 
кармагульник, кармакуль, карманкул. После отделения осно-
вы карма остаётся: гульник, гул, кул, куль. У М. Фасмера 
[1967, 2] – кармакул – «карбункул, волшебный камень, из ла-
тин. carbunculus». <> Малые Кармакулы и о. Кармакулы в зал. 
Моллера на Новой Земле. 

КАРМАКУЛЫ СУХИЕ – (русское) надводные скалы. В бас. Анга-
ры также – каменные россыпи, береговые скалы, уходящие в 
реку порогом. 

КАРМАКУЛЫ ТАЙНЫЕ – (русское) подводные скалы. Если они 
лежат неглубоко, образуют бурлящую воду – «играют», глу-
бокие же «мырят», на воде заметна зыбь. 

КАРМАКУЛЬ – (русское) одинокая большая скала, выступающая 
на скалистом основании дна реки или береговой отмели моря 
или озера. Раскладка: карма + куль. См. кармакулы. 

КАРМАН – (марийское) крепость. 
КАРМАНКУЛ – (русское) одинокая большая скала, выступающая 

на скалистом основании дна реки или береговой отмели моря 
или озера. Раскладка: карман + кул. См. кармакуль, кармаку-
лы. 

КАРНИЗ – (русское) выступы льда над водой по краю льдины в 
арктических морях; в Сибири – кромки ледяных выступов, на-
висающих над поверхностью воды у берегов реки во время 
ее замерзания или вскрытия [Лаппо, 1940]; скопление снега 
на крутых подветренных склонах гор или обрывов, возни-
кающее в результате сильного метелевого переноса снега. 
То же – козырёк [Г. Д. Рихтер, 1965]. Метафора. 

КАРО – (доиндоевропейское) «камень» (caro). То есть, из языка 
суперэтноса. 

КАРПА – (болгарское) «скала». 
КАРПИЦА – (болгарское) «утёс». 
КАРР – (доиндоевропейское) «камень» (karr). То есть, из языка 

суперэтноса. 
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КАРРА – (доиндоевропейское) «камень» (carra) (средиземно-
морский субстрат). То есть, из языка суперэтноса. Сопоставь: 
гара – кара, гар – кар, жилка – жилга и т. д. 

КАРСТ – международный географический термин (англ. karst), 
заимствованный из сербохорватского крас. Так же название 
пустынного известнякового плато в Словении [Мурзаев, 
1984]. 

КАРЧА – (русское) коряга, затонувшая в реке; подмытое с бере-
га дерево, очень опасное для судов. Обычно лежит корнями 
на дне реки, а вершиной под углом наклонена по течению во-
ды. Ср. корчага. См. карша. 

КАРША – (марийское) «сгнившие коряги в воде», «бурелом» 
(заимствование из русского) [Фасмер, 1967, 2; со ссылкой на 
Рамстедта]. См. карча. 

КАРША – (русское) коряга, затонувшая в реке; подмытое с бере-
га дерево, очень опасное для судов. Обычно лежит корнями 
на дне реки, а вершиной под углом наклонена по течению во-
ды. Бывают видимые и подводные, последние более гроз-
ные. В. И. Даль [1912, 2] приводит: каршевище – «место в ре-
ке, где много каршей». В верхней части Волги также скопле-
ния валунов, загромождающих русло реки. Завал в лесу, пе-
рестойный лес. Ср. корчить, корчевать, раскорчевывать. 
Из рус. в марийск. карша – «сгнившие коряги в воде», «буре-
лом» [Фасмер, 1967, 2; со ссылкой на Рамстедта]. <> Воз-
можно, отсюда имя нп Карша на п. берегу р. Урал в Западно-
Казахстанской обл. См. корчева. 

КАРША – (русское) речка, проток в болоте под мхом (Томская 
обл.) [СРНГ, 1977, 13]. 

КАРШЕВИЩЕ – (русское) «место в реке, где много каршей» 
[Даль, 1912, 2]. См. карша. 

КАРШИ – (тюрк.) замок, дворец, заимствовано из монгольских 
языков [Мурзаев, 1984]. В. Н. Топоров [ТВ, 1962] указывает на 
повторяемость слова карша в названиях нп Индии. <> Гор. 
Карши, Каршинская степь в Кашкадарьинской обл.; Карши на 
берегу Каспийского моря в Красноводской обл.; Карши в го-
рах Эльмалыдаг на северо-запад от Анкары в Турции. Срав-
ни с русским карша. 

КАСА – (чуваш.) поселение, небольшая деревня, сельская ули-
ца, часть деревни; часть, доля, отрезок, участок. Ср. русское 
каска – расчищенное место в лесу. Глагольная форма кас – 
«рубить», «резать», «делить». Ср. рус. сруб и «рубить», от-
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рез и «резать», надел и «делить» [сообщение Г. Е. Корнило-
ва]. <> Шоркаса, Сугакаса, Сявалкаса, Вурманкаса, Чадукаса, 
Сятракаса, Кадикаса, Москакаса, Чуманкаса, Челкаса, Чирич-
каса, Хыркаса в Чувашии. Отсюда и странное имя Пролейка-
ша – нп под Ульяновском: пра – «верхняя», лей – «речка», 
каша (каса) – «селение» [объяснение В. А. Никонова]. См. 
каска, кашка. 

КАСКА – (русское) расчищенное место в лесу (Пинега, Олонец). 
Один из терминов подсечно-огневого земледелия. Ср. вепск. 
kask, карел, kaski, фин. kaski – «пожога» [Матвеев, ВТО, 1970, 
4, со ссылкой на Я. Калиму]. <> Имя Каскозеро дважды по-
вторяется в Архангельской обл.; р. Каскручей, р. Каскоя, нп 
Каскомень, р. Каска в той же обл.; аналогичные топонимы 
обычны и в Финляндии [там же]. См. кашка, каса. 

КАСПИЙСКИЕ ГОРЫ – (великорусское) горы. Перелад на гре-
ческий, латинский, германский и скандинавский типы: Кас-
пийские горы – Aspisii montes. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 27]. 

КАСР – (араб.) крепость. Занесено арабскими завоевателями в 
Среднюю Азию и отложилось в её топонимии. По свидетель-
ству В. В. Бартольда [1963, 2, 1], заимствовано арабами из 
латин. castra. Ср. латин. castellum, kastrum. Этот же автор 
приводит имя древней крепости Касра-Бас близ Джамбула 
[Бартольд, 1964, 2, 2]. <> Из латин. и греч. терминологии: 
Кастрополь, г. Кастель близ Алушты и Биюк-Кастель на Аю-
даге – все в Крыму [Белецкий, 1969, 1972]. Топонимы типа 
Эль-Каср, Аль-Касар, Каср-Иордания, Каср-Амидж, Каср-
Багдад обычны в арабских странах. В словаре географич. на-
званий арабских стран [Наджарова, Савина, Арутюнова, 
1973] насчитывается 43 такие формы. В арабском же звуча-
нии в Испании Альбокасер близ Валенсийского зал. В Греции 
– Кастрон на о. Милое, Кастелло на южной оконечности о. 
Карпасос, Палеокастрон и Кастели на Крите, Палеокастрон 
на севере страны. Во Франции – гор. Кастр на западной ок-
раине Центрального массива в департаменте Тарн; имя по-
вторяется в департаменте Жиронды. Топонимическая про-
дуктивность латинских лексем castra, castrum оказала влия-
ние на образование географич. названий в Латинской Амери-
ке: Кастри, Кастро, Кастру, Кастру-Алвис и т. д. [Литвин и Да-
нилова, 1975]; в США – Кастер, Кастер-Сити, Ланкастер. По-
следний топоним повторяется многократно в США, а также в 
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Канаде и Великобритании. Бесконечны варианты топонимов с 
кастель в Италии. 

КАСЭ – (молдав.) дом, изба. Ср. латин. casa – «хижина», «сель-
ский дом», «хутор»; фран. case – «хижина»; испан., португ. 
casa – «дом»; итал. casa – «дом», «поселение», «здание», 
«семья», «хозяйство». В Тоскане (Италия) отмечена большая 
продуктивность слова casa в образовании топонимов: из 5000 
названий нп 1893 оказались сформированными при его по-
мощи, тогда как слово capanna – «хижина», «шалаш», «лачу-
га» отложилось только в 419, palazzo – «дворец», «большое 
здание» в 408, villa – «дача», «усадьба», «вилла» в 249 на-
званиях [М. G. Valogiorgi. Rivista di geografica italiana, 1978, 85, 
4]. В этот же ряд – Касабланка в Марокко. Каса-бланка не-
сколько раз повторяется в странах Латинской Америки. См. 
коса. 

КАТ – (даргинский) «часть села», «квартал» (Дагестан). Ср. с 
русской хатой. Нельзя обойти молчанием и айнское котан – 
«селение», «обитаемая земля» на Курильских островах, не-
которые из них называются: Онекотан, Чиринкотан, Харимко-
тан, Шиашкотан, Шикотан и др. 

КАТ – (древнерусское) «воинский стан», «крепость» [Срезнев-
ский, 1893, 1]. Ср. с русской хатой. 

КАТ – (индоевропейское) жилище, дом, посёлок, город, кре-
пость, хлев, сарай. То же финно-угор., тюрк., монгол. Древний 
термин из языка единого суперэтноса, принимающий актив-
ное участие в формировании топонимии Евразии. Кажется, 
первым, кто обратил внимание на его топонимическую про-
дуктивность, был А. И. Соболевский [1928], указавший на то, 
что многие городища по Днестру носят имена, в составе ко-
торых присутствует элемент katai, где kata (др.-иран.) – «уг-
лубление», «яма», «хижина»; слово, перешедшее в славян. 
яз. в форме хата. Такой интересный лингвист, как Ф. Е. Корш 
[1913], давно проводил параллель между укр. хата, остяк-
ским хат и др.-индийс. кат, кот – «крепость». Ещё Карл 
Риттер в своём «Землеведении» объяснял название древне-
го гор. Хотан, что лежит у подножия Куньлуня, из санскрит-
ского котта или кот. <> Кат в Кашкадарьинской обл., древ-
ний Тункат при впадении Арыси в Сырдарью в Казахстане; 
Шаш-кат и Дахкат в Таджикистане; Навкат, т. е. новый город, 
близ Самарканда; Элакатмаху в Дагестане; р. Катъеган в 
Ханты-Мансийском АО. Огромное количество географич. на-
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званий образовано с помощью кат в Индии, Пакистане, Аф-
ганистане, Иране. В Индии – Кал катта, т. е. Калькутта, гор. 
Каттак в низовьях р. Маханади, г. Багалкот на западе цен-
тральной части Индии, Коттиям в штате Керала; в Пакистане 
Кот-Диджи в долине Инда – развалины и форт, по имени ко-
торых получила имя древняя культура русов, датируемая 
третьим тысячелетием до н. э.; столица Непала Катманду; 
Котабуна, Котабахару, Котадабок, Котаагунг в Индонезии; Ку-
тек, Кутабад, Кутшейх в Иране и много, много других. 

КАТ – (тувин.) солнечный безлесный склон горы. Ср русское ка-
тать, каток. Ср. тюрк. кат – «слой», «ряд», «этаж», «ярус» 
[Радлов, 1899, 2]. Др.-тюрк. qat – то же. Интересно, что в 
Краснодарском крае, в рус. диал. отмечено слово катавалы 
– «холмистая целинная земля по склону горы, используемая 
для сенокоса» [СРНГ, 1977, 13]. <> Г. Улуг-Кат, р. Кадыр-Кат в 
Туве. 

КАТ – (чагатайское) «дамба», «пруд», «озерцо», «лужа», «холм» 
[Радлов, 1899, 2]. Ср. рус. котец – «запруда», «плотина». В 
даргин. яз. в Дегестане кат – «часть села», «квартал». 

КАТА – (авестийское) «комната», «кладовая» [Фасмер, 1967, 2]. 
Ср. с русской хатой.См. кат. 

КАТА – (таджикское) «дом», «жилище», «посёлок», «город», 
«крепость» (индоевропейская группа языков). Ср. русское 
хата. 

КАТАВАЛЫ – (русское) «холмистая целинная земля по склону 
горы, используемая для сенокоса» (Краснодарский край) 
[СРНГ, 1977, 13]. Раскладка: ката + валы. 

КАТАЛОНИЯ – (язык русов) КАТА + ЛЕН + ИЯ = "КАТАЮТ ЛЁН 
В НЕЙ" [Орешкин, 1984, 1994].  

КАТАР – (армян.) конец; вершина горы; в диал., а также в совр. 
литерат. яз.— гребешок петуха, поэтому в некоторых случаях 
для передачи понятия «вершина горы» употребляется с при-
ставкой лер – «гора» – лернакатар. Э. Б. Агаян [1974] указы-
вает на источник варианта ged индоевроп. корня gau с пер-
воначальным значением «вершина». Ср. литов. gaugaras – 
«горная вершина». <> Г. Катаркар в Армении. 

КАТИЩЕ – (русское) пологий склон; нагорье с ясно выражен-
ным, но постепенным уклоном (Забайкалье). На Алтае – 
склон, уклон. Ср. катище – «береговой склон, по которому 
скатывают брёвна в реку для сплава» [СРНГ, 1977, 13]. К ка-
тить. См. покать. 
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КАТЛИВИНА – (белорусское катлавiна) впадина, понижение. Ср. 
чешск. и словац. kotlina; польск. kotlina, kotlovina. См. котло-
вина, китловина, котлина. 

КАТУН – (древнерусское) «воинский стан», «крепость» [Срез-
невский, 1893, 1]. Ср. с русской хатой и армейским накатом 
(убежище, землянка). См. кат. 

КАТУН – (русское) валун, округлый камень; круча, сложенная 
крупной галькой, подмытая речная терраса с каменным ма-
териалом (Ярославская обл.) Катуны – «накатанные из гли-
ны и обломков мела шары до полуметра в диаметре, обра-
зующиеся во время ливней» на меловом юге Среднерусской 
и Калачской возвышенностей [Мильков, 1970]. <> Катунки в 
Горьковской обл. 

КАТУНЫ – (русское) «накатанные из глины и обломков мела 
шары до полуметра в диаметре, образующиеся во время 
ливней» на меловом юге Среднерусской и Калачской возвы-
шенностей [Мильков, 1970]. 

КАТЫЛ – (якут.) пойменный луг. [Г. И. Доленко. Долина р. Лены 
близ Якутска. Предварительный отчёт об организации и ис-
полнении работ по исследованию почв Азиатской России за 
1912 г. СПб., 1913]. См. кат. 

КАУ – (осетин.) село, аул. <> Ногкау – новая деревня в Север-
ной Осетии; Даллагкау – нижнее селение в Южной Осетии. 

КАУКАРА – (литовское kaukara) «холм» [Фасмер, 1967, 2]. 
КАУРУС – (латин. caurus) – «северо-восточный ветер» [Фасмер, 

1971, 3]. Раскладка: кау + рус = «ветер с русской стороны». 
КАУФА – (др.-перс. кaufa) гора [Абаев, 1958, 1]. 
КАХ – (таджикское) замок, крепость, цитадель (Средняя Азия). 

Уменьшительное каахка. «Ках, по-видимому, был более зна-
чительным сооружением, чем кёшк; кахами назывались пре-
имущественно жилища владетельных князей, как замки вла-
детелей Бухары, бухархудатов, в бухарской цитадели... Ках 
бухарской цитадели опирался на семь каменных столбов, по-
добно семи звездам Большой Медведицы; в этом кахе поме-
щался сарай гарема и казны...» [Бартольд, 1963,2, 1]. В дру-
гом месте [1965, 3] он пишет рядом две формы: Каахка и Ках-
каха. <> Каахка в Ашхабадской обл., в 5, км от которой нахо-
дятся развалины крепости, построенной Тимуром в 1382 г.; 
Каахка – развалины крепости у р. Пяндж в Бадахшане; Кахи и 
Ках-Мугал в Азербайджане; Ках и Кахкала в Дагестане; воз-
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можно ист. обл. Кахети (с суффиксом -emu) в Грузии; Кахк в 
Иране. 

КАХАК – (армян.) город от ассирийского kalakku – «огороженное 
место». Термин восходит к др. слову из единого языка супер-
этноса русов – кал, обычному в топонимии Средиземномо-
рья, Ближнего Востока, севера Африки, Кавказа, Средней 
Азии: кала, калаки, гала и т. д. в значениях: «крепость», «го-
род», «укреплённое селение» [Мурзаев. РР, 1978, 4]. <> В 
III—IV вв. н. э. городская территория Вагаршапата столицы 
армянских аршакидов называлась Кагхакхудашт. См. кала. 

КАЧ – (русское) топкое место, трясина, зыбкое болото (северо-
западные обл.). Ср. качать. 

КАЧА – (русское) кочевье [СРНГ, 1977, 13]. См. каша. 
КАЧАЛКА – (русское) топкое место, трясина, зыбкое болото (се-

веро-западные обл. нашей Родины). Ср. качать. 
КАЧКА – (русское) топкое место, трясина, зыбкое болото (севе-

ро-западные обл. России). Ср. качать. 
КАЧЬ – (русское) топкое место, трясина, зыбкое болото (северо-

западные обл.). Ср. качать. 
КАШ – (киргиз., туркмен.) камень. Слово малоупотребительно. 

Но каш в значениях «нефрит», «яшма» обычно во многих 
иранских и тюркских языках. Ср. азерб. гаш – «драгоценный 
камень». Ср. монгол. хас – «яшма», «нефрит». <> Пос. Ир-
кештам в Алайской долине в Ошской обл. В Китае; гор. Каш-
гар; р. Каракаш и Юрункаш (черный и белый нефрит), со-
ставляющие Хотан, Кашабад (всё – в Синьцзяне). 

КАША – (русское) кочевье, место жительства кочевых народов 
[СРНГ, 1977, 13] (Урал, Сибирь). Ср. кош – «лагерь», «коче-
вье», «ставка». <> Р. Кача – л. пр. Енисея; нп Кача в Красно-
ярском крае. См. кочевье 

КАША – (русское) скопление мелких кусочков льда на р. Урал. 
«Мелкий, истёртый с осени лёд, когда льдины трутся одна о 
другую. На глубоких местах такая каша зимою стоит подо 
льдом и бывает иногда высотою до нескольких метров и ме-
шает при багреньи вынимать из проруби пойманную рыбу. 
Тогда приходится эту кашу разбивать – банить» [Карпов, 19 
II]. Метафора. 

КАШКА – (русское) лесная расчистка, вырубка (Европейский 
Север). Расчищенный под посев лесной участок, который по-
сле снятия нескольких урожаев вновь запускается под лес 
(Выборгский р-н Ленинградской обл.) [СРНГ, 1977, 13].. 
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КАШТАК – (русское) горный ключ, ручей; лесной шалаш, бала-
ган, временное жильё, укромное закрытое место за городом, 
которое впоследствии часто входит в черту города и оказы-
вается его окраиной. «Так, на наш взгляд, в Сибири называли 
гору, покрытую лесом, где имелся ключ, а значение: горный 
ключ, шалаш, балаган в лесу, где тайком сидят, хлебное ви-
но, приводимое словарями, является вторичным» [Воробьё-
ва, 1973]. Но можно ср. койбальское кыстаг – «зимнее жи-
лище», «зимник» [Мурзаев, 1984]. Е. Н. Шилова [1976] сопос-
тавляет киргиз. таштак, казах. тастак – «каменистое ме-
сто». <> Каштак на север от Челябинска; Каштак в окрестно-
стях Читы; Каштак – районы Томска и Иркутска. И. А. Воробь-
ёва приводит названия Каштак для горы, гривы и озера в бас. 
Оби. 

КВАРТИРА – (украинская) заболоченный луг, изрезанный дре-
нажными канавами, сеть которых образует геометрический 
рисунок из прямых линий (Ивано-Франковская обл.) [сообще-
ние Л. Шейнина]. Ср. рус. квартира, нем. Quartier, из франц. 
quartier – «квартал города», «квартира», «постой». 

КВАС – (русское) минеральная вода, источник минеральной во-
ды (Карпаты) [сообщение И. Д. Гофштейна; Лизанец, 1967]. 
Ср. словац. kvas, польск. kwas – «кислота». 

КВАСНА ВОДА – (русское) минеральная вода, источник мине-
ральной воды (Карпаты) [сообщение И. Д. Гофштейна; Лиза-
нец, 1967]. Ср. словац. kvas, польск. kwas – «кислота»; рус. 
квас. <> Квасы в Закарпатской обл. 

КВИША – (грузин.) крупный песок, дресва. осетин. kys – «круп-
ный песок», «щебень сыпающейся скалы» [Абаев, 1958, 1]. 
<> Сюда ли Квеши и Квишхети в Грузии? 

КГАР – (ваханское) «камень» (гар) (Таджикистан). Ср. индои-
ранское гар – «гора»; ягнобское гар – «гора», «перевал». 
Ещё более неожиданным кажется сомалийское кар – «ска-
ла», «гора» в языке кушитской группы в Африке, а также 
финское и карельское kari – «утёс». 

КЕДИ – (грузин.) хребет. <> В Грузии Кеда, Кедигора – хребто-
вая гора; Кедисубани – хребтовый (горный) участок [сообще-
ние Г. И. Зардалишвили]; Квемокеди, Окроскеди. 

КЕДОВИНА – (русское) залежь, запущенная пашня. На такие 
значения указывают рус. словари для Карелии, Архангель-
ской обл. [Даль, 1912, 2; Куликовский, 1898; Фасмер, 1967, 2]. 
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Кинутая, закинутая, покинутая. Фин. keto – «травянистая поч-
ва». 

КЕДРАЧ – (русское) чистый кедровый лес из сибирского кедра 
(Забайкалье). 

КЕДРОВНИК – (русское) лес на юге Дальнего Востока, состоя-
щий в основном из корейского кедра с примесью ясеня, бере-
зы, бархата и маньчжурского ореха. Растет на легких супес-
чаных почвах. В Забайкалье, где нет корейского кедра, так 
называют чистый кедровый лес из сибирского кедра. На Кам-
чатке – заросли карликового кедра, кедрового стланца. Рус. 
Кедр, греч. хедрос. <> Кедрач в Кемеровской обл. Многочис-
ленные топонимы в формах Кедровая, Кедровка, Кедровое, 
Кедровый связаны либо с лесными кедровыми массивами, 
рощами, либо с одиночными, но ориентирующими заметными 
деревьями. 

КЕЙВА – (русское) горная гряда, горный хребет, массив. Саами 
кейва – камень. <> М. Кейвлухтнярк на Ловозере; губа Кейв-
лухт (там же); Кейва – горные гряды к северу от Поноя на 
Кольском п-ове. См. кев, кел, киви, киляй. 

КЕКОРКА – (русское) «возвышенность» (Пермская обл.). См. 
кикур. 

КЕКРА – (русское) «холм», «горка» (Пермская обл.). См. кикур. 
КЕКУР – (русское) «прибрежная гряда и вал из рыхлого мате-

риала, который выталкивается речными льдами, нагромож-
дающихся во время ледяных зажоров или образуемых реч-
ными водами, выходящими из берегов» (Сибирь). На северо-
востоке Сибири – столбо- и столообразные скалы в вершин-
ном поясе гор. 

КЕКУРИЙ – (русское) скалистый мыс, одинец, останец, отдель-
ная столообразная скала; иногда правильной формы бугор, 
сложенный рыхлыми отложениями. В арктических морях по-
моры так называют торосы. Широко распространённый тер-
мин на побережье северных и тихоокеанских морей. См. ки-
кур. 

КЕКУРНИК – (русское) хаос лавового потока, пересечённого 
многочисленными трещинами и не покрытого растительно-
стью. Например, Толбачинский кекурник у склонов вулкана 
Толбачин. Встречаются грандиозные и жуткие формы темно-
коричневого цвета и в области, где нет действующих вулка-
нов (например, в Срединном хребте в окрестностях Игинской 
сопки на Камчатке). См. кикур. 
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КЕЛ – (мансийское) болото. Ср. с русским келяй. См. келыг, ке-
ляй.  

КЕЛА – (эвенк.) плоский водораздел в горах, плоскогорье, широ-
кая долина. «Открытое место на широком водоразделе, по-
крытом мхом или болотной травой, тундра горная» [ТМС, 
1975, 1]. У Ф. К. Комарова [1967] – кила. Ср. с русским келяй, 
киляй. <> Р. Киландя в Якутии. См. кел, келяй, килай. 

КЕЛЕ – (лезгинское) «крепость». См. кала, калак, хала, ола, ху-
ла. 

КЁЛЁК – (русское) «обособленное чистое торфяное болото с 
более или менее ясно очерченными берегами среди тайги, 
расположенное в депрессии рельефа» [Ильин, 1930] (Нарым-
ский край). Такие болота питаются атмосферными осадками 
и выходами грунтовых вод. Этот автор считает кёлёк остяц-
ким словом, присущим васюганскому наречию. См. кел, ке-
ляй, киляй. 

КЕЛЫГ – (мансийское) болото. Ср. с русским келяй. <> Термин 
часто встречается в мансийских географических названиях: 
Яныкелыг – большое, главное болото; Келыгъя – болотистая 
река; Келыгсос – болотистый ручей, речка в Ханты-
Мансийском АО [Розова, 1973]. См. кела, кёлёк, келяй. 

КЁЛЬ – (адыгейское) «озеро». Варианты: гуэль, куль. Ср. с рус-
ским куль – «ёмкость»; коло – «круг». 

КЕЛЬТОСКИФСКИЙ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что 
древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, да-
ки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским язы-
ком» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, 
сарматы, русы, борусси, порусичи. 

КЕЛЬТСКИЙ ЯЗЫК – «Хотя по летописям и видно, что Верона 
основана Кельтами, но так как язык Кельтов весьма близок к 
славянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, 
что заключает в себе множество слов чистых славянских, как, 
например, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, тын и 
пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что Appendini 
ещё в прошлом столетии утверждал, что Кельты и Геты гово-
рили славянским языком, то намёк Зороастра, сказание лето-
писи, критические наследования иностранных учёных и наша 
догадка не составляют между собой противоречия. Славян-
ство Кельтов подтверждается и самой формой обоих про-
звищ их у Римлян и Греков, как, например, Ceiti, Celtici и Galli, 
Gallici (Кельты, Кельтичи и Галли, Галличи). Отсюда происхо-
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дит Галиция испанская и, по всей вероятности, и Галичи рус-
ские. Окончание существительных имен на чи (ci) относится 
единственно к одним славянским наречиям, как, например, 
Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, Гломачи и пр. 
Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо 
правильнее колтычами (сварливыми), в немецких летописях 
Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке 
за Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе 
Сораве, ныне Sorau. У нас в России существуют местами и по 
сие время подобные тому прозвища, как, например, хлынов-
цы и кулаки в Московской губернии, варяжки – в Тверской, 
Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и многих 
других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в дру-
гих местах; а бурлаки во всей России». [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 170-171]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, 
русы, мифология, конюхи, Рифейские горы. 

КЕЛЬТЫ – «Что Кельты были Славяне, подтверждается ещё и 
тем, что в некоторых летописях, как, например, в Origenes 
philosoph. 25. Замолксис или Замолк (если отнять римское 
придаточное окончание) назван основателем Друидов. У Лу-
киана, Skytha. 4, клянется Скиф высочайшими богами своего 
отечества: акинаком (мечом) и Замолксисом (Замолком); в 
Toxaris того же автора, 38 и 56, клянется он мечём и ветром, 
следовательно, Замолк есть бог ветра у Скифов. Замолк же 
часто и утвердительно называется у историков главным бо-
жеством придунайских Гетов, по мнению которых люди бес-
смертны и после земной жизни переходят в небесное царст-
во Замолка. – Что Замолк был главным божеством у Гетов, то 
говорит также lamblichus sect. 173. Его сравнивали с грече-
ским хроносом Диоген Лаэрций (VII. 1, 2.) и Фотий (lex. s. v.). 
Свидас (s. v. Zamolxiz) показывает, что Геты почитали Замол-
ка за хроноса. Платон в Charmides, 9, упоминает о Замолко-
вом учении относительно бессмертия души. – Кроме того, 
Кельтов называли Римляне Кельто-Скифами (Celto-Scythae), 
а Скифы были предки Славян, что доказывают ныне и но-
вейшие германские историки, следовательно, и Кельты были 
Славяне. Да и самое имя: замолк есть славянское и означает 
доброе расположение божества, когда оно перестало дуть 
свирепо. Здесь должно ещё заметить, что историки причис-
ляют к италийским Кельтам Гломачей (Glomaci), которые, по 
Шафарику, Славяне; Вольцев (Wolci), по Шафарику, тоже 
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славянское племя; Ретов, по Ливию и Нестору (Славян) Ук-
раинцев (Ukrani), Тихошагов, Боев и Готинов (Gothini, т. е. Ге-
ты-Унны). – Пиктет (Pictet. De I'affinite des langues Celtiques 
aves Ie Sanscrit, 1837), утверждает также сродство их со Сла-
вянами. В заключение скажем, что большая часть городов и 
урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия славян-
ские, как, например, Чепяна, Руда, Тула, Летава, озеро Плес-
со, гора Шар, Бранитын, Брянск, Бриславль и другие, ныне 
Cepia, Rouin, Toulon, Bretagne, Plattensee, Scards, Brenne, 
Brions, Bresle. У него же мы находим и многие другие кельто-
славянские названия городов и рек, ныне совершенно изме-
нившиеся; как, например, река Моза (ныне Maas), Ковель 
(Chalon), Пиктава (Poitiers), Мета (Metz), Битурица (Bourges), 
река Секвана (Seine), Лува (Loing), Трикасино (Troyes), Ма-
гонция (Mainz), река Лигер (Loire), Лингон (Langre), Вормация 
(Worms), Милидо (вероятно, Молоди, Meulan), Турон (Tours), 
Елизач (Ellsass), Саберна (вероятно, Сборная, Sabern), река 
Родан (вероятно, Родень, Rhone, у Римлян Rhodanus), Ре-
менцы (Rheims), Веридунь (Verdum), Коньтвиг (Quentawich, 
вероятно, Конедвиг) на речке и ныне называемой Конь (Соп-
пе), Миличак на Сене (ныне Mussy), река Савгана (Saonne), 
река Рень (Rhin, у Римлян Rhenus) и проч. – Кельтов звали 
также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды 
оказались также в числе племён Кривичей, на Протве, и их же 
следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 171-173]. См. скифы, сарматы, славяне, аланы, 
ариды, русы. 

КЕЛЬТЫ – название одного из племён суперэтноса русов. 
«Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) один из 
древнейших этносов Европы. Галло-кельтская группа индо-
европейской языковой семьи делится на островные и конти-
нентальные.  Живые кельтские языки ирландский, шотланд-
ский, бретонский – сохранили не слишком много от обще-
кельтского, ибо чересчур велико было внешнее этно-
языковое давление в течении последних двух тысячелетий 
на эти немногочисленные этносы. Что же касается исходного 
кельтского, то некоторые изначальные слова сакрального 
значения, дают нам основания для размышлений. Кельты по-
клонялись священным деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В 
этом слове мы совершенно чётко видим корневую основу 
"дру-" или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = 
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"Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение 
на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исключено. 
Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славянским 
словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские – 
«перк-» (дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам этноним 
«кельты» носит сакральный характер, недаром окрестные 
народы, в том числе и римляне, считали, что в кельтах, даже 
в их имени заключена некая волшебная, мистическая, кол-
довская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В первых двух 
согласных «кл-» заключены понятия «коло» – «круг, кольцо, 
женское начало» и «кол» " «штырь, меч, ваджра-палица, 
мужское начало» («галл» происходит от «кл-», «галлы» – 
«мужи»), а вместе – слияние мужского и женского начал, та-
инство зарождения жизни, мира, вселенной и пр., о чём мо-
жет быть написана отдельная монография по мифологии 
(сравни русск. «колокол» – «кол в коло», то есть штырь-било 
в округлом объёме, порождающие священный звук-энергию; 
колокол – предмет сакрального значения). Каждое по отдель-
ности понятие «коло» и «кол» заключают в себе целые гаммы 
мистических свойств и значений. Вместе, в совокупности – 
ещё больше. Владеющий тайным знанием сакральных поня-
тий, сакрального языка – «клт» или при звонкой согласной – 
«клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-
кельтов – народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами 
«друидами» – «древо»-поклонниками. Почему значения 
кельтских и не только кельтских слов раскрываются из сла-
вянского, русского? Не только потому, что раннеиндоевро-
пейский праязык это и есть язык русов-праиндоевропейцев 
(см. Ю.Д. Петухов «Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, 
«Метагалактика», 1998), но и потому, что в Центральной Ев-
ропе русы-славяне жили тысячелетия, и если кельтов-
галатов нельзя назвать напрямую русами (после их отпочко-
вания от единого этнодрева русов-индоевропейцев), то близ-
кородственным этносом назвать можно с полным основани-
ем. В 1 тыс. н. э. кельты говорили на диалектах, чрезвычайно 
приближенных к славянским, а возможно, и ещё на славян-
ских. Во всяком случае, кельто-славянская общность была 
столь велика, что и деление это для I-V веков н. э. можно 
считать чисто условным. Кельты-колды, с которыми слились 
франки-вранци на землях, где через тысячелетие зародится 
французская народность, говорили на языках, отличных от 
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той «простонародной» латыни, что занесли туда римские по-
селенцы-легионеры и что в смешениях с прочими диалектами 
романских языков породила через века старофранцузский. 
Это чрезвычайно важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. 
никаких французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней 
Германией землях не было никаких германцев-немцев. Сла-
вяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои 
славяно-кельтские имена. И потому мы встречаем помимо 
русоименного Меровея целую плеяду Клодионов, Хлодвигов, 
Клотарей – везде корневая основа имени «клт-, клд-», то есть 
«жрец, волхв», в современном произношении «колд-ун». 
Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладавший помимо 
светской ещё и духовной властью абсолютно не устраивал 
папский престол Рима. И в этом тоже одна из причин сверже-
ния славянской династии Меровеев-колдов. Католический 
(духовно) и средиземноморскорасовый (европеоидно-
негроидный) юг при посредстве нелегитимной династии пи-
пинидов-каролингов сверг легитимную славяно-русскую ин-
доевропейско-арийскую православную династию Меровингов. 
И это стало началом уничтожения русов и славянства в За-
падной, Центральной и Северной Европе» [Юрий Петухов, 
2003, стр. 184-186]. 

КЕЛЬТЫ СКИФЫ – «Кельты названы Скифами. Адам Бремен-
ский называет Винету скифским городом» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

КЕЛЯЙ – (русское) очень большое болото (рус. диал. Северный 
Урал).  

КЕМ – (тувинское) «река». Иное написание: хем. И что странно, 
только в географических названиях! В языке отсутствует! 
Можно считать, что слово иноязычное, сохранившееся глав-
ным образом в гидронимах: Бий-Хем, Улуг-Хем, Ка-Хем, Ак-
Хем, Баш-Хем, Кызыл-Хем, Кара-Хем, Кемчик – все эти и дру-
гие реки, сливающиеся в Тувинской котловине, образуют 
Енисей, который местное приенисейское население называ-
ло Кем – на участке выше устья Ангары. Этот термин харак-
терен и для алтайской топонимии (р. Делюгем, р. Сайлукем), 
откуда произошло и название пограничного с Монголией хр. 
Сайлюгем; также р. Аракем, р. Байлукем, р. Байтыкем; не-
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сколько раз повторяются названия Аккем и Каракем и т. д. 
Названий рек с элементом кем в Туве и на Алтае можно на-
считать несколько сот. Представляется возможным отнести 
тувин. хем, кем к индоевроп. образованиям. Этому термину 
посвятил специальную статью Луис Гамбис [Hambis, 1956]. 
Он указывает, что уже в VI в. были известны реки Абию и Ки-
ем. Надёжная основа абу позволяет отождествить эту реку с 
Абаканом (Абукана), которую хакасы называют Агбан. В XIII 
в. у хакасов кем обозначало просто «река», но, видимо, это 
слово нетюркское в своей основе, его нельзя сопоставить и с 
термином кам – «канал», сохранившимся в некоторых оази-
сах Туранской низменности и Таримской впадины. Топонимия 
Тувинской котловины и ее горного окружения показывает 
весьма активное участие термина кем в образовании геогра-
фич. названий. Всё же вопреки мнению Л. Гамбиса следует 
сопоставить тувин. кем с термином кам (см.) и кан (см.) в 
значении «канал». Топонимические элементы кам, кем, кан 
весьма обычны среди географич. названий Азии, и, скажем, 
такой гидроним, как Абакан, а в прошлом Абукан, оказывает-
ся принесённым в Сибирь из страны с индоевропейским на-
селением (вернее сказать: не принесённым, а исконным, по-
скольку именно индоевропейцы, а точнее русы-
индоевропейцы, а ещё точнее: просто русы были обитателя-
ми Сибирской Руси вплоть до бронзового века). В данном 
случае исключается влияние эвенк. кан – уменьшительного 
суффикса при именной основе (биракан – «речка»). К тому же 
полная форма Абакан не объясняется на эвенк. почве, но 
легко этимологизируется на иранской. Ср. р. Кан в Южной 
Сибири, а также Дзабхан (монг. Завхан) и Орхон – большие 
реки в горах Хангая в МНР. Эти гидронимы не раскрываются 
из монгол. яз., как и некоторые другие названия крупных рек, 
протекающих по этой стране. А. К. Матвеев [сб. Происхожде-
ние аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969] видит много 
параллельных гидронимов на русском Севере, в Карелии, 
Финляндии, Туве, на Алтае, в том числе со словом кем – хем. 
Это доказывает былое языковое единство на громадных про-
сторах Евразии. См. кемь. 

КЕМЕР – (персидское) «гора», «холм», «гребень горы». В Казах-
стане кемер – «ряд возвышенностей, окаймляющих полукру-
гом пониженную местность»; «обрыв», «береговой вал», «бе-
рег», «урез воды» [Конкашпаев, 1951]. В Азербайджане кямер 
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– «подмытый берег», «гора»; «холмы», «возвышенности, ок-
ружающие низину». Исходное значение – иранское кемер, 
камар – «пояс», «талия», «середина чего-либо» [Савина, 
1971]. Ср. азерб. кямер – «пояс»; грузин. камари – то же; осе-
тин, камари – «женский пояс». Осетины заимствовали из гру-
зин. яз. [Абаев, 1958, 1]. Бур. и монгол. хамар – «нос», «мыс», 
«утёс», «отрог горы». <> Кемерли и Кемерван в Азербайджа-
не; оз. Кемертуз в Павлодарской обл.; пещеры Каракамар по 
левобережью Пянджа, в которых обнаружена стоянка перво-
бытного человека, жившего 30000 лет назад. Особо нужно 
сказать о названии областного центра Кемерово, который по-
лучил своё имя по деревне Кемерово, основанной в 1836 г. 
[Мытарев, 1970]. Исходное значение от кемер, однако 
оформление на -ово позволяет думать о топонимическом пе-
реходе через личное имя, на что обратил внимание В. А. Ни-
конов [1966]. За рубежом – в Турции обычный топоним – Ке-
мер, Кемерли, Кемербургаз. Термин очень част в топонимии 
Ирана, главным образом в названиях нп и орографических 
объектов. См. хамар. 

КЕМЬ – «Когда первые египтяне появились в Средиземноморье 
и расселились на берегах Нила, у них был полярный кален-
дарь (включавший пять пустых бессолнечных дней, что соот-
ветствовало пяти дням полярной ночи), который срочно при-
шлось приспосабливать к новым географическим реалиям. 
Сами основатели новой египетской культуры именовали себя 
народом кеми, что фонетически соответствовало ряду по-
лярных топонимов и гидронимов: например, река Кемь, впа-
дающая в Белое море. Между прочим, как раз между ее усть-
ем и Соловецким архипелагом расположены те самые остро-
ва, где найден исполинский каменный трон, на спинке которо-
го просматриваются похожие на древнеегипетские знаки. Ре-
ка с тем же названием – Кемь – есть и в Восточной Сибири, а 
с приставкой «ак» (что означает «белая») – на Алтае: Ак-Кем 
– приток Катуни. Лексема «кем» вообще характерна для язы-
ков многих северных и сибирских народов, означая просто 
«реку». Например, тувинцы и хакасы именуют Енисей – Кемь. 
В финно-угорских языках ностратическая (гиперборейская) 
лексема трансформировалась в «кам», откуда и Кама – при-
ток Волги. Сходные гидронимы встречаются повсюду. При 
этом специалисты-филологи утверждают, что корень «кемь» 
имеет индоевропейское происхождение (см., напр., доклад 
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одного из патриархов сибирского языкознания А. П. Дульзона 
на VII Международном конгрессе антропологических и этно-
графических наук в августе 1964 года). В этом случае назва-
ние уральской реки Камы не просто случайно совпадает с 
именем древнеиндийского бога любви Камы (по имени кото-
рого назван до сих пор популярный во всем мире трактат 
«Кама-сутра»), но и наверняка имеет общий источник проис-
хождения. Нельзя не вспомнить и о Камчатке: среди различ-
ных объяснений этого красивого названия, совершенно непо-
нятного лингвистам-этимологам, есть и наиболее правдопо-
добное, выводящее данный топоним из слова кам – «ручей» 
(так на языке камчадалов именовалась главная речная арте-
рия их страны). Двигаясь мысленно по следам древних индо-
европейцев в Европу, мы и здесь обнаружим сходные топо-
нимы: Кембридж («Город на реке»), а сама река именуется 
Кем (Кэм) – в Англии; Кемпер (от старобретонского названия, 
означающего «Слияние рек») – во Франции; Кемери – древ-
нее поселение (а ныне известный курорт) на месте целебного 
источника в Латвии» [Дёмин В. Н. 2004]. 

КЕН – (киргиз.) «рудник», «копи», «прииск»; «полезные ископае-
мые», «руда»; казахское кен – «руда», «рудник»; узбек. кан, 
кон – «рудник», «шахта»; турец. кан – «рудник». В тюрк. яз. из 
иран.: перс. кан – в том же значении. <> Рудник Хайдаркан в 
Ферганской долине; Кан на р. Сох и Кансай в Ленинабадской 
обл.; Кансай в Кустанайской обл.; Кенсай на юг от Каргалыка 
в Синьцзяне; Кансорх в Иране. См. кан. 

КЕНАР – (перс.) берег, побережье, край, сторона. См. канор. 
КЕНД – (персидское, таджикское, афганское) город, поселение. 

Варианты: кенд, кент, кан, канд. В тюркских из индоевропей-
ских (или из единого языка суперэтноса русов). См. русское 
кент. 

КЕНДА – (русское) «песчаный возвышенный берег», «высокое 
заросшее место на болоте» [Куликовский, 1898]. См. кент. 

КЕНТ – (русское) вершина с пологими склонами (Северный 
Урал) [сообщение Н. П. Архиповой]. У Г. И. Куликовского 
[1898] кенда – «песчаный возвышенный берег», «высокое за-
росшее место на болоте». Ср. фин. kenta – «твёрдая почва» 
[Фасмер, 1967, 2]. См., однако, конга, конда с тем же значе-
нием, но другим исходом [Мурзаев, 1984]. 

КЕНТ – (таджик., афган., перс.) город, поселение. Варианты: 
кенд, гент, канд. В тюркских тз индоевропейских (или из еди-
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ного языка суперэтноса русов). Ареал: Средняя Азия, Казах-
стан, Кавказ, Синьцзян в Китае, Средний Восток, Малая Азия. 
Только в составе географических названий. В ДТС [1969] 
kand – «город», как заимствование из согд. яз. Дериваты – 
кан, канд, гент. В некоторых районах Ирана кенд – «яма, в 
которой хранится вода»; «вершина горы», «вал», «насыпь», 
«укреплённое поселение». Ср. армян. конд – «холм». <> От-
метим только некоторые названия: Ташкент (узбекский ори-
гинал Тошкенд); Чимкент в Казахстане; Самарканд и Коканд в 
Узбекистане; Пенджикент в Таджикистане; Башкенд и Пир-
кенд в Азербайджане; Арменикент – район гор. Баку; Башлы-
кент и Каякент в Дагестане; Бабугент в Кабардино-Балкарии. 
Аналогичные названия в Афганистане, Иране, Турции, Синь-
цзяне опускаются. Специально о кент см.: С. И. Зинин.—В 
кн.: Языки и топонимия Алтая. Барнаул, 1979. Подробности, 
параллели из указанных и других яз., а также собственные 
имена нп см. кат. конд. 

КЕНТУККИ – (язык русов) К + ЕН + ТУКИ – вероятнее всего – 
ТУЧНЫЕ пастбища [Орешкин, 1984, 1994]. 

КЕРАС – (манс.) утёс, скала; керос – «гора», «возвышенность, 
на которой вырублен лес», «высокий берег реки», «речная 
терраса» (коми). На Тимане кераса – «коренной берег речных 
долин» [Солнцев, 1963]. В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] 
считают возможным предложить две этимологии: 1) кер – 
«рубить», «вырубать лес» (ср. коми керас – «вырубка»), «ме-
сто, где вырублен лес»; 2) кыр – «обрыв», «гора». А. К. Мат-
веев [СФУВ, 1968, 4, 1] говорит о заимствовании из коми яз. 
манси: керас – «гора», «скала». Слово присутствует и в рус. 
диалектах. <> О. Керастумп (скалистый остров), р. Керасьш-
гья (река с утёсистыми берегами) в Ханты-Мансийском АО 
[Розова, 1973]; Керос, Баяркерос, Вадкерос, Гажакерос в Ко-
ми [Беляева, 1968]; м. Керец в Белом море, с востока ограни-
чивающий Двинскую губу. 

КЕРАСА – (русское) «коренной берег речных долин» [Солнцев, 
1963]. 

КЕРЕМЕНЬ – (древнерусское) «укрепление». 
КЕРКА – (коми) дом, изба, жилище. Из русского керь – «дере-

вушка», «посёлок», «выселок» (рязанское) [Владимир Ивано-
вич Даль]. Ср. удмурт. корка [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Керка, 
Керкамор, Мукерка, Вылыскерка, Кузьма-Керкадор, р. Керкаю, 
Керки в Коми. См. русское керь. 
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КЕРМАН – (камско-булгарское) «крепость». От древнерусского 
керемень – укрепление. 

КЕРМЕН – (чагатайское) крепость, город [Радлов, 1898, 2]. От 
древнерусского керемень – укрепление. Чуваш. карман, та-
тар. кирмен, марийск. карман – «крепость». Интересно, что Б. 
А. Серебренников [Этимология, 1968. М., 1971] в коми слове 
кар – «город» видит усечённое камско-булгарское карман – 
«крепость». <> Глубокий след в топонимии южных областей 
бывшего СССР: Инкерман – пещерный город, славящийся 
добычей белого камня, в Крымской обл.; Кременчуг и нп Кре-
менчугский в Полтавской обл.; гор. Белгород-Днестровский, в 
прошлом Аккерман (белая крепость), что можно сравнить с 
византийским Левкополь или молдав. Четатя-Альбэ с тем же 
смыслом; г. Керман в Баксанском ущелье на Северном Кав-
казе; Кермен в Болгарии на запад от Ямбола; Керман и Кер-
маншах в Иране. 

КЕРНИЦА – (русское) «колодец с хорошей водой» (Карпаты). 
Сопоставь русское диалектное кирнуть (кернуть) – «вы-
пить». См. криница. 

КЕРОС – (коми) «гора», «возвышенность, на которой вырублен 
лес», «высокий берег реки», «речная терраса». Слово при-
сутствует и в русских диалектах [Мурзаев, 1984]. См. керас, 
кераса. 

КЕРТ – (армян.) строение; керт ел – «построить», «воздвигать», 
«изваять» (армян. литературный). «Существует несколько 
важных культурных терминов, которые являются общим дос-
тоянием осетинского, некоторых финно-угорских и некоторых 
кавказских языков... Происхождение некоторых из слов не ус-
тановлено с достоверностью, но весьма вероятно, что при их 
распространении скифо-сарматская среда служила посред-
ником между угро-финским и кавказским миром. Ср. на угро-
финской почве: ханты (остяц.) karta, karda, манси (вогул.) 
karda – двор, венгер. kert – огражденное место, сад, коми 
karta – загон для скота, двор, морд. (мокша) karda, (эрзя) 
kardo – хлев, морд. kardas, kaldas – двор, сюда же чуваш, 
karda – ограждение, ограждённое место и в русских диалек-
тах по Волге карда – место, огороженное плетнём или часто-
колом для загона домашнего скота, калда – загородка для 
скота, скотный двор. (Добавим: особенно на пастбищах Сур-
ского Поволжья. – Э. М.) На кавказской почве: чечен, kert, ин-
гуш, kart – изгородь, забор, грузин, (зап. диал.) karta, kalta – 
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огороженное место для скота, мегр. karta. Ср. также армян. 
k'ert – город в названиях городов Tigranocerta и др.» [Абаев, 
1958, 1]. В осетин, карт – «двор». Сюда, конечно, башкир. 
карта – «загородка для скота», «изгородь, окружающая де-
ревню». Но удивительный ареал этого термина, обозначаю-
щего в общем жилище, местообитание, не ограничивается 
вышесказанным. Ср. др.-иран. krta – «сделанный», «постро-
енный». Современное перс. герд – «город», арабизированное 
джерд [Савина, 1971], но в пехлевийском наречии карт. Сю-
да же карта в окончаниях городских имен Индонезии: Сура-
карта, Джокьякарта, Джакарта. В основе др.-иран. глагол кер, 
кр – «сделать», «создать». <> Степанакерт – центр Нагорно-
Карабахской АО, Мардакерт – там же; Дастакерт, Вагарша-
керт, Хосрова-керт в Армянской ССР. Во всех этих названиях 
керт означает «построенный», «воздвигнутый». Вне Армении 
– Картаель в Коми; р. Картя на Южном Урале; Кардавиль в 
Мордовии. Интересно: в развалинах древнего города Нисы 
Парфянского государства близ Ашхабада сохранились раз-
валины царской цитадели Митридатокерт, построенной в 1—
11 вв. до н. э. Часты названия населённых пунктов в Иране: 
Кечигерд, Телегерд, Шехрджерд, Ми-ладжерд и т. д. Не сюда 
ли в ряд Карфаген из семитического Karthchasc-hath – «но-
вый город»? 

КЕРЧАК – (русское) южный и юго-западный ветер на Азовском 
море. От имени гор. Керчь, этимология которого имеет не-
сколько версий. 

КЕРЧЬ – (русское) дурные земли восточнее оз. Зайсан [Солн-
цев, 1963]. Этот термин обычен и в северной части Джунга-
рии по берегам р. Урунгу и Чёрному Иртышу, где так называ-
ются обрывы третичных плато и многочисленных останцов. 
Языковая принадлежность не установлена, предположитель-
но можно думать о тюрко-монгольском начале. <> Возвышен-
ности и останцовые холмы Кашкар-Керчь, Коксун-Керчь, Ала-
са-Керчь, Батаган-Керчь в Джунгарии [Ю. А. Сосновский. Зап. 
РГО по общей географии. СПб., 1875, 5]. 

КЕРЬ – (русское) селение, деревня, выселок (Рязанская обл.) 
[Даль, 1912, 2; СРНГ, 1977, 13]. См. керка. 

КЕТЕРА – (литов.) горный хребет, верх, вершина, дословно «за-
гривок животного». 

КЕТЗЕР – (немец. Ketzer) «еретик». «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; 
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рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sar-
matae, servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, 
Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, под именем 
Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под 
именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это последнее название 
вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у со-
седних Славян и существует доныне под словом Ketzer, оз-
начающим еретика. Так образовалось на бумаге особое пле-
мя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от 
малороссийского слова будина (по-великорусски хоромина) и 
означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153]. 

КЕЧЕРА – (укр.) гора, покрытая лесом по склонам и с обнажён-
ной вершиной. Ср. румын. chicera – «взгорье в виде крыши» 
[Юрковский, ВСО, 1979]. См. кичера, кычера. 

КЕЧЕРИ – (укр.) гора, покрытая лесом по склонам и с обнажён-
ной вершиной. См. кичера, кычера. 

КЕЧИД – (азербайджанское) «проход», «перевал», «брод». Со-
поставь: болгар. диал. гечит – «брод», «путь через трудно-
проходимое место» [Григорян, 1975]. 

КЕЧКАРА – (русское) топкий болотистый берег; жидкое место на 
побережье Белого моря [Даль, 11912, 2], но и обсушенное 
мягкое место на берегу моря [СРНГ, 1977, 13]. У А. Подвы-
соцкого [1885] – песчаный, некаменистый берег. Ср. карель-
ское кетчкера – «небольшая возвышенность на болоте» 
[Фасмер, 1967, 2, со ссьыкой на Калиму]. 

КЕЧУ – (алтайское) «переправа», «брод». Сопоставь: болгар. 
диал. гечит – «брод», «путь через труднопроходимое место» 
[Григорян, 1975]. 

КЕШ – (персидское) «кочевье» [Савина, 1971]. Ср. населённое 
место, жилище, посёлок (тюрк., Средняя Азия). <> Одна из 
этимологии имени столицы Каракалпакии Нукус (Нокис); из ну 
кеш – «девять домов» [Мурзаев. Вестник Каракалпакского 
филиала АН Узбекской ССР, 1967, 2]. Другая этимология – 
Нукус из Нузкас – новая усадьба [С. Атаниязов со ссылкой 
на'Якута.— Изв. АН Туркменской ССР, серия обществ. наук, 
1977, 4]. 

КЁШК – (афганское) «небольшое укрепление в горных дерев-
нях» Афганистана; «башня», «дома бухарских купцов» [Бар-
тольд, 1963, 2, 1]; также – «дворец», «павильон», «балкон» 
[Мурзаев, 1984]. См. кошк, кушк, кошки, коска. 
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КИБИША – (грузин.) горный ледник, спускающийся уступами, 
ступенями. Ср. кибе, киби – «лестница»; ша – «ледник». 

КИГ – (ительменское) река. <> Р. Атхлахкиг – белая река на 
Камчатке. 

КИД – (русское) «сухой снег», «иней», «сугроб», .«метель» «с 
общим значением – снег, препятствующий движению» [Мат-
веев, 1962]. См. кить, кидь, кижа, кича. 

КИДЕГА – (русское) «небольшой снег при морозе» в Карелии 
[ООСВРЯ, 1852, 1858]. Холодный северный ветер, непогода 
[Матвеев, 1962]. Связывают с глаголом кидать [Фасмер, 
1967, 2]. 

КИДЬ – (русское) «валящий хлопьями мокрый снег, пушник, ки-
ча, кить» (сибирское, пермское). (См. Даль на кить). См. кить, 
кича. 

КИЕВ – (великорусское) город, столица Киевской Руси. Перелад 
на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Киев – Kujaba. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 28]. 

КИЕВ – (русское) русский город = КЭНУГАРД (сканд. 
KANUGARDR) = КИО (сканд. Kio ) = КИУ (сканд. Kiu ). (См. 
Мельникова Е. А., Древне-скандинавские географические со-
чинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) Английские средне-
вековые источники (см. В. И. Матузова. Английские средневе-
ковые источники. – Москва, Наука, 1979) называют Киев так-
же ХИО (англ. CHYO), КЛЕВА (англ. CLEVA) и РИОНА (англ. 
RIONA). (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 
1995.) 

КИЕМЫ – (саамское) котёл. В географической терминологии – 
котловина или глубокое провальное озеро. См. киме. 

КИЖА – (коми) «изморозь», «иней», «мелкий сухой снег, па-
дающий в морозы». Из рус. яз. в коми яз. [Лыткин, Гуляев, 
1970]. 

КИЖА – (русское) «валящий хлопьями мокрый снег, пушник, ки-
ча, кить» (сибирское, пермское). (См. Даль на кить). См. кить, 
кича. 

КИЖА – (русское) сильный снегопад, первый снег; снег, падаю-
щий весной или осенью и быстро тающий. Дождливая погода 
(Архангельская, Вологодская обл.). В Вологодской области 
также – небольшая осенняя пороша. В Тамбовской обл. – 
снег, падающий большими хлопьями, рыхлый снег; вьюга, 
метель [СРНГ, 1977, 13]. См. кидь, хижа. 
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КИЗЛЯР – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Кизляр – Kitzlar. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

КИКУР – (русское) высокая конусообразная скала на берегу мо-
ря или в море; скалистый мыс, одинец, останец, отдельная 
столообразная скала; иногда правильной формы бугор, сло-
женный рыхлыми отложениями. В арктических морях поморы 
так называют торосы. Широко распространённый термин на 
побережье северных и тихоокеанских морей. В Пермской обл. 
кекорка – «возвышенность», кекра – «холм», «горка». В Си-
бири кекур – «прибрежная гряда и вал из рыхлого материала, 
который выталкивается речными льдами, нагромождающихся 
во время ледяных зажоров или образуемых речными водами, 
выходящими из берегов». На северо-востоке Сибири – стол-
бо- и столообразные скалы в вершинном поясе гор. На Кам-
чатке [по характеристике А. Л. Биркенгофа] кекурником назы-
вают хаос лавового потока, пересечённого многочисленными 
трещинами и не покрытого растительностью. Например, Тол-
бачинский кекурник у склонов вулкана Толбачин. Встречают-
ся грандиозные и жуткие формы темно-коричневого цвета и в 
области, где нет действующих вулканов (например, в Сре-
динном хребте в окрестностях Игинской сопки на Камчатке). 
В. И. Даль [1912, 2] противопоставляет кекур как сооружение 
естественное гурию. Фин. keko – «копна». <> Кекурский мыс – 
северная оконечность Рыбачьева п-ова в Мурманской обл., 
где было одно из древнейших торговых поселений русских – 
Кегор (или Вайдагуба); Кекур в Коми на берегу Вычегды; Ке-
кур на берегу Большого Бузима – л. пр. Енисея; г. Кокурная 
на п-ове Говена между заливами Корфа и Олюторским в Бе-
ринговом море; м. Кекурный на о-ве Карагинском в том же 
море; м. Кекурный на восточном побережье Камчатки, южнее 
Петропавловска; Кекурки в Иркутской обл. Сюда же м. Кекур-
ный (Kekur) на Аляске (Русская Америка). См. гурий. 

КИЛА – (хинди) «крепость». Афганское кила – «крепость», 
«форт». 

КИЛЬ – (лезг.) голова; в топонимии – вершина, исток. <> Р. Киль, 
г. Эмиркиль, г. Ярукиль, ист. Килинбулах в Дагестане [Бушуе-
ва, 1972]. 

КИЛЯЙ – (русское) очень большое болото (рус. диал. Северный 
Урал). мансийс. келыг – то же. <> Киляй Свердловской обл. 
[Матвеев, 1959]. См. кел, кёлёк. 
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КИМЕ – (саам.) котел. В географической терминологии – котло-
вина или глубокое провальное озеро. <> Оз. Киме на Коль-
ском п-ове в верховьях р. Киме-Памы (бас. Бабинской Иман-
дры); Киме-Тундра (там же). 

КИМЛАЧ – (русское) сильный ветер на Днепре [Клыков, 1959]. В 
литературе указан и Днестр. 

КИМРЫ – (великорусское) «Переселение Кимров как совпа-
дающее с переходами торговли также легко бы могло объяс-
ниться этим. Сначала сосредоточение торговли было у усть-
ев Днепра и Буга, когда ещё существовала, по Геродоту, Ге-
лонь, а по-нашему Волынская торговая область. Но когда Ви-
нета проложила по Волге прямой путь на восток, тогда упала 
торговля при берегах Черного моря, направив путь свой уже 
по Риону и Куре в Каспийское море, а Кимры из Херсонеса 
Киммерийского переселились поближе к Винете, в нынешнем 
Шлезвиге и Ютландии, а потом, при падении Винеты, они пе-
решли внутрь России, где и по сие время осталось торговое 
село, сохранившее их имя – это Кимры – во Владимирской 
губернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 139]. См. ски-
фы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, конюхи. 

КИМРЯК – (великорусское) у Егора Ивановича Классена (1795-
1862) находим: «Кимряк значит торгующий сапогами; по-
малороссийски швец. – Кимвры переселились с Киммерий-
ского полуострова в Данию, а оттуда в Швецию». «Существу-
ет у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, напри-
мер, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинни-
ками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатца-
ми, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, 
нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабу-
рою. Греки передали и эти названия под видом отдельных 

народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nord-
manni, ибо это название имеет совершенно другое отноше-

ние), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, 
Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, 
Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись 
позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в 
Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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КИНАРА – (хинди) «берег». См. канор. 
КИНД – (саамское) «зимние покинутые стойбища» [Казаков, 

1952]. Ср. русское кут, хата. См. кат. 
КИПАКА – (русское) морской низменный каменистый берег. Не-

ровный каменистый берег, гладкий камень в море у берега, 
береговая скала (Белое море). Карельское kiipakka – «холм», 
«возвышенность» [Фасмер, 1967, 2]. 

КИПЕНЬ – (русское) ключ, подающий воду фонтаном; водоворот 
в реке; порог на реке (Вологодская обл., Карелия, Архангель-
ская обл. и северо-западные обл. России). См. кипучка. 

КИПУ – (язык русов) узелковое письмо индейцев, Я убеждён в 
том, что с помощью "кипу" можно было передать любой текст. 
Можно утверждать, что в основе узелкового письма лежит 
принцип "азбуки Морзе" – "один узелок – точка, два узелка – 
тире"; каждой букве соответствовала определённая комбина-
ция узелков. Слово КИПА находится в прямой связи с нашим 
КИПА (связка бумаг, например) [Орешкин, 1984, 1994]. 

КИПУН – (русское) «окно в болоте» в Псковской обл. [Мокиенко, 
1969]; в Иркутской обл. – «горный ручей» [СРНГ, 1977, 13]. 
См. кипучка. 

КИПУЧКА – (русское) ключ, подающий воду фонтаном; водово-
рот в реке; порог на реке (Вологодская обл., Карелия, Архан-
гельская обл. и северо-западные обл. России). Кипун – «окно 
в болоте» в Псковской обл. [Мокиенко, 1969]; в Иркутской 
обл. – «горный ручей» [СРНГ, 1977, 13]. <> Верхняя и Нижняя 
Кипень в Ленинградской обл. [Кисловский, 1968]; Кипучая в 
Ворошиловградской обл. См. накипь. 

КИР – (армян.) каменистые пустынные поверхности в низкогорь-
ях Араратской долины. См. кыр. 

КИР – (армянское) «каменистая пустынная равнина»; «сухие 
полупустынные предгорья», окружающие Араратскую долину 
(индоевропейская группа языков). См. кыр. 

КИР – (таджикское) «возвышенность», «каменистый холм» (ин-
доевропейская группа языков). См. кыр. 

КИРА – (нанайск.) берег, опушка, край. 
КИРБЭЙ – (якут.) горный хребет, вытянутая возвышенность 

(Таймырский АО, Восточная Сибирь). В литературе и на кар-
тах встречаются также формы гербей, кербей. <> Эриен-
Гербей – пестрый хребет; Кербей в бас. р. Кошуй в Эвенкий-
ском АО. 
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КИРГИЗНИК – (русское) рям, моховое болото с кустарниковой 
порослью. Другие названия ряма: карагайник, каргашак. См. 
рям. 

КИРГИН – (эвен.) «возвышенность», «гряда», «голая вершина 
перевала»; кирсаг – «горный хребет», «гребень горы». Ос-
новное значение – «край». Ср. монгол. хяр, бур. хяра – «гре-
бень возвышенности», «горы» (сопоставь искажение: хяра = 
гора); якут. кыры – «острьй край предмета», «грань», «край», 
«берег» [ТМС, 1975, 1]. См. кыр. 

КИРЗА – (русское) слой замёрзшей земли под талым грунтом. 
Карельское и финское kirzi, kirsi – «лёд в земле», «замёрзшая 
земля» (Карелия, северные области) [Фасмер, 1967, 2]. См. 
хирза. 

КИРНИЦЯ – (украинское) «колодец». См. криница. 
КИРЧ – (армян.) ущелье, узкий проход. Термин гораздо менее 

употребителен в формировании топонимов, чем дзор (см.). 
КИСЕЛИК – (болгарское) «жидкая грязь», «слякоть», «непого-

да», «ненастье» [Григорян, 1975]. См. кисель, киселичак, ки-
селица, кислицина, киша. 

КИСЕЛИЦА – (русское) топкая грязь (Псковская обл.). То же – 
кисель. Там же отмечено кислицина – «топкое непроходимое 
болото» [Мокиенко, 1969]. В сербохорват. кисельяк – «кислая 
минеральная вода», «источник минеральной воды». болгар. 
киселик, киселичак, кислак, киша – «жидкая грязь», «сля-
коть», «непогода», «ненастье» [Григорян, 1975]. <> Кисели в 
Харьковской обл., Киселиха в Горьковской обл., Кисельня в 
Ленинградской обл. См. киследь, кисляк. 

КИСЕЛИЧАК – (болгарское) «жидкая грязь», «слякоть», «непо-
года», «ненастье» [Григорян, 1975]. См. кисель, киселик, ки-
селица, кислицина, киша. 

КИСЕЛЬ – (русское) топкая грязь (Псковская обл.). См. кисели-
ца, киша. 

КИСЕЛЬЯК – (сербохорватское) «источник минеральной воды», 
«кислая минеральная вода». См. киселица. 

КИСЛАК – (болгарское) «жидкая грязь», «слякоть», «непогода», 
«ненастье» [Григорян, 1975]. См. кисель, киселик, киселица, 
кислицина, киша. 

КИСЛЕДЬ – (русское) временно заброшенное поле, кислая зем-
ля. Нередко встречается в микротопонимии Архангельской, 
Вологодской и Свердловской обл. [С. Г. Дианова. ВО, 1974, 
7]. Иное написание: кислядь. 
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КИСЛИЦИНА – (русское) «топкое непроходимое болото» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. киселица, киша, ки-
сель. 

КИСЛЯДЬ – (русское) временно заброшенное поле, кислая зем-
ля. Нередко встречается в микротопонимии Архангельской, 
Вологодской и Свердловской обл. [С. Г. Дианова. ВО, 1974, 
7]. Иное написание: киследь. См. киселица. 

КИСЛЯК – (русское) полоса между сушей и болотом, окно зелё-
ной воды в болоте (Каргополье) [Л. Г. Гусева, ВТО, 1972, 6]. 
Целина, вспаханная в прошлом году (Томская обл.) [СРНГ, 
1977, 13]. <> Кисляки в Омской обл. См. киселица. 

КИСЫ – (великорусское) «оленьи сапоги». «Русы, обитавшие в 
тех местах именовались Кисыне; в хрониках – Kissini» [Клас-
сен Егор Иванович, 1854]. 

КИСЫ – (великорусское) «сапоги из оленьей кожи». «Существу-
ет у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, напри-
мер, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинни-
ками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатца-
ми, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, 
нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабу-
рою. Греки передали и эти названия под видом отдельных 
народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nord-
manni, ибо это название имеет совершенно другое отноше-
ние), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, 
Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, 
Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись 
позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в 
Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

КИТА – (русское) «сухой снег», «иней», «сугроб», .«метель» «с 
общим значением – снег, препятствующий движению» [Мат-
веев, 1962]. См. кить, кидь, кид, кижа, кича. 

КИТКА – (болгарское) «небольшой лесок на возвышенном мес-
те». См. кичера, кычера. 

КИТЛОВИНА – (украинское диалектное кiтловина) «долинка на 
горном пастбище – полонина» [Марусенко, 1968]. См. котло-
вина, котлина. 

КИТЬ – (русское) мягкий, рыхлый снег, мокрыми хлопьями па-
дающий в теплую и тихую зимнюю погоду; снег с дождем 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html


 437 

(Вологодская обл., Урал, Западная Сибирь). Другие значения: 
«вьюга», «метель», «дождливая погода», «ненастье». Силь-
ный снегопад или продолжительное осеннее ненастье в Са-
янских горах. У В. И. Даля [1912, 2] и другие формы: кижа, ки-
ча. Сюда же кидега – «небольшой снег при морозе» в Каре-
лии [ООСВРЯ, 1852, 1858]. Холодный северный ветер, непо-
года [Матвеев, 1962]. Связывают с глаголом кидать [Фасмер, 
1967, 2]. Из рус. яз. в коми яз. кижа – «изморозь», «иней», 
«мелкий сухой снег, падающий в морозы» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. А. К. Матвеев указывает и другие диалектные формы: 
кид, кита, кичище, хижа – «сухой снег», «иней», «сугроб», 
.«метель» «с общим значением – снег, препятствующий дви-
жению». А. И. Попов [1957] сопоставляет с русскими словами: 
хиуз, чит. См. кижа, хижа, хиус, чит.  

КИЧА – (русское) «валящий хлопьями мокрый снег, кидь, кить, 
пушник» (сибирское, пермское). (См. Даль на кить). См. кить. 

КИЧА – (русское) известняковый утёс в долине рек центрально-
чернозёмных обл. России. Ф. Н. Мильков [1970] считает тер-
мин эндемичным для этих областей. По его определению, в 
Елецком р-не Липецкой обл. так называют «обрывистые из-
вестняковые склоны долин с горизонтально вытянутыми, в 
виде рогов, скалистыми выступами в верхней части. Возника-
ет этот тип урочища в том случае, когда известняки отлича-
ются сильной трещиноватостью и вдобавок обладают повы-
шенной плотностью в верхней части склона. Название уро-
чища происходит от слова кичка – старинного женского го-
ловного убора с рогами. Прекрасно выражены кичи в долине 
реки Воргол в 2,5 км вверх по течению от селения Рябинки... 
Аналогичные урочища встречаются по долинам других рек 
известнякового севера Среднерусской возвышенности». Ср. 
диал. рус. кичка – «верхняя часть чего-либо», «маковка», 
«верхушка», «темя», «макушка головы» [СРНГ, 1977, 13]. 
Другое решение связывает со словом кичера. 

КИЧА – (русское) метель, вьюга, изморозь, снегопад (Приура-
лье, Урал, Западная Сибирь). См. кидь, кижа, кыча. 

КИЧАРА – (укр.) гора, покрытая лесом по склонам и с обнажён-
ной вершиной. Ср. румын. chicera – «взгорье в виде крыши» 
[Юрковский, ВСО, 1979]. См. кичера, кычера. 

КИЧЕР – (болгарское) «молодой густой лес», «конусовидная 
горка», «холм», «крутой склон горы, покрытый густым моло-
дым лесом», «роща» [Григорян, 1975]. См. кичера, кычера. 
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КИЧЕРА – (болгарское) «небольшой лесок на возвышенном 
месте». Ср. румын. chicera – «взгорье в виде крыши» [Юрков-
ский, ВСО, 1979]. См. кичер, кычера. 

КИЧЕРКА – (укр.) типологическое название низких гор, покрытых 
ельником в Ивано-Франковской обл. [сообщение Л. Шейнина]. 
См. кичера, кычера. 

КИЧИГ – (хакасское) «брод», «проход», «переправа». Сопос-
тавь: болгар. диал. гечит – «брод», «путь через труднопро-
ходимое место» [Григорян, 1975]. См. гечит. 

КИЧИЩЕ– (русское) «сухой снег», «иней», «сугроб», .«метель» 
«с общим значением – снег, препятствующий движению» 
[Матвеев, 1962]. См. кить, кидь, кижа, кича. 

КИЧОР – (болгарское) «небольшой лесок на возвышенном мес-
те». См. кичера, кычера. 

КИЧУ – (татар., башкир.) брод. Ср. хакас. кичиг – «брод», «про-
ход», «переправа»; азерб. кечид – «проход», «перевал», 
«брод»; алтайск. кечу – «переправа», «брод»; турец. gesit – 
«брод», «тропинка», «ущелье», «горный проход», «перелёт 
птиц». Сопоставь: болгар. диал. гечит – «брод», «путь через 
труднопроходимое место» [Григорян, 1975]. <> Р. Коркечу на 
Алтае; нп Ташкечу – каменный брод в Башкирии (повторяется 
несколько раз). Может быть, Кичуй на р. Кичуй – п. пр. Шеш-
мы в Татарии. См. кечид. 

КИША – (болгарское) «жидкая грязь», «слякоть», «непогода», 
«ненастье» [Григорян, 1975]. См. кисель, киселик, киселица, 
кислицина, кислак. 

КИШИНЕВ – (молдавское) «родник», «источник», «артезианский 
колодец». Слово исчезло из живого языка, но сохранилось в 
топонимии. Название столицы Молдавии известно с 1466 г., в 
молдавском употреблении – Кишинэу, в народном произно-
шении – Кишнэу. [Г. Ф. Богач. Изв. Молдав. филиала АН 
СССР, 1959, 12]. 

КИШКА – (русское) излучина реки, большая меандра (центр ев-
ропейской части СССР, Карельская АССР). Также глубокая, 
длинная канава на северо-востоке Сибири; узкое, длинное 
возвышение среди болот в Новгородской обл. [СРНГ, 1977, 
13]. <> Кишки на р. Шапша на юг от Петрозаводска; Кишкино 
(?) на излучинах р. Пужава на юго-запад от Лыскова в Горь-
ковской обл. 

КИШЛАК – (русское) зимовка, зимнее жилище, постоянный 
сельский населённый пункт, селение. Кишлак – «селение» в 
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Средней Азии, кишлачник – «житель кишлака», «кишлачный» 
[Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 
1950-1965, 5]; укр. кишло – «жилище», «гнездо» [Гринченко, 
1908, 2]; молдав. кышлэ – «посёлок», «зимнее жилище»; бол-
гар. диал. кршла, къшла – «поле у сада», «осеннее горное 
пастбище», «зимняя овчарня». Ср. таджик. кишлок; узбек. 
кишлок; азерб. гышлак, кышлак; казах. кыстау; башкир. 
кышлау; якут. кыстык. В узбек. ещё значение «совокупность 
нескольких небольших селений, объединённых в одной ад-
министративной единице» (напр., в сельсовете). Туркмен. 
гышлак – «зимнее стойбище», «зимняя перекочёвка»; киргиз. 
кыштак, алтайск. кышту, хакас. хыстаг, тувин. кыштаг – 
«зимовка»; койбальское кыстаг – то же. Турец. kislak – «зи-
мовьё» [Григорян, 1975]. Некоторые полагают, что в основе – 
гыш, кыш, кыс – «зима». Ср. др.-тюрк. кыш – «зима», пере-
носно – «пора старости, увядания», кышлаг – «зимовьё», 
«зимовка», кышлык – «зимнее помещение» [ДТС, 1969]. <> 
Гара-Гышлаг и Кишлы в Азербайджане; Кышлаг в Нагорно-
Карабахской АО Азербайджана; р. и г. Кышту на Алтае; Араб-
Кишлак и Киргиз-Кишлак в Таджикистане; Иске-Кышлау (ста-
рая зимовка) в Башкирии; Кокан-Кишлак в Андижанской обл.; 
Кишлаг в Армении; Кишлык в Кашкадарьинской обл. Назва-
ние п-ова Мангышлак на Каспийском море и Мангышлакской 
обл. Казахстана этимологизируется по-разному: 1) Мынг + 
кыстау – тысяча зимовий; 2) кишлак ногайского племени 
менк; 3) овечья зимовка от др.-тюрк. ман – «четырёхлетняя 
овца»; 4) наличие оронима Мангыстау дало возможность 
этимологизировать – «гора мифических чудовищ» – мангы-
сов [Койчубаев, 1974, где обзор этимологии]. Добавим рас-
кладку: ман + гышлак = люди + кишлак (исходя из языка ру-
сов). Наконец, об имени столицы Молдавии Кишинёва. Об-
щепринятое объяснение: kisia + nav – «новый кишлак». Одна-
ко Г. Ф. Богач [Изв. Молдав. филиала АН СССР, 1959, 12] по-
казал, что молдав. Кишинев – «родник», «источник», «арте-
зианский колодец». Слово исчезло из живого языка, но со-
хранилось в топонимии. Название столицы Молдавии извест-
но с 1466 г., в молдавском употреблении – Кишинэу, в народ-
ном произношении – Кишнэу. 

КИШЛО – (украинское) «жилище», «гнездо» [Гринченко, 1908, 2]. 
Ср. молдавское кышлэ, таджикское кишлок, русское кишлак, 
болгар. диал. кршла, къшла. 
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КИШЛОК – (таджикское) «посёлок», «зимнее жилище». Ср. мол-
давское кышлэ, украинское кишло, русское кишлак, болгар. 
диал. кршла, къшла. Похоже на искажение русского слова 
кишлак. 

КЛАДА – (болгарское, сербохорватское) сруб, оклад колодца из 
брёвен, выдолбленное бревно для водопоя. То же, что и рус-
ское колода. <> Кладница, Кладник. 

КЛАДБИЩЕ – (русское) бор, борок, возвышенное место (Север) 
[Даль, 1912, 2]. 

КЛАДЕНАЦ – (сербохорватское) «колодец», «источник». 
КЛАДЕНЕЦ – (болгарское) «колодец», «источник». 
КЛАДКИ – (русское) мелководные речные заливы и расширен-

ные русла с песчаным или слегка илистым, но нетопким дном 
(Россошанский р-н Воронежской обл.) [Мильков, 1970]. 
Единств, число – кладка. Ср. кладка – «выложенное камнем 
место», кладина – «настил из досок или хвороста для прохо-
да по топкому месту». См. закладка. 

КЛАНАС – (литов.) небольшое болото; родник; долина; равнина, 
болотистая или слегка затопляемая во время половодья 
[Мурзаев, 1984]. То же – латыш. klans [Невская, 1977]. Перво-
начально – «наклон», «скат». Ср. рус. клонить [Фасмер, 
1967, 2]. См. клон, клонис, склон. 

КЛЕВА – (укр. диал.) гора, вершина, холм. См. клива, клыва. 
КЛЕК – (русское) почва, которая после дождя покрывается кор-

кой, а при высыхании делается твёрдой как камень. Ср. клек 
—.«что-либо затвердевшее»; клекнутъ – «увядать», «смор-
щиваться», «высыхать»; литов. klenku, klekti – «густеть», «за-
стывать», «сгущаться». Но вспомним рус. диал. клёк – «худ-
шая часть чего-либо» (Пермская и Калужская обл.); «что-то 
лучшее, отборная часть» (Саратовская обл., Урал, Дон, Ка-
лужская обл.), в Кировской обл. – «густое сусло» [СРНГ, 1977, 
2]. См. заклеть. 

КЛЁН – (язык русов) «клеит он»; загустевший кленовый сок – 
прочный клей [Орешкин, 1984, 1994]. 

КЛЕПИКИ – (русское) место разделки рыб, чистки улова [Даль, 
1912, 2]. У М. Фасмера [1967, 2] – кляпик, клепик – «деревян-
ная затычка», «короткий широкий нож», что связывается с 
кляп – «затычка», «чурка». Значение «место разделки рыб», 
видимо, следует сопоставить с клепик – «короткий, широкий 
нож, которым орудуют в этом процессе». В др.-рус. отмечены 
клепик – «нож», клепьць – «сеть», «силки» [Срезневский, 
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1893, 1]. С другой стороны, клепки – «гнутые дощечки, из ко-
торых делают бочки для засолки рыбы». Ср. клепать. <> 
Спас-Клепики в Рязанской обл.; Клеповка в Воронежской 
обл., что, возможно, связано с фамилией Клепов. 

КЛИВА – (украинское) «незаросшая, голая вершина горы»; «го-
ра», «камень», «скала в лесу». Ср. румын. cliva – «каменистая 
безлесная гора», «голец» [Марусенко, 1968]. См. клева, клы-
ва. 

КЛИЛЬ – (русское) вытлевший после гари участок земли, пашня, 
покос на месте выжженного леса (Архангельская и Вологод-
ская обл.). От тлеть. Ю. С. Азарх пишет: «Названия пашни и 
покоса на месте выжженного леса представлены большей 
частью отглагольными образованиями от основ со значением 
– подвергаться действию огня» [ВГ, 1970, 81]. <> Отмечены 
микротопонимы в северных обл. в формах: Тлили, Тлиль, 
Клили, Клиль, Тлель, Тлели; Под Тлили, За Клели [П. И. Ту-
лупов, ВТО, 1972, 6]. См. тлиль. 

КЛИН – (русское) островной лес по берегу реки; участок болота, 
заросший лесом; лесная полоса; земельный надел. Граница, 
рубеж (северо-западные и центральные обл.). Риф, каменная 
мель на Белом море. Клинок – «вклинившаяся часть луга в 
лес, пашню» (Архангельская обл.) [сообщение М. С. Медве-
дева]. <> Клин в Московской, Читинской, Тульской, Горьков-
ской обл.; Клинок в Минской обл.; Клинск в Гомельской обл.; 
Клинец в Ленинградской обл.; Клиновец в Белгородской обл.; 
Клинове в Хмельницкой обл.; Клинцы в Кировоградской, Ка-
лужской и Брянской обл.; Клиновец в Белгородской обл.; 
Клин – название нескольких нп в Белоруссии; Заклинье в Ка-
лининской, Ленинградской, Новгородской и Псковской обл.; 
Клиновка в Татарии и Черновицкой обл.; Клиновая в Вороши-
лов-градской и Донецкой обл.; Клины в Смоленской и Хер-
сонской обл. 

КЛИН ТОЛОЧНЫЙ – (русское) «паровое поле», «выгон» [Даль, 
1912, 4]. См. толока. 

КЛИНОК – (русское) «вклинившаяся часть луга в лес, пашню» 
(Архангельская обл.) [сообщение М. С. Медведева]. 

КЛИП – (русское) подводный каменный риф в море, банка (Бе-
лое море) [Подвысоцкий, 1885; Андросова, 1937]. Ср. голл. 
klip – «утёс», «скала». 
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КЛОБУК – (русское) останцовая вершина; отпрепарированный 
денудацией крутосклонный останец в Карпатах, напоминаю-
щий высокую коническую монашескую шапку – клобук. 

КЛОН – (русское) холмистая местность; уклон, склон, низина 
(Вологодская и Архангельская обл.) [СРНГ, 1977, 13]. Ср. по-
клон, клонить, склонить. Прозрачные соответствия в сла-
вян. яз. Также – литов. klonis – «долина», klone – «низина». 
См. клонис, склон. 

КЛОНИС – (литов.) низкое место, низина, долина, равнина, ни-
зинный заливной луг, поле; часть поля под горой, соединяю-
щаяся с лугом; небольшое болото. То же – латыш. klans 
[Невская, 1977]. См. русское клон, склон. 

КЛОЧ – (русское) опушка леса; островок, поросший лесом, 
мхом. В районе Каргополя Архангельской обл. – кочка на бо-
лоте, часть леса или болота. Клочуха – «кочковатое болото» 
[Гусева, 1972]. Клочевье – «кочковатое мокрое место, покры-
тое осокой и прилегающее к озеру» (в той же обл.). Клочь – 
«высокий и частый ельник с вереском в сырой местности». 
Ср. клок – «пучок волос», «охапка чего-либо»; клочковатый, 
клочья, склока. Сюда же – клочок – «небольшая часть», «об-
рывок», «кусочек». <> Клочки в Алтайском крае и Житомир-
ской обл. 

КЛОЧЕВЬЕ – (русское) «кочковатое мокрое место, покрытое 
осокой и прилегающее к озеру» (в Архангельской обл.). См. 
клоч. 

КЛОЧУХА – (русское) «кочковатое болото» [Гусева, 1972]. См. 
клочь. 

КЛОЧЬ – (русское) «высокий и частый ельник с вереском в сы-
рой местности». Ср. клочья. 

КЛЫВА – (укр. диал.) гора, вершина, холм. У Т. А. Марусенко 
[1968] клива – «незаросшая, голая вершина горы»; «гора», 
«камень», «скала в лесу». Ср. румын. cliva – «каменистая 
безлесная гора», «голец». <> В центральной части Карпат 
отмечено 13 гор и горных вершин под названием Клева. В 
Восточных Карпатах – г. Студеная Клыва, т. Журавлева Клы-
ва, г. Чёрная Клыва. Во многих местах есть г. Клыва [сообще-
ние. Е. М. Поспелова]. Б. Ф. Лящук [1962] сообщает, что в 
Карпатах название Клева повторяется до 30 раз. Однако бе-
лорус. гидронимы Клева, Клевица, Клевка, Клевцы В. А. Жуч-
кевич [1974] относит к балтийскому апеллятиву kleva – 
«клён». 
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КЛЮКА – (русское) крутая меандра, излучина на реках бассейна 
Волги [Неуструев, 1914]. Ср. клюка – «кривая палка», «кос-
тыль»; в диал. – «кочерга»; укр. клюка – «крюк»; польск. kluka 
– «крюк»; др.-рус. клюка – «обман». <> Самарскую луку на 
Волге называют Самарской клюкой; Клюки в Киевской обл. 

КЛЮКВА – (язык русов) КЛЮК + ВАЕ = «клюк делает». Что такое 
"клюк"? Вряд ли он в родстве с киселём. Из клюквы, помимо 
киселя, готовили морс. "Клюк" – сродни морсу, но это не одно 
и то же. Мы говорим "клюкнуть, наклюкаться", понимая – "на-
питься" (не морса конечно). На Руси из ягод умели готовить 
кое-что покрепче морса и "клюк" был чем-то вроде шампан-
ского, так что "наклюкаться" можно было в самом прямом 
смысле [Орешкин, 1984, 1994]. 

КЛЮЧ – (белорусское) старая административная единица, часть 
графства или староства; позже – господское владение, двор, 
центр округа. 

КЛЮЧ – (болгарское) «исток». В некоторых славян. яз. это слово 
отвечает значениям: «кипеть», «клокотать», «бурлить», «шум 
воды». Сербохорват. ключати – «кипеть», «бурлить», «кло-
котать». Ср. в рус. – «бить, кипеть ключом». 

КЛЮЧ – (русское) родник; вообще источник, подающий воду с 
напором; ручей; в горных районах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока – речка. С. П. Неуструев [1914] указывает для По-
волжья – место глухое и удобное для судоходства, находя-
щееся преимущественно на фарватере. Место ниже водопа-
да на реке, где вода кружится, пенится, кипит. На Валдае – 
колодец. В Восточной Сибири также – падь, долина, а на 
Дальнем Востоке – исток реки, её верховье. <> В. А. Никонов 
[1961] отметил 493 населённых места, названных с помощью 
этого термина, главным образом в Поволжье, на Урале и в 
Зауралье. Л. Л. Трубе [1968] только в Горьков-ской обл. на-
считал до 40 селений с названиями Ключи, Ключево, Ключи-
щи и т. д. Такие топонимы встречаются реже в областях Чер-
нозёмного Центра. Обычны в русской топонимии также Клю-
чевка-, Ключики, Ключанка, Ключевая, Ключевск, Светлый 
Ключ, Озёрные Ключи, Ключевое, Ключевское, Ключики, 
Ключищи. Окино-Ключи в Бурятии; курорт Горячий Ключ в 
Краснодарском крае; г. Ключ (Kluc-hef) на Аляске [С. Р. Вар-
шавский, 1970]. Подобные топонимы обычны в славян. стра-
нах Восточной и Южной Европы и в ГДР. Интересно: Влади-
мир Атласов в своей «скаске» о путешествии 1697—1699 гг. 
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по Камчатке пишет: «А от устья итти вверх по Камчатке реке 
неделю есть гора – подобна хлебному скирду, велика гораздо 
и высока, а другая близь еёж – подобна сенному стогу и вы-
сока гораздо; из неё днём идёт дым, а ночью искры и заре-
во... А из-под тех гор вышла река ключевая, в ней вода зеле-
на» [Л. С. Берг. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 
М.— Л., 1946]. Так родились топонимы Ключевская Сопка – 
имя самого высокого в Азии действующего вулкана (4750 м), 
а позже – вулканологическая станция Ключи на Камчатке. В 
«Книге Большому Чертежу»: «город Избореск стоит на Сло-
венских ключах» (ныне Изборск в Псковской обл.). 

КЛЮЧ – (укр.) несколько деревень или хуторов, составляющих 
одно имение или одну общину [Гринченко, 1958, 2]. 

КЛЮЧАВИНА – (русское) «исток», «выход водяной жилы на по-
верхность земли». 

КЛЮЧЕВИНА – (русское) «участок болота», «сырое место в ле-
су». 

КЛЮЧЕВИЦА – (русское) «хорошая, чистая ключевая вода», 
«родник». 

КЛЮЧИК – (русское) «родничок». 
КЛЮЧИНКА – (русское) «родничок». 
КЛЮЧИЩЕ – (русское) «место выклинивания грунтовых вод», 

«место выхода множества родников» 
КНЕЯ – (русское) лесок, лесной остров, сплошной кустарник 

[Даль, 1912, 2]; роща, лес, окружённый полями, густой кус-
тарник [Фасмер, 1967, 2]. У него же ср. польск. knieja – «лес-
ная чаща», «дебри», «пуща», kien – «колода», «обрубок»; 
чешск. kmen – «племя», «род»; литов. kamienas – «ствол де-
рева». Добавлю белорус. кнея, княя – «лесные заросли», 
«пуща», «непроходимый лес» [Яшкин, 1971]. СРНГ [1972, 13] 
отметил это слово только в значениях, связанных с рыболо-
вецким инвентарём, а также в значении «часть внутренностей 
животных». 

КНЯЯ – (белорусское) «лесные заросли», «пуща», «непроходи-
мый лес» [Яшкин, 1971]. См. кнея. 

КОБАНЬ – (русское) большая льдина, глыба льда (Калининская 
обл.). См. кабан. 

КОБЕЛ – (русское) «небольшой остров». «Коблы – выворочен-
ные с корнем ольхи; вследствие рыхлой болотной почвы, на 
которой растёт это дерево, оно полой водой вырывается с 
корнем и образует небольшой остров – кобел». [Н. А. Север-
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цов. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Во-
ронежской губернии. М., 1950]. Ср. рус. диал. кобел – «высо-
хшее дерево на берегу», «пень», «чурбан». См. коблы, коб-
люх. 

КОБЛО – (русское) «яма». См. коблы, кобел, коблюх. 
КОБЛЫ – (русское) (мн. ч.); бугры в прирусловой части поймы 

реки; высокие куртины с ольхами на заболоченных поймах 
(Украина, Воронежская обл. и другие центрально-
чернозёмные обл. России). «Коблы – вывороченные с корнем 
ольхи; вследствие рыхлой болотной почвы, на которой растёт 
это дерево, оно полой водой вырывается с корнем и образует 
небольшой остров – кобел». [Н. А. Северцов. Периодические 
явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии. 
М., 1950]. Коблы – «островки на озёрах, образовавшиеся из 
наносной земли вокруг вывороченных с корнями ольховых 
деревьев»; «скопления диких уток на озёрах» [СРНГ, 1978, 
14, со ссылкой на М. А. Мензбира]. Сюда же – коблюх – «вы-
сокое земляное возвышение, в котором корни ольхи или ивы 
на торфяных болотах» (бас. Шексны) [там же]. Ср. рус. диал. 
кобел – «высохшее дерево на берегу», «пень», «чурбан», 
кобло – «яма», коблюх – «пень», «карша», «свая». 

КОБЛЮХ – (русское) «высокое земляное возвышение, в котором 
корни ольхи или ивы на торфяных болотах» (бас. Шексны) 
[СРНГ, 1978, 14]. Ср. рус. диал. коблюх – «пень», «карша», 
«свая». См. коблы, кобел. 

КОБЫЛКА – (русское) овраг с переломом рельефа в русле, где 
образуется ступень. У А. И. Ященко [1974] для бас. Сейма – 
овраг, истоки которого лежат в седловине. Может быть, ме-
тафора по названию части седла или инструмента и его де-
тали. Кобылка также – килевая кость птицы. Но с другой сто-
роны, ср. диал. ковылина – «кривизна», «изгиб». <> Кобылка 
– л. пр. Крени (бас. Сейма); Верхне-Кобылье в Орловской 
обл.; р. Кобылка – п. пр. Красной (бас. Северского Донца); 
Кобылки в Курской обл. 

КОВБАНКА – (украинское) «яма», «углубление в земле» [Тол-
стой, 1969]. См. колдобина. 

КОВБАНЯ – (укр.) заполненная водой котловина, глубокий омут. 
Сюда же – ковбота – «яма в болоте или реке»; ковдоба – 
«озерцо» [Гринченко, 1958, 2]. См. колдобина. 

КОВДОБА – (укр.) «озерцо» [Гринченко, 1958, 2]. См. колдобина, 
ковбаня. 
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КОВДОБИНА – (украинское) «колдобина» [Толстой, 1969]. См. 
колдобина. 

КОВЕНА – (русское) то же что и ковина. 
КОВЁР ШУГОВОЙ – (русское) формы скоплений плывущего 

шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 
КОВИНА – (русское) (ковена) осадок на дне озера из песка, гли-

ны и связывающего их вещества, по-видимому, органическо-
го происхождения; покрывает дно озера местами более или 
менее толстой корой (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

КОВРИГА – (русское) массивный холм, который вырисовывает-
ся на фоне неба, как огромный каравай хлеба (о. Колгуев). В 
Свердловской обл. – островок на реке; в Иркутской – сопка, 
напоминающая булку [СРНГ, 1978, 14]. В Забайкалье ковриж-
ка – «гидролакколит» [сообщение Г. Д. Рихтера]. Метафора. 
Ср. др.-рус. коврига, ковриг – «целый хлеб», «большой ло-
моть хлеба». <> Коврига в Курганской обл. и Бурятии. См. 
корвежка. 

КОВРИЖКА – (русское) «гидролакколит» (Забайкалье) [сообще-
ние Г. Д. Рихтера]. 

КОВТОБА – (укр.) «яма в болоте или реке» [Гринченко, 1958, 2]. 
См. колдобина, ковбаня. 

КОВШ – (русское) «озеро с прораном, с проливом в море». См. 
озеро, озер, возера, азярцо, азарына, езеро, плёсо, полой, 
ерик. 

КОВШ – (русское) круглый небольшой залив моря или озера с 
узким выходом – проливом (северные обл.) [Клыков, 1959]. 
Метафора. 

КОГА – (русское) болото со стоком, внедряющееся в лес, с 
большим количеством кочек, поросших угнетённой берёзой, 
сосной, кедром (северо-западная часть Обь-Иртышского ме-
ждуречья) [сообщение В. И. Орлова]. У М. Ф. Розена [1970] – 
заболоченный слабовыраженный склон с большим количест-
вом кочек, поросших корявой берёзой и кедром. хантыйск. ко-
гу, когэ – «трясина», «топкое болото». 

КОГВА – (русское) то же что и когма. 
КОГМА – (русское) (когва) наледь, второй слой льда, намер-

зающий на основной горизонт льда; обледеневший сверху 
после оттепели снег; выступающая в зимние оттепели поверх 
льда вода от дождя или подтаявшего снега (Архангельская 
обл.) [Подвысоцкий, 1885]. Ср. кар. kohva, фин. kohma – «на-
ледь» [Фасмер, 1967, 2]. 
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КОДРУ – (молдав.) лес, лесистые горы, особенно зрелый лес с 
буком, плющом, моховым покровом, хорошо увлажненный. 
Более сухие леса – педурэ. Ср. румын. codru в том же значе-
нии; албан. koder – «холм», «возвышенность». <> Кодры – 
лесистая, всхолмленная, несколько приподнятая часть Мол-
давии, где местами в результате выборочной вырубки ныне 
преобладают ландшафты лесостепи; Кодру, Кодрянка, Код-
ряны. Кодрень и Кодру-Ноу – там же; Кодру в западной части 
Румынии, севернее р. Муреш. 

КОДЯГ – (русское) пьяный лес, кривой бор, роща деревьев, рас-
тущих вкривь и вкось (Пермская обл.). Коми: код – «пьяный», 
«хмельной» и яг – «сосновый бор», «сосняк». <> Кодяшка, 
Годяшка. Последний воспринимается в значении «годный» 
[сборы студентов Пермского университета]. 

КОЖЕВЕННИК – (великорусское) «профессия по выделке кож». 
«Во втором выпуске мы старались уяснить, что прозвания 
Славян Скифами и Сарматами отнюдь не составляли родо-
вых или племенных названий, ибо в противном случае нельзя 
бы было сказать, что Сарматы Скифского племени или Кель-
тоскифы Кельтского племени; кроме того, Скифы и Сарматы 
не совпадали бы у древних историков и географов на одном 
и том же месте. – Мы доводили, что название Сарматов про-
изошло от сыромятников; и действительно, выделка сыро-
мятных кож до новейших времен известна была одним Сла-
вянам, подобно тому, как и выделка юфти. В том же выпуске 
мы объяснили обстоятельство, по которому Греки могли про-
звать Славян Скифами. Но есть ещё другой довод, который, 
кажется, гораздо ближе подходит к сущности дела и доказы-
вает, что названия Скифы и Сарматы составляют синоним, 
но только на разных языках, ибо означают один и тот же 
предмет. На греческом языке Σκώτοξ (скутос) означает у ад-
риатических греков «кожу» (cutis), а у понтийских Греков «сы-
ромять» или сыромятную кожу (См. Odiss. 14, 34). А так как 
Греки называли Славян также и именами: Σκΰτος и, Σκηφος и 

Σκητος, то значит, что они называли их на своём языке коже-
венниками, а это название вполне соответствует и сыромят-
никам, ибо они также выделывают кожи, следовательно, те 
же кожевенники» [Классен Егор Иванович, 2005, 187]. 

КОЗАНОК – (русское) отмель на повороте реки. где обыкновен-
но во время разлива бьёт сильная струя (Вологодская обл.) 
[ООСВРЯ. 1852]. Друтая форма – козонок. 



 448 

КОЗАРЫ – Козары или ХАЗАРЫ – это просто СТАРОЕ НАЗВА-
НИЕ РУССКИХ КАЗАКОВ. Отсюда, вероятно, и получила своё 
название КАЗАНЬ, и вообще Казанское царство. Легендар-
ные ХАЗАРЫ никуда не исчезали, как это считается в рома-
новской истории. Они живут до сих пор на своих прежних 
землях под своим же именем КАЗАКИ. Кстати, некоторые ис-
торики убеждены, будто бы ДОНСКИЕ КАЗАКИ живут на зем-
лях, где до них жили ХАЗАРЫ. А хазар казаки будто бы выре-
зали «под корень». Наше мнение: никто хазар не вырезал. 
Жили и сегодня живут на своих исконных землях. Как казаки. 
Хазары, то есть козары – СЛАВЯНЕ. По крайней мере, в зна-
чительной степени. (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Им-
перия. М., 1995.) 

КОЗЕЛ – (русское) омут, водоворот в реке (западные обл. Рос-
сии). 

КОЗЛОВ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Козлов – Kolzlof. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

КОЗОНОК – (русское) отмель на повороте реки. где обыкновен-
но во время разлива бьёт сильная струя (Вологодская обл.) 
[ООСВРЯ. 1852]. Друтая форма – козанок. 

КОЗЫРЁК – (русское) скопление снега на крутых подветренных 
склонах гор или обрывов, возникающее в результате сильно-
го метелевого переноса снега. См. карниз. 

КОЙ – (крым.-тат., балкар.) деревня, селение, постройки из де-
рева (не кочевое поселение). Ср. койга. <> Джанкой в Крыму; 
Яникой в Кабардино-Балкарии; Еникой в Варненском округе 
Болгарии: в Турции – Кадыкёй на берегу Мраморного моря. 
Богазкей и Никей в европейской части страны. Языкей и по-
вторяется Еникей (новая деревня) в азиатской части. См. 
койга, кокуй. 

КОЙГА – (русское) сосновый бор, хвойный лес на корню (Воло-
годская обл.) [Даль. 1912, 2]. Ср. фин. honka – «сосна» [Фас-
мер, 1967. 2]. 

КОЙПАКА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать [Фасмер, 1967, 2]. См. куйпога. 

КОКОРКА – (русское) холм (Псковская обл.). Ср. кокора, кокорка 
– «лепёшка», «пышка», «ватрушка», «хлеб» [СРНГ. 1978. 14]. 
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КОКОРЬКА – (русское) холм (Псковская обл.). Ср. кокора, ко-
корка – «лепёшка», «пышка», «ватрушка», «хлеб» [СРНГ. 
1978. 14]. <> Кокоря в Алтайском крае. 

КОКУИ – (русское) поле, кладбище (Пермская обл.). «В топони-
мии Пермской обл. насчитывается 11 Кокуев... Термин до сих 
пор остаётся в значительной мере загадочным как по семан-
тике, так и по происхождению» [Ю. Г. Вылежнев. ВГ, 1970, 
81]. Малоплодородный участок с песчаной почвой в Киров-
ской обл.; перелесок в центральночернозёмных обл.; выселок 
в Забайкалье [СРНГ, 1978, 14]. У М. Фас-мера [1967, 2] кокуй 
– Иванов день (23 июня). Ср. фин. kokko – «праздничный кос-
тёр», «конусообразная куча». «Не ясно, относится ли сюда 
название нем. слободы в Москве Кокуй». <> Кокуй в Сверд-
ловской и Читинской обл. См. кукуй. 

КОКУРНИК – (русское) «место, покрытое кочками» (северные 
области России) [СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЛ – (манс.) дом, хутор, деревня. Сопоставь русское: «Ни кола, 
ни двора», где слово кол явно ассоциируется со строением. 
Ср. финское kyla – «деревня». Приводят параллели с турец. 
gil – «дом»; эвенк. klile – «шалаш» [Основы финно-угорского 
языкознания. М., 1974]. У В. И. Абаева [1958, 1] видим другие 
параллели: курд. кол – «хижина»; армян. хул – «хижина», 
«землянка»; коми кола – «шалаш из драни»; авар. коло, кули 
– «хутор»; грузин. хула – «избушка», «чулан». То есть, истоки 
всех топонимов находятся в глубокой древности, в тех вре-
менах, когда существовал единый суперэтнос. «По-
видимому, мы имеем дело с одним из старых культурных 
слов, которые ещё в доисторические времена распространя-
лись среди различных… народов...» <> Оз. Колынгтур, оз. Уй-
колынгтур, изба Туркол в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. 

КОЛ – (русское) земельный надел, какая-то площадь пашни, лу-
га, пастбища в Ярославской обл.; узкая полоска земли в 
Свердловской обл.; группа домохозяев, получающая при пе-
ределе земли один общий участок. Ср. диал. кол – «жердь 
определённой длины для измерения земельных участков», 
«земельная мера» [СРНГ, 1978, 14]. 

КОЛАТ – (казах.) горная долина. От русских слов кол, коло. См. 
кол. 

КОЛАЧ – (русское) круглый рукав реки вокруг острова, крутая 
извилина у полуострова (Нижняя Волга, Дон). У Ф. Н. Миль-
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кова [1970] в Воронежской обл. – калач – хорошо обособлен-
ный эрозионный останец в долине реки; кольцеобразная ста-
рица в пойме реки. Ср. калач – «круглое изделие из теста», 
«округлая булка», что связывают с коло – «колесо». Слово в 
форме колач прослеживается и в других славян. яз. Однако 
два значения, приведённые Ф. Н. Мильковым, могут восхо-
дить к двум апеллятивам: 1) к кала – «крепость», «укрепле-
ние на холме», «холм»; 2) к славян. калач. Первое адаптиро-
вано и втянуто в единый ряд. <> Гор. Калач в Воронежской 
обл.; Калач на р. Куртлак (бас. Дона) в Ростовской обл.; Ка-
лач на р. Подгорной в Воронежской обл.; Калач-на-Дону в 
Волгоградской обл.; Калач в Свердловской обл. В Хоперском 
заповеднике Ф. Н. Мильков отметил старицы Калач Краснян-
ский и Калач Откопский. Имя белорус. села Калачи В. А. Жуч-
кевич [1974] объясняет как патронимическое или связанное с 
растением калач, т. е. манжетка. 

КОЛБЫ – (русское) островки леса среди распаханной земли 
(Кировская обл.) [СРНГ, 1978, 14]. 

КОЛБЯГ – (др.-рус.) работник, делавший жесть из железных по-
лосок; полоски эти назывались колбягами, а мастера – кол-
бяжниками. «А что слово варяг есть действительно нарица-
тельное имя, то мы видим из «Русской правды» Ярослава. 
Ибо в статье под заглавием: «Иже придет кровав муж», меж-
ду прочим сказано: «иже боудет варяг или колбяг, то полная 
видока вывести и идеша на роту». Но под словом колбяг 
подразумевался работник, делавший жесть из железных по-
лосок; полоски эти назывались колбягами, а мастера – кол-
бяжниками. Следовательно, и под словом варяг должно под-
разумевать какое-либо особое занятие. Смешно думать, что-
бы в этом деле собственное имя поставлено было в одну ка-
тегорию с нарицательным» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 96]. 

КОЛДОБА – (русское) «яма на дороге», «влажная котловина», 
«высохшая котловина». 

КОЛДОБАНЬ – (русское) В Смоленской области колдобань ос-
мысливается в народно-этимологическом плане колдобань 
«(о) коло бани». См. колдобина. 

КОЛДОБАШ – (русское) влажная котловина, яма. Раскладка: 
колдо + баш. См. колдобина, колдыбашина. <> Колдобаш в 
Пензенской обл. 



 451 

КОЛДОБИНА – (русское) омут, яма в реке, рытвина, котловина, 
залитая весенней водой. Калдобина меньше, круче, глубже и 
грязнее озера [Даль, 1912]. В центральных обл. колдобань, 
котлубань; на Волге также колдыбань. В Псковской обл. кол-
добина – «глубокое высохшее болото» [Мокиенко, 1969]. 
Подробно у Н. И. Толстого [1969], который приводит для вос-
точнослав. яз. разные формы и значения: белорус. калдабан 
– «яма», «рытвина», кадауб – «глубокая яма в реке»; укр. 
ковдобина – колдобина, ковдоба – «озерцо», кадовбина – 
«яма с водой», колдобина и ковбанка – «яма», «углубление в 
земле». Для центральных обл. колдобина – «яма с водой или 
без воды», «глубокое место», «яма в пруду или реке»; кол-
дыбань – «яма, куда собирается ключевая, дождевая или из 
реки вода для мочения пеньки». В Курской обл. колдобина – 
«овраг». В Полесье также кадоуб – «чистая вода», «озерцо на 
болоте», «глубокий залив в реке, где крутится вода»; «омут в 
реке». Другие формы: колдубань, котлобань, колдыбашина, 
колдыбачина, колдыбаина, колдыбака, калдабашина, калда-
банина, калдыбажинка, колдыбина, калдужина, колдобаш – 
примерно в тех же, а также в негеографич. значениях, свя-
занных с деревянной посудой. В Смоленской обл. колдобань 
осмысливается в народно-этимологическом плане колдобань 
«(о) коло бани». Форма котлубань присуща для Дона и цен-
тральных обл. Ф. Н. Мильков [1970] пишет: влажная котлови-
на, яма, озерко с резко очерченной ванной, омут в реке. В 
«Книге Большому Чертежу» о речке в истоках Сейма сказано: 
«А Семицкие Котлубаны вытекли из Юшковых бояраков, от 
верху речек Корени и Корочи и пали в Семь». Польск. диал. 
калдубек – «родник», «ключ». Ср. полесское кадоуб – «тол-
стое, полое дерево», «пень», «выдолбленное в середине де-
рево наподобие бочки»; кайдобец – «выдолбленный или бе-
рестяной сосуд для хранения муки, масла»; калдубец – «де-
ревянная посуда для хранения соли, проса, ячменя», «кад-
ка». Эти хозяйственные термины в значении «деревянная по-
суда разного назначения» восходят к глаголу долбить [Тол-
стой, там же, со ссылкой на Ф. Миклошича]. Известно, что на-
звания посуды широко используются в народной географич. 
терминологии, что показано и на других примерах. См. казан, 
котёл, макотра. См. ковбаня. 

КОЛДОВАТЬ – (язык русов) КОЛ ДАВИТЬ – не связано ли это с 
магическим приёмом нанесения "уколов" восковой фигурке, 



 452 

изготовленной в образе врага, которого хотят уничтожить, что 
особенно жестоко преследовалось в средние века, потому, 
видимо, что приём этот был весьма эффективен [Орешкин, 
1984, 1994]. 

КОЛДУБАНЬ – (русское) влажная котловина, яма. См. колдоби-
на. 

КОЛДУБЕК – (польское диалектное) «родник», «ключ». См. кал-
дубец, кайдобец, кадоуб, калдобина. 

КОЛДЫБАИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. колдо-
бина. 

КОЛДЫБАКА – (русское) влажная котловина, яма. См. колдоби-
на. 

КОЛДЫБАНЬ – (русское) омут, яма (на Волге); «яма, куда соби-
рается ключевая, дождевая или из реки вода для мочения 
пеньки» (центральный области России). См. колдобина. <> 
Колдыбань на пересыхающей речке Большая Вязовка в бас. 
Волги. 

КОЛДЫБАЧИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. кол-
добина. 

КОЛДЫБАШИНА – (русское) влажная котловина, яма. Расклад-
ка: колды + башина. См. колдобина, колдобаш. <> Колдобаш 
в Пензенской обл. 

КОЛДЫБИНА – (русское) влажная котловина, яма. См. колдо-
бина. 

КОЛЕДУХА – (русское) гладкий лёд, который образуется в тихих 
заливах и закрытых губах (Белое море. Архангельская обл.) 
[Даль, 1912, 2]. Гололедица. Из ко + лёд + уха, где ко, воз-
можно, из кто, праслав. кь – то [Фасмер, 1967, 2]. 

КОЛЕНО – (русское) резкий крутой изгиб реки, лука, меандра. В 
СРНГ [1978, 14] приводятся значения : «выступающая часть 
суши»; «мыс» в Ленинградской обл.; «небольшой речной 
плес» на Южном Урале; «мелководье в реке, озере» в Архан-
гельской обл. Анатомический термин в народной географич. 
терминологии. <> Р. Колень в Хмельницкой обл. [Бабишин, 
1962]; Елань-Колено в Воронежской обл. «расположено на 
берегу р. Елани, у изгиба – колена реки, отсюда оно и полу-
чило свое название... В советское время в нескольких кило-
метрах от села, у сахарного завода, вырос рабочий посёлок. 
Он получил название Елань-Ко-леновский» [Загоровский, 
1973]. Колено в Воронежской и Саратовской обл.; Коленки в 
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Кировской обл.; Коленцы в Киевской и Ивано-Франковской 
обл. 

КОЛ-ЗВЕЗДА – (русское) направление на север; Полярная 
звезда. Восходит к слову кол. Коловращение. Коловрат. Ко-
ляда. Коляды Дар = календарь. См. сиверная звезда, север, 
сивер. 

КОЛИБА – (укр.) «пастушеская хижина в горах», «шалаш», «ла-
чуга», «временное жилище пастухов», «строение, где пере-
рабатывают молоко», «овечий хлев», «загон для скота», «жи-
лище лесорубов», «курень», «барак», «амбар», «домик», 
«землянка». См. колыба. 

КОЛКИ – (русское) берёзовые рощи, расположенные в блюдцах 
лесостепной зоны Западной Сибири, лежащих вне поймы 
рек. Вторичный лес, образованный зарослями осины и бере-
зы на месте хвойного леса (Сибирь). Всякая роща, лесной 
островок на сухих равнинах (Урал, Приуралье, Сибирь). В бо-
лотах Мещеры – угнетённые заросли берез или их остатки; в 
Пермской обл. – лесок между пашнями; на северном побере-
жье Каспия – песчаная мель на море, заросшая тростником; 
на Среднерусской возвышенности – небольшая лесная роща, 
чаще всего дубовая или берёзовая, приуроченная к степным 
западинам [Мильков, 1970]. Другие значения, по СРНГ [1978, 
14]: «сырое болотистое место в пади, поросшее кустарни-
ком»; «лесная поросль в овраге, распадке» (Забайкалье); 
«заболоченный участок леса» (Томская обл.); «старый лес» 
(Новосибирская обл.); «всякий мелкий невысокий лес» 
(Среднее Поволжье); «кустарник» (бас. Дона); «круглая от-
мель на морском побережье, покрытая камышом»; «песчаная 
мель на море, заросшая тростником»; «камышовые заросли, 
поднимающиеся отдельными островками в море или на пес-
чаных отмелях» Каспийского моря. Колока – «черёмуховая 
роща» в Свердловской обл. Интересно: колки – «разрушен-
ные останцы» Бэровских бугров в Прикаспийской низменно-
сти. Справедливо апеллируют к кол, колоть. <> Бугры Колок 
у нп Хлебного и Малый Хирин на побережье Каспия. Колки в 
Волынской, Гомельской, Житомирской, Ровенской, Саратов-
ской обл. 

КОЛМАК – (русское) зыбкий торфяной островок на озере, по-
росший тростником и осокой (Новгородская обл.) [СРНГ, 
1978, 14]. 
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КОЛМИХТОН – (русское) болотистое, топкое место с кочками 
(Томская обл.) [СРНГ, 1978, 14]. 

КОЛО – (древнерусское) «колесо», «круг», «движение», «сол-
нечный диск», «бог». Коло образуется проведением на по-
верхности линии колом по кругу. Кол = кл = «мужское нача-
ло». Коло = «женское начало». Кол в коло = колокол. 

КОЛО – «это есть одно из древних названий Солнца. Название 
Кольского полуострова, образованное от протекающей здесь 
реки Колы, как раз и означает Солнечную землю. Коло (Коля-
да) древний языческий (и в первую очередь – славянский) Бог 
Солнца. Практически до наших дней дожили зимние языче-
ские празднества в честь Коляды с весёлым ритуалом коля-
дования и пением архаичных обрядовых колядок. Память о 
древнем солнечном Божестве закрепилась и в понятии "коло-
ворот", первоначально означавшее "солнцеворот", то есть 
весеннее возвращение солнца после долгой зимней ночи. 
Хорошо известен и народный астроним Кол – в ряде местно-
стей так именовали Полярную звезду: архаичное представ-
ление о небесном неподвижном Коле предполагало медлен-
ное вращение вокруг него звёздного ковра. Таким образом, 
солнечные культы Аполлона и Коляды органично смыкаются 
недвусмысленно указывая на свою гиперборейскую Праро-
дину» [Дёмин Валерий Никитич]. 

КОЛОБ – (русское) массовое скопление льда весной, ледяные 
торосы (Архангельская обл.); колобан – «горка или сопка вы-
тянутой мысообразной формы» [СРНГ, 1978, 14]. Ср. колоб – 
«шар», «круглый хлеб», «колобок», «опухоль»; колобур, ко-
лобух – «ком», «шар». 

КОЛОБАН – (русское) «горка или сопка вытянутой мысообраз-
ной формы» [СРНГ, 1978, 14]. Раскладка: коло + бан. См. ко-
лоб. 

КОЛОБУР – (русское) «ком», «шар». Раскладка: коло + бур. См. 
коловерть, коло. 

КОЛОБУХ – (русское) «ком», «шар». Раскладка: коло + бух. См. 
коловерть, коло. 

КОЛОВЕРТЬ – (русское) «вихревое движение воздуха» [СРНГ, 
1978, 14]. Раскладка: коло + верть. 

КОЛОВЕРТЬ – (русское) водоворот, пучина, вырь [Даль, 1912, 
2]. Коловорот, коловрат – «изгиб», «извилина реки» в 
Псковской и Калининской обл. В Вологодской обл. коловерть 
– «вихревое движение воздуха» [СРНГ, 1978, 14]. Ср. др.-рус. 
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коло – «колесо»; укр. коло – «круг», уст. «колесо»; болгар. ко-
ла – «телега», «воз», «автомобиль». <> Коловертное в 
Уральской обл. 

КОЛОВОРОТ – (русское) водоворот, пучина, вырь [Даль, 1912, 
2]; «изгиб», «извилина реки» в Псковской и Калининской обл. 
[СРНГ, 1978, 14]. Раскладка: коло + ворот. См. коловерть, 
коло. 

КОЛОВРАТ – (русское) «изгиб», «извилина реки» в Псковской и 
Калининской обл. [СРНГ, 1978, 14]. Раскладка: коло + врат. 
См. коловерть, коло. 

КОЛОДА – (русское) сруб, оклад колодца из брёвен, выдолб-
ленное бревно для водопоя. болгар. и сербохорват. клада, 
чешск. и словац. klada – то же. Может быть, следует пренеб-
речь этим словом в настоящем издании. Но высокая топони-
мическая продуктивность диктует другое решение. К тому же, 
по В. А. Никонову [В кн.: Материалы и исследования по рус-
ской диалектологии, 1961, 2], слово колода первоначально 
означало не бревно (ср. колоть), а передавало понятия: «хо-
лод», «лёд». В дореволюционной России обозначало объе-
динение нескольких душевых наделов в один [СРНГ, 1978, 
14]. <> Многочисленны географические названия в славян-
ских странах: Колода, Колодово, Колодно, Колодное, Колод-
ня, Колодовец, Колоденка, Клодница, Гнилая Колода, Студе-
ная Колода и т. д. См. колодец, колодник. 

КОЛОДЕЗЬ – (русское) «колодец», «источник». 
КОЛОДЕЦ – (русское) помимо общеупотребительного – выры-

тая яма для добычи воды, ключ, ручей, исток реки, речка, во-
доём, пруд. В центрально-чернозёмных обл. также – суходол 
с временным водотоком [Мильков, 1970]. Судя по большому 
количеству собственных названий рек и речек, термин, види-
мо, в прошлом обозначал: вообще «поток текущей воды», 
«источник». белорус. колодзезь; укр. колодязь; болгар. кла-
денец; сербохорват. кладенац. Ныне многие значения оказа-
лись утерянными, содержание сузилось. Апеллируют к коло-
да. Против этого М. Фасмер [1967, 2], который приводит па-
раллели: готское kalding, др.-исл. kelda – «источник» (к гот-
скому kalds – «холодный»); датс. kilde – «источник»; фин. 
kaltio – «источник». Историю слова см. у А. С. Львова [1966]. 
<> В. А. Никонов [Материалы и исследования по русской 
диалектологии, 1961, 2] находит 213 нп в центральночерно-
зёмных обл., на Дону, Северном Кавказе, в Белоруссии и 
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Литве с названиями, образованными с участием этого терми-
на. Отметим нп Белый Колодец в Брянской, Курской, Харь-
ковской, Белгородской, Воронежской обл.; Конь-Колодец в 
Липецкой обл.; Олень-Колодец и Колодежное в Воронежской 
обл.; Марьины Колодцы в Ставропольском крае. В бас. Оки Г. 
П. Смолицкая [1976] отметила 145 гидронимов со словом ко-
лодезь, в том числе своеобразные: Колодезь Нетякучий, Ко-
лодезь Мертвец, Колодезь Мерзлой, Колодезинка и только 
два гидронима в форме Колодец. В бас. Сейма отмечено 80 
гидронимов в формах: Колодеж, Колодезь, Колодец, Ключ-
Колодец, Ключевой Колодезь. В топонимии Курской обл. от-
мечено 24 названия со словом колодец, в Орловской обл.—
11, в Тульской – 7 [Г. П. Бондарук. ВГ, 1974, 94]. За рубежом – 
водохранилище Студен-Кладенец в Болгарии. См. карту рас-
пространения слова колодец по «Книге Большому Чертежу» у 
А. В. Барандеева [РР, 1977, 6]. У него же показаны взаимоот-
ношения слов колодец – колодезь – колодязь [РР, 1980, 2]. 

КОЛОДЗЕЗЬ – (белорусское) «колодец», «источник». Расклад-
ка: коло + дзень. 

КОЛОДНИК – (русское) участок ломи (см.) из крупных деревьев, 
уже осевших на землю и потерявших сучья, т. е. превратив-
шихся в колоды. Малопроходим, но всё же более доступен, 
чем ломь, где деревья преграждают пути на любой высоте 
(Сибирь) [сообщение А. Н. Формозова]. Также – место на р. 
Енисей, где много упавших и нанесённых водой деревьев, 
заброшенных песком и илом на речном дне. В северных обл. 
колодняк – «бурелом», «поваленный лес», «место на дне ре-
ки, загроможденное гнилыми деревьями, валежником»; коло-
дье – «бурелом» [СРНГ, 1978, 14]. См. колода. 

КОЛОДНЯК – (русское) «бурелом», «поваленный лес», «место 
на дне реки, загроможденное гнилыми деревьями, валежни-
ком» [СРНГ, 1978, 14]. См. колода. 

КОЛОДЬЕ – (русское) «бурелом» [СРНГ, 1978, 14]. См. колода. 
КОЛОДЯЗЬ – (украинское) «колодец», «источник». Раскладка: 

коло + дязь. 
КОЛОК – (русское) берёзовая роща. Всякая роща, лесной ост-

ровок на сухих равнинах (Урал, Приуралье, Сибирь). 
КОЛОКА – (русское) «черёмуховая роща» в Свердловской обл. 

См. колки. 
КОЛОКОЛ – (русское) молодой берёзовый лесок в юго-западной 

части Томской обл. [СРНГ, 1978, 14]. Семантически связано с 
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колок. Однако ср. колокол – «головной убор странника». Ко-
локол = «кол в коло», то есть кол в круге (коло – «круг»). 

КОЛОМЕННЫЙ ЛЕС – (русское) сосновый лес, который шел на 
постройку барж «коломенок» (Урал, Приуралье) [Россия, 
1914, 5]. См. коломень. 

КОЛОМЕНЬ – (русское) окрестность; то, что около чего-то. Рас-
кладка: коло + мень. <> Одна из этимологий топонима Ко-
ломна в Московской обл.; возможно, Коломенское – ныне 
часть Москвы; Коломно в Калининской и Новгородской обл. 
См. околица. 

КОЛОНИЯ – (русское) поселение. Слово, известное во многих 
индоевроп. яз., восходящее к латин. colonia – «город, осно-
ванный переселенцами из метрополии»; «переселенцы». 
Раскладка: коло + ния. <> Колония в Омской обл. 

КОЛОНКА – (русское) «посёлок», «водный источник», «артези-
анская скважина». <> Колонка в Северной Осетинии. 

КОЛОНОК – (русское) посёлок, населённый выходцами из дру-
гих стран или областей. Колония. Поселение немцев в Рос-
сии [СРНГ, 1978, 14]. Раскладка: коло + нок. 

КОЛОР РОССО – (испан.) «цвет русов», «русский цвет», читаем 
мы на русском языке и прекрасно понимаем. Но, что самое 
интересное, по-испански это словосочетание означает «крас-
ный цвет». Вот вам и ещё одно подтверждение о том, что 
красный цвет является цветом русов с незапамятных времён, 
со времён каменного века. См. красный, колорадо. 

КОЛОРАДО – (язык русов) здесь видят испанское "КОЛОР + 
РАДО" = «красный цвет». Но скалистый ландшафт штата Ко-
лорадо отнюдь не красного, скорее кремового, а местами – 
бурого оттенка, к тому же в испанском «красный цвет» это – 
"колор россо". Куда убедительнее предположить, что КОЛО-
РАДО – древнеславянское – КОЛО + РЯДО = РЯДЫ КОЛЬЕВ. 
Эти каменные "колья" здесь повсюду [Орешкин, 1984, 1994]. 

КОЛОТЬ – (русское) лес, годный для вырубки на дрова (Сибирь) 
[СРНГ, 1978, 14]. Ср. колоть в значении «рубить дрова». 

КОЛОТЬЕ – (русское) лес, годный для вырубки на дрова (Си-
бирь) [СРНГ, 1978, 14]. Ср. колоть в значении «рубить дро-
ва». 

КОЛТАК – (русское) шуга, сало на реке, льдинки на море, 
смерзшиеся комья снега, свободно плавающие в Белом мо-
ре. То же – колтужник [Даль, 1912, 2]. 
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КОЛТУЖНИК – (русское) шуга, сало на реке, льдинки на море, 
смерзшиеся комья снега, свободно плавающие в Белом мо-
ре. То же – колтак [Даль, 1912, 2]. У К. Бадигина [1956] – от-
дельная льдина с ровной поверхностью. Здесь же приводит-
ся форма калтак. У М. Фасмера [1967, 2] можно найти и 
калтан. Этот автор со ссылкой на Калиму связывает с фин. 
kalto – «гололедица», эстон. kalts – «льдина». 

КОЛУГА – (русское) полуостров, оток, калач. (Калужская и Туль-
ская области) [Маслов, 1962]. См. калужина, калуга. 

КОЛУЖИНА – (русское) болото, топь, грязь, лужа. Рукав реки, 
полуостров в Калужской и Тульской обл., а в Костромской и 
Калининской обл. – болото, пойма, лужа, мочажина, стоячая 
вода. То же калужина. 

КОЛЧ – (русское) «кочка», «бугорок» (рязанское). 
КОЛЧА – (русское) кочка; низкое заболоченное место с кочками 

и пеньками, островками кустов и камыша в Тамбовской и 
Курской обл. Колчи – «бугры», «бугристая поверхность паш-
ни», «ухабы на дороге» в Курской и Тульской обл. [СРНГ, 
1978, 14]. Можно вспомнить рязан. колч – «кочка», «бугорок»; 
диал. колча, колчак – «хромоногий человек»; колчить – 
«хромать», «колченогий». 

КОЛЧИ – (русское) «бугры», «бугристая поверхность пашни», 
«ухабы на дороге» в Курской и Тульской обл. [СРНГ, 1978, 
14]. См. колча. 

КОЛЫБА – (укр.) жилище пастуха, шалаш, зимнее жилище ле-
сорубов [Гринченко, 1958, 2]. Ср. молдав. колибэ, румын. 
coliba – то же. Термин широко распространён на Карпатах, 
Балканском п-ове. Подробно у Г. П. Клепиковой [1974]: коли-
ба – «пастушеская хижина в горах», «шалаш», «лачуга», 
«временное жилище пастухов», «строение, где перерабаты-
вают молоко», «овечий хлев», «загон для скота», «жилище 
лесорубов», «курень», «барак», «амбар», «домик», «землян-
ка». Сопоставь русское колыбель. Ср. северогреч. kaliv, ka-
livia, албан. kolive, kalibe, венгер. kaliba, kalyba, kalyiba – в тех 
же значениях. <> Колыбаевка в Хмельницкой обл. 

КОЛЫБЕЛКА – (русское) исток реки, начинающейся из родника. 
<> Колыбельское в Липецкой обл.; Колыбелка в Воронежской 
обл. Последнее находится при впадении речки Колыбелки в 
Дон. «Происхождение названия речки таково. На Руси истоки 
рек, места их зарождения имели немало различных наимено-
ваний: ключ, колодезь, родник, колыбелка. Таким образом, 
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Колыбелка – это речка, зарождающаяся из родника (из колы-
бели). В РСФСР немало речек и сёл имеет подобные назва-
ния» [Загоровский, 1973]. Колыбелька в Новосибирской обл. 

КОЛЫВАН – (русское) богатырь, один из самых архаичных пер-
сонажей русского былинного эпоса, по некоторым версиям – 
отец Святогора. Это к нему, к Колывану, ездил на Север Илья 
Муромец, дабы приобщиться к некоторым магическим и во-
инским тайнам. Имя Колыван, вне всякого сомнения, восхо-
дит к названию доиндоевропейского Солнцебога Коло-
Коляды. По всей Евразии (да и в Америке тоже) встречаются 
топонимы с данной корневой основой. Славянское Колывань 
относится к целому ряду древних поселений; так даже перво-
начально назывался Таллинн – столицу современной Эсто-
нии. На Алтае имеется Колывановское озеро. Возникает во-
прос: когда это имя появилось на Алтае? Есть все основания 
полагать, что название Колыванского озера не принесено 
сюда русскими старообрядцами и переселенцами где-нибудь 
в XVI веке, а существовало испокон веков, начиная с Гипер-
борейской эпохи [Дёмин В. Н., 2004]. 

КОЛЫМА – (язык русов) город и провинция КОЛИМА есть на 
западном побережье Мексики. Замечу, кстати, что в латин-
ском алфавите мет буквы "Ы" [Орешкин, 1984, 1994]. Разбив-
ка: колы + ма; кол + ыма. 

КОЛЫМСКАЯ СТОРОНА – (русское) восточная сторона (напр., 
Колымская протока дельты р. Индигирки, северо-восток Яку-
тии) [сообщение А. Л. Биркенгофа]. По гидрониму – Колыма. 

КОМ – (осетин., таджик.) ущелье; букв. «рот», «пасть», «отвер-
стие». Ком – кам – индоевропейская основа (индоиранская, 
арийская). По В. И. Абаеву [1958], староосетин. форма кам 
сохранилась в названиях ущелий Кабарды. Может быть, в 
одном ряду и лезг. кам – «ущелье». Поскольку ком – кам об-
щеиран., ареал термина уходит далеко за пределы Северно-
го Кавказа – в Среднюю и Центральную Азию, Ближний Вос-
ток и т. д., – где он принимает активное участие в образова-
нии гидронимии. Поэтому дальнейшие параллели предпочти-
тельно рассмотреть с формой кам.<> С помощью ком обра-
зовано множество топонимов: ледник и ущелье Караугом 
(слепое ущелье) на водораздельном хребте Кавказа; Даргом 
(длинное ущелье) в Балка-рии. В Северной Осетии Ком – 
часть Дигорского ущелья; Наргъи-Коми-Дон – речка ущелья 
Нарги; Мастгом (горькое ущелье); Басойком (Басо – собств. 
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мужское имя); Латаетгом (пещерное ущелье). В дигорском 
диал. нередка форма гон (напр., рудник Мисигон, р. Мисиго-
ни-Дон) [Цагаева, 1962]. У среднеазиатского автора Наршахи 
(X. в.) р. Зарафшан именуется Рудизар и Харамком; Миёнком 
(средняя река) – канал в бас. Зарафшана. См. кам. 

КОМАРНИК – (русское) склад молочных продуктов на пастби-
щах; помещение, где перерабатывают молоко, производят 
сыр; дом пастуха; загон для овец (Карпаты, Полесье, Балка-
ны, Придунайские страны). Ср. рус. и укр. комора (камора) – 
«кладовая»; сербохорват. комора, чешск., польск., сло-вац. 
komora – «кладовая», «палата». Из греч. хамара – «свод» 
[Фасмер, 1967, 2]. В венгер. яз. komamik, komamyek заимст-
вовано из славян. яз. <> Топонимы Комарник, Комарницы, 
Комарница, Комарники отмечены в Буковине (на Украине), в 
Болгарии, Чехословакии, Черногории; р. Комарничны Поток в 
Польше; Комарник в Румынии. 

КОНГ – (южно-китайское, кантонское) «река». Ср. инд. ганга – 
«река», кит. цзян, южнокит. (кантонское) конг, корейс. кан, 
ган(г) – «река», фуцзянское канг – «река». 

КОНГА – (русское) песчаный возвышенный берег Ладожского и 
Онежского озер; боровая сосна, растущая на сухих почвах; 
сосна хорошего качества, крепкая, смолистая, ровная (север-
ные обл. России). См. конда. 

КОНГОВЬЕ – (русское) «боровое место» (Пермская обл.). См. 
конга, хонга, конда. 

КОНД – (армянское) холм. Ср. персидское, таджикское, афган-
ское кенд, кент, гент, канд – город, поселение. 

КОНДА – (русское) песчаный возвышенный берег Ладожского и 
Онежского озер; боровая сосна, растущая на сухих почвах; 
сосна хорошего качества, крепкая, смолистая, ровная (север-
ные обл.). Кондовье, конговье – «боровое место» (Пермская 
обл.). В Сибири кондовый лес – «красный», «крепкий», «вы-
сокоствольный», «здоровый». «Старая там Русь, исконная, 
кондовая» [Мельников-Печерский. В лесах]. Диал. вологод-
ское слово конда – «сухой на корню», «подстойный хвойный 
лес». В Архангельской обл. хонга – «сосна», «боровой лес». 
Ср. фин. honka – «крепкая, большая сосна». <> Кондопога и 
Кондопожский залив Онежского оз. в Карелии; о. Кондостров 
в Онежской губе Белого моря. Река Конда – л. пр. Иртыша с 
притоком Юконда; нп Кондинское на р. Оби; р. Кондинка – л. 
пр. р. Пелым в бас. Тавды; р. Конда – п. пр. Витимй; Конда у 
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мыса Шанца на побережье Японского моря в Приморском 
крае. 

КОНДОВЫЙ ЛЕС – (русское) «красный», «крепкий», «высоко-
ствольный», «здоровый» (Сибирь). «Старая там Русь, искон-
ная, кондовая» [Мельников-Печерский. В лесах].  

КОНДОВЬЕ – (русское) «боровое место» (Пермская обл.). См. 
конга, конда, конговье. 

КОНЕЦ – (русское) окраинная часть города, отдалённая часть 
села, района, области. В Вологодской обл. – совокупность 
нескольких деревень. Ср. рус. кон – «начало», «ряд», «поря-
док»; др.-рус. поконь – «начало», конь – «предел» [Фасмер, 
1967, 2]. <> Чудской Конец в Ростове Великом; Конецполье – 
береговая равнина у Ладожского озера, примыкающая к лесу 
в районе Новой Ладоги [СРНГ, 1978, 14]; Конец в Смоленской 
обл.; Конецбор в Коми, Конецгорье и Конецдворье в Архан-
гельской обл.; Конецполь в Николаевской обл.; Конецполье в 
Калужской обл.; Конечная в Семипалатинской обл. 

КОНЖА – (селькуп.) чистое, не заросшее растительностью бо-
лото. [Розова, 1973]. <> Р. Конжа; Конжаковский камень – од-
на из вершин на Урале. 

КОНОТОП – (русское) болотистое, топкое, непроезжее место. 
Видимо, от конь + топь. Гиперболическое обозначение топ-
кости местности [Мурзаев, 1984]. <> Кюнотоп в Сумской и 
Черниговской обл. 

КОНЧИНА – (русское) граница, предел (Иркутская обл.) [СРНГ, 
1978, 14]. См. конец. 

КОНЬ-КАМЕНЬ – (русское) большие каменные валуны, которые 
считаются свидетелями древнего оледенения. Некогда почи-
тались как священные и вызывали поклонение у народа в 
дохристианской Руси. В разноязыковых топонимических сис-
темах лексема конь означает что-то большое, крупное. При-
меры: Большой и Малый Конь и Спас-Конино в Тульской обл. 
Сюда же большой о. Ковенец на Ладожском оз., названный 
так по громадной глыбе серого гранита Конь-Камень. «По 
преданию, во времена язычества здесь приносили в жертву 
духам коней» [Кисловский, 1968]. 

КОНЮХИ – (великорусское) «ухаживающие за лошадьми». «В 
виде особых племён, явились у Греков Славянские конюхи 
под именем Coniochos; рабы или лямники под именем 
Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); вольные люди под 
именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т.е. отступники от 
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общих рядов, под именем Pagani; отступники от общего куль-
та, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. 
Это последнее название вошло и у Немцев в употребление 
как заимствованное у соседних Славян и существует доныне 
под словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось 
на бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это на-
звание произошло от малороссийского слова будина (по-
великорусски хоромина) и означает только живущего в хоро-
шем доме» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

КОНЮХИ – «Уничтожив имя Скифов в истории, уничтожится и 
много имён мнимых народов, каковы, например, как кажется, 
конюхи и опальные, помещённые у греков под именами 
Heniochi и Apala. Что действительно конюхи, по-видимому, 
сочтены за особый народ, явствует из следующего: в истории 
сказано, что Heniochi есть скифский народ, в Колхиде, между 
Чёрным морем и Кавказом, которых греки называют также 
вожаками, т. е. управляющими колесницами Тиндерид. 
Heniochos значит у них уздодержатель и вожак колесниц! По 
нашему мнению, уздодержатель или вожак колесницы есть 
конюх. Неужели же греки назвали конюхов особым народом? 
А более никакого занятия, ни дела, ни следа этого народа не 
видно. Этих гениохов следовало бы и прежде Скифов вы-
черкнуть из истории, несмотря на то, останутся ли они грече-
скими гениохами и вместе с тем уздодержателями или будут 
славянскими конюхами. Но вообще должно заметить, что ме-
жду словами Heniochi и конюхи есть много созвучности, а в 
занятиях тех и других совершенное тождество. Под Apala мы 
подразумеваем опальных на следующем основании: опаль-
ные русские геты, опальные сабины и из разных окрестно-
стей тати основали Рим; опальные мнимые Скифы образова-
ли половцев; опальные Руссы образовали Запорожскую 
Сечь. Очень естественно думать, что греки получили сведе-
ние об своих Apala от Скифов, а Скифы подразумевали под 
ними своих опальных. (Вероятно, что половцы вначале не 
принимали ещё в своё сообщество татар и потому не могли 
составить смесного (смешенного) народа, какой они пред-
ставляли впоследствии, а были чистые Скифы.)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 133]. См. скифы, сарматы, аланы, 
ариды, русы, мифология, гениохи. 
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КОП – (русское) искусственный проток, очищенное от земли ме-
сто на озере. То же – прокоп, копанец (Западная Сибирь) 
[Воробьёва, 1973]. <> Прокоп в Томской обл. См. копанеи. 

КОПА – (казах.) болото, мелкое озерко, покрытое тростником и 
другими влаголюбивыми растениями. Сокращение от русско-
го коп или копанец – канава для осушения. В Прикаспийской 
низменности купа – «весеннее временное озерко с пресной 
водой, высыхающее летом» (рус. диал.). <> Копа в верховьях 
р. Сагиз в Гурьевской обл.; пересыхающая рч. Копа и ст. Копа 
Алма-Атинской ж. д.; оз. Копа в Акмолин-ской обл.; рч. Копа-
лы и нп Капал (Копал) в Талды-Курганской, Актюбин-ской, 
Семипалатинской, Уральской и Гурьевской обл. 

КОПА – (литовское kopa) «дюна» [Невская, 1977]. 
КОПА – (польское) «груда», «скирда» [Мокиенко, 1969]. В конеч-

ном счёте лексема восходит к русскому глаголу копать. 
[Мурзаев, 1984]. 

КОПА – (русское) «болотце», «пруд» в Псковской обл. [СРНГ, 
1978, 14]. 

КОПА – (сербохорватское) «стог»; русское копа – «куча сена»; 
болгар. копа – «куча» [Фасмер, 1967, 2]. 

КОПАН – (польское) «возвышенность в долине или на склоне», 
«сводчатая гора» [Мокиенко, 1969]. В конечном счёте лексе-
ма восходит к русскому глаголу копать. [Мурзаев, 1984]. 

КОПАНЕЦ – (русское) «небольшой узкий залив реки с крутыми 
берегами» на Среднем Урале и в Западной Сибири [СРНГ, 
1978, 14]. 

КОПАНИ – (русское диалектное) «место, на котором выкопан, 
выкорчеван лес» [Филин, 1957]. 

КОПАНИК – (русское) (русское) неглубокий колодец без сруба, 
яма для сбора временных вод. 

КОПАНКА – (русское) «плохая илистая вода из ямы», «дренаж-
ная канава»; «небольшой ручей» в Эстонии. [СРНГ, 1978, 14] 

КОПАНЦЫ – (русское) «канавы для осушения», «небольшие 
водоёмы». 

КОПАНЬ – (белорусское) «ставок, сажалка для разведения ры-
бы». Копань – «родник» на Дону; «поле, расчищенное от леса 
для пашни» в Ярославской, Рязанской, Калужской обл. 
[СРНГ, 1978, 14]. 

КОПАНЬ – (русское) неглубокий колодец без сруба, яма для 
сбора временных вод; отсюда копанка – «плохая илистая во-
да из ямы», «дренажная канава»; копанцы – «канавы для 
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осушения», «небольшие водоёмы». В Орловской обл. – 
«прямоугольная яма для мочки конопли». В рус. диал. копа-
ни, копаня – «место, на котором выкопан, выкорчеван лес» 
[Филин, 1957]; белорус. копань – «ставок, сажалка для разве-
дения рыбы». Другие значения по СРНГ [1978, 14]: копанеи – 
«небольшой узкий залив реки с крутыми берегами» на Сред-
нем Урале и в Западной Сибири; копанка – «небольшой ру-
чей» в Эстонии; копань – «родник» на Дону; «поле, расчи-
щенное от леса для пашни» в Ярославской, Рязанской, Ка-
лужской обл.; копаня – «холм», копа – «болотце», «пруд» в 
Псковской обл. Поляризация значений хорошо показана В. М. 
Мокиенко [1969] на славян. фоне: копать – «небольшой уча-
сток в лесу» в Ярославской обл.; польск. диал. kopnia, сербо-
хорват. копнила, копница – «свободное от снега место»; 
чешск. zeme kopna – «незамёрзшая, неплодородная земля». 
Однако польск. kopan – «возвышенность в долине или на 
склоне», «сводчатая гора», kopa – «груда», «скирда». В ко-
нечном счёте все лексемы восходят к русскому глаголу ко-
пать. индоевроп. параллели у М. Фасмера [1967, 2], среди 
них литов. kapoti – «колоть», «рубить»; латыш. kapat – 
«сечь», «рубить»; греч. копто – «ударяю», «рублю», «колю» 
и хапетос – «ров», «пещера». <> Копанка – канал, соеди-
няющий озера Валдайское и Ужин; Копани на северо-восток 
от Чаплине в Днепропетровской обл.; Копани на юго-восток 
от Запорожья; Копани на северо-запад от Херсона; Копани в 
Одесской обл. на юг от Первомайска; Копанка на юг от Ти-
располя в Молдавской ССР; Копань в Ярославской обл. близ 
р. Сыть; Копанки в Белгородской, Воронежской и Харьковской 
обл.; хутора Копани и Желтые Копани в Краснодарском крае; 
ст. Большие Копани Одесско-Кишиневской ж. д.; пруд Копань 
близ ст. метро «Текстильщики» в Москве. В Польше хорошо 
известен город-курорт Закопане. См. копец. 

КОПАНЯ – (русское) «место, на котором выкопан, выкорчеван 
лес» [Филин, 1957]. Копаня – «холм», копа – «болотце», 
«пруд» в Псковской обл. [СРНГ, 1978, 14]. 

КОПАТЬ – (русское) «небольшой участок в лесу» в Ярославской 
обл. [Мокиенко, 1969].  

КОПЕЦ – (русское) межевой знак, курган, насыпь, межевая яма в 
Смоленской обл. В Брянской обл. – колодец. Ср. белорус. ка-
пец – «межевой знак», «древний курган», «шведская могила», 
«могила», «надмогильный холм» [Яшкин, 1971]; рус. копа – 
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«куча сена»; болгар. копа – «куча»; сербохорват. копа – 
«стог»; литов. kapas – «могила»; латыш. kaps – «могила», 
kapa, kape – «дюна», «длинная возвышенная гряда» [Фасмер, 
1967, 2]. Литов. kopa – «дюна»; латыш. kapa – «дюна», «пес-
чаная гряда», «песчаный бугор», «вал», «насыпь», «обрыв», 
«крутой берег» [Невская, 1977]. См. копанеи. 

КОПНА – (русское) круглая вершина горы (Красноярский край) 
[СРНГ, 1978, 14]. Метафора. Ср. рус. копа – «куча сена». См. 
копец. 

КОПНАЗЕМЕ – (чешск. zeme kopna) «незамёрзшая, неплодо-
родная земля» [Мокиенко, 1969]. В конечном счёте лексема 
восходит к русскому глаголу копать. [Мурзаев, 1984]. 

КОПНИЛА – (сербохорватское) «свободное от снега место» [Мо-
киенко, 1969]. В конечном счёте лексема восходит к русскому 
глаголу копать. [Мурзаев, 1984]. 

КОПНИЦА – (сербохорватское) «свободное от снега место» [Мо-
киенко, 1969]. В конечном счёте лексема восходит к русскому 
глаголу копать. [Мурзаев, 1984]. 

КОПНИЯ – (польское диал. kopnia) «свободное от снега место» 
[Мокиенко, 1969]. В конечном счёте лексема восходит к рус-
скому глаголу копать. [Мурзаев, 1984]. 

КОПОТЬ – (русское) мелкий снег, туман, затрудняющий види-
мость, иней (Сибирь). В северных и сибирских обл. России 
также – пыль. Ср. копотный – «пыльный», «дымный». 

КОПТЫ – (язык русов) религиозная община в Египте, родствен-
ники нашим СКОПЦАМ = СЕ + КОПТ [Орешкин, 1984, 1994]. 

КОР – (коми-вычегодское) «лёд, образующийся осенью в боль-
шую воду». После падения воды по берегам под корами об-
разуются пустоты, опасные для людей и транспорта [Матве-
ев, 1959, со ссылкой на В. И. Лыткина]. Ср. русское кора, кор-
ка. 

КОР – (русское) «лесная площадь, затопляемая во время раз-
лива воды» (Тобольский край) [Матвеев, 1959]. 

КОР – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КОР – (хант.) чистое, топкое болото, не заросшее растительно-
стью, плёс [Мурзаев, 1984]. А. К. Матвеев [1959] находит в 
русских говорах Северного Урала кора – «заболоченный луг с 
кочками, осокой, особенно с мелким кедровником», «заболо-
ченный лес». В Тобольском крае кор – «лесная площадь, за-
топляемая во время разлива воды». Этот автор сравнивает 
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хантыйск. кор – «сырое, поросшее травой болото» с мансийс. 
литерат. хори – «болото, расположенное между лесом и ка-
ким-либо водоёмом», и приводит топонимы: Корешка, Корён-
ка, Коровой, Коревой. <> Болото Кор, болото Лёккор, оз. Ко-
рынглор, оз. Коръягун, р. Коръеган в Ханты-Мансийском АО 
[Розова, 1973].  

КОРА – (русское) «заболоченный луг с кочками, осокой, особен-
но с мелким кедровником», «заболоченный лес» (Северный 
Урал) [Матвеев, 1959]. 

КОРА – (русское) заболоченный луг с кочками, поросший осо-
кой, кустарником; заболоченный лес (Северный Урал) [СРНГ, 
1978, 14]. См. кор. 

КОРА – (русское) лёд по закрайкам реки, покрывающий пустоты 
после падения уровня воды; эти пустоты используются вы-
дрой для выхода из воды и иногда для передвижения (Печо-
ро-Илычский заповедник) [сообщение А. А. Насимовича со 
ссылкой на В. П. Теплова]. Ср. коми-вычегодское кор – «лёд, 
образующийся осенью в большую воду». После падения во-
ды по берегам под корами образуются пустоты, опасные для 
людей и транспорта [Матвеев, 1959, со ссылкой на В. И. Лыт-
кина]. 

КОРАБЕЛЬ – (русское) высокая гора, высокая скала; корабль – 
«гора», «сопка», «высокая гора» (Иркутская обл.) [СРНГ, 
1978, 14]. Метафора. 

КОРАБЕЛЬНЫЕ РОЩИ – (русское) сохранившиеся участки леса 
к востоку от Верхнего Дона, служившие при Петре I для ко-
раблестроительных .нужд и превращённые в заповедные 
[Россия, 1 1902, 2]. Их остатки: Шипов лес, Хреневский бор, 
Теллермановская роща в Воронежской обл. Крепкий строе-
вой лес на Карельском перешейке. <> Заповедник Корабель-
ная роща близ Зеленогорска в Ленинградской обл. 

КОРАБЛЬ – (русское) «гора», «сопка», «высокая гора» (Иркут-
ская обл.) [СРНГ, 1978, 14]. 

КОРАН – (корейское koran) «межа» [Сыромятников, 1967]. См. 
курган. 

КОРБ – (эстонское korb) «местность, поросшая дремучим ле-
сом» [Мурзаев, 1984]. Слово отмечено в др.-рус. яз. [Срез-
невский, 1893, 1]. См. корба, корп, горб. 

КОРБА – (русское) лесное болото, заросшее еловым лесом, 
влажный ельник, лесная чаща (Карелия, Архангельская обл.). 
В СРНГ [1978, 14] приводится и второе значение – «берег ре-
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ки или край болотистого места» в Прионежье. Ср. коми-
пермяц. корби – «глухой лес»; ижорское корпи – «густой лес»; 
карел. корби – «местность, поросшая дремучим лесом»; эс-
тон. korb, фин. korpi – то же. А. К. Матвеев [1959] указывает и 
диал. рус. корп – «чернолесье на сухом возвышенном мес-
те», «кедровник хозяйственного значения» (бас. Пелыма и 
Тавды). Ср. мансийс. корп – «смешанный лес». Слово отме-
чено в др.-рус. яз. [Срезневский, 1893, 1]. <> Р. Корба, оз. 
Корбозеро, оз. Корпиярви в Карелии, оз. Корбинское в бас. р. 
Сясь в Ленинградской обл., Корба в Костромской обл. 

КОРБИ – (карельское) «местность, поросшая дремучим лесом» 
[Мурзаев, 1984]. Слово отмечено в др.-рус. яз. [Срезневский, 
1893, 1]. См. корба, корп. 

КОРБИ – (коми-пермяцкое) «глухой лес» [Мурзаев, 1984]. Слово 
отмечено в др.-рус. яз. [Срезневский, 1893, 1]. См. корба, 
корп. 

КОРВЕЖКА – (русское) меловой останец, невысокий, полностью 
не отделившийся от речного или балочного склона, правиль-
ной округлой формы. Такие останцы широко распространены 
на меловом юге Среднерусской возвышенности. «От слова 
корвига, т. е. коврига, каравай, цельный ржаной хлеб... по 
своим очертаниям очень напоминают гигантские ковриги хле-
ба. Корвежки обычно покрыты степной растительностью. Бо-
таниками замечена приуроченность к ним реликтовых расте-
ний, что объясняется тем, что вследствие крутизны склонов 
корвежек они почти не используются человеком, если не счи-
тать эпизодически проводимой пастьбы» [Мильков, 1960]. См. 
коврига. 

КОРГА – (русское) лесное болото, топь. В СРНГ [1977, 13] отме-
чены также значения: «сырое, густо заросшее ивняком или 
ольхой место», «кочки» (Карелия, Архангельская обл.), «вы-
ступающие из земли корни деревьев на болоте» (Вологод-
ская обл.). М. Фасмер [1967, 2] очень осторожно и предполо-
жительно возводит к фин. kaarkema – «болото» или саам. 
kargo – «холм между болотами». И невдомёк ему, что корни 
слова находятся в едином языке суперэтноса русов. См. кар-
га. 

КОРГА – (русское) скалистый островок, подводный камень, риф, 
банка, гряда, мель, коса с острыми выступающими камнями, 
нагромождениями валунов; остатки некогда бывших, размы-
тых островков; плотное каменистое дно озера или реки (Се-
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вер европейской части России). На Онеге – мелкое место на 
реке, озере. В Сибири – речная коса, сложенная каменным 
материалом, отходящая от берега под углом 40—60°; отлогий 
берег озера или реки, образованный камнями, галькой; га-
лечные пляжи на Байкале, также – тропа по мелкокамени-
стому побережью этого озера; взморье. На северо-востоке 
Сибири – мыс, береговой утёс. В Туве и западной части Мон-
голии харга – «каменистая река», «река, окаймленная галеч-
ными или дресвяными берегами». Ср. якут. харгы – «мель», 
«быстрина», «мелкое место на реке»; эвенк. карги – «мелко-
водный»; эвен. карго – «перекат», «мель на реке»; маньчжур. 
харги – «быстрина» [ТМС, 1975, 1]. Здесь же ср. с монгол. 
харги – «быстрина» и харгилаа – «перекат на реке». «В Ка-
захстане Карга является названием преимущественно горных 
рек... В историко-семантическом отношении Каргалы проис-
ходит от др.-тюрк. карга – валун или нагромождение валу-
нов... В современных тюркских языках этот термин в значе-
нии валун не сохранился» [Койчубаев, 1974, при объяснении 
гидронима Каргалы]. Этот автор ссылается на фиксацию сло-
ва Махмудом Кашгарским. Однако в ДТС [1969] оно не отме-
чено. У М. Н. Мельхеева [1958] – узкие и низкие песчаные ко-
сы, отделяющие соры от оз. Байкал; каменные гряды, отме-
ли, образуемые на реке весенним размывом льда и вытяну-
тые в виде косы. В устье р. Енисей корги встречаются в виде 
гряд гальки с песком, они созданы весенним ледоходом на 
затопляемой части берега. Устойчивость этого термина пора-
зительна, при этом распространение его на обширных про-
странствах Евразии не может быть объяснено только колони-
зацией Сибири русскими. Термин был и раньше присущ и 
Сибири, и Северной Монголии, где он сохранился в географ. 
названиях. Учитывая наличие термина во многих и разных 
языках и топонимические ареалы, нельзя ограничиться объ-
яснением М. Фасмера [1967, 2]: заимствовано из. кар. korgo – 
«утёс», «отмель». Нужно искать более древние общности 
[Мурзаев, 1984]. И он прав. Корни в языке единого суперэтно-
са русов. <> О. Корга у Канина п-ова; м. Карговский в Мезен-
ском заливе Белого моря; порог, мель Карга Майгунская на р. 
Подкаменная Тунгуска; п-ов Карга на южном побережье Бай-
кала; оз. Харга среди Еравинских озер в Бурятии; нп Карга в 
Горьковской обл.; Карги в Свердловской обл. Может быть, 
Каргополь в Архангельской обл. (существуют разные этимо-
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логии). М. Корга на Аляске; р. Харга в северо-западной части 
Монголии. 

КОРГОН – (киргизское) «крепость, твердыня, защита», «высокая 
глинобитная стена у могилы», «развалины», «загон для ско-
та» [Юдахин, 1965]. См. курган.  

КОРДОН – (испанское cordon) «горный хребет». Ср. франц. cor-
don – «бечёвка», «шнур»; русское кордон – граница. 

КОРДОН – (русское) граница, рубеж; помещение пограничников, 
пограничный отряд. Лесной кордон – «помещение лесников, 
охраняющих заповедники», «вообще леса». Ср. франц. cor-
don – «бечёвка», «шнур»; испан. cordon – «горный хребет». 
<> Кордон в Алтайском крае. Иркутской, Новосибирской, 
Одесской, Пермской (повторяется несколько раз) обл.; За-
кордонный в Ворошиловградской обл. 

КОРДОН ЛЕСНОЙ – (русское) «помещение лесников, охраняю-
щих заповедники», «вообще леса». 

КОРЁК – (русское) небольшой лесок, низкое болотистое место, 
овраг (Рязанская область). [Смолицкая, ВГ, 1970, 81]. См. 
корь. 

КОРЕМ – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КОРЕННАЯ ВОДА – (русское) второе водополье на реках от 
таяния горньк снегов в июле (Сибирь); на Урале – земляная 
вода (а первая, малая вода называется снеговой – от при-
брежных снегов). Коренная (о реке) – «середина или глубь 
реки», «русло», «стрежень», «фарватер», «матерая». Сара-
товское выражение: «Это коренная, а это вот воложка» [Даль, 
1912, 2]. «Иногда совершенно обмелевшее русло носит на-
звание коренного только потому, что оно когда-то было ко-
ренным или главным; в таких случаях, обыкновенно через 
долгий промежуток лет, бывшее главное русло реки посте-
пенно приобретает название старого, старицы или Старой 
Волги, Старой Камы и т. д., а бывшей рядом воложке при-
сваивается название коренного русла» [Богданов, 1925]. Ко-
ренная Волга – «основное русло реки с судоходным фарва-
тером в отличие от боковых протоков, называемых воложка-
ми». Названия коренная Волга и воложка (малая Волга) не-
редко являются условными. Коренной собственно называет-
ся та часть раздвоенного русла реки, которая удобна для 
прохода судов в межень, но так как фарватер... меняется, то 
нередко изменяется и роль воложки и коренной» [Россия, 
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1906, 6]. Ср. коренная гора – «материковая» в отличие от 
островной; коренная земля, которую никогда не пахали 
(Краснодарский край); корень – «родина», «родные места», 
«заселённая земля»; «жилое место» в Курской и Тамбовской 
обл.; коренной житель, коренная порода, т. е. ненаносная; 
коренная руда. 

КОРЕННАЯ ВОЛГА – (русское) «основное русло реки с судо-
ходным фарватером в отличие от боковых протоков, назы-
ваемых воложками». 

КОРЕННАЯ ГОРА – (русское) «материковая» в отличие от ост-
ровной. 

КОРЕННАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) которую никогда не пахали 
(Краснодарский край); корень – «родина», «родные места», 
«заселенная земля»; «жилое место» в Курской и Тамбовской 
обл. 

КОРЕННАЯ РЕКА – (русское) «середина или глубь реки», «рус-
ло», «стрежень», «фарватер», «матерая». Саратовское вы-
ражение: «Это коренная, а это вот воложка» [Даль, 1912, 2]. 

КОРЕНЬГА – (русское) «непроходимый лес» на Урале 
[СРНГ,1977, 13]. См. каренга, карга, корга. 

КОРЖАВА – (русское) «ржавое болото», «мочажина с болотной 
железной рудой» [Даль, 1912, 2]. См. коржуха. 

КОРЖУХА – (русское) большой иней, кухта на деревьях, измо-
розь. То же – куржа, куржак, куржевина (северные обл. Вели-
короссии, Урал, Сибирь). Коржава также – «ржавое болото», 
«мочажина с болотной железной рудой» [Даль, 1912, 2]. См. 
ржавей, ржавка. 

КОРЗИНКА – (русское) водная рябь на Байкале, появляется на 
поверхности озера перед затишьем и последующим штор-
мом. Метафора. Ср. корзоватый – «шероховатый». 

КОРИДОР – (русское) горная речная долина с крутыми, иногда 
со скалистыми склонами, близкая к ущелью, без или почти 
без рыхлого аллювия у подножия, за исключением валунных 
скоплений. <> Ниманский Коридор – часть долины р. Ниман – 
притока Бурей (Приамурье) [сообщение А. Л. Биркенгофа]. 

КОРИТО – (болгарское) «русло реки», в диал. – «котловина», 
«озёрная котловина» [Григорян, 1975]. См. корыто. 

КОРИТО – (сербохорватское) «русло». См. корыто. 
КОРК – (саамское) мелкое каменистое место в озере (Кольский 

п-ов). Слово употребляется и русскими [Казаков, 1949]. См. 
карга, корка, кор. 
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КОРН – (молдав.) пик, острая вершина горы; дословно «рог». 
Ср. латин. comu – «рог», «клюв», «острие», «рукав реки», 
«мыс», «коса»; франц come – «рог»; нем. Horn – «рог», «пик», 
«острая вершина»; рус. горн. <> Термин обычен в топонимии 
западноевропейских стран и Америки : нп Хорнбург на юг от 
Браунщвайга и Вейсенхорн на юго-запад от Ульма в ФРГ; г. 
Хорн на Аляске; гор. Хорн на севере Канады; о. Хорн в про-
ливе Миссисипи в США; м. и о. Горн в проливе Дрейка на юж-
ной оконечности Южной Америки. Отметим также о-ва Хорн в 
Океании между Фиджи и Самоа; м. Корн на северо-востоке 
Исландии. 

КОРОВАЙ – (украинское) «каравай». См. каравай. 
КОРОСТА – (русское) кочковатое, неровное место; коростень – 

«болотный кочкарник» (центральные и северо-западные обл. 
России). В Кировской обл. короста – «корка на сухих глини-
стых почвах». Ср. короста – «струпья». 

КОРОСТЕНЬ – (русское) «болотный кочкарник» (центральные и 
северо-западные обл. России). То есть, кочкарник, растущий 
на коросте. См. короста. 

КОРОТУХА – (русское) береговой припай, замерзшая у берега 
полоса моря (Архангельская обл.). 

КОРП – (мансийское) «смешанный лес» [Мурзаев, 1984]. Слово 
отмечено в др.-рус. яз. [Срезневский, 1893, 1]. См. корба. 

КОРП – (русское) «чернолесье на сухом возвышенном месте», 
«кедровник хозяйственного значения» (бас. Пелыма и Тавды) 
[Матвеев, 1959]. 

КОРПИ – (ижорское) «густой лес» [Мурзаев, 1984]. Слово отме-
чено в др.-рус. яз. [Срезневский, 1893, 1]. См. корба, корп. 

КОРПИ (финское korpi) «местность, поросшая дремучим лесом» 
[Мурзаев, 1984]. Слово отмечено в др.-рус. яз. [Срезневский, 
1893, 1]. См. корба. 

КОРР – (саами) ущелье; несквозное тупиковое ущелье на Коль-
ском п-ове. <> Ущелье Лемкорр, пер. Чорркорр в Хибинах. 

КОРУТО – (словацкое koryto) «русло». См. корыто, корито. 
КОРЧАГА – (русское) сильный и большой водоворот на Нижней 

Тунгуске. По сообщению С. С. Тхоржевского, на Енисее водо-
ворот. В Оренбургской обл. – круглая яма, котловина [СРНГ, 
1979, 15]. Ср. рус. и укр. корчага – «глиняный сосуд с узким 
горлом». 

КОРЧЕВА – (русское) выкорчеванное место, земля, освобож-
дённая от леса и подготовленная под пашню; росчисть. То же 



 472 

– корчевье. Ср. рус. корчевать, корч – «вытащенный из зем-
ли пень»; укр. корчь – «куст», «пень»; чешск. krc – «пень»; 
сербохорват. krciti – «корчевать»; польск. karcz – «пень», «ко-
лода». <> Корчевка в Львовской обл.; Корчевня в Пермской 
обл.; Корчевцы в Черновицкой обл.; Корчев на северо-восток 
от гор. Седльце в Польше; гор. Керчь – одна из этимологии 
(не очень убедительная) др.-рус. Кърчев. См. карча, корь. 

КОРЧЕВЬЕ – (русское) выкорчеванное место, земля, освобож-
дённая от леса и подготовленная под пашню; росчисть. То же 
– корчева. 

КОРЧИ – (украинское) сплошной кустарник в Карпатах [сообще-
ние Л. Шейнина]. Ср. укр. корч – «куст», «пень». <> Корчи в 
Киевской обл.; Корчик в Хмельницкой обл. См. карча, корче-
ва, корь. 

КОРЫТИНА – (русское) «глубокое место в озере», «залив», 
«впадина», «ложбина» [Кузнецов, 1915]. 

КОРЫТО – (украинское) русло реки, межгорная долина. В севе-
ро-западных обл. РФ корытина, корытовина – «глубокое 
место в озере», «залив», «впадина», «ложбина» [Кузнецов, 
1915]. Русло р. Амур; углубление между волнами на Байкале 
[СРНГ, 1979, 15]. Ср. болгар. корито – «русло реки», в диал. 
– «котловина», «озёрная котловина» [Григорян, 1975]; сербо-
хорват. корито – «русло»; польск. и словац. koryto – «русло». 
Метафора. В рус. географической литературе известно опре-
деление «корытообразная долина, которая выработана 
древним горным ледником»; то же – «троговая долина» или 
«трог». Ср. нем. Trog – «корыто». <> Р. Корыто в бас. Чере-
моша бас. Прута; в бас. Оки гидронимы: Корытенка, Корытин-
ской, Корытной, Корытня, Корытня Сухая [Смолицкая, 1976]; 
р. Корытная – п. пр. Русавы в бас. Днестра; Корытное в Ли-
пецкой, Могилевской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой 
обл.; Корытня в Московской и Черкасской обл. 

КОРЫТОВИНА – (русское) «глубокое место в озере», «залив», 
«впадина», «ложбина» [Кузнецов, 1915]. Русло р. Амур; уг-
лубление между волнами на Байкале [СРНГ, 1979, 15]. 

КОРЬ – (русское) «возвышенное место» (Мещера и Смоленская 
обл.). 

КОРЬ – (русское) «корень», «родина»; «селение», «деревня» в 
Рязанской обл. [СРНГ, 1979, 15]. Ср. корень, корчева, корче-
вать. 
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КОРЬ – (русское) «островок, поросший лесом»; «высокий кус-
тарник» в Московской обл. [СРНГ, 1979, 15]. Ср. корень, кор-
чева, корчевать. 

КОРЬ – (русское) небольшой лесок, низкое болотистое место; 
болотце среди поля, заросшее лесом, кустарником или коч-
коватое; овраг. С противоположным значением – «возвышен-
ное место» (Мещера и Смоленская обл.). Дериваты: кор, кря, 
крю, крем, коря, корем. В Рязанской обл. «в современных го-
ворах зафиксированы только формы корёк, корьки» [Смолиц-
кая, ВГ, 1970, 81]. Один из терминов подсечного земледелия, 
первоначально обозначавшего «место, расчищенное от леса 
или кустарников под пашню». Корь – «корень», «родина»; 
«селение», «деревня» в Рязанской обл.; «островок, поросший 
лесом»; «высокий кустарник» в Московской обл. [СРНГ, 1979, 
15]. Ср. корень, корчева, корчевать; польск. kierz – «куст», 
krzak – «кустарниковые заросли». <> Топонимический ареал 
охватывает правобережное среднее Поочье до р. Цны на 
востоке; единично в Новгородской, Московской и Калужской 
обл. Карта ареала и большой список микротопонимов в упо-
мянутой статье Г. П. Смолицкой. «Законное слово. Березо-
вый Корь, Липаный Корь, Исаев Корь, Корь, ещё Корье гово-
рят – низкорослый кривой лесок. Почвы тут на островах та-
кие, что настоящий лес не растёт, одни кривулины» [Нагибин. 
Журнал «Москва», 1962, 9]. См. карёк, карча, кора, корчева. 

КОРЬЕ – (русское) низкорослый кривой лесок. Ср. корень, корь, 
корчева, корчевать. 

КОРЬКИ – (русское) небольшой лесок, низкое болотистое место 
(Рязанская область). [Смолицкая, ВГ, 1970, 81]. См. корь. 

КОРЮШКА – (язык русов) КОР + ВЬЮШКА = «короб вьющая» 
[Орешкин, 1984, 1994]. Ср. юшка – «наваристый бульон от 
ухи». 

КОРЯ – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КОРЯГА – (русское) сырая, густо поросшая ивняком или ольхой 
местность в Архангельской обл.; коряжник – «низкорослый 
кривой нестроевой лес» в Московской, Рязанской, Астрахан-
ской и Новосибирской обл.; «бурелом», «лесное пожарище, 
покрытое упавшими стволами деревьев» в бас. Северной 
Двины; «место на реке, где много затонувших деревьев, 
пней» в Сибири [СРНГ, 1979, 15]. Ср. корень, корь. 
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КОРЯЖНИК – (русское) «низкорослый кривой нестроевой лес» в 
Московской, Рязанской, Астраханской и Новосибирской обл.; 
«бурелом», «лесное пожарище, покрытое упавшими ствола-
ми деревьев» в бас. Северной Двины; «место на реке, где 
много затонувших деревьев, пней» в Сибири [СРНГ, 1979, 
15]. См. коряга. 

КОС – (коми) суша; сухой; мелкий. Ср. удм. кöс – «засуха», «су-
хой»; марийск. кукшо – «сухой» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Р. 
Коса в Коми-Пермяцком АО; оз. Косвад, р. Косвож, нп и р. 
Косворвож, оз. Косты, нп и р. Косъёл, р. Косью в Коми [Бе-
ляева, 1968]. См. коск, кошка. 

КОСА – (польское kosa) «коса», «отмель». 
КОСА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 

диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. 

КОСА – (русское) аккумулятивная намывная узкая полоса суши, 
клином вдающаяся в море, озеро, реку. Наносная полоса в 
устье лимана, насыпь у берега. Мель, отходящая от берега в 
реку, озеро. Длинная отмель. Диал. куса в Рязанской обл. На 
юге Восточной Сибири косина – «речная коса, сложенная 
песком, галькой, ракушкой»; «низкая узкая грива у воды», 
иногда «мыс». Диал. значения: «узкий длинный отрезок паш-
ни»; «сугроб, полоса наметенного снега»; «вытянутое длин-
ной полосой облако»; «полоса дождя»; «северное сияние»; 
«скопление на реке сплавляемых бревен». Сюда же косуха – 
«песчаная отмель» в Архангельской обл. [СРНГ, 1979, 15]. А. 
Г. Преображенский [1958] связывает с коса (сельскохозяйст-
венное орудие), покос и отделяет от коса (волосы). Так же у 
М. Фасмера [1967, 2]. Другие этимологи считают, что оба сло-
ва восходят к кос, косой [там же, примечание О. Н. Трубаче-
ва]. Географич. содержание также в польск. яз. kosa – «коса», 
«отмель»; сербохорват. коса – «косогор», «откос». <> М. Су-
юткина Коса, о. Большая Чепурья Коса на западном побере-
жье Каспия; нп Жилая Коса в Гурьевской обл.; оз. Коса в бас. 
Оки; Коса в Эстонии; Коса в Коми-Пермяцком АО; р. Коса, р. 
Малая Коса – л. пр. Чепцы в бас. Вятки; р. Коса на север от 
устья Кубани. Интересно: нп Многообещающая Коса на Ви-
тиме, Шахова Коса в Азербайджане. Коса в Кировской, Одес-
ской, Пермской, Сахалинской, обл. и Латвии. См. косогор, 
откос. 
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КОСА – (сербохорватское) «косогор», «откос». 
КОСИНА – (русское) «речная коса, сложенная песком, галькой, 

ракушкой»; «низкая узкая грива у воды», иногда «мыс» (юг 
Восточной Сибири). См. коса. 

КОСИЦА – (русское) глубокий сугроб снега на вершине горных 
гребней с отвесной стенкой на подветренной стороне (Юж-
ный Урал) [сообщение С. В. Кирикова]. Длинный узкий снеж-
ный нанос, сугроб в Ярославской обл.; длинное облако в Куй-
бышевской обл.; небольшой лесок в Бурятии. Сюда же коска 
– «вытянутая отмель», «коса»; «островок» (Северный Кавказ) 
[СРНГ, 1979, 15]. См. карниз, коса. 

КОСК – (эстон.) водопад, порог. Ср. русское коски, косица, коса; 
карельское коски, фин. koski – то же; коми кось – «порог», 
«перекат»; коми-пермяц. диал. kocj – «мель», «отмель», «су-
ша». Общепермское kwos – «сохнуть», «обмелеть»; ненец, 
kasuj – «сухой» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Козе близ Таллина 
[сообщение В. В. Мазинга]; р. Косьва – л. пр. Камы; г. Кось-
винский Камень на Северном Урале; Косья в Свердловской 
обл. См. кашка, кос, кошка. 

КОСКА – (осетинское k'usk, k'oska – «ниша», «бойница» [Абаев, 
1958, 1]. См. кошк, куск, кошки. 

КОСКА – (русское) «вытянутая отмель», «коса»; «островок» 
(Северный Кавказ) [СРНГ, 1979, 15]. См. карниз, коса, косица. 

КОСКИ – (карельское) водопад, порог. См. коск, кось. 
КОСКИ – (финское koski) водопад, порог. См. коск, кось. 
КОСОГОР – (русское) склон горы, как правило, некрутой; косо-

горина – «склон холма, горы». От кос, косой + гора. <> Косо-
горово на юг от Томска (учитывая финаль -ово, видимо, через 
фамилию Косогоров); Косогор в Красноярском крае; Косогор-
ка в Хмельницкой обл.; Косогорный в Приморском крае; Косо-
горы в Мордовии. 

КОСОГОРИНА – (русское) «склон холма, горы». От кос, косой + 
гора. См. косогор. 

КОСТИЩЕ – (русское) городище, место археологических раско-
пок (Урал, Прикамье). См. кость. 

КОСТЛИВЫЙ БЕРЕГ – (русское) «приглубый, скалистый берег, 
изрезанный, с резко выраженными мысами, продолжением 
которых являются выступающие каменистые гряды и скалы» 
[Бадигин, 1956]. Так мореходы называют берега Онежского 
озера, где много прибрежных камней и островов. Анатомиче-
ский термин. См. кость. 
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КОСТЬ – (русское) подводный камень на море. Костливо – «ка-
менисто»; костливый берег – «приглубый, скалистый берег, 
изрезанный, с резко выраженными мысами, продолжением 
которых являются выступающие каменистые гряды и скалы» 
[Бадигин, 1956]. Так мореходы называют берега Онежского 
озера, где много прибрежных камней и островов. Анатомиче-
ский термин. 

КОСУХА – (русское) «песчаная отмель» в Архангельской обл. 
[СРНГ, 1979, 15]. См. коса. 

КОСЬ – (коми) «порог», «перекат»; коми-пермяц. диал. kocj – 
«мель», «отмель», «суша». Общепермское kwos – «сохнуть», 
«обмелеть»; ненец, kasuj – «сухой» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 
См. коск, коски. 

КОТ – (английское cot) «загон для скота», «хлев» (в поэзии – 
«хижина»), cottage (коттедж) – «загородный дом», «дача», 
«изба», «хижина», «небольшой дом». На западе Англии 
обычны топонимы со словом cot, оно принесено на остров 
англосаксами и имело первоначальные значения: «сарай», 
«загон для скота», «укрытие для путников», а позже – «дом», 
«жильё». Этот элемент обычен в сложных именах нп. Ср. 
русское кут, хата. См. кат. 

КОТ – (русское) «рыболовный забор в реке» на Кубани [СРНГ, 
1979, 15]. См. закот. 

КОТ – (сербохорватское) «небольшой хлев для ягнят, козлят», 
«курятник» [Фасмер, 1967, 2]. Ср. с русской хатой. См. кат. 

КОТ – (чешское) «домик» [Фасмер, 1967, 2]. См. кат. 
КОТА – (негидальское) «болото», «трясина» [ТМС, 1975, 1].  
КОТАН – (айнское) «селение», «обитаемая земля» на Куриль-

ских островах, некоторые из них называются: Онекотан, Чи-
ринкотан, Харимкотан, Шиашкотан, Шикотан и др. Ср. с рус-
ской хатой. См. кат. 

КОТАЦ – (сербохорватское) «небольшой хлев для ягнят, коз-
лят», «курятник» [Фасмер, 1967, 2]. См. кат. 

КОТЕ – (немецкое kote) «хижина», «хата». Ср. русское кут, ха-
та. См. кат. 

КОТЕ – (шведские саами) «летнее жилище». Ср. русское кут, 
хата. См. кат. 

КОТЁЛ – (русское диалектное) «водоворот в реке, озере» [СРНГ, 
1979, 15]. Перенос значений котёл – «посуда» и котёл – 
«форма рельефа». 
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КОТЁЛ – (русское) яма, углубление, впадина, котловина, омут, 
глубокое место на дне водоёма. Также чашеобразное углуб-
ление, созданное вращением и ударами крепкого валуна в 
более мягкой породе; углубление на берегах морей и озер, 
образованное силой прибоя и волнения. Котел может обра-
зоваться и в результате бурь и сильных ветров, а также мо-
жет быть высверлен на поверхности суши талыми леднико-
выми водами. Нередко выполнен торфом или представляет 
собой глубокое озерко. В Мезенском заливе небольшие ямы 
(котлы) служат местом якорных стоянок судов [Лаппо, 1940]. 
«Беломорские промышленники называли так ровную льдину, 
окружённую высоким валом ропаков, а также отдельную, ок-
ружённую сморозью льдину. Мощное скопление льда, торо-
систое поле с приподнятыми краями, образовавшимися от 
примерзших ропаков» [Бадигин, 1956]. Диал. котёл – «водо-
ворот в реке, озере»; котелок – «завихрение в реке», «во-
ронка» [СРНГ, 1979, 15]. Перенос значений котёл – «посуда» 
и котёл – «форма рельефа». Этимологические словари ука-
зывают на индоевроп. основу: ср. латин. catinus, catillus – 
«блюдо», «миска», «чашка». У Н. И. Толстого [1969] много 
славян. параллелей: словен. kotia – «глубокое место», «кот-
ловина», «яма», kotel – «яма в воде», «глубокое место в ре-
ке», «яма в горах», «плоская впадина», восходящих к ст.-
славян. апеллятиву котьль. Ср. тюрк. казан, весьма активное 
в топонимии, а также испан. caldera – «котел» и «большой 
кратер вулкана», «впадина на его поверхности». Нем. Kessel 
– «котёл», но и «котловина и жерло вулкана». <> Кот`л в Пен-
зенской и Белгородской обл.; Котлы в Ленинградской обл.; р. 
Котлы, овраг Котельный в Поочье. Была деревня Котлы, р. 
Котловка в Москве; ст. Котлы Октябрьской ж. д.; гор. Котёл в 
Болгарии. Топоним Котельнич уже непосредственно не свя-
зан с термином, а получил свое имя от котельник – «делаю-
щий котлы». Вне терминологического ряда: о-в Котельный, 
поименованный так по находке котла на безымянном острове 
в Новосибирском архипелаге. См. котловина. 

КОТЕЛОК – (русское) «завихрение в реке», «воронка» [СРНГ, 
1979, 15]. Перенос значений котёл – «посуда» и котёл – 
«форма рельефа». 

КОТЕЛЬНАЯ – (великорусское) «слободка мастеров по изготов-
лению котлов». «Историки пишут, что в Трое были отдельные 
улицы для каждого мастерства, как, например, бронная, ко-
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тельная, таганная, кожевенная, рогожная, кошельная, ус-
марьная (что значит на малороссийском языке сапожная) и 
пр. То же самое мы встречаем в древних больших городах 
русских; возьмём для образца Москву; в ней мы находим 
улицы или бывшие отдельные слободки промышленников с 
подобными названиями: так, вы видите бронную, котельники, 
таганку, кожевники, рогожскую, кошели, сапожки, а также сы-
ромятники, звонари и проч.» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 204]. 

КОТЕЦ – (болгарское) «место на реке, ограждённое плетнём для 
ловли рыбы» [Григорян, 1925]. 

КОТЕЦ – (болгарское) «небольшой хлев для ягнят, козлят», «ку-
рятник» [Фасмер, 1967, 2]. См. кат. 

КОТЕЦ – (русское) «плотина», «запруда для ловли рыбы» [Фас-
мер, 1967, 2]. См. кат. 

КОТЕЦ – (русское) загородка на реке с проходами для ловли 
рыбы, запруда, плотина, пруд, озерцо. В СРНГ [1979, 15] – 
место в реке, где много рыбы; прорубь во льду глубокого озе-
ра для ловли рыбы (Урал и Зауралье). Ср. болгар. котец – 
«место на реке, ограждённое плетнём для ловли рыбы» [Гри-
горян, 1925]. <> Речные Котцы и Ручьевые Котцы в Новго-
родской обл. См. кат, закат. 

КОТЛИНА – (русское) глубокая впадина, котловина; самое глу-
бокое место в озере [Мурзаев, 1984]. Ср. сербохорват. кот-
лина. См. котловина. 

КОТЛОБАНЬ – (русское) влажная котловина, яма. См. колдоби-
на, колдобаш. 

КОТЛОВИНА – (русское) понижение, впадина на земной по-
верхности, независимо от размера и происхождения (текто-
ническая, ледниковая, суффозионная, эрозионная, эоловая и 
т.д.). Местные значения: «яма правильной формы, некогда 
вымытая водой» (Нижнее Поволжье); «бассейн какого-либо 
озера или вообще водный бассейн»; «озерко, в котором мож-
но ловить рыбу» (Восточная Сибирь); «овраг» (Вологодская 
обл.); «кратер потухшего вулкана» [СРНГ, 1979, 15]. Связь с 
русским словом котёл очевидна. Укр. котловина и 
кiтловина. Последнее слово в укр. диал. отвечает значению 
«долинка на горном пастбище – полонина» [Марусенко, 
1968]. Ср. белорус. катлавiна; чешск. и словац. kotlina; 
польск. kotlina, kotlovina. Первая форма известна и в говорах 
восточных славян. болгар. котловина, сербохорват. котли-
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на. <> Котловина в Одесской обл.; впадина Таранска Котлина 
в Словакии; литературное образование: Котловина Больших 
озер в Западной Монголии. См. котёл. 

КОТЛУБАНЬ – (русское) влажная котловина, яма, озерко с резко 
очерченной ванной, омут в реке (центральный области Рос-
сии, Дон) [Мильков, 1970]. В «Книге Большому Чертежу» о 
речке в истоках Сейма сказано: «А Семицкие Котлубаны вы-
текли из Юшковых бояраков, от верху речек Корени и Корочи 
и пали в Семь». См. колдобина. <> Котлубань в Волгоград-
ской обл., Котлубанский на Дону. 

КОТО – (испанское coto) «огороженный участок», «заповедник». 
Ср. русское кут, хата. См. кат. 

КОТО(Н) – (тунг.-маньчжур.) город, городская крепостная стена; 
хлев, скотный двор. Первое значение в маньчжур. яз., второе 
– в эвенк. из монгол. и якут. Ср. письменный монгол. хота(н), 
хоту(н) – «город», «группа юрт», «городская стена»; совр. 
монгол. хот – «город», «группа юрт»; бур. хото(н) – «загон», 
«хлев»; якут. хотон – «помещение для скота», «хлев» [ТМС, 
1975, 2]. В рус. диал. отмечено хотон – «калмыцкий аул», а 
на Колыме – «хлев». У Б. Я. Владимирцова [Общественный 
строй монголов. Л., 1934] читаем: «Ойроты кочевали хотона-
ми (xoton), т. е. аилами или кочевыми посёлками, которые со-
ставлялись исключительно из близких родичей». В тюрк. яз. 
прозрачные параллели кутан, котан. О хотоне см.: А. У. 
Урусилов [РР, 1978, 2]. См. кат, кутан, хото. 

КОТО(Н) – (эвенкийское) хлев, скотный двор. В эвенк. из монгол. 
и якут. [Мурзаев, 1984]. См. хот, хота(н), хотон, хата. 

КОТУР – (киргиз.) «хутор». Из рус. яз. слово попало в киргизский 
(Северная Киргизия) [К. К. Юдахин, 1965]. См. русское хутор. 

КОТУХ – (белорусское) «курятник», «тюрьма» [Фасмер, 1967, 2]. 
См. кат. 

КОТУХ – (русское диалектное) «хлев», «свинарник», «шалаш» 
[Фасмер, 1967, 2]. Ср. с русской хатой. См. кат. 

КОТЫ – (русское) «рыболовный забор в реке» на Днепре [СРНГ, 
1979, 15]. См. закота. 

КОХ – (персидское кoh) «ropa». 
КОХ – (таджик., перс., афган.) гора, хребет, вершина горы. См. 

кух, хох. 
КОХ – (хинди) «холм», «гора», кохи – «горный». См. кух, хох. 
КОХИСТАН – (хинди) «многогорье», «горная страна». Расклад-

ка: кохи + стан. См. кухистан. 
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КОЧ – (русское) кочка, кочкарник в северных обл. Коча, кочка – 
древний курган в центральных обл. Сибири. Кочажник – коч-
карник в Вологодской обл. Кочевник – заболоченное место, 
покрытое кочками в Томской обл. Кочёра – кочка во Влади-
мирской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. кочка. 

КОЧА – (русское) сухое место на заболоченной пойме реки, по-
крытой камышом. Часть берега, не заросшая камышом. Свя-
зывают с тюрк. коч – «лагерь», «становище» (Воронежская и 
Рязанская обл.) [Мильков, 1970]. Ср. коч. См. кош. 

КОЧА – (русское) древний курган в центральных обл. Сибири. 
[СРНГ, 1979, 15]. См. кочка. 

КОЧА – (русское) летнее жильё кочевников [СРНГ, 1979, 15]. Ср. 
бытовое понятие куче – «кочевники» в Афганистане. См. кош. 

КОЧАЖНИК – (русское) кочкарник в Вологодской обл. [СРНГ, 
1979, 15]. См. кочка. 

КОЧЁВКА – (русское) временное местопребывание кочевников, 
их становище; место на пастбище, где пасут скот в какой-то 
определённый сезон – зимнее или летнее кочевье. На Кубани 
– огороженное место для содержания скота. См. кочевье. 

КОЧЕВНИК – (русское) заболоченное место, покрытое кочками в 
Томской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. кочка. 

КОЧЕВНИК – (русское) скотопрогонный путь. Употребляется 
русским населением в Семиречье [Мурзаев, 1984]. Также в 
Киргизии и Юго-Восточном Казахстане. См. кочёвка. 

КОЧЕВЬЕ – (русское) временное местопребывание кочевников, 
их становище; место на пастбище, где пасут скот в какой-то 
определённый сезон – зимнее или летнее кочевье. На Кубани 
– огороженное место для содержания скота. Ср. кочевать – 
«переходить», «переезжать с одного места на другое»; «вес-
ти бродячий образ жизни». Вспомним Пушкина: «Цыганы 
шумною толпой по Бессарабии кочуют». таджик. куч, осетин. 
goc, – «кочёвка», «переселение». Н. А. Сыромятников [1967] 
ср. япон. kös – «переходить с места на место». Корень кочь 
встречается и в тюркских языках. Ср. туркмен. и турец. – гöч. 
У В. В. Радлова [1899, 2] коч – «перекочёвка», «переселе-
ние», «путешествие»; то же – кош. <> Кочевая в Астрахан-
ской обл.; Кочевье на юго-восток от гор. Любляны в Слове-
нии. См. кача, кочёвка, кош. 

КОЧЕГУР – (русское) в Свердловской обл. – «сопка», «холм»; в 
Иркутской обл. – «поле с буграми», «кочками» [СРНГ, 1979, 
15]. См. кучегур. 
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КОЧЕГУР – (русское) песчаные выдуй, песчаные бугры, барха-
ны. На Днепре – дюны, перевеваемые ветром; на Азовском 
море – береговые обрывы, сложенные песками. У В. И. Даля 
– буераки, частые и мелкие овражки (Украина, Дон, Нижнее 
Поволжье, Северный Каспий). Б. Д. Гринченко [1958, 2] при-
водит: кучугуpa – «холм», «куча»; кучугури – «холмистая ме-
стность» (укр.); в диал. кучугура – «насыпная горка», «искус-
ственная возвышенность», «песчаная насыпь»; кучурган – 
«холм», «насыпная горка», «высокий обрывистый холм», 
«большой песчаный холм» [Марусенко, 1968]. В Рынпесках 
Астраханской обл. – кочегур. Интересно указание М. Н. 
Мельхеева [1958] о том, что в Сибири кучегорами называют 
небольшие конусообразные холмики в тундре, холмы вспучи-
вания, обусловленные вечной мерзлотой; в центральночер-
нозёмных областях кучугуры – «песчаные бугры эолового 
происхождения» на надпойменных террасах Дона, «меловые 
холмы эрозионного происхождения по склонам речных до-
лин» [Мильков, 1970]. В Свердловской обл. кочегур – «соп-
ка», «холм»; в Иркутской обл. – «поле с буграми», «кочками»; 
кочегурник – «мелкие овраги», «промоины», «песчаные хол-
мы, бугры» [СРНГ, 1979, 15]. Этимологию термина кочегура 
связывают со словом кочан [Фасмер, 1967, со ссылкой на Г. 
Ильинского]. Однако кажется проще видеть словосложение 
коче + гуры (кочка + горы} или кучи + горы (гуры), на что 
указывает укр. форма кучугура и сибирская кучегоры. Ср. 
диал. кучугура – «куча». «Кучугуры – это навоз выкидыва-
ем», «куча» [СРНГ, 1980, 16]. <> «Кучугуры – урочище в Кур-
ской губ., Суд-жинского уезда, по Курскому почтовому тракту 
за с. Солдатовским в 11 верстах. Урочище получило назва-
ние от скученных холмов, оврагов, стремнин и др., поросших 
лесом» [П. П. Семенов, 1865, 2]. Кучугуры на Азовском побе-
режье Таманского п-ова; Кучугуры в Воронежской обл.; дуб-
рава Кучугуры в Курском заповеднике; овраг Кучугур и лог 
Кочугурино в бас. Сейма [Ященко, 1974]; р. Кучегорь в бас. 
Клязьмы [Смолицкая, 1976]; Кучугуры в Краснодарском крае. 

КОЧЕГУРНИК – (русское) «мелкие овраги», «промоины», «пес-
чаные холмы, бугры» [СРНГ, 1979, 15]. См. кочегур. 

КОЧЕК – (русское) «кочка» [СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 
КОЧЁРА – (русское) кочка во Владимирской обл. [СРНГ, 1979, 

15]. См. кочка. 
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КОЧЕРЕЖНИК – (русское) «клюковатый, мелкий лес» (Влади-
мирская Русь) [Даль, 1912, 2]. См. кочка. 

КОЧЕЯ – (русское) «болото с кочками» (ярославское). См. кочка. 
КОЧИВО – (русское) «кочки на болоте» (суздальское). См. коч-

ка. 
КОЧКА – (русское) древний курган в центральных обл. Сибири. 

[СРНГ, 1979, 15]. См. коча. 
КОЧКА – (русское) небольшое вздутие на земной поверхности, 

микробугорок. В Вологодской обл. – бугорок, холмик на дне 
реки; во Владимирской обл. – островок на реке [СРНГ, 1979, 
15]. Обычно употребляется в форме множ. числа – кочки. 
Кочковатая поверхность земли, болота. Кочки на болоте воз-
никают в результате замерзания влажного грунта и после-
дующего вздутия. Ярославское кочея – «болото с кочками», 
суздальское кочиво – «кочки на болоте». Кочкарник – «нетоп-
кое, просыхающее в жару болото с возвышенными кочками, 
на которых растёт болотная трава, а иногда и ягоды» [Под-
высоцкий, 1885]. Так же – кочкарьё, кочкари – «кочковатое 
болотистое место». В СРНГ [1979, 15] видим диал. формы: 
кочкари, кочкарня, кочкарь, кочкарье, кочковатник, кочко-
ватка, кочковина, кочковка, кочковник, кочкорник, кочкорняк, 
кочня, кочняк, кочуха с основным значением – «место, покры-
тое кочками»; кочь, кочек, кочура – «кочка»; кочкурник, кочье 
в северных обл.; кочки – «плоские, меловые останцы округ-
лой формы» в Старооскольском и Ясеневском р-нах Курской 
обл. [Мильков, 1970]. Ср. кочан, кочерга, коченеть, кочу-
риться – «сморщиваться», «затвердевать», «умирать» [Фас-
мер, 1967. 2]; кочережник – «клюковатый, мелкий лес» [Даль, 
1912, 2, во Владимирской обл.]. <> Кочки в Алтайском крае и 
Новосибирской обл.; Кочкарь в Челябинской обл. См. коч. 

КОЧКАРА – (русское) ровный, низменный, осушенный морской 
берег (Север) [Клыков, 1969]. 

КОЧКАРА – (русское) туман (Карелия) [ООСВРЯ, 1858]. Ср. рус. 
диал. качкера – «дым», «чад»; карельское качкера – «горь-
кий», «кислый»; фин. katkera – «горький», katku – «гарь» 
[Фасмер, 1967, со ссылкой на Калиму]. 

КОЧКАРИ – (русское) «кочковатое болотистое место» [Подвы-
соцкий, 1885]. См. кочка. 

КОЧКАРНИК – (русское) «нетопкое, просыхающее в жару боло-
то с возвышенными кочками, на которых растёт болотная 
трава, а иногда и ягоды» [Подвысоцкий, 1885]. См. кочка. 
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КОЧКАРНЯ – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 
15]. См. кочка. 

КОЧКАРЬ – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 
15]. См. кочка. 

КОЧКАРЬЁ – (русское) «кочковатое болотистое место» [Подвы-
соцкий, 1885]. См. кочка. 

КОЧКАРЬЕ – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 
15]. См. кочка. 

КОЧКИ – (русское) «плоские, меловые останцы округлой фор-
мы» в Старооскольском и Ясеневском р-нах Курской обл. 
[Мильков, 1970]. Кочки на болоте возникают в результате за-
мерзания влажного грунта и последующего вздутия. См. коч-
ка. 

КОЧКОВАТКА – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧКОВАТНИК – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧКОВИНА – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧКОВКА – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 
15]. См. кочка. 

КОЧКОВНИК – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧКОРНИК – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧКОРНЯК – (русское) «место, покрытое кочками» 
[СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 

КОЧМА – (русское) тонкий лёд, образующийся весной от прили-
вов моря, сверх настоящего, толстого зимнего льда (Белое 
море). См. наслуд. 

КОЧНЯ – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 15]. 
См. кочка. 

КОЧНЯК – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 15]. 
См. кочка. 

КОЧУРА – (русское) «кочка» [СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 
КОЧУХА – (русское) «место, покрытое кочками» [СРНГ,1979, 15]. 

См. кочка. 
КОЧЬ – (русское) «кочка» [СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 
КОЧЬЕ – (русское) «место, покрытое кочками» (северные облас-

ти России) [СРНГ,1979, 15]. См. кочка. 
КОШ – (персидское кoh) «ropa». 
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КОШ – (русское) временное жилище пастухов, кочевников; юрта, 
палатка, стойбище, бивак, летний стан, лагерь, шалаш; ар-
тель (диал.). В Ярославской обл. кошук – «шалаш». Др.-рус. 
кошь – «стан», «обоз»; кошевой – «старший по кошу». На 
крымской Яйле кош – «приют пастухов, пасущих овечьи ота-
ры»; «место, куда на ночь собирают животных». Укр. кiш; 
польск. kosz. Перс. кош – «лагерь», «становище», «палатка». 
Чагатайское кош – «ставка», «лагерь», «войско», «общест-
во», «юрта», «временная юрта», «маленькая походная юрта», 
«шалаш», «лачуга» [Радлов, 1899, 2]. У Н. К. Дмитриева 
[1962] – монгол., чагат., татар., казах., ногай., киргиз. кош – 
«пара», «двойной вьюк», «палатка». Ср. совр. халха-монгол. 
хашан – «загон», «изгородь», «двор». <> Кош в Краснодар-
ском крае. Кошагач, Кош-Булак, Кош-Жилга, Кош-Дюбе, Кош-
Арт. 

КОШ(К) – (коми) «речной порог, обнажающийся в низкую воду». 
КОШАР – (русское) «кибитка», «шатёр», «загон для скота», 

«отара», «стоянка кочевников» [СРНГ, 1979, 15]. В молдав. 
кошар – «хлев»; венгер. kosar; ceверогреч. кошара. См. рус-
ское кошара. 

КОШАРА – (русское) загон для овец, овчарня. Подробно у Г. П. 
Клепиковой [1974] – загон, крытое помещение для скота, 
хлев, стадо. Этот автор считает слово исконно славянским. 
Слово широко распространено на юге СССР, в Центральной 
Европе, на Балканах. В болгар. диал. кушарь, кушара. В 
СРНГ [1979, 15] – кошар, кошара – «кибитка», «шатёр», «за-
гон для скота», «отара», «стоянка кочевников». Ср. кошара – 
«корзина», «плетёный забор»; кошелка – «корзина»; кошель, 
кошелек. В молдав. кошар – «хлев»; венгер. košar; 
ceверогреч. кошара. М. Фасмер [1967, 2] ставит вопрос о за-
имствовании через румын. яз. из латин. casearia – «сыровар-
ня», македоно-рум. casare – то же. <> Кошарный – название 
нескольких хуторов в Воронежской обл. Сюда же гор: Кашира 
на Оке и г. Камень Каширский на Волыни [Никонов, 1966]; 
Кошара в Гомельской обл.; Кошарка в Одесской обл.; Коша-
ро-Александровка в Кировоградской обл.; Кошары в Белго-
родской, Волынской, Ворошиловградской. Одесской, Сумской 
обл.; Кошары-Новые в Волынской обл. За рубежом топонимы: 
Кашарине, Кошаре, Кошаревац, Кошарско Брдо в Югославии; 
Гарни Кушера, Кушериту, Кошарите, Кошаре, Коша-рева Ма-
хала в Болгарии [Клепикова, 1974]. 
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КОШЕЛЬНАЯ – (великорусское) «поселение мастеров по изго-
товлению кошелей». «Историки пишут, что в Трое были от-
дельные улицы для каждого мастерства, как, например, 
бронная, котельная, таганная, кожевенная, рогожная, ко-
шельная, усмарьная (что значит на малороссийском языке 
сапожная) и пр. То же самое мы встречаем в древних боль-
ших городах русских; возьмём для образца Москву; в ней мы 
находим улицы или бывшие отдельные слободки промыш-
ленников с подобными названиями: так, вы видите бронную, 
котельники, таганку, кожевники, рогожскую, кошели, са-
пожки, а также сыромятники, звонари и проч.» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 204]. 

КОШК – (персидское) «крепость», «небольшое укрепление»; 
«дворец»; «башня»; «высокое строение, укреплённое жили-
ще феодала»; «павильон» [Савина, 1971]. См. кёшк, кушк, 
кошки, коска. 

КОШК – (туркмен.) замок, укрепление. Ср. таджик. кушк – «за-
мок»; афган. кёшк, кушк – «небольшое укрепление в горных 
деревнях» Афганистана; «башня», «дома бухарских купцов» 
[Бартольд, 1963, 2, 1]; также – «дворец», «павильон», «бал-
кон». Перс. кушк, кошк – «крепость», «небольшое укрепле-
ние»; «дворец»; «башня»; «высокое строение, укреплённое 
жилище феодала»; «павильон» [Савина, 1971]. Персидско-
русский словарь Б. В. Миллера [1960] фиксирует: кошк – 
«киоск», «павильон». Это слово, «идущее ближайшим обра-
зом из Турции, где оно имело конкретное реальное значение, 
прошло через новогреческую среду, в которой из кёшк полу-
чилось киоск, далее попало во французский (kiosque) и через 
него в русский. Параллельно с этим произошёл сдвиг и в са-
мом значении слова: турецкое кёшк значит – замок, вилла, 
дворец, а русское киоск – палатка, ларёк. На русской же поч-
ве возникло и новообразование киоскёр, которого совершен-
но не знают другие языки, акклиматизировавшие это слово» 
[Дмитриев, 1962]. Из иран. яз. в грузин. кошки – «башня». Ср. 
осетин. k'usk, k'oska – «ниша», «бойница» и перс. gosa – 
«угол», «уголок», «уединённое место» [Абаев, 1958, 1]. <> 
Гор. Кушка на юге Туркмении; Кошюк – археологический па-
мятник в Мервском оазисе; руины Гызкушк (девичья крепость) 
– там же; нп Кушкабад, Кушкпаин в Таджикистане. В Иране – 
нп Кошк, Кошксерай, Докушкан, Кушк [Савина, 1971]. 
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КОШКА – (русское) «каменистый риф», «мель в реке или море» 
(Онежское оз. и Новая Земля) 

КОШКА – (русское) «поросший ивняком низменный остров на р. 
Северная Двина» [Маштаков, 1931] 

КОШКА – (русское) «узкая полоса земли между морским бере-
гом и рекой, текущей на каком-то протяжении параллельно с 
ним»; сложена из аккумулятивного материала – речными на-
носами, песком и галькой (побережье Охотского моря, побе-
режье Берингова моря, на Камчатке); «песчаная мель парал-
лельно берегу, которая со временем превращается в косу» 
[Мурзаев, 1984]. 

КОШКА – (русское) песчаная или из мелкого камня мель на 
взморье, обнажающаяся при отливе; отсюда закошечье – 
«остающаяся после морского прилива под водой местность 
за прибрежными кошками, настолько глубокая, что по ней мо-
гут ходить карбасы» (Белое море); «каменистый риф», «мель 
в реке или море» (Онежское оз. и Новая Земля); «поросший 
ивняком низменный остров на р. Северная Двина» [Машта-
ков, 1931]; «песчаная мель параллельно берегу, которая со 
временем превращается в косу». На п-ове Канин так называ-
ют песчаные отмели, возвышающиеся грядами на прибрежье 
при отливе. Между кошками в понижениях сохраняются озёра 
и протоки, где ловят рыбу. Поверхность кошки слабоволни-
стая, ее положение неустойчивое, сильный прилив размыва-
ет мели и откладывает их материал в других местах, где 
раньше его не было. Песчаные кошки занимают обширные 
площади мелководья [Житков, 1904]. На всём побережье 
Охотского моря и на побережье Берингова моря на Камчатке 
кошка – «узкая полоса земли между морским берегом и ре-
кой, текущей на каком-то протяжении параллельно с ним»; 
сложена из аккумулятивного материала – речными наносами, 
песком и галькой. Ср. Коми кос(к), кош(к) – «речной порог, 
обнажающийся в низкую воду». Ср. также саам. kuask – «от-
мель»; эстон. коск, карельское, фин. коски – «порог»; ма-
рийск. кашкы, кошке – «быстрое, стремительное течение», 
«водопад». Терминологический ареал демонстрирует устой-
чивость слова от Балтийского моря до Тихого океана, что 
косвенно подтверждает былое единство языка на этой терри-
тории. «Поразительны такие названия, как Кошкозеро или 
Сухозеро на Кольском полуострове, где живут саамы, совер-
шенно объясняемое из саамско-кольского диалекта (саам. 
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кошк – сухой). Сюда же относится фин. koski, саам. куашк, 
эстон. kosk (kose), вепс. kos'k, коми кось – «водопад», «по-
рог», «мель»; ср. в русских диал. сушь, уссух, сухмень – 
«песчаная, каменистая отмель», «мель». Сюда же относятся 
множество речных порогов на северных реках: Kaatvankoski 
(упом. в Калевале) в Карелии; большое число с окончанием 
koski в Финляндии; с окончанием -кось там, где живут коми. 
Сухой порог – там, где живут русские и т. д. Ср. русское обла-
стное (северное) кошка – «песчаная мель», «каменистая 
мель», марийск. кукшо – «сухой», куашк – «брод», «мель» и 
много других, вплоть до иранских языков включительно» [По-
пов, 1948]. <> О-ва Гуляевские Кошки в Печорской Губе Ба-
ренцева моря; о-ва Шараповы Кошки на западном побережье 
Ямала; Плоские Кошки и Восточные Кошки у о-ва Колгуева, 
низменный песчаный о. Кошка у восточного побережья Тай-
мыра; Кошки в Куйбышевской обл. и Татарии. См. закоти, за-
кошечье, кашка, коск.  

КОШКА – (русское) песчаные отмели, возвышающиеся грядами 
на прибрежье при отливе (п-ов Канин) [Житков, 1904]. 

КОШКЕ – (марийское) (кашкы) «быстрое, стремительное тече-
ние», «водопад». 

КОШКИ – (грузинское) «башня» из иранских (арийских) языков 
[Абаев, 1958, 1]. См. кошк, куск, коска. 

КОШУК – (русское) «шалаш» (Ярославская область). См. кош, 
кошь. 

КОШЬ – (древнерусское) «стан», «обоз»; кошевой – «старший 
по кошу». 

КРА – (русское) «льдина», «глыба льда» [Мурзаев, 1984]. См. 
крига, крыга. 

КРА – (чешское и польское kra) «льдина», «глыба льда» [Мурза-
ев, 1984]. См. крига, крыга. 

КРАВАЙ – (старославянское) «каравай». См. каравай. 
КРАЖ – (белорусское) «горная цепь». См. креж, кряж, креш. 
КРАИНА – (украинское) «край», «окраина». См. окраина, край. 
КРАЙ – (русское) крупная административная единица в РФ: Ал-

тайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, 
Приморский, Хабаровский. Край – «местность», «сторона», 
«страна», «окраина», «кромка», «граница», «конец»; в диал. – 
«лес», «опушка леса, его конец»; в Калужской обл., Карпат-
ской зоне и Полесье – «обрыв», «берег»; краина – «край», 
«окраина» [Гринченко, 1958, 2]. Окраинные леса – «леса вы-
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сокого, нагорного склона речной долины» в областях Черно-
зёмного Центра [Мильков, 1970]. Общеславян. слово. Из рус. 
в фин. raja – «граница». Топонимы поселений Край, Крайск 
показывают, что они были на окраине больших землевладе-
ний, помещичьих имений, феодальных уделов [Жучкевич, 
1968]. Край в Челябинской обл.; Крайнее в Крымской обл. Ис-
торические топонимы: Тульская Украина; области Крайна в 
Польше, Югославии и Австрии. Крайова в Румынии. Новооб-
разование Край Лесов – порт на Колыме; курорт Краинка в 
Тульской обл. Точным ориентиром назван м. Край Света на 
самой восточной точке о-ва Шикотан на Курильской гряде. 
См. закраина, окраина. 

КРАЙНЦЫ – (немец. Krainzer) «пограничники», «казаки». «Геты 
составляли всегда пограничное или сторожевое славянское 
население, вроде нашего казачества, или военной стороже-
вой линии; в этом мы ещё более убеждаемся особенною их 
против других племён воинственностью. Надобно полагать, 
что и самое казачество есть остаток Гетов, ибо оно сохрани-
ло и должностное звание для своего начальника Гетман, 
произведенное от Гета и в песнях своих слово геть или 
гейть, соответствующее нашему гей-ты или смотри-ты и 
означающее сторожкость, входящую в их непременную обя-
занность. Так мы видим, например, из малороссийской песни, 
что казак, поджегший дворы ляхов, говорит своему хлопцу: 
«Солнышко уже, геть, припекае, Геть! покатыть дым и по-
ломья!» Здесь в обоих случаях слово геть означает смотри. 
Хотя наши новейшие историки и утверждают, что будто каза-
чество существует только с XV века, но мы докажем в под-
робном обзоре этого предмета в следующих выпусках, что 
это название существовало у Славян многими веками ранее 
и проявлялось в средние времена под различными наимено-
ваниями и в том числе под именем Украинцев (т. е. сидящих 
у края государства), переложенным немецкими аналистами в 
Укранов (Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов (Krainzer), а 
греческими в Генидов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
177-179]. См. геты, украинцы, русы, славяне, казаки. 

КРАНИ – (великорусское) «жители окраин». У греческих и рим-
ских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

КРАПИВА – (язык русов) К(о)РА + ПИВА = "КОРЕНЬ ПЬЮТ" 
[Орешкин, 1984, 1994]. 
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КРАС – (словенское) «твёрдая почва». 
КРАСИК – (русское) глинистая малоплодородная почва; охри-

стые сланцы на Урале; песчаник красного цвета в Пермской 
обл.; высокое глинистое место у реки или леса в Вологодской 
обл.; беловатый суглинок в Томской обл.; красноватая, жел-
тая или серая глина в Тюменской обл.; железистоглинистая 
подпочва в Кировской обл.; красник – «глинистая, малопло-
дородная почва красноватого цвета» в Свердловской обл.; 
красноглинье – «тяжёлая глинистая почва» в Кировской обл.; 
краснуха – «плохая глинистая красная земля», «красная гли-
на» в Карелии и Ленинградской обл.; «вода, идущая в озеро 
из рек» в Вологодской обл.; красная вода – «прибылая вода» 
в Астраханской обл.; краснюга – «слоистый желтоватый ме-
ловой рухляк, годный для выжигания извести» в Курской обл. 
[СРНГ, 1979, 15]. Названия в формах Красик, Красниково, 
Краснинский, Красница трудно отделить от антропонимов. 

КРАСНАЯ ВОДА – (русское) «прибылая вода» в Астраханской 
обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. красик. 

КРАСНАЯ РАМЕНЬ – (русское) «окраина хвойного леса» (Горь-
ковская обл.) [Трубе, 1962]. См. рамень, зараменье, орамина, 
рама, чёрная рамень. 

КРАСНАЯ СМЕРТЬ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 167]. 

КРАСНИК – (русское) «глинистая, малоплодородная почва 
красноватого цвета» в Свердловской обл. [СРНГ, 1979, 15]. 
См. красик. 

КРАСНОГЛИНЬЕ – (русское) «тяжёлая глинистая почва» в Ки-
ровской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. красик. 

КРАСНОГОРЬЕ – (русское) крутые водораздельные склоны со 
смытыми, красноватого цвета почвами, сформировавшимися 
на кирпично-красных песках и супесях палеогена (юг Воро-
нежской обл.) [Мильков, 1970]. 

КРАСНОЛЕСЬЕ – (русское) хвойный лес, главным образом со-
сновый (европейская часть России, Урал и Приуралье). <> 
Краснолесье в Калининградской и Крымской обл. 

КРАСНОЯР – (русское) участок подмываемого крутого берега 
реки в лесах. Единственное место, где тетеревиные птицы 
могут собирать песок и мелкий гравий в качестве жерновков, 
помогающих пищеварению (Костромская обл.). В старину – 
место лова глухарей и тетеревов. На Оби такая охота суще-
ствует и теперь [сообщение А. Н. Формозова]. То же яр – ка-
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мешник. <> город Красноярск, Большой Краснояр на р. Боль-
шая Кокшага в Кировской обл.; Большой Краснояр на р. То-
бол в Тюменской обл. См. яр. 

КРАСНУХА – (русское) «плохая глинистая красная земля», 
«красная глина» в Карелии и Ленинградской обл.; «вода, 
идущая в озеро из рек» в Вологодской обл. [СРНГ, 1979, 15]. 
См. красик. 

КРАСНЫЕ – (великорусское) светлые. «Так принимали и разные 
славянские племена, бывшие свободными от чуждого ига, 
прозвание белых, и мы находим в летописях Белорусссов, 
Белосербов, Белохорватов, Белых Волгарей (по Никифору 
Грегора они получили своё название от Волги, следователь-
но, и настоящее их прозвание должно быть Волгаре или Вол-
гари. Некоторые из наших историков ошибочно принимают 
одних Болгар за Славян, а других за не-Славян), или Болгар, 
Белых Угров, Белых Уннов (последние сидели близ Люнебур-
га под именем Linnones). Название чёрных славянские пле-
мена не давали сами себе, но получали это прозвание от со-
седних соплеменников своих. Так, покорённые Римлянами 
Руссы у Чёрного моря, покорённые Хазарами Волгари (Бол-
гары) и Угры названы были чёрными. В этом же значении со-
хранились у Чехов слова: belopewe и carnopewe; у нас гово-
рят также: белое и чёрное дело; красная весна и чёрный год; 
светлая или красная мысль и чёрная; красная Русь или чер-
вонная (счастливая); белое духовенство и чёрное (подвер-
женное многим лишениям). Да, кажется, и самый Чернигов 
носит на себе отпечаток покорения его; но об этом мы будем 
говорить, когда коснемся подробностей о Хазарах. Не по по-
добной ли же причине названы были острова на Чёрном мо-
ре, близ устья Днепра лежащие, Белобережьем, ибо ими 
владели свободные Руссы, бывшие морскими разбойниками» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

КРАСНЫЙ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
167]. 

КРАСНЫЙ ЛЕС – (русское) «хороший лес». 
КРАСНЮГА – (русское) «слоистый желтоватый меловой рухляк, 

годный для выжигания извести» в Курской обл. [СРНГ, 1979, 
15]. См. красик. 

КРАШТАС – (литов.) берег. Ср. латыш. krasts – то же. Другие 
значения: «край», «страна»; «конец», «граница», «межа» 
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[Невская, 1977]. Сопоставь с русскими словами край, краина, 
крайна. <> Саулкрасти, Красти в Латвии; Краштай в Литве. 

КРЕЖ – (русское) «обрыв на дне озера», «яма» в Смоленской 
обл. См. кряж. 

КРЕЖ – (русское) обрыв берега в Псковской обл.; креж – «кру-
той склон горы», «скала» в Карелии и Новгородской обл.; 
«высокий обрывистый берег»; «продолговатый невысокий 
холм», «возвышенность» в северных и северо-западных обл.; 
«перевал», «гребень холма» в Карелии и Архангельской обл.; 
«возвышенное место среди низин и болот» в северо-
западных обл.; «возвышенность, покрытая смешанным ле-
сом» на Среднем Урале; «глубокая впадина, яма на дне озе-
ра или реки» в Архангельской обл. и Карелии; «овраг», «об-
рыв», «канава» [СРНГ, 1979, 15]. Крежик – «склон небольшой 
возвышенности», «бережок». В Новгородской обл. крежевина 
– «береговой обрыв». См. кряж. 

КРЕЖЕВИНА – (русское) «береговой обрыв» (Новгородская об-
ласть). См. креж. 

КРЕЖИК – (русское) «склон небольшой возвышенности», «бе-
режок». См. креж. 

КРЕМ – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КРЕМЛЕВИК – (русское) «хвойный лес по моховому болоту» 
[Даль, 1912, 1]. 

КРЕМЛЕВЫЙ ЛЕС – (русское) «крепкий строевой лес в запо-
ведном бору», «лучшая часть заповедника» [Даль, 1912, 1]. 

КРЕМЛЬ – (русское) крепость в городе. Это слово, по И. И. 
Срезневскому [1893, 1], в значении castrum, т. е. крепость, 
отмечается только с середины XV столетия. Происхождение 
слова вызывает споры. Сопоставляли: кремлевый лес – 
«крепкий строевой лес в заповедном бору», «лучшая часть 
заповедника»; кремлевник – «хвойный лес по моховому бо-
лоту» [Даль, 1912, 1]; крома – «перегородка»; кремень; др.-
рус. кромъство – «внутренность», «кишки», «потроха»; кро-
мы – «ткацкий станок»; греч. кримнос – «склон», «откос»; 
креп(кий). М. Фасмер [1967, 2] по фонетическим соображени-
ям отвергается связь с тюрк. кермен, монгол. керем (хэрэм) – 
«крепость», «крепостная стена». В. Н. Топоров [1972] склонен 
видеть балтийское начало в происхождении слова кремль. 
Он отмечает, что кремль не только крепость, но и топографи-
ческое понятие. В одном ряду также названия Kremon, Kre-



 492 

miten, Кремена и глагол krimsti (kremtu) – «грызть», «кусать»; 
латыш. krimst – то же. Ср. литов. kramas, krame – «голова» 
(змеи и т. п.), «устье», «впадение», «жерло»; рус. кромсать 
при литов. kramsoti, латыш. kramsit. Может быть, кремль по-
лучил название по принципу изолированности, отдельности, 
нечто «откусанное», или потому, что строился на мысах при 
слиянии рек (kramas – «устье», «место слияния рек»), или по 
внешнему виду стен крепости в виде заострённого частокола 
брёвен. Ср. kremis – «борона» по признаку зубчатости. 

КРЕНДЕЛЬ – (русское) болотистая котловина, окаймленная 
оподзоленными песками (Московская и Ивановская обл.) 
[СРНГ, 1979, 15]. Метафора. 

КРЕНИЦА – (русское) «родник». См. криница. 
КРЕНИЦА – (русское) ключ, родник. См. криница. 
КРЕНЬ – (русское) кремль, центр города в Среднем Поволжье. 

Переселенческая деревня, новоселок в Тамбовской обл.; де-
ревня в Средней Сибири [СРНГ, 1979, 15]. 

КРЕПИ – (русское) «дневное местопребывание копытных зверей 
(изюбря, косули) в глухом лесном укрытии» (Восточная Си-
бирь) [Мельхеев, 1969]. См. крепь. 

КРЕПОСТЬ – (русское) специальное строительное сооружение 
для обороны против врага. Ср. крепкий. Уст. значение также 
«документ на владение собственностью», «скрепление, под-
тверждение договора», т. е. письменная крепость, откуда 
крепостные крестьяне [Н. В. Чурмаева. РР, 1976, 2]. <> Кре-
постная в Краснодарском крае; Крепость на р. Анадырь в Чу-
котском АО, в Курганской обл., Чечено-Ингушетии; Крепост-
ной Зилаир в Башкирии; Крепость Кондурча в Куйбышевской 
обл. 

КРЕПЬ – (русское) непроходимые места; лесная, болотная ча-
ща, заросли, трущоба; сплошные камыши, дремучий тростник 
[Даль, 1912, 2]. В Западной Сибири – озеро, заросшее трост-
ником; если прошлогодний тростник сломан, то – заломь [со-
общение А. Н. Формозова]. В таких крепях таятся разные жи-
вотные. «Изюбри с наступлением темноты выходили из крепи 
на просторные маряны и паслись здесь до рассвета... Как 
только начинало светать, они снова возвращались в заросли 
ольховника и черёмушника» [сб. По тайге. Рассказы и очерки. 
Иркутск, 1952]. У М. Н. Мельхеева [1969]: крепи – «дневное 
местопребывание копытных зверей (изюбря, косули) в глухом 
лесном укрытии» (Восточная Сибирь). Видимо, следует свя-
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зать с крепь в смысле «крепость», исходя из .значения: «за-
щитная крепость для животных», «место их укрытия». <> 
Гидронимы Крепенец, Крепля, Крепна в бас. Сейма [Ященко, 
1974], Креповский в бас. Оки [Смолиц-кая, 1976]. См. маряна. 

КРЕСТА – (русское) «перекрёсток дорог». В древности кресты 
ставили в устьях рек, как указатели направления, по которому 
нужно следовать к волоку, или как знак предупреждения по-
рогов и других опасностей. Ср. укр. крест, хрест, белорус. 
хрест. См. кресты. 

КРЕСТОВИК – (русское) северо-западный ветер на Байкале; 
западный ветер на Ладожском оз.; восточный на Волхове; ве-
тер, дующий в спину (Калужская обл.) [СРНГ, 1979, 15]. См. 
крестовый запад. 

КРЕСТОВЫЙ ЗАПАД – (русское) «северо-западный ветер» на 
оз. Селигер [Даль, 1912, 2]. Видимо, по названию города Кре-
стцы в Новгородской обл., расположенного на северо-западе 
от этого озера. См. крестовик. 

КРЕСТЦЫ – (русское) перекрёсток, развилок дорог. Места по-
клонения, где установлены кресты, поклонные памятники. 
См. кресты. 

КРЕСТЫ – (русское) перекрёсток, развилок дорог. Места покло-
нения, где установлены кресты, поклонные памятники. Пере-
хрестье, креста – «перекрёсток дорог». В древности кресты 
ставили в устьях рек, как указатели направления, по которому 
нужно следовать к волоку, или как знак предупреждения по-
рогов и других опасностей. Ср. укр. крест, хрест, белорус. 
хрест. <> Крестцы на р. Шарья в Ленинградской обл.; Крест-
цы в Новгородской обл. на Валдае; Крестцы в Ярославской 
обл. на берегу Рыбинского водохранилища; Кресты в Камчат-
ской обл. на р. Камчатке (её приток – р. Крестовая названа 
так по кресту, поставленному В. Атласовым в 1697 г.). Кресты 
в юго-восточной части Тульской обл.; Пять Крестов на р. Мо-
скве выше Коломны; зал. Крестовое Поле в Калуге – ныне 
Поле Свободы. Несколько нп Перехрестье в Белоруссии. 
Главная улица Киева Крещатик, возникшая на месте хреща-
той балки, т. е. развилистой. Хутор Хрещатый в Воронежской 
обл.; Крестовая Губа на Новой Земле; г. Крестовая на Байка-
ле в Иркутской обл.; г. Крестовая на востоке Читинской обл.; 
Крестовый перевал на Военно-Грузинской дороге; залив Кре-
ста в Анадырском заливе. Много топонимов в формах Кре-
сты, Крестовка, Крестовское, Крестовый. 
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КРЕШ – (болгарское диалектное) «скалистая возвышенность, 
заросшая кустарником или мелколесьем»; белорус. краж, 
кряг – «горная цепь»; чешск. диал. krah – «льдина» [Ж. Ж. 
Варбот. Этимология, 1970. М., 1972]. Н. И. Толстой [1969] 
считает кряж, креж, криж родственным южнослав. krug, krog – 
«холм», «гора округлой формы». Ср. кряж – «толстое брев-
но», «большое, крепкое дерево», «колода-улей»; кряжистый 
человек – «крепкий, плотный». <> Помимо европейской части 
России термин употребляется при названиях невысоких гор-
ных цепей в Сибири: Солтонский, Батеневский и Косинский 
кряжи на водоразделе Чулыма и Енисея. Кряж в Куйбышев-
ской обл.; Кряжево в Кировской обл.; Кряжевое в Астрахан-
ской обл. См. креж, кряж, круг, ряжина.  

КРИВЕЦ – (русское) северный, северо-восточный или восточный 
ветер в Молдавии. 

КРИВИЧИ – (великорусское) «племя русов». «Надлежит заме-
тить, что Греки и Римляне имели обыкновение переводить на 
свой язык славянские знаменательные прозвища, и потому 
вместо Загорцев являются у них Tranomontani; вместо Криви-
чей, которых они принимали за однооких, Arimaspi; вместо 
кожевенников – Scythae, производя это слово от Σκυτοξ; так 
вместо Украинцев явились у них Gypedi» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155]. 

КРИВЛЯК – (русское) речная излучина на реках Сибири. То же – 
кривун. 

КРИВОБОРЬЕ – (русское) поросший лесом крутой склон берега 
реки в резко выраженных излучинах. Угнетённый лес (остатки 
дубрав, сосновых боров) с искривлёнными стволами деревь-
ев из-за воздействия сугробов снега, осыпей и оползней. <> 
Урочище и нп Кривоборье на л. берегу Дона в Воронежской 
обл. [Мильков, 1970]. 

КРИВОВУЛИНА – (русское) «извилина реки» (Псковская и Кали-
нинская обл.) [В. И. Даль,1912, 2]. См. кривун. 

КРИВОЛЕС – (русское) «кривой хвойный лес» в Карелии. <> 
Криволес в Смоленской обл. См. кривульник, криволесье. 

КРИВОЛЕСЬЕ – (русское) тундровые леса с деревьями угнетён-
ной формы. Искривлённые стволы ели, лиственницы и берёз; 
уродливый угнетённый лес. См. кривульник, криволес. 

КРИВУЛИЦА – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. 
кривун. 
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КРИВУЛЬКА – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. 
кривун. 

КРИВУЛЬНИК – (русское) тундровые леса с деревьями угнетён-
ной формы. Искривлённые стволы ели, лиственницы и берёз; 
уродливый угнетённый лес. См. криволес. 

КРИВУЛЯ – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. 
кривун. 

КРИВУН – (русское) речная излучина на реках Сибири. То же – 
кривляк. Сюда же упоминаемые В. И. Далем [1912, 2] криула 
– «колено», «крутая извилина реки» (Поволжье, бас. Оки и 
Дона); криуша и кривовулина – «извилина реки» (Псковская и 
Калининская обл.). В СРНГ [1979, 15] находим диал. формы: 
кривулька, кривушина, кривяк, кривулица, кривулина, криву-
ля, криуля, кривь. <> Р. Кривуля – л. пр. Днестра. В бас. Оки 
отмечены 11 гидронимов в формах Криуша, Криушка, Криу-
щинский, а также Кривулец, Кривуша, Кривушин, Кривушин-
ское [Смолицкая, 1976]; руч. Кривчик и Кривец (Кривецкий ко-
лодезь) в бас. Сейма [Ященко, 1974]; Черпельские Криву-ны в 
верхнем течении Амура; Новая и Старая Криуша на рч. 
Криуше в Воронежской обл. Многие гидронимы типа Кривец, 
Крива, Кривня, Кривое, Кривинка, Кривица, Кривулец, Криву-
ши говорят о большой извилистости русла реки или побере-
жья озера. Интересный топоним: оз. Кривая Пучина в Кулун-
динской степи. Сюда же имя рязанской деревни Криуши в по-
эме С. Есенина «Анна Снегина». Многократно повторяется 
топоним Криуша, Криуши в центральных обл. и в Поволжье. 

КРИВУШИНА – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. 
кривун. 

КРИВЬ – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. кри-
вун. 

КРИВЯК – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. кри-
вун. 

КРИГА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Мурзаев, 
1984]. См. крыга. 

КРИЖ – (белорусское) кряж. См. креж, кряж, креш. 
КРИЖ – (русское) линия подошвы гряды, холма в Новгородской 

обл. Ср. креж, кряж [СРНГ, 1979, 15]. См. кряж, крыж. 
КРИЖИНА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 

1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 
КРИЖКА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 

1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 
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КРИНА – (греческое) «источник», «фонтан». См. криница. 
КРИНА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 

1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 
КРИНИЦА – (русское) ключ, родник, колодец с большим деби-

том; в диал. – яма с водой. Дериваты: крыница, креница; в 
Карпатах также керница – «колодец с хорошей водой». В 
Восточной Сибири криницы – «мелкие озёра в заболоченной 
долине, где от прежней высохшей реки сохранились глубокие 
места в виде цепочки озерков, соединяющиеся между собой 
лишь в высокую воду через горла – проливы» [Мельхеев, 
1958]. Соответствия: укр. криниця, кирниця – «колодец»; бе-
лорус. крынiца – «родник». У Н. И. Толстого [1969] приводят-
ся значения для Полесья: «небольшие пространства воды, 
пригодной для питья»; «участок воды на болоте»; на бело-
русско-литовском пограничье – «топкое болото, непроходи-
мое болото»; в верховьях Вилии и Березины – «топкое место 
вокруг родника». Ср. рус. кринка, крынка – «глиняный сосуд 
для молока», «горшок». Из южнослав. яз. в географич. значе-
нии отметим словен. krnica – «водоворот», «котловинка», 
«западина», «омут», «ледниковый кар». Но вспомним и греч. 
крина – «источник», «фонтан». У И. И. Срезневского [1893, 1] 
читаем: «Безводно то место, ни крыни, ни источника нъсть 
близ». Об ареале топонимических образований с криница 
сказано у В. А. Никонова [1961], который находит 64 таких на-
звания на Украине, 56 в Польше; известны они в Чехослова-
кии, ГДР, на Балканах, особенно в Словении. Изолированный 
ареал виден у Котельнича на Вятке. Некоторые примеры: 
Криница и Криничная в Воронежской обл.;Кипучая Криница 
на южной окраине Донбасса; Криничное на северо-запад от 
Измаила; Кренично в бас. Меты в Новгородской обл.; баль-
неологический курорт Криницы близ Минска; курорт Криница 
у Чёрного моря в Краснодарском крае; нп Закерничный и хр. 
Керничный в Восточных Карпатах. Курорт Крыница в Бески-
дах на юге Польши. Интересный гибридный топоним Лиел-
криница в Латвии. Закриничье в Гомельской обл. В топони-
мии бывшего СССР присутствуют формы: Криничеватка, 
Криничеватое, Кринички, Криничная, Кринично, Криничное, 
Криничный. См. кринка. 

КРИНИЦЫ – (русское) «мелкие озёра в заболоченной долине, 
где от прежней высохшей реки сохранились глубокие места в 
виде цепочки озерков, соединяющиеся между собой лишь в 
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высокую воду через горла – проливы» (Восточная Сибирь) 
[Мельхеев, 1958]. См. криница. 

КРИНИЦЯ – (украинское) «колодец». См. кирниця, криница. 
КРИНКА– (русское) «высохшее озеро»; в Новгородской обл. – 

«топкое место около лесных озер» [СРНГ, 1979, 15]. Метафо-
ра. Кринка – «глиняный сосуд для молока». <> Крынки в Ви-
тебской, Гомельской, Могилевской, Херсонской обл. См. кри-
ница, крышка. 

КРИННЯК – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 
1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 

КРИУЛА – (русское) «колено», «крутая извилина реки» (Повол-
жье, бас. Оки и Дона) [В. И. Даль, 1912, 2]. См. кривун. 

КРИУЛЯ – (русское) «извилина реки» [СРНГ, 1979, 15]. См. кри-
вун. 

КРИУША – (русское) «извилина реки» (Псковская и Калининская 
обл.) [В. И. Даль, 1912, 2]. См. кривун. 

КРИЦА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 
1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 

КРИЧИНА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 
1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 

КРИЧЬЕ – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [Даль, 
1912, 2; Кузнецов, 1915; Гринченко, 1958]. См. крига, крыга. 

КРНИЦА – (словенское krnica) «водоворот», «котловинка», «за-
падина», «омут», «ледниковый кар». См. криница. 

КРОМ – (русское) конец улицы на Дону. См. кромка. 
КРОМ – (русское) кремль, крепость внутри города; из др.-рус. 

кромьство – «внутренность», «кишки», «потроха» [Мурзаев, 
1984]. Ср. кромка. Ср. закром, закрома [Фасмер, 1967, 2]. <> 
Башня Кутекрома, т. е. угловая, в Псковском Кремле. См. 
крома, кромка. 

КРОМА – (русское) «опушка леса на границе болота» (Лужский 
р-н Ленинградской обл.). Укр. крома – «перегородка». <> река 
Крома в Орловской обл. См. кромка. 

КРОМКА – (русское) край, рубеж, граница. Укр. крома – «перего-
родка». В Лужском р-не Ленинградской обл. крома – «опушка 
леса на границе болота». Кромы сосновые, кромы ольховые 
[сообщение А. А. Насимовича]. Кром – конец улицы на Дону. 
Ср. укромный. <> Кромы в Орловской обл.; Некогда здесь 
проходила граница Русского государства с Диким полем. 
«Город Кромы официально так и назывался «украинный го-
род», т: е. окраинный, пограничный» [Г. П. Смолицкая, РР, 
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1976, 1]. В бас. Оки этот же автор [1976] отметил девять гид-
ронимов в формах Кром, Кроменка, Кроменской, Кромец, 
Кромница, Кромы. Руч. Кромской в бас. Сейма; Закромский 
Хутор в Орловской обл.; Кромы в Ивановской обл.; Кромская 
и Кромские Быки в Курской обл.; Краматорск (из Кроматоров-
ки) в Донбассе. 

КРОТ – (язык русов) «скрытый». Ср. санскрит [Орешкин, 1984, 
1994]. <> Остров Крит. 

КРОТКА ВОДА – (русское) «время наибольшего отлива» в се-
верных морях, а при приливе наибольшего повышения гово-
рят: вода скротела.  

КРОТКАЯ ВОДА – (русское) тихое течение. Кротка вода – 
«время наибольшего отлива» в северных морях, а при при-
ливе наибольшего повышения говорят: вода скротела. 
Кроткая река – «участки реки с малым уклоном ровного рус-
ла» в Архангельской обл.; пороги же называются паркими 
местами (см.) [Богданов, 1925]. 

КРОТКАЯ РЕКА – (русское) «участки реки с малым уклоном 
ровного русла» в Архангельской обл.; пороги же называются 
паркими местами [Богданов, 1925]. 

КРУГ – (русское) роща, отдельно стоящий небольшой лесок. 
Круглица – «возвышенность округлой формы» в Архангель-
ской обл. [сообщение М. С. Медведева], круговина – омут; 
круга, круги – водоворот на реках Сибири. В Псковской обл. 
круглинка, кругловина – «низменное заболоченное место», 
«небольшое сенокосное угодье среди болот», «полянка в ле-
су» [Мокиенко, 1969]. В Брянской обл. круговинка – «речное 
дно, не заросшее водорослями» [СРНГ, 1979, 15]. В Полесье 
кружок – «роща», «лесочек», «заросли кустарника», «не-
большое болотце». В Восточном Полесье круг – «топкое бо-
лото, обычно заросшее ольхой», «отдельное болото среди 
лиственного леса», «небольшой пруд или озерцо»; круговина 
– «низкое мокрое место у реки». На Среднем Урале кругляш-
ка – «лесная полянка». Укр. круг – «участок поля» (Киевская 
обл.), что перекликается с сербохорват. диал. круг – «круглое 
поле», «нива». Словен. krog – «какая-то площадь округлой 
формы», «крутой поворот дороги», «холм, горка правильной 
округлой формы» [Толстой, 1969]. См. кряж, круган. 

КРУГА – (русское) водоворот на реках Сибири. 
КРУГАН – (русское) глубокое место в реке, ручье, небольшой 

плес; яма с водой на месте старицы, круглая яма посреди 
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болота в Архангельской обл. [СРНГ, 1979, 15]; круглая яма на 
Северной Двине и Енисее. В Каргополье – окно воды в боло-
те [Гусева, ВТО, 1972, 6]. В Восточном Полесье – чистое су-
хое место среди леса;песчаный холм на Мезени; перерезан-
ное ручьем озерко; в Ярославской обл.— курган [Толстой, 
1969]. Ср. диал. круган – «глиняный или стеклянный кувшин с 
ручкой». Основной признак – округлость. См. круг. 

КРУГИ – (русское) водоворот на реках Сибири. 
КРУГЛИНКА – (русское) «низменное заболоченное место», «не-

большое сенокосное угодье среди болот», «полянка в лесу» 
(Псковская область) [Мокиенко, 1969]. 

КРУГЛИЦА – (русское) «возвышенность округлой формы» в Ар-
хангельской обл. [сообщение М. С. Медведева]. 

КРУГЛОВИНА – (русское) «низменное заболоченное место», 
«небольшое сенокосное угодье среди болот», «полянка в ле-
су» (Псковская область) [Мокиенко, 1969]. 

КРУГЛЯШКА – (русское) «лесная полянка» (Средний Урал). 
КРУГОВИНА – (русское) омут. 
КРУГОВИНКА – (русское) «речное дно, не заросшее водорос-

лями» (Брянская область) [СРНГ, 1979, 15]. 
КРУГОВОРОТ водоворот (Псковская и Смоленская обл.) [СРНГ, 

1979, 15]. От круг + воротить. См. круг. 
КРУЖОК – (русское) «роща», «лесочек», «заросли кустарника», 

«небольшое болотце» (Полесье). 
КРУПА – (русское) твёрдые, снегоподобные осадки, выпадаю-

щие при отрицательной или близкой к 0° температуре, части-
цы которых не имеют гексагональной кристаллической фор-
мы и не являются градинами. Снежная крупа, ледяная крупа 
[Хромов, Мамонтова, 1955]. Однако крупа в диал. также – 
«мелкий град», «иней», «изморозь»; крупица – «обледенев-
шие снежинки», «мелкие градинки» [СРНГ, 1979, 15]. Сравни: 
хрупкая. 

КРУПЕЦ – (русское) колодец, источник в северо-западных обл., 
в Курской, Брянской, Калужской обл., на Украине. И. Я. Яшкин 
[1971] находит белорус. термины: крупец, крупка – «незамер-
зающий, короткий приток реки». Как объяснить смысл терми-
на? Может быть, по скудности, маломерности; колодцы, ис-
точники, речки, подающие воду малыми дозами, по крупин-
кам. Ср. болгар. крупка – «крошка» и рус. диал. крупина – об 
очень малом количестве чего-то [СРНГ, 1979, 15]. Интересно 
у А. И. Ященко [1974]: «такие названия даются для коротких и 



 500 

быстрых речных, притоков... встречаются на территории 
Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Волынской, Черни-
говской обл.». Этот автор в бас. Сейма обнаружил четыре 
гидронима Крупец (все для ручьёв). <> Р. Крупец – п. пр. 
Обесты в бас. Днепра; Крупец на р. Неруссе на юг от Брян-
ска; Крупец близ Рыльска в Курской обл., а также в Гомель-
ской, Ровенской, Хмельницкой обл. Две реки Крупец в бас. 
Оки [Смолицкая, 1976]. 

КРУПИЦА – (русское) «обледеневшие снежинки», «мелкие гра-
динки» [СРНГ, 1979, 15]. См. крупа. 

КРУПКА – (белорусское) «незамерзающий, короткий приток ре-
ки» [Якшин, 1971]. Ср. болгар. крупка – «крошка» и рус. диал. 
крупина – об очень малом количестве чего-то [СРНГ, 1979, 
15]. 

КРУТА – (русское) значительный изгиб реки, меандра, иногда 
длиной по окружности более 10 км (Приамурье) [Мельхеев, 
1958]. Ср. крутой, круто. См. крутец, крутица, крутояр, 
крюча. 

КРУТЕЛИЦА – (русское) ветер, крутелица – «метель», «вьюга». 
К крутой, крутить. 

КРУТЕЛЬ – (русское) «водоворот», «вир». У В. И. Даля [1912, 2] 
можно найти формы: крутель, кручель, крутизна, круть, 
круча, кручь, крутелица для Псковской, Калининской обл. 

КРУТЕНЬ – (русское) «водоворот», «вир». См. крутица, круто-
яр, кручи, крюча. 

КРУТЕНЬ – (русское) ветер, «вихрь», «метель», «вьюга». К кру-
той, крутить. 

КРУТЕЦ – (русское) «крутая коса» на Волге, «отмель, преиму-
щественно песчаная, довольно твёрдая, с крутым подводным 
откосом, ниже которой по течению реки бывает обыкновенно 
глубокое место» [Неуструев, 1914]. Крутец – «резкопадаю-
щий овраг» в центральных обл. России. 

КРУТЕЦ – (русское) крутой возвышенный берег, крутой склон, 
крутая гора (центральные обл. России). См. крутица, круто-
яр, кручи, крюча. 

КРУТИК – (русское) «береговой обрыв, сложенный речным ал-
лювием», «яр». См. крутица, крутояр, кручи, крюча. 

КРУТИНА – (русское) «водоворот», «вир». См. крутица, круто-
яр, кручи, крюча. 
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КРУТИС – (литов.) возвышенность, холм; берег; грудь. Из рус-
ского крутой. Ср. латыш. krúts, krūte – то же [Невская, 1977]. 
См. крутец. 

КРУТИЦА – (русское) крутой возвышенный берег, крутой склон, 
крутая гора (центральные обл. России). Крутик, крутояр – 
«береговой обрыв, сложенный речным аллювием», «яр»; 
крутобережье – «крутой высокий берег» (встречается по-
всеместно); на Волге крутояр – «песчаные, почти отвесные 
обрывы правого берега реки, достигающие высоты 30 м».  

КРУТОБЕРЕЖЬЕ – (русское) «крутой высокий берег» (встреча-
ется повсеместно). См. крутица, крутояр, кручи, крюча. 

КРУТОЙ – (балтославянское) «отвесный», «извилистый». Ср. 
литов. kranta – «крутой, высокий берег», krantis – «межа», 
«острый угол» [Фасмер, 1967, 2]. Много славян. соответствий 
со значениями: «толстый», «грубый», «твёрдый», «ярост-
ный», «строгий», «сильный», «извилистый», «крученый». Ср. 
выражение: крутой человек. <> Крутицкое подворье недале-
ко от Новоспасского моста в Москве; Крутец в Новгородской, 
Калининской, Ярославской обл.; Крутицы в Калужской обл.; 
Крутик на север от Костромы; хутор Крутец и овраг Кру-
тецкий в Воронежской обл.; Крутец и Верхний Крутец в Пен-
зенской обл. Л. Л. Трубе [1962] насчитал около 20 топонимов 
в Горьковской обл. в формах Крутец, Крутцы. Сюда же Круто-
горье – всхолмленное междуречье Мамокша и Большой Кок-
шаги в Кировской обл. В бас. Оки гидроним Крутец отмечен 
21 раз, Крутецкой – 6, Крутик – 2, Крутица – 4 раза. Есть и 
производные имена [Смолицкая, 1976]. Другие формы топо-
нимов: Крутенский в Кировской обл.; Крутеньки в Черновиц-
кой обл.; Кру-тенькое в Кировоградской обл.; Кру-тинка в Ом-
ской обл.; Крутинский в Волгоградской и Ростовской обл.; 
Крутиха в Алтайском крае. Курганской, Новосибирской и 
Свердловской обл.; Крутицы в Рязанской обл.; Крутишка в 
Алтайском крае и Новосибирской обл.; Крутцы в Псковской 
обл. Обычны названия нп: Крутогорье, Крутое, Крутой Лог, 
Крутой Яр, Крутоярский. См. крутые. 

КРУТОЙ – (русское) ветер, «сильный», «дующий в лицо», «про-
тив хода», «внезапный», «порывистый». К крутой, крутить. 

КРУТОЛОБИНА – (русское) «возвышенность», «холм», «срезан-
ная вершина горы» в Кировской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. 
крутица, крутояр, кручи, крюча. 
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КРУТОЯР – (русское) «береговой обрыв, сложенный речным 
аллювием», «яр»; на Волге крутояр – «песчаные, почти от-
весные обрывы правого берега реки, достигающие высоты 30 
м». См. крутица, кручи, крюча. 

КРУТЫНЯ – (русское) «высокая крутая гора» в Пермской обл. 
[СРНГ, 1979, 15]. 

КРУТЯК – (русское) «крутой склон горы», «обрыв» в Горно-
Алтайской АО; «крутой берег» в Свердловской обл. [СРНГ, 
1979, 15] См. крутица, крутояр, кручи, крюча. 

КРУЧА – (русское) «пригорок», «холм» в Вологодской обл.; 
«яма», «впадина», «глубокое место в реке, озере» в Смолен-
ской и Псковской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. крутица, круто-
яр, кручи, крюча. 

КРУЧИ – (русское) «горы», «крутые меловые склоны», «скалы 
над долинами» в Воронежской и Белгородской обл. См. кру-
тица, крутояр, круча, крюча. 

КРУЧИЯ – (украинское) «водоворот», «вир» в Каневском р-не 
Украины [Гринченко, 1958, 2]. См. крутица, крутояр, кручи, 
крюча. 

КРШЛА – (болгарское диалектное) (къшла) «поле у сада», 
«осеннее горное пастбище», «зимняя овчарня». Ср. украин-
ское кишло, таджикское кишлок, русское кишлак, болгар. ди-
ал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. 

КРЫГА – (русское) «свободная льдина» в Брянской обл. [Пре-
ображенский, 1958]. Белорусское крыга – «сухая и твёрдая 
глыба земли», «большая льдина на реке», «ледоход на реке» 
[Яшкин, 1971]. См. икра, икрина. 

КРЫГА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда. Дерива-
ты: крица, крина, кричина, кричье, кринняк, крижина, крижка 
отмечаются разными авторами [Даль, 1912, 2; Кузнецов, 
1915; Гринченко, 1958]; крыжина, крына [СРНГ, 1979, 15]. Ср. 
в рус. диал. кра, чешск. и польск. kra, укр. ikpa – «льдина», 
«глыба льда». Это позволило М. Фасмеру [1967, 2] сопоста-
вить с икра – «льдина» в диал. Рязанской, Тамбовской и Са-
ратовской обл. Слово встречается в «Донских рассказах» М. 
Шолохова. См. икра. 

КРЫЖ – (русское) высокое место с обрывистым спуском в Нов-
городской, Калининской, Псковской обл.; криж – линия по-
дошвы гряды, холма в Новгородской обл. Ср. креж, кряж 
[СРНГ, 1979, 15]. См. кряж, криж. 
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КРЫЖИНА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда 
[СРНГ, 1979, 15]. См. крига, крыга. 

КРЫНА – (русское) льдина, плавучий лёд, глыба льда [СРНГ, 
1979, 15]. См. крига, крыга. 

КРЫНИЦА – (белорусское) «родник». См. криница. 
КРЫШКА – (русское) весенний свободный лёд на море, под ко-

торым скрывается сельдь (Белое море) [Дуров, 1929]. 
КРЬШКА – (русское) глубокое место в реке в Вологодской и Ар-

хангельской обл. Яма округлой формы в виде усеченного ко-
нуса [сообщение М. С. Медведева]. Небольшое озеро у реки. 
В Ярославской обл. кринка – «высохшее озеро»; в Новгород-
ской обл. – «топкое место около лесных озер» [СРНГ, 1979, 
15]. Метафора. Кринка – «глиняный сосуд для молока». <> 
Крынки в Витебской, Гомельской, Могилевской, Херсонской 
обл. См. криница, кринка. 

КРЮ – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КРЮК – (русское) излучина, меандра, поворот реки; изгиб мор-
ского берега. То же крюковина. <> Крюки на р. Великой в 
Псковской обл. В бас. Оки гидронимы: Крюк, Крюковка (по-
вторяется 7 раз). Крюковское [Смолицкая, 1976]; р. Крюква – 
л. пр. Снова в бас. Днепра. В бас. Сейма: р. Крюк, Большой, 
Малый Крюк, Крючек [Ященко, 1974]. 

КРЮКОВИНА – (русское) излучина, меандра, поворот реки; из-
гиб морского берега.  

КРЮЧА – (русское) «овраг», «обрыв» в северо-западных обл. и 
в Прибалтике [СРНГ, 1979, 15]. См. крутица, крутояр, кручи, 
круча. 

КРЮЧА – (русское) овраг, балка, удлинённая ложбина (Псков-
ская, Новгородская, Калининская обл.) См. крюк, крючьевина. 

КРЮЧИНА – (русское) овраг, балка, удлинённая ложбина 
(Псковская, Новгородская, Калининская обл.) См. крюк, крю-
ча. 

КРЮЧЬЕВИНА – (русское) овраг, балка, удлинённая ложбина 
(Псковская, Новгородская, Калининская обл.) См. крюк, крю-
ча. 

КРЯ – (русское) дериват от слова корь. Ср. корень, корчева, 
корчевать. 

КРЯГ – (белорусское) «горная цепь». См. креж, кряж, креш. 
КРЯЖ – (русское) по [СРНГ, 1979, 15] «сухое, незатапливаемое 

сенокосное угодье» (обычно на склоне холма, горы) в северо-
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западных обл.; «высокий незатопляемый берег с твёрдым 
грунтом» в Поволжье; «возвышенность, покрытая лесом»., в 
Архангельской и Томской обл.; «участок пахотной земли» в 
Ярославской обл.; «обрыв», «овраг» в северо-западных обл.; 
«русло реки» в Вологодской обл.; «глубокая впадина», «яма 
на дне реки, озера» в Калининской и Архангельской обл. Сю-
да же кряж, кряжевина – «обрыв» в Псковской обл»; кряжи-
стый берег – «крутой, обрывистый» в Карелии и Коми; кря-
жок – «быстрое течение в реке у крутого берега» в Новгород-
ской обл. Значения, приведённые здесь, говорят о противо-
поставлении в одном термине понятий низ – верх. 

КРЯЖ– (русское) невысокая, удлинённая возвышенность; длин-
ный водораздел, холмогорье, гряда, всхолмленная возвы-
шенность, увал. Напр., Донецкий или Тиманский кряж. На Се-
вере – горы без скал, сложенные или покрытые рыхлыми от-
ложениями; высокий берег долины Оби и Васюгана – ланд-
шафт, наиболее благоприятный для земледелия; кряжик – 
вторая терраса, покрытая урманным лесом [Ильин, 1930]. В 
Псковской обл. – высокий берег или сухое место; в Новгород-
ской обл. – обрывистый крутой спуск, высокое место, уступ 
речных террас. У В. И. Даля [1912, 2] – целинная земля, ма-
терик; венец, верхняя окраина уступа, речного берега, низ-
менности. На Украине – холм [Гринченко, 1958, 2]. В Кали-
нинской обл. – обрывистое место на дне озера; углубление, 
яма; возвышение на берегу озера, сенокосное угодье; кряже-
вина – «возвышенность» [Копорский, 1945]. В Смоленской 
обл. креж – «обрыв на дне озера», «яма». 

КРЯЖЕВИНА – (русское) «возвышенность» [Копорский, 1945]. 
См. кряж. 

КРЯЖИК – (русское) вторая терраса, покрытая урманным лесом 
[Ильин, 1930]. См. кряж. 

КРЯЖИСТЫЙ БЕРЕГ – (русское) «крутой, обрывистый» в Каре-
лии и Коми. См. кряж. 

КРЯЖОК – (русское) «быстрое течение в реке у крутого берега» 
в Новгородской обл. [СРНГ, 1979, 15]. См. кряж. 

КРЯСТЭ – (молдав.) гребень горы. Ср. румын. creasta, франц. 
crete, англ. krest – то же. Но румын. creasta prelitorala – «при-
брежный бар», «отмель». Да и английский язык родился не 
ранее XVI века. 

КУАРА – (абхаз.) речка. <> Гидронимы: Мыз-и-Куара, Ашыц-
Куара, Раш-Куара в Абхазии [Бгажба, 1956]. 
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КУБЫШИ – (русское) болотно-торфянистые почвы, прошедшие 
мелиорацию, пережог и осушение, используются под посевы 
зерновых (северные обл.). Ср. кубыш – «фашина, хворостя-
ной сноп, для гачения и для пережига, удобрения в поле. 
Жечь кубыши – делать расчистку или починок, огнище в лесу, 
сваливая хворост в кучи, покрывая его дерном. Брать хворост 
кубышами, кубовьем, вязанками» [Даль, 1912, 2]. 

КУБЫШКА – (язык русов-ариев) «Северный Кавказ населяют, в 
частности, ЧЕЧЕНЦЫ; поблизости от них – КУБАНЬ. В Азер-
байджане между городами Дербент и Баку находится город 
КУБА – странное совладение с название острова КУБА. И 
ещё одно "совпадение" – священный город майя на севере 
Юкатана именуется ЧИЧЕНИЦА – сравните – ЧИЧЕНИЦА. Но 
именно так и называли ЧЕЧЕНЦЕВ их соседи! И, наконец, 
удивительная близость КУБЫ и КУБАНИ к слову КУБ (КУ-
БИК). Вспомним нашу кубышку. В самом названии отражена 
её кубическая форма. Все эти милые свинки с прорезью на 
спине и лихим призывом "Брось кубышку – заведи сберкниж-
ку" – придут через много столетий. Но сначала КУБЫШКА де-
лалась в форме КУБА. В кубышке хранили деньги, хранили 
драгоценности, в кубышке хранили ТО, ЧТО БЫЛО ДОРОГО 
её умершему владельцу – любимую игрушку, ожерелье, 
прядь волос, увядший цветок». Вернее сказать – УБИТОМУ 
владельцу, потому что КУБ и КУБЫШКА означают К УБИ, К 
УБИШКА . "К УБИТОМУ". Вот они на снимке, эти "К УБИШКИ", 
найденные в этрусской гробнице. Размер "К УБИШКИ", види-
мо, не имел значения и, если туда было нечего положить – 
просто писали на её гранях несколько слов К УБИТОМУ. Для 
"этрусковедов" – это всего лишь "игральные кости с первыми 
шестью этрусскими цифрами – прописью". Но одна из этих 
«цифр» на передней грани нижнего кубика совершенно опре-
делённо читается: С АН – "С НИМ"! [Орешкин, 1984, 1994]. 

КУВАЛДА – (русское) сильное волнение, качка на озере (Ла-
дожское и Онежское озера). То же – кувылда в Рязанской 
обл., кувяка во Владимирской обл. [СРНГ, 1979, 15]. Кувалда 
– «тяжёлый молот». М. Фасмер [1967, 1] связывает с вал, ва-
лить.  

КУВШИН – (русское) крутой и высокий остров параболической 
или конической формы (Белое море и Кольский п-ов) [Андро-
сова, 1937]. Метафора. <> О. Кувшин у Мурманского побере-
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жья Баренцева моря; о. Кувшин в северной части Белого мо-
ря. 

КУВЫЛДА – (русское) сильное волнение, качка на озере в Ря-
занской обл. [СРНГ, 1979, 15]. 

КУВЯКА – (русское) сильное волнение, качка на озере во Вла-
димирской обл. [СРНГ, 1979, 15]. 

КУГА – (русское) метель, пурга, непогода (Иркутская обл.) 
[СРНГ, 1979, 15]. 

КУД – (мордовское) «хижина» [Абаев, 1956]. Ср. русское кут, 
хата. См. кат. 

КУДО – (мордов.) хижина, жилище (куд). Ср, марийск. кудо – 
«лачуга», «шалаш», «двор»; фин. kota – «юрта», «хижина», 
«шалаш»; хантыйск. хот, венгер. haz – «дом» [Лыткин, Гуля-
ев, 1970]. Дальнейшие параллели за пределами финно-
угорских яз. Ср. с русским хата. См. кат. 

КУДРА – (литов., латыш.) болото, долина, яма с водой, неболь-
шой пруд; остров леса среди поля, заросшее озеро [А. П. Не-
покупный. Baltistica, 1970, 6, 1]. Сюда же латыш. kudraine – 
«торфяное болото» [Невская, 1977]. Литов. kudre – «неболь-
шая гора на равнине». Сопоставь с русскими кудрями. Топо-
нимические примеры: Кудра, Кудрайне, Кудрас в Латвии. См. 
кудри.  

КУДРИ – (русское) завихрения на вершинах волн. Волна. Мета-
фора. См. барашек. 

КУДУ – (эвенк.) солончак, солонец, куда приходят лизать соль 
косули, изюбры; лизанец. Сопоставь с русским кудук. Ср. 
монгол. хужир, бур. хужар – «солончак», «солонец» [ТМС, 
1975]. Добавим алтайск. кудюр – то же. Эвенк. диал. кудук – 
«ручей с солёной водой». <> Р. Куду, оз. Кудачи-Амут, р. Ку-
дукта. Топонимы несколько раз повторяются в Восточной Си-
бири [Комаров, 1964, 1967]; Кудюр, г. Кызыл-Кудюр на Алтае; 
Куду-Кюель в Якутии. См. кудук, худук. 

КУДУК – (русское) колодец. Термин известен в русских говорах 
Поволжья, Крыма, Северного Кавказа. Бытует на просторах 
от юга Украины до Восточной Сибири. В. И. Даль [1912] опре-
деляет: колодец без сруба, копань, степной колодец. Таджик-
ское кудук – «колодец», «родник». А это индоевропейский 
язык. венгер. kut, kutak – «колодец» (фино-угорская группа 
языков). Эвенк. диал. кудук – «ручей с солёной водой». Ср. 
худаг (халха-монгол., бур.). В ДТС [1969] кудуг – «колодец»; 
«берег» наряду с формой куйюг. В некоторых тюрк. яз. также 
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«источник». узбек. кудук. В туркмен. гудук – «засыпанный ко-
лодец», «суффозионная воронка», куда уходят ирригацион-
ные воды на орошаемых полях, что причиняет вред земледе-
лию [сообщение М. Гельдыханова], наряду с производным 
гуйы – «колодец». <> Красный Худук на запад от Астрахани, 
Сайкудук и Талдыкудук в Заволжье в Уральской обл.; Балку-
дук в Гурьевской обл., дословно «медовый колодец», пере-
носно «колодец с пресной, хорошей водой». Кудук и Кудуксай 
в Актюбинской обл.; Кудукли в Кулябской обл.; Кудук-Агаш в 
Кокчетавской обл.; Кудук-Чилик в Омской обл.; Кулкудук в Бу-
харской обл. Много названий в Монголии: кол. Ганц-Худаг – 
одинокий, единственный колодец в Гобийском Алтае; кол. 
Цаган-Худаг – белый колодец и т. д. См. худук. 

КУЖИР – (русское) солончак. Слово известно в рус. Говорах Ир-
кутской обл. и Бурятии. См. хужар. 

КУЗНЕЧИК – (язык русов) К(о)ВЗ + НЕСЕ = "наковаленку несёт", 
стрекот кузнечика – это удары "молоточка" по "наковальне" 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

КУЙ – (таджик., перс.) деревня, город, улица» квартал, дом, жи-
лище; большой широкий, проход. (ку) <> В названиях насе-
лённых мест: Куй, Сарикуй, Куиболо в Таджикистане; Кодкуй, 
Куйшах, Куй, Куйпер в Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. 
См. кой. 

КУЙ – (хант.) болото. <> Р. Лоркуйягун, р. Куйеган, болото Вонт-
куй, оз. Куйэмтор в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 

КУЙВАТА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать [Фасмер, 1967, 2]. См. куйпога. 

КУЙВИКУЙ – (чукот.) наледь на реках, ледник; коряц. куйвын – 
то же. На картах можно видеть в формах: куйби, куйбэ. <> Г. 
Куйвиней, г. Куйвикэй, р. Куйвивеем в Анадырском р-не и на 
Чукотске; р. Куйвываям, р. Куйвытваям в Корякии [Комаров, 
1971]. 

КУЙПАГА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать (Белое море, Баренцево море) 
[Подвысоцкий, 1885]. См. куйпога. 
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КУЙПАКА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать (Белое море, Баренцево море) 
[Подвысоцкий, 1885]. См. куйпога. 

КУЙПОГА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать; поэтому говорят: «За куйпогой 
вода заживает, сполняется», т. е. прибывает, и тогда уже на-
зывается полая, прибылая. В обширном смысле слова – во-
обще убыль воды во время морского отлива. Обсохший в 
морской отлив берег. Говорят: «ехать куйпагого», т. е. отме-
лым в отлив берегом (Белое море, Баренцево море) [Подвы-
соцкий, 1885]. М. Фасмер [1967, 2] приводит также формы 
куйвата, койпака. Сравнение с фин. kuiva pohja – «сухое 
дно» он считает затруднительным в фонетическом отноше-
нии. Другие формы: куйпола, куйпуга. 

КУЙПОЛА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать [Мурзаев, 1984]. См. куйпога. 

КУЙПУГА – (русское) наибольшая убыль воды, самая низкая 
вода при морском отливе, последнее время отлива; состоя-
ние воды перед самым приливом, когда она, по местному вы-
ражению, «задумается, дрогнет», т. е. стоит неподвижно, и 
затем начинает прибывать [Мурзаев, 1984]. См. куйпога. 

КУЙРА – (литов.) возвышенность, маленький курган, самая вы-
сокая часть поля; спина, горб. Ср. латыш. kuprs – то же [Нев-
ская 1977]. 

КУЙТУН – (русское) обширные, плоские, приподнятые степные 
пространства вдали от леса, представляющие хорошие про-
сторные пастбища и пахотные земли с плодородными почва-
ми. Напр., куйтуны Баргузинской степи в Восточной Сибири. 
Ср. бур. хыйта, хыйтан – то же. <> Куйтун и Куйтунский рай-
он в Иркутской обл. расположены на обширной равнине 
[Мельхеев, 1969]; Куйтун в Бурятии. 



 509 

КУЙТУН – (русское) сильный холодный ветер, дующий в зимний 
период в Забайкалье. Ср. бур. хыйтэн – «холод»; монгол. 
хуйтэн – «холод», «холодный». <> Г. Куйтун-Сардык в За-
падном Саяне; г. Хуйтэн в Монгольском Алтае. 

КУЙЫ – (ногай.) колодец; гуйы – то же (туркмен.). На картах не-
редка форма куй. Сравни с русским куль. <> Оз. Теренкуй, 
кол. Яманкуи в Дагестане; кол. Базаркуи в Ставропольском 
крае [Бушуева, 1972]; кол. Аджигуйи и кол. Акгуйы (повторя-
ется несколько раз) в Туркмении. См. гуйы, кудук, кую. 

КУК – (лезг.) вершина горы. Ср. с русским кукан. См. кох, кух. 
КУКАН – (русское) холм, взлобок, пригорок; холмогорье (цен-

трально-чернозёмные обл.); чистый ельник (Горьковская 
обл.) [Даль, 1912, 2]. Собственное название древнего города 
Кукан, которое связывают со словом кука – «большой крюк» 
[Фасмер, 1967, 2, со ссылкой на А. И. Соболевского]. Ср. др.-
рус. куконосый – «горбоносый» [Срезневский, 1893, 1]. Кука – 
«кулак»; болгар. и сербохорват. кука – «крюк»; нижнелужское 
kokula – «изгиб», «крюк»; литов. kaukas – «шишка», «нарыв», 
kaukaras – «холм», «бугор» [Фасмер, там же]. Учитывая эти 
семантические характеристики, следует считать исходными 
географич. значениями: «холм», «бугор», «возвышение», по-
лагает Мурзаев. <> Кукан в Хабаровском крае. 

КУКОЛЬНИК – (русское) молодой еловый подрост куртинами. То 
же кукольничок. 

КУКОЛЬНИЧОК – (русское) молодой еловый подрост куртинами. 
Зимой весь одевается снегом и стоит наподобие кукол, отку-
да и его такое картинное название. В многоснежный период 
совершенно непроходим. В таком лесу часты медвежьи бер-
логи (Костромская обл.) [сообщение А. Н. Формозова]; густой 
туман по Волхову и Ильменю [СРНГ, 1980, 16]. См. кукольник. 

КУКТА – (русское) изморозь, плохая пасмурная погода (Сибирь, 
Урал). На Колыме – изморозь, туман. См. кухта. 

КУКУЙ – (русское) небольшая лесная роща, колок среди откры-
тых степных ландшафтов. В. П. Семенов-Тян-Шанский [1924] 
пишет, что в лесостепных ландшафтах Русской равнины ку-
куй – «небольшие рощи деревьев с диким полем или сте-
пью». Ср. молдав. кукуй – «небольшая возвышенность», 
«холм». <> Кукуй на северо-восток от Будогощи в Ленинград-
ской обл.; Кукуй в Удмуртии; Кукуевка в Белгородской обл. 
См. кокуй. 



 510 

КУКУШКА – (язык русов) СКОКО + ВЕЩА = "СКОЛЬКО ВЕЩА-
ЕТ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

КУКШАКА – (марийское) возвышенность, бугор, курган. 
КУЛ – (осетинское) «глубокая лужа», «яма на дне реки», «глубо-

кая вода». Ср. с русским куль – «ёмкость». 
КУЛ – (осетинское) склон, скат; покатый, наклонный, склоненный 

(кола) [Абаев, 1958]. Сопоставь кулдун – «склон горы», «при-
горок», «возвышенность», где дун – «хвост», т. е. хвост горы 
(осетин.). Ягнобское кул – «пастбище». Ср. перс. kul – «согну-
тый», «горбатый». <> нп Паткул в Ошской обл. 

КУЛ – (таджикское) «озеро». Ср. с русским куль – «ёмкость». 
КУЛ – (хинди) «берег», «озеро», «пруд», в диал. – «река»; куло – 

«речка», «ручей». Ср. с русским куль – «ёмкость». 
КУЛА – (русское) «соседняя деревня» (Вологодская обл.). См. 

кулига. 
КУЛА – (сербохорватское) «башня», «замок», в диал. – «камен-

ный дом» (ср. градити куле у ваздуху – «строить воздушные 
замки»). болгар. кула – «башня», «замок» (ср. въздушни кули 
– воздушные замки). См. кала. 

КУЛА – (эвенкийское) «склон горы, берега реки или пади, обра-
щённый на север» в алданских говорах [Комаров, 1967; ТМС, 
1975, 1]. Ср. перс. kul – «согнутый», «горбатый»; сванскон 
golä – «склон», «покатое место». 

КУЛА – (якутское) «северный склон горы». <> Р. Кула, р. Кулан-
гда в Якутии. 

КУЛАК – (болгарское диалектное) «долина между холмами», 
«котловина», «ложбина», «овраг» [Григорян, 1975]. таджик. 
кулак – «маленький арык» (относится к индоевропейским 
языкам). В географической терминологии – балка, ущелье 
(балкар.), что-то выдающееся, чётко выделяющееся в рель-
ефе (балкар., ногай., кумык.); хакас. хулах – «выдающаяся 
вершина», «глубоко вдающийся в сушу залив озера, реки»; 
киргиз. кулак, узбек. кулок – «место ответвления арыка», от-
куда Татар. и башкир. калкулык – «холм», «возвышенность». 
<> Ташлы-Кулак – каменистая балка в бас. р. Белой; Ариуку-
лак – красивое ущелье в Кабардино-Балкарии; Кулак – холм 
на перевале из Чегемского ущелья в Сванетию [Коков, Шах-
мурзаев, 1970]; р. Марыкулак в Ставропольском крае;. Казан-
кулак в Дагестане; г. Гузыкулагдаг в Азербайджане; г. Гузыку-
лагы в Армении; р. Кулагаш на Алтае. 
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КУЛАК – (русское) высокий, гладкий и крутой каменистый берег, 
одинокий надводный камень близ берега (Белое море). Ме-
тафора. Отсюда татар.-башк. кул – «рука» [Дмитриев, 1962]. 
См. култук. 

КУЛЕ – (турецкое) «башня», «вершина», «верхушка», «булава». 
См. кала, калак, хала, ола, хула. 

КУЛЕГА – (русское) «участок земли», «извилистая речка» (Ря-
зань); в Западной Сибири – «низкое место», «чистое место 
среди леса», «часть сенокоса, оставшаяся часть невспахан-
ного или несжатого поля». Часто встречается в топонимии 
[Воробьёва, 1973]. См. кулига. 

КУЛИГА – (русское) лесная поляна, расчищенная под земледе-
лие; далекая пустынная безлюдная местность, трущоба (Се-
вер России). Диал. архангельское кулича – «место в лесу, 
очищенное под пашню»; «земельный участок среди оврагов и 
болот» [СРНГ, 1980, 16]. Известно и русское выражение: «у 
черта на куличках», правильнее – «на кулижках». Много дру-
гих значений: луг на берегу реки или озера с хорошим траво-
стоем (Центр РСФСР); чистое место среди лесов; поляна, где 
хорошие сенокосы и пашни; низменный берег, пойма на из-
лучинах с сенокосами, огородами, пашнями; участок с одно-
родной растительностью, выделяющийся на фоне преобла-
дающей растительности. На севере кулига – «изгиб петляю-
щей равнинной реки», «крутой её поворот»; «мыс», «заводь», 
«залив». «Река даёт кулигу», т. е. луку, колено; в Пермской 
обл. – «перешеек», «лужок у заводи»; в Колымском крае – 
«узкий, глубокий залив озера или моря в форме треугольни-
ка» [Богораз, 1901]; на Верхней Волге – «островок леса среди 
полей»; в Кировской обл.— «деревня в лесу», «выселок на 
лесной росчисти», «пожог леса»; в Череповецком районе – 
«селение, расположенное по обеим сторонам небольшой 
речки и близ друг от друга», т. е. в груде, в куче. Каждая ку-
лига называется по речке, на которой расположена; известны 
Кисовская, Андогская и Петуховская кулиги. «Не скроешь, вся 
кулига об этом знает» [Герасимов, 1910]. Кулижка – «лужай-
ка». В Новгородской обл. кулига – «отдалённое угодье», 
«дальний покос». На Дону кулыжки – «неудобная земля с 
ямами, оврагами» [Миртов, 1929]. В Коми кулига – «лужайка, 
прогалина в лесу». М. С. Медведев сообщает в Архангель-
ской обл.; кулига – «луг, клином входящий в лес или кустар-
ник». Она может быть на острове, на мыске, на берегу реки 
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или озера. Кулижное поле – «освобождённое от мелколесья и 
кустарника». Кулига – «клиновидная форма участка», «угол»; 
все, что уходит в сторону от основного фонового ландшафта: 
«сенокос в лес, в ниву»; «лес в болото, луг в лес»; «заводь», 
«залив»; в Воронежской обл. – «лес»; в Курской обл. – «луго-
вой массив в излучине реки»; «небольшой участок земли, за-
нимаемой весенней водой, вообще угодье» [Ященко, 1959]. 
Ср. др.-рус. кулига – «участок земли», «угодье». В Рязанской 
обл. кулега – «участок земли», «извилистая речка»; в Запад-
ной Сибири – «низкое место», «чистое место среди леса», 
«часть сенокоса, оставшаяся часть невспаханного или не-
сжатого поля». Часто встречается в топонимии [Воробьёва, 
1973]. Много значений показано в СРНГ [1980, 16]. Пока 
предположенные этимологии не дают однозначного удовле-
творительного ответа. М. С. Медведев [личное сообщение] 
предложил сопоставить: кар. kiilgi, эстон. kulg, фин. kyiki – 
«бок», «сторона». В связи с этим укажем на статью Ю. И. 
Чайкиной [Этимология, 1968. М., 1971], где рус. кулига сопос-
тавляется с вепс. kula – «чужие села». В диал. Вологодской 
обл. отмечено: кула – «соседняя деревня». Напомню. кулига 
– «группа деревень, расположенных близко друг от друга», в 
Ярославской обл. [СРНГ, 1980, 16]. <> Кулиги в Ленинград-
ской, Курской обл., Удмуртской АССР; Кулижский в Ярослав-
ской обл.; Кулишки в Калининской обл.; Кулички в Волгоград-
ской обл. Площадь Ногина в Москве когда-то называлась Ку-
лишки, так как местность эта была покрыта кулигами и ку-
лижками – «лугами» и «заводями» Москвы-реки. Кулиги в се-
веро-восточной Польше. 

КУЛИЖКА – (русское) «лужайка». См. кулига. 
КУЛИЖНОЕ ПОЛЕ – (русское) «освобождённое от мелколесья и 

кустарника». См. кулига. 
КУЛИЧА – (русское) «место в лесу, очищенное под пашню»; 

«земельный участок среди оврагов и болот» (Архангельск) 
[СРНГ, 1980, 16]. Известно и русское выражение: «у чёрта на 
куличках». См. кулига. 

КУЛМЕ – (молдав.) верхушка горы, вершина. Ср. румын. cuime – 
«увал», «холм», «вершина горы». Ср. славянское холм, др.-
русское хълмь [Мурзаев, 1984]. Искажение слова из языка су-
перэтноса русов. См. холм. 

КУЛО – (хинди) «речка», «ручей». Ср. с русским куль – «ём-
кость»; коло – «круг». 
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КУЛОБ – (таджик.) букв. «озеро-вода». Относится к индоевро-
пейским языкам. Заболоченные места, плавни, влажные за-
росли. Раскладка: кул + об. Из русского куль – «ёмкость» и 
таджикского об – «вода». <> Кулоба, р. Кулобдарья в Таджи-
кистане. См. куль, об. 

КУЛТУК – (русское) залив моря или озера, преимущественно 
узкий, мелкий, закрытый. Диминутив: култучек, култучишка. 
Русское слово часто употребляется в Поволжье в значениях: 
«залив, его угол», «слепой конец залива», «затон»; «иль-
мень» на волжском побережье Каспия; «высохший проток», 
«углубление в волжских ярах, возникшее в результате бере-
говой эрозии», «высохший проток реки»; «тупиковое оконча-
ние оврага». В Сибири в районе Нерчинска – «овраг, тупико-
вый отвершек реки, затон, старица, одним концом соединяю-
щаяся с рекой». В Казахстане колтык – «защищённая от 
ветра горная долина». В Томской обл. култук – «полуостров 
в излучине реки» [Воробьёва, 1973]. Русский термин известен 
и на Дальнем Востоке – рукав реки, заброшенная дорога, по-
логий лог, вдающийся в горы в Магаданской обл. На р. Инди-
гирке – тупиковый конец залива. Слово встречается и в топо-
нимии Камчатки. Термин нередко переходит в собственное 
географич. имя, по которому получают название ветры. Юго-
западный проходной ветер на Байкале, дующий со стороны 
залива Култук. Этот ветер может быть сильным и продолжи-
тельным, он приносит шторм, низкую облачность, дождь, 
пасмурную погоду. Его называют также низовик, низовка [Гу-
сев, 1969]; юго-западный ветер и на Аральском море. На ка-
зачьем Дону слово колтук может обозначать «лес». Татар. 
култык восходит к русскому култык (кулаком тыкнуть – кул-
тыкнуть – ударить не очень сильно, толконуть, разбить нос, 
пустить кровь). Кумык, и ногай. колтык – «залив», «лука», 
«старица»; узбек. култик – «залив», «бухта»; азерб. голтуг – 
«узкий, мелкий залив», «старица», «мелкое зарастающее 
озеро»; туркмен. голтук – «бухта», «заливчик». <> Топони-
мические примеры иллюстрируют прямой переход термина в 
собственно географич. название: зал. и нп Култук в юго-
западном окончании Байкала; Култуки на Мещере. На Кам-
чатке – зал. Култук и Култушино в Олюторовском р-не, Култук 
Усть-Камчатского р-на и оз. Култушное в гор. Петропавлов-
ске-на-Камчатке [Воскобойников, 1962; Кусков, 1967]; оз. 
Горький Култук в Азербайджане; Мёртвый Култук – зал. Кас-
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пийского моря; рыбный промысел Култук на Дагестанском 
побережье Каспия. 

КУЛТУЧЕК – (русское) уменьшительное от култук. 
КУЛТУЧИШКА – (русское) уменьшительное от култук. 
КУЛЫЖКИ – (русское) «неудобная земля с ямами, оврагами» 

[Миртов, 1929]. См. кулига. 
КУЛЬ – (адыгейское) «озеро». Варианты: кёль, гуэль. Ср. с рус-

ским куль – «ёмкость»; коло – «круг». 
КУЛЬ – (аринское) «вода», «река». Аринский язык, ныне мёрт-

вый, близок к кетскому. Термин известен в индоиранских 
(арийских) языках: таджик. кул, перс. гель – «озеро», «пруд», 
«водоём», осетин. kul – «глубокая лужа», «яма на дне реки», 
«глубокая вода»; в памир. яз. qul – «озеро», «увлажнённая 
низина», «ущелье»; хинди кул – «берег», «озеро», «пруд», в 
диал. – «река»; куло – «речка», «ручей». Можно указать также 
адыг. гуэль, кёль, куль – «озеро». Из единого языка термин 
попал в тюркское ответвление с тем же значением. Сравни с 
русским куль – «ёмкость». Дериваты в тюркском ответвлении: 
кёль, кол, кёл, гель, кул. Якут. куол, кюель, тувин. хол. 

КУЛЬ – (великорусское) рогожный мешок; видлога, капишон 
(камч.); птица кулик (сибирское). Неуклюжий, неповоротливый 
человек. Кулевой – к кулю относящийся; продаваемый куля-
ми. Кулевая рогожа, лучшая, а таевочная и крышечная пло-
ше. Кулевой товар. Кулечный – к кульку относящ. Кульковый 
– кульками продаваемый. Кулевщик, кулечнак – рабочий, ко-
торый шьет кули из рогож. Кулевщичий – к ним относящ. Ку-
ляк или кулеватый человек – неуклюжий, тяжёлый, непово-
ротливый. Кулевоз – кто возит кули, хлеб, муку [Даль, 1912, 
2]. 

КУЛЬ – (тюркские языки) «озеро», «водоём». Из языка русов. 
Ср. с русским куль – «ёмкость»; коло – «круг». В отпочковав-
шиеся тюркские из единого языка суперэтноса. <> Обилие 
топонимических образований: оз. Куль в Павлодарской обл. 
Бесконечны гидронимы Каракуль и Аккуль (Караколь, Акколь) 
в Средней Азии и Казахстане; оз. Гёкгёль, славящееся своей 
красотой, в Азербайджане; Каракуль – большое памирское 
оз., Каракуль – оз. в низовьях Зарафшана (гидроним, давший 
новое слово каракуль – известный своим высоким качеством 
мех каракульских овец); Чирдах-Кюель, Арылак-Кюель на 
Таймыре [сообщение Е. И. Селиванова]; Кюель-Юрях – озёр-
ная река, впадающая в Хромскую губу Якутии. Очень много 
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названий озёр в Якутии включают термин кюель, особенно на 
низменности в низовьях Колымы. Большие озера Сон-Куль, 
Чатыр-Куль и Иссык-Куль в Киргизии. 

КУМ – (болгарское) «мелкий речной нанос» [Григорян, 1975]. 
КУМ – (таджик., перс., афган.) «песок». <> Названия песчаных 

пустынь, песчаных массивов Кум, Каракум, Кызылкум, Сары-
кум, Аккум, Кумбулак, Кумдаг, Кумтаг, Кумбель, Кумарык, 
Кумкала и т. д. обычны в Казахстане, Средней Азии, на Кав-
казе, в Западном Китае, Иране, Афганистане. 

КУМАК – (алтайское) «песок». В то же время гум – сырой, заса-
сывающий, зыбучий песок. Ср. болгарское кумлук – «ровное 
песчаное место», «песчанистая почва» [Григорян, 1975]. <> р. 
Кумак – л. пр. Урала; Кумак в Оренбургской обл.; в рус. 
оформлении имена р. Кума и р. Подкумок на Северном Кав-
казе; хр. Кумтайга в Туве; р. Кумах-Юрях и Кумак-Аян, оз. 
Сис-Кумах, в Якутии. 

КУМЛУК – (болгарское) «ровное песчаное место», «песчанистая 
почва» [Григорян, 1975]. 

КУМПОЛОК – (русское) вершина горы или холма округлой фор-
мы. См. купол. 

КУНГУР – (язык русов-ариев) первопредложение в языке супер-
этноса русов звучало как «КУНГ + УР = «князь ура», «кунг 
(конунг) племенного объединения народа ура» [Орешкин, 
1984, 1994]. См. уральт. <> Кунгурская пещера. 

КУНГУРИК – (русское) болото с многочисленными криницами, 
окнами; хорошее Пристанище водоплавающей дичи (Присая-
нье) [Мельхеев, 1958]. Может быть, соотносится с бур. хунхэр 
– «низина», «впадина», «долина»; монгол. хунхур – «впади-
на», «низина», «ложбина», «овраг»? 

КУОЛЛАГАЙ – (якут.) теснина, ущелье; прогалина в лесу, узкая 
безлесная полоса. Ср. луг, лог. <> Оз. Куоллагай, р. Куолла-
гай-Эльгекяне [Комаров, 1967] в Якутии.  

КУОРАТ – (якутское) «город». Заимствование из русского языка. 
Искажение «оригинала» довело слово до полной неузнавае-
мости [Мурзаев, 1984. стр. 155]. Вот таким же образом иска-
жались слова первоязыка дочерними ответвлениями. Ново-
дельные искажения закреплялись, а сегодня мы с трудом 
можем определить оригинал. 

КУП – (марийское) болото, болотный. Ср. русское копа – «боло-
то». См. копа, купа. 

КУП – (перс. диал. kup) гора, холм [Абаев, 1958, 1].  
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КУП – (русское) центр лимана. Этот термин на юге СССР отме-
тил И. С. Щукин в «Общей морфологии суши» [1933, 1938]. 

КУПА – (белорусское) «возвышенное, оголённое место, очи-
щенное от леса»; «голое место на поле, где погибли посевы»; 
«группа домов, деревьев, расположенных вблизи друг от дру-
га» [Жучкевич, 1974]; «куча песка»; в диал. – «кучка земли, 
вырытая кротом»; «роща из одного вида деревьев на высо-
ком месте среди леса»; «перегной», «чернозём», «торф»; 
«населённый пункт, где гонят смолу, производят дубовые 
брусы, клёпку» [Яшкин, 1971]. 

КУПА – (лужицкое kuра) «холм». 
КУПА – (русское диалектное) «весеннее временное озерко с 

пресной водой, высыхающее летом» (Прикаспийская низмен-
ность). См. коп, копа, копанка. 

КУПА – (русское) заросли кустарника, роща; заросли тростника 
и камыша по Чижинским разливам в междуречье Волга – 
Урал. Купаки – «плавающие островки из остатков корневищ и 
стеблей тростника, перемешанных с илом и суглинком» в 
дельте Волги [Солнцев, 1963]. Ср. купа – «масса, совокуп-
ность предметов», «куча», «груда». Сюда же вкупе, совокуп-
ный. Укр. купа – «куча», «груда»; «толпа», «сборище», «скоп-
ление», «группа»; «купина» [Гринченко, 1958, 2]. белорус. ку-
па – «возвышенное, оголённое место, очищенное от леса»; 
«голое место на поле, где погибли посевы»; «группа домов, 
деревьев, расположенных вблизи друг от друга» [Жучкевич, 
1974]; «куча песка»; в диал. – «кучка земли, вырытая кро-
том»; «роща из одного вида деревьев на высоком месте сре-
ди леса»; «перегной», «чернозём», «торф»; «населённый 
пункт, где гонят смолу, производят дубовые брусы, клёпку» 
[Яшкин, 1971]. чешск., польск. kupa – «куча», «толпа»; лужиц-
кое kuра – «холм»; литов. kaupas – «куча», kupstas – «холм», 
«бугорок»; перс. кoh – «ropa»; албан. kipi – «куча» [Фасмер, 
1967, 2]. <> Купа, Купишки, Куписк в Белоруссии, Купище в 
Житомирской обл., р. Купинец в Закарпатской обл. См. кох, 
купина, купп. 

КУПА – (украинское) «куча», «груда»; «толпа», «сборище», 
«скопление», «группа»; «купина» [Гринченко, 1958, 2]. 

КУПА – (чешское и польское kupa) «куча», «толпа». 
КУПАКИ – (русское) «плавающие островки из остатков корне-

вищ и стеблей тростника, перемешанных с илом и суглин-
ком» в дельте Волги [Солнцев, 1963]. 
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КУПИЖА – (русское) морской отлив в Белом море [Подвысоц-
кий. 1885]. 

КУПИНА – (русское) «обособленный пригорок на лугу, у боло-
та»; «место, ямка, где выгорает торф, в дождливое лето за-
полняемая водой» [Яшкин, 1971]. 

КУПИНА – (украинское) «зелень на кочке среди воды, сама коч-
ка» [Гринченко, 1958, 2]; также – «куст», «островок» [Мурзаев, 
1984]. 

КУПИНА – (чешское kupina) «островок, поросший кустарником». 
КУПНИК – (русское) «кочковатое место». 
КУПОЛ – (русское) вершина горы или холма округлой формы. 

Высокий, круглый и небольшой островок бора среди болот 
(Костромская обл.) [сообщение А. Н. Формозова]. Купола – 
«полушаровидные или караваеобразные нагромождения во-
круг центра извержения вязкой, малотекучей лавы, круто 
поднимающиеся над окружающей местностью». Ср. итал. cu-
pola, франц. coupole – «купол». См. купол, куполок. См. кум-
полок. 

КУПОЛА – (русское) «полушаровидные или караваеобразные 
нагромождения вокруг центра извержения вязкой, малотеку-
чей лавы, круто поднимающиеся над окружающей местно-
стью». Ср. итал. cupola, франц. coupole – «купол». См. купол. 

КУПОЛОК – (русское) вершина горы или холма округлой формы. 
См. купол. 

КУПОНА – (русское) холмик на низине, заросль кустарника, куст, 
группа деревьев; цветник; развалины; купник – «кочковатое 
место». белорус. купина – «обособленный пригорок на лугу, у 
болота»; «место, ямка, где выгорает торф, в дождливое лето 
заполняемая водой» [Яшкин, 1971]; укр. купина – «зелень на 
кочке среди воды, сама кочка» [Гринченко, 1958, 2]; также – 
«куст», «островок». чешск. kupina – «островок, поросший кус-
тарником». М. Фасмер [1967, 2] отделяет от купа, несмотря на 
семантическую близость, и указывает родственность с литов. 
kampas – «угол», «местность», kumpas – «кривой»; латыш. 
kumpt— «делаться кривым»; латин. campus— «поле»; греч. 
хампе – «нагибание», «согбение». Вспомним термин кампос – 
саванны Бразилии. И компостная куча. См. купа. 

КУПП – (осетин.) холм, горка, горб, выпуклость. Ср. «др.-перс. 
кaufa – гора; перс. диал. kup – гора, холм; афган. kwab, па-
мир. орошорское kup – горб; тюрк. kuba – выпуклый; араб. kub 
– кувшин <...> и много других [Абаев, 1958, 1].  
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КУПСТАС – (литовское kupstas) «холм», «бугорок». 
КУРА – (русское) метель, пурга, буран; метель с поземкой (цен-

тральные обл. России, Сибирь). Сюда же курева, курево – 
«метель, вьюга или дождь при сильном ветре»; «пыль от 
поднимаемого на воздух сильным ветром песка или сухой 
земли». Куревить, курить – «снежить», «пылить», «заме-
тать», «запорошить снегом или пылью». «Весь день курит»; 
«Всю дорогу закуревило» (северные обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. У В. И. Даля [1912, 2] курить – о перемене погоды на 
плохую; кура верховая, кура низовая, кура пешая от курить-
ся – «кружиться», «виться» (о снеге, пыли, песке, сухой зем-
ле); «дымиться»; «создавать дымку испарений, тумана», «по-
крываться тучей пыли, снега». «Темнеющее поле все кури-
лось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью по-
земки» [И. Бунин; ССРЛЯ, 1956, 5]. 

КУРАГА – (русское) дождливая, пасмурная и холодная погода, 
ненастье (Владимирская обл.) [СРНГ, 1980, 16]. См. курга, 
пурга. 

КУРАГАН – (русское) ураган (Вологодская обл.) [СРНГ, 1980, 
16]. См. ураган. 

КУРАН – (башкирское) кочка на болоте. 
КУРАН – (маньчжур. курэн) «ограда», «загородка», «двор для 

скота», «подворье», «гостиница», «чайная», «штаб-квартира 
войск», «комитет», «общество», «ряды», «отряд», «колонна 
войск» [ТМС, 1975, 1]. 

КУРГА – (русское) метель, пурга в Курской и Белгородской обл.; 
большой ветер в Архангельской обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. 
кура, пурга. 

КУРГАН – (афганское) «укрепление», «крепость». Индоевропей-
ская группа языков. См. русское курган. 

КУРГАН – (древнерусское) могильный холм; небольшой холм; 
крепость; межевой знак. Ещё в 4 тыс. до н.э. наши предки хо-
ронили своих родичеё в курганах. У русских до сего дня оста-
лось в традиции насыпать надмогильный холмик. Там, где 
проживали наши предки, там они и оставили свои могильные 
курганы и топонимы. Тюрки с курганным захоронением не 
знакомы, они лишь могут поставить камень на месте могилы 
(выровненной с поверхностью земли). Поэтому и слово кур-
ган в их языке отсутствовало, что подтверждает ДТС 1969 го-
да. У монголов вообще отсутствовали погребения. И у них в 
словарях такого слова не обнаружить. См. мара. 
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КУРГАН – (персидское) «крепость». См. русское курган. 
КУРГАН – (русское) древний могильный холм; небольшой холм; 

в др.-рус. также – крепость, межевой знак. Известное и широ-
ко распространённое слово, очень часто встречающееся в 
географических названиях на просторах Евразии от Тихого 
океана до бас. Дуная и Вислы, от Ледовитого океана до Ин-
дийского. Самый густой семантический пучок образовал тер-
мин в русском языке – «крепость», «могильная насыпь», «мо-
гильный холм или бугор», «всякий небольшой холм», «соп-
ка», «вершина», «остров». Многие авторы приводят для Бе-
лого моря: «высокая льдина величиной в дом, плывущая по 
воде». При этом на севере говорят и кургун. Другие значе-
ния: «глубокая яма», «бакалдина с водой», «небольшое бо-
лото глубиной до метра среди тундры» на берегах Северного 
Ледовитого океана; «окно в болоте»; «омут в реке» (на Ени-
сее) [Зап. гидрографического департамента морского мини-
стерства. СПб., 1844-1852]. Другие формы: кургаш – «хол-
мик»; кургон – «холм», «курган», а в Смоленской обл. и кур-
лан. Из славян. яз. отметим еще: укр. курган – «искусствен-
ный холм», «бугор», но и «возвышенность»; польс., чешск., 
словац. – kurhan, болгар. курган – «могила». Ср. венгер. kur-
gan – «холм». Литов. kurganas, латыш. kyrgans – «курган». 
Исходные значения в языке русов: «могила», «насыпь», «кре-
пость», «укрепление». Перс. курган – «крепость». таджик. 
кургон – «холм», «крепость», «цитадель». афган. курган так-
же – «укрепление», «крепость». Диминутив курганча – «кре-
постца», «усадьба», особенно в Хорезме. Из индоевропей-
ских языков слово курган относительно недавно проникло в 
некоторые тюркские. В ДТС [1969] сказано, что русское слово 
курган встречается всего лишь однажды в географмческом 
названии Маги-Курган – «место зимовки войска Куль-Тегина 
перед походом на огузы». Больше нигде в древних тюркских 
языках русское слово курган не фиксируется, считают соста-
вители древнего тюркского словаря. Слово курган отсутству-
ет в наиболее полной сводке монгольской географической 
терминологии В. А. Казакевича [1934], и современные слова-
ри его не фиксируют. В поисках родства древнего слова кур-
ган Н. А. Сыромятников [1967] сравнивает япон. kuruwa – 
«крепостной вал», корейс. koran – «межа». Ср. тюрк. курга-
мак, казах, корган – «укреплять», что Г. К. Конкашпаев [1951] 
производит от глагола коргану – «защищаться». И. А. Баска-
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ков [1979] связывает с глаголом кур – «поставить», «устро-
ить», «приготовить», «расположить». К. К. Юдахин [1965] ви-
дит в киргиз. яз. четыре значения слова коргон: 1) «крепость, 
твердыня, защита», 2) «высокая глинобитная стена у моги-
лы», 3) «развалины», 4) «загон для скота». Базар коргон – 
«большая нерушимая крепость». Кроме того, глагол коргон – 
«защищаться, обороняться, укрываться от преследования»; 
коргоо – «ограждение», «защита», «оборона», «охрана». Ту-
рец. форма kurgan. <> В топонимии глубокий след: област-
ные центры Курган в РФ, Талды-Курган в Казахстане и Кур-
ган-Тюбе в Таджикистане. Катта-Курган (великая, большая 
крепость) в Самаркандской и Ферганской обл., Курганинск в 
Краснодарском крае, Курганы в Калужской обл.; ст. Матвеев 
Курган Донецкой ж. д. в Ростовской обл.; ст. Курганная Севе-
ро-Кавказской ж. д. в Краснодарском крае; ст. Курганка Южно-
Уральской ж. д. в Курганской обл.; ст. Курганча Средне-
Азиатской ж. д. в Таджикистане; вершина Курган в Карпатах; 
г. Молодецкий Курган над Волгой в Жигулях; новообразова-
ние: Курган Славы – мемориальный памятник в Белоруссии. 
Обычны топонимы в формах: Курган, Курганка, Курганная, 
Курганный, Курганча, Курганы, Курганье и в словосложениях: 
Курганабад, Курганташ, Кургантепа. 

КУРГАН – (украинское) «искусственный холм», «бугор», но и 
«возвышенность». См. русское курган. 

КУРГАНАС – (литовское kurganas) «курган». См. русское курган. 
КУРГАНС – (латышское kyrgans) «курган». См. русское курган. 
КУРГАНЧА – (хорезмийское) «крепостца», «усадьба». См. рус-

ское курган. 
КУРГАНЫ – (русское) удивительный исторический феномен. 

Только в Центральной Америке их насчитывают сотни тысяч. 
Курган – неотъемлемая часть пейзажа степной России. Про-
писной истиной считается факт, что подобные холмы пред-
ставляют собой символическую и памятную насыпь на месте 
захоронения. Оттого нередкое их название – погребальные. 
Сказанное верно лишь отчасти. Даже курганы с таковым 
предназначением (а подобных несомненное большинство) 
выполняли в древности самые разнообразные функции. Одна 
из них – астрономическая. Она обстоятельно освещена в ве-
ликолепной книге известного археолога Юрия Алексеевича 
Шилова «Космические тайны курганов» (М., 1990). По своему 
сакральному назначению курганы – такие же пирамиды 
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(только насыпные), как и их более известные тёзки, сложен-
ные из камня. Древнерусское название курганов – мары (по 
имени языческой богини смерти Мары-Морены), и точно так 
же звучала по-древнеегипетски пирамида – мр. [Дёмин В. Н. 
2004] См. мары. 

КУРГАШ – (русское) «холмик». См. курган.  
КУРГОН – (русское) «холм», «курган». См. курган. 
КУРГОН – (таджикское) «холм», «крепость», «цитадель». См. 

руское курган. 
КУРГУН – (русское) «высокая льдина величиной в дом, плыву-

щая по воде» (белое море). Другие значения: «глубокая 
яма», «бакалдина с водой», «небольшое болото глубиной до 
метра среди тундры» на берегах Северного Ледовитого океа-
на; «окно в болоте»; «омут в реке» (на Енисее) [Зап. гидро-
графического департамента морского министерства. СПб., 
1844-1852]. То же курган. 

КУРД – (перс.) «река», «ущелье». См. руд, раута, рвт, ро, ру, 
род, рот, роут. 

КУРЕ – (эвенк., эвен.) «ограда», «изгородь», «забор», «загон для 
скота», «двор», «огород» [ТМС, 1975, 1]. 

КУРЕВА – (русское) «метель, вьюга или дождь при сильном 
ветре». См. кура. 

КУРЕВА– (русское) «дождь при сильном ветре» в Архангельской 
обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. курево. 

КУРЕВО – (русское) «пыль от поднимаемого на воздух сильным 
ветром песка или сухой земли». См. кура. 

КУРЕВО – (русское) метель, вьюга в северных и северо-
западных обл. России [СРНГ, 1980, 16]. См. курева, куревуха. 

КУРЕВО – (русское) снежная вьюга, снежный вихрь, падающий 
снег с сильным ветром [Даль, 1912, 2]. См. метель. 

КУРЕВУХА – (русское) метель, вьюга в северных и северо-
западных обл.; курева – «дождь при сильном ветре» в Архан-
гельской обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кура, курево, курень. 

КУРЕЙКА – (русское) речной залив, заводь, узкий проток реки, 
текущий параллельно с нею. См. курья. 

КУРЕН – (польское kuren) – «изба», «лачуга». См. курень. 
КУРЕНЬ – (русское) временный приют в лесу, в поле; шалаш, 

землянка, сарай, хата, селение, образовавшееся исподволь; 
у запорожских казаков – жилище, хаты в одной купе, кучке; у 
нижегородцев – три избы и более в куче. «Деревья стоят ку-
ренем, народ сошёлся куренем» [Даль, 1912, 2]. Курень и ку-
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решок – «небольшие островки тростников среди открытых 
плесов озера» в Барабе [сообщение А. Н. Формозова]; «ме-
сто в лесу, где обжигают уголь»; «покос на этом месте, когда 
уже сведён лес» (Урал и Приуралье) [Россия, 1914, 5], там же 
– «грибное или ягодное место»; в Западной Сибири – «ле-
сок», «лесная роща»; белорус. курэнь – «сторожка», «будка», 
«временное жилище»; укр. курiнь – «изба»; польск. kuren – 
«изба», «лачуга». <> Нарицательное курень породило нема-
ло топонимических образований в России, на Украине и в Бе-
лоруссии. Важно отметить, что большинство из них оказыва-
ются названиями населённых пунктов: Курень в окрестностях 
Бахмача в Черниговской обл., Курень-Рассоха в Пермской 
обл., Курень в Кировской обл. Сюда же в этот ряд имена, 
оформленные суффиксами: -ки, -евка, -ец, частыми в топо-
нимии: Куреньки в Харьковской и Винницкой обл., Куренец в 
Минской обл. В Ростовской обл. на Северо-Кавказской ж. д. 
есть разъезд Куреный. Среди гидронимов известно только 
одно название небольшой речки Курень в бассейне Десны. 

КУРЕНЬ – (русское) вьюга, метель в Мурманской обл. [СРНГ, 
1980, 1б]. См. курева. 

КУРЕХА – (русское) метель, пурга, буран. См. кура. 
КУРЕШОК – (русское) «небольшие островки тростников среди 

открытых плёсов озера» в Барабе [сообщение А. Н. Формо-
зова]; «место в лесу, где обжигают уголь»; «покос на этом 
месте, когда уже сведён лес» (Урал и Приуралье) [Россия, 
1914, 5]. См. курень. 

КУРЕШОК – (русское) грибное или ягодное место; небольшой 
лесок (Иркутская обл.) [СРНГ, 1980, 16]. См. курень. 

КУРЖА – (русское) большой иней, кухта на деревьях, изморозь 
(северные обл. Великороссии, Урал, Сибирь) [Даль, 1912, 2]. 
См. коржуха. 

КУРЖА – (русское) изморозь, иней, особенно в помещении на 
окнах, стенах, потолке, когда теплый и влажный воздух со-
прикасается с холодной поверхностью (Урал, Сибирь). За-
мерзший пар, идущий из берлоги. Обычно бывает жёлтого 
цвета [сообщение О. К. Гусева]. 

КУРЖАК – (русское) большой иней, кухта на деревьях, изморозь 
(северные обл. Великороссии, Урал, Сибирь) [Даль, 1912, 2]. 
См. коржуха. 

КУРЖАК – (русское) изморозь, иней, особенно в помещении на 
окнах, стенах, потолке, когда теплый и влажный воздух со-
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прикасается с холодной поверхностью (Урал, Сибирь). За-
мерзший пар, идущий из берлоги. Обычно бывает жёлтого 
цвета [сообщение О. К. Гусева]. Снег на ветвях деревьев в 
Новосибирской обл. Другие формы: куржачина – «изморозь», 
куржвяк – «иней», куржевень – «иней», «изморозь», «выпа-
дение росы», куржевина – «изморозь», «иней», «снег на де-
ревьях», куржевинка – «иней» (Сибирь, Дальний Восток и 
Урал). Куржуха – «иней», «изморозь» в северных обл. [СРНГ, 
1980, 16]. Слово образовано из -ржа с приставкой ку- [Фас-
мер, 1967, 2]. Ср. куржавина – «ржавчина». Е. Н. Шилова 
[1976] приводит турец. кÿршä – «твёрдо замёрзший снег, ко-
торый с трудом тает»; ногай. кырав – «иней»; татар. кырау – 
«заморозки». См. кухта, ржавец, ржавка. 

КУРЖАЧИНА – (русское) «изморозь». См. куржак. 
КУРЖВЯК – (русское) «иней». См. куржак. 
КУРЖЕВЕНЬ – (русское) «иней», «изморозь», «выпадение ро-

сы». См. куржак. 
КУРЖЕВИНА – (русское) «изморозь», «иней», «снег на деревь-

ях». См. куржак. 
КУРЖЕВИНА – (русское) большой иней, кухта на деревьях, из-

морозь (северные обл. Великороссии, Урал, Сибирь) [Даль, 
1912, 2]. См. коржуха. 

КУРЖЕВИНКА – (русское) «иней» (Сибирь, Дальний Восток и 
Урал). См. куржак. 

КУРЖУХА – (русское) «иней», «изморозь» в северных обл. Рос-
сии [СРНГ, 1980, 16]. См. куржак. 

КУРИЛКА – (русское) «ветер, дующий на Камчатку со стороны 
Курильских островов» [Воскобойников, 1962]. 

КУРИЛЫ – (русское) вулканы, которые действуют, «курятся» на 
Камчатке и Курильских островах [Мельхеев, 1958]. Курилка – 
«ветер, дующий на Камчатку со стороны Курильских остро-
вов» [Воскобойников, 1962]. <> Одна из этимологии имени 
Курильских островов связывает со словом куриться. В. А. 
Никонов [1969] указывает три версии в объяснении топонима 
и считает их недостаточно убедительными. 

КУРИНЬ – (украинское курiнь) «изба». См. курень. 
КУРИЦА – (язык русов) КОВЫРИЦА [Орешкин, 1984, 1994]. 
КУРИЯ – (римское) всего лишь «курилка», а философ ЭПИКУР – 

переосмысленное ОПИЙ КУРЕ [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
эфиопия. 
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КУРК – (эстон.) пролив, букв. «горло». <> Вооси курк – пролив 
между островом Вормси и материком [сообщение В. В. Ма-
зинга].  

КУРКА – (русское) общее название небольших, а также не 
имеющих особого названия речек. Часть реки, пересыхающая 
летом и превращающаяся в озерцо с отмелями; узкий проток 
реки, текущий параллельно с ней (Архангельская обл.) 
[СРНГ, 1980, 16]. Следует связать со словом курья. 

КУРЛАН – (русское) «холм», «курган» (Смоленская область). 
См. курган. 

КУРМЫШ – (русское) группа домов, посёлок, деревенька (По-
волжье). «Курмыш – ряд изб, построенных не улицей, а одно-
сторонкой на окраине селения, иногда даже за околицей» 
[Мельников-Печерский. На горах]; островок леса на равнине 
во Владимирской обл. <> Курмыш на р. Суре в Горьковской 
обл. Л. Л. Трубе [1962] насчитал 8 нп с таким же названием в 
той же обл. 

КУРМЫШ – (русское) круглая конусообразная яма ледникового 
происхождения, на дне которой лежат камни (Ленинградская 
обл.). Камни напоминают избы в слове курмыш – группа до-
мов. Возможно сблизить с эстон. kurm – «залив», «угол» 
[Фасмер, 1967, 1, со ссылкой на Булича]. 

КУРНЫ – (великорусское) «башмаки с пряжками». «Существует 
у русов-славян обычай: называть своих собратий по их про-
мыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, 
сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, 
лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зи-
пунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, няры-
нянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 
Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

КУРПИН – (великорусское) «лапти из охлопьев». «Из упомяну-
тых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в России осо-

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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бой местности». «У Славян есть обыкновение называть од-
них лапотниками, других махланами или зипунниками, 
третьих аланниками». «Параллель с племенными названия-
ми русов-славян в историях греческих и римских: курпинники 
– Carpiani» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

КУРПИНЫ – (великорусское) «лапти из охлопьев». «Существует 
у русов-славян обычай: называть своих собратий по их про-
мыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, 
сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, 
лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зи-
пунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, ня-
рынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 
Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

КУРПЫ – (великорусское) «носящие башмаки с пряжками». «Из 
упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в Рос-
сии особой местности». «У Славян есть обыкновение назы-
вать одних лапотниками, других махланами или зипунниками, 
третьих аланниками». «Параллель с племенными названия-
ми русов-славян в историях греческих и римских: Курпы – 
Carpi» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

КУРТ – (хант.) деревня, селение, жилище. Ср. удм. гурт – то же; 
коми горт – «дом». У Г. Е. Корнилова [1973] интересные со-
поставления: укр. гурт – «группа», «толпа», «стадо», «сооб-
щество», «объединение»; праслав. гордт, литов. гардас – 
«ограда»; албан. гартх – «забор»; рус. город. <> Р. Куртко-
им, нп Варкурт, проток Куртпосл в Ханты-Мансийском АО. См. 
город, гурт. 

КУРТА – (русское) метель, пурга (Ульяновская обл.). См. кура, 
курга. 

КУРТИНА – (русское) роща из деревьев или кустарников, по ви-
довому составу отличающаяся от окружающего леса. Куртина 
кедра среди лиственнично-пихтовой тайги (Восточная Си-

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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бирь). Колок леса в степном ландшафте (Западная Сибирь) 
[Мельхеев, 1969]. Поляна в лесу в Московской обл.; мыс в 
Кировской обл. [СРНГ, 1980, 16]. Ср. рус. куртина – «огород-
ная грядка» «цветочная клумба», «какая-то часть виноград-
ника». Франц. courtine – «садик», «палисадник». 

КУРУЛЫ – (русское) (мн. ч.) фигуры выветривания, скалы в 
форме столов, грибов, столбов на гребнях гор (Северо-
Восточная Сибирь). Может быть, следует связать с русским 
диалектным курул – «калмыцкое капище», «буддийский 
храм», «священное место»; монгол. хурул, хурал – «собра-
ние», «община», «монастырь». 

КУРУМ – (русское) каменистая россыпь на склонах и на плоских 
вершинах плато. Нагромождение камней на склоне гор и в 
русле реки. Нередко образуют каменные потоки. В камнях ку-
рума часто течёт вода.Термин широко используется в рус. 
географической литературе. Известен он и в рус. диал. на 
Алтае, в Саянах, на Тянь-Шане. Таджикское корум, курум – 
«каменные осыпи на склонах гор», «скопление крупных кам-
ней в русле реки» (индоевропейский язык). Балкар. хурула – 
«каменистое место». тувин. хорум – «каменная россыпь», 
«груда камней», «курган»; хакас. хорым – «россыпи», «ска-
лы»; якут. курум – «россыпи», «осыпи на склонах, в руслах 
рек». В Фергане – каменные насыпи на древних могилах. 
Тюркское – корум. Ср. др.-тюрк. qorum – каменистые россыпи, 
обломки скал, валунов [ДТС, 1969]. <> Хр. Каракорум – один 
из высочайших в Азии, получивший название по одноимён-
ному перевалу; новообразование: Каракорумское шоссе, со-
единяющее Китай с Пакистаном; р. и г. Гурумды на Памире; 
Чакыркорум (звенящая осыпь) – несколько перевалов на 
Тянь-Шане; р. Курумдусу и р. Корумды в Киргизии; Корумды в 
Иссык-Кульской обл.; Курум на р. Нюя на юго-западе Якутии; 
Курумкан в Якутии; овраг Гурумсай в Туркмении; балка Ху-
румколу и хр. Хурумла в Кабардино-Балкарской [Коков и 
Шахмурзаев, 1970]; р. и нп Корумду, г. Корум на Алтае. См. 
кар. 

КУРУНГ – (якут.) гарь, места, обнажившиеся после лесных по-
жаров, нередко возникающих в сибирской тайге знойным су-
хим летом. См. куру. 

КУРХАН – (польск., чешск., словац. kurhan) «могила». См. кур-
ган. 



 527 

КУРЧАЖИНА – (русское) глубокое место в озере или реке, где 
скапливается рыба; яма, вымытая водой, рытвина (Восточная 
Сибирь, Дальний Восток). Ключевой поток, в котором нерес-
тятся лососи на Камчатке; маленький залив на Индигирке; 
небольшая впадина на равнине или в холмистой местности, 
поросшая кустарником (Красноярский край). Курчажино – 
«поляна в лесу» [СРНГ, 1980, 16]. 

КУРЧАЖИНО – (русское) «поляна в лесу» [СРНГ, 1980, 16]. 
КУРЬЯ – (русское) речной залив, заводь, узкий проток реки, те-

кущий параллельно с нею; часть реки, временно прекра-
щающая от летней жары течение и обращающаяся в озерцо, 
окруженное со всех сторон отмелями; цепочка мелких озер в 
старице; небольшая речка, не имеющая названия. Долгий за-
лив реки, в котором нет течения. Бывший пролив, заметен-
ный сверху. Глухой проток. Затон или длинный речной залив, 
отделяющийся косой или полуостровом. Старица, старое 
русло, заметенное с концов или сверху. Образование курьи 
происходит большей частью от замывки начал, т. е. верхнего 
конца протока, во время большого подъема воды. Глубокий 
залив реки между матерым берегом и песчаной косой на Ко-
лыме. Заводь, речной залив, особенно мелкий, длинный в 
Восточной Сибири. Слепая протока в Северо-Восточной Яку-
тии. Залив за косой, не имеющий течения, на Енисее. Широ-
кое и глубокое место в реке с большими уступами в Вологод-
ской обл. Бухта между берегом и островом, образовавшаяся 
на устье протока, вершину которого засыпало наносными 
камнями во время ледоходов и весенних половодий [Машта-
ков, 1931]. Также – курейка, курка – общее название неболь-
ших безымянных рек. Другие значения уже вторичные: «лу-
жайка», «коса», «островок». Отмечено И. И. Срезневским 
[1893, 1] в др.-рус. курья – «залив», «заводь». Некоторые ис-
следователи доказывают заимствование народом коми слова 
курья из рус. яз., о чём см. у М. Фасмера [1967, 2]. Ср. коми: 
курья – «заводь», «залив реки или озера». «Географический 
термин курья в значении – заводь, залив (на реке и на озере) 
широко распространён в коми языке». Ср. фин. kuru, саам.-
терское kurr – длинное, узкое углубление с крутыми берега-
ми» [А. К. Матвеев. СФУВ, 1968, 2, 1]. Б. А. Серебренников 
[Этимология, 1968. М.„ 1971] указывает на угорский источник: 
мансийс. хур – «край», «кайма», «борт» – -ja – «река»; курья – 
«река на краю главного русла, параллельный ему проток». В. 
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И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] пишут: «Направление заимст-
вования неясно <...> Как русское слово, встречающееся с 
давних пор в северорусских диалектах, так и коми слово, не 
имеют удовлетворительной этимологии». <> Топонимические 
примеры говорят о широком распространении термина и за 
пределами северных и сибирских земель. Гор. Шенкурск по-
лучил имя от курьи Шеньги, расположен при впадении Шень-
ги в Вагу; Курья Удмуртии; рч. Курья – п. пр. Бурлы в Кулун-
динской степи; Курья – дельтовый проток Северной Двины; 
Курья в Алтайском крае; Курья на северо-запад от Читы; За-
курья в междуречье Миасс – Тобол в Курганской обл.; Курья – 
проток с медленным течением в пойме верхней части Оби; 
ст. Курья близ Перми Свердловской ж. д.; р. Курья и Курейка 
в горах Путорана в Средней Сибири; Закурье на р. Киренга в 
Иркутской обл. А. И. Ященко [1974] среди гидронимов бас. р. 
Сейм находит: Кур, Куренка, Курица; Курица Большая, Малая, 
Гнилая; Курка, Курв, которые производит от кур, курья. Он же 
[РР, 1973, 3] считает, что имя гор. Курск, лежащего на р. Кур, 
также оказывается в этом ряду. Курья в Татарии, Тюменской 
обл., Удмуртии. См. курка. 

КУРЭНЬ – (белорусское) «сторожка», «будка», «временное жи-
лище». См. курень. 

КУС – (русское) небольшой лес на равнине в Новосибирской 
обл. [СРНГ, 1980, 16]. Ср. кус – «часть целого», «кусок», «ку-
сать». 

КУСА – (русское) аккумулятивная намывная узкая полоса суши, 
клином вдающаяся в море, озеро, реку. Наносная полоса в 
устье лимана, насыпь у берега. Мель, отходящая от берега в 
реку, озеро. Длинная отмель. Диал. в Рязанской обл. [Мурза-
ев, 1984]. <> Река Куса и город Куса в Кусинском районе Че-
лябинской области. См. коса. 

КУСК – (осетинское k'usk, k'oska – «ниша», «бойница» [Абаев, 
1958, 1]. См. кошк, кушк, коска, кошки. 

КУСКОЛЬ – (саам. диал.) узкий пролив, проток между двумя 
озёрами, лежащими примерно на одной высоте (Кольский п-
ов). <> Р. Кусколь в Волчьей Тундре в Мурманской обл. 

КУСТ – (русское) небольшая роща в вершинах степных логов в 
блюдцеобразных западинах; западины, заросшие кустарни-
ком (Дон, Волга). То же – куст осиновый. Сюда же псковское 
кустовице – «болото, местами поросшее кустарником» и 
владимирское кустобор – «мелкий сосновый бор». <> Рощи 
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Костеневские Кусты и Селиховы Кусты в Курском заповедни-
ке. 

КУСТОБОР – (русское) «мелкий сосновый бор» (владимирское). 
См. куст. 

КУСТОВИЩЕ – (русское) «болото, местами поросшее кустарни-
ком» (псковское). См. куст. 

КУСТЫ ОСИНОВЫЕ – (русское) заросли осиновых, берёзово-
осиновых, дубово-осиновых и ивовых пород на междуречьях 
и плоских водоразделах лесостепной зоны Русской равнины 
в местах близкого залегания грунтовых вод. Обычно приуро-
чены к западинам или блюдцам на степных открытых про-
странствах. В. А. Жучкевич [1974] приводит ст.-белор. слова 
ось, оса – «осина». Ср. белорус. осова, осовок, осище – «ро-
ща», «перелесок», «молодой осинник»; польск. и чешск. диал. 
osa – «осина»; болгар. осика; словац. osika [Фасмер, 1971, 3]. 
<> В России множество топонимов связано со словом осина в 
формах Осинники, Осино-Гай, Осиновец, Осинновик, Оси-
новцы, Осиновка (наиболее частая модель), Осиново, Осино-
вые Колки, Осовка, Осовник, Осовцы, Осово, Осовы. 

КУТ – (арабское) «крепость». См. русское кут. 
КУТ – (русское) или гнилой угол – юго-запад в некоторых мест-

ностях центрально-чернозёмных обл. и на Волге из-за юго-
западных ветров, сопровождавшихся частыми дождями в тё-
плое время года. Сторона, откуда идут дожди [Россия, 1902, 
2]. См. гнилой угол. 

КУТ – (русское) угол, тупик. Первоначально – угол дома, угол 
крепости. Далее развитие – какой-то определённый угол в 
избе, часть избы, угол у печи, где готовят пищу, т. е. кухня; 
лавка в избе; чулан, ларь; крайний зуб, т. е. зуб мудрости. 
Много русских диал. значений см. у К. И. Ходовой [Языковое 
родство славянских народов. М., 1960] и в СРНГ [1980, 16]. 
Владимир Иванович Даль [1912, 2] приводит форму куть – 
«дальний угол леса, поля, леска» для северных обл. Геогра-
фич. значения: «дальнее урочище», «выступающая гора или 
отрог горы», «хутор», «тип поселения, где строилась бедно-
та», отсюда – «лачуга», «хижина», «бедная изба». В Псков-
ской и Калининской обл. – дом. На Северной Двине, по дан-
ным А. Подвысоцкого [1885], кут – «вершина или оконеч-
ность губы»; кутовая речка – «не имеющая ясного истока», 
«речной пролой»; поморское кут – «обсыхающая часть гу-
бы»; в Костромской обл. в прошлом – «священное место», 
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«огороженная молельня в лесу»; на Дону – «полуостров, за-
метно вдающийся в реку»; кут или куток – «хуторок», «часть 
селения, станицы, которые формировались в процессе роста 
населённого пункта»; в Павловском р-не Воронежской обл. 
кут – «лес в излучинах реки» [Мильков, 1970]. Соответствия 
в славян. яз. абсолютно прозрачны: укр. и белорус. кут, бол-
гар. кьт, сербохорват. кут, польск. kat, чешск. kout, словац. 
kut. Из рус. в коми кывт – «часть избы перед печью» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. Можно вспомнить хинди кутия – «хижина», 
«дом», кут – «вершина горы»; араб. кут – «крепость». <> 
Примеры из топонимии обильны: на Украине ист. область По-
кутье, Покутская гряда, нп Покутно и Покутье; Покутско-
Буковинские Карпаты. В словаре Я. Головацкого [1884] чита-
ем о Покутье – области в Галиции между Прутом, Черемо-
шем и Карпатами : «Страна эта плодородна, изобилует ле-
сами, солью, пшеницей, кукурузой и пр. Главные города Ко-
ломыя и Куты...» В Белоруссии, по данным В. А. Жучкевича 
[1968], топонимы Куты, Кутники, Кутнены характеризовали 
бедные поселения кутников, т. е. безземельных крестьян, 
снимавших углы. В Краснодарском крае Красный Кут и Куток; 
Дальний Кут в Приморском крае; Главный Кут в Дагестане; 
Кут на запад от Черновцов; м. и п-ов Тарханкут в Крыму; 
Красный Кут в Ворошиловградской, Краснодарской, Караган-
динской, Саратовской обл.; Веселый Кут в Измаильской, Ку-
станайской обл. и Коми; Куто-вая Губа в Мотовском заливе 
Баренцева моря; Червонный Кут в Одесской обл.; башня Ку-
текрома, т. е. угловая, в Псковском кремле. Закутский в Вол-
гоградской обл., Закутское в Белгородской и Закутье в Моги-
левской обл.; Куток в Гомельской обл.; Кутная гора близ Пра-
ги, известная своим храмом – архитектурным памятником; 
Кути в долине Моравы в Словакии. 

КУТ – (хинди) «вершина горы». См. русское кут. 
КУТА – (эвенкийское) торфяное болото, трясина, топь, трясина 

[ТМС, 1975, 1].  
КУТА – (эвенское) топь, трясина [ТМС, 1975, 1]. 
КУТА – (якутское) «зыбкое болото», «трясина», «моховой на-

плыв с камышом на озере» [ТМС, 1975, 1; Комаров, 1964, 
1967]. <> Р. Кута – пр. Лены; оз. Кута и Куталах, р. Улахан-
Куталах, Красная Кутама – все в Якутии. 

КУТАИСИ – (язык русов-ариев) первопредложение на языке су-
перэтноса русов звучало просто как «КУТА + ИСИ» = ЗАКУ-
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ТОК на караванном пути, где могли остановиться "калики 
прохожие" [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. 

КУТАК – (русское) отдалённое летнее пастбище на Северном 
Кавказе. См. кут. 

КУТАЛ – (таджик.) горный перевал, ущелье, холм. См. котё. 
КУТАН – (русское) «хутор недалеко от основного селения, куда 

перегоняли скот на летние пастбища»; «огороженное место в 
степи для скота», «хлев для овец» (Северный Кавказ) [СРНГ, 
1980, 16]. Азерб. кутан, гутан – «хутор»; узбек. кутон – 
«хлев», «овчарня», «загон», «стадо»; уйг. кутан, кутун – 
«хлев» (в Кашгаре). Отмечены значения: «пастбище», 
«большое земельное угодье» (кумык., ногайск., авар., азерб.). 
<> Кешкутан в Азербайджане; нп Камыш-кутан, Кутан, Какаку-
тан, Кутанаул в Дагестане; Кутантал на Урале; пещера Аман-
кутан – археологический памятник под Самаркандом. См. 
кат, кут, котон, хот. 

КУТЕЛЬБА – (русское) непогода, вьюга, метель [СРНГ, 1980, 
16]. См. кутерга, кутерьма. 

КУТЕЛЬГА – (русское) непогода, вьюга, метель [СРНГ, 1980, 
16]. См. кутерга, кутерьма. 

КУТЕЛЬМА – (русское) непогода, вьюга, метель [СРНГ, 1980, 
16]. См. кутерга, кутерьма. 

КУТЕРГА – (русское) вьюга, сумятица; кутерьга – «непогода» 
(Пермская, Вологодская, Калининская обл.) [Даль, 1912, 2]. М. 
Фасмер [1967, 2, со ссылкой на А. А. Шахматова] связывает с 
куторга – «сильный порыв ветра» (от ку- и торгать – «тер-
зать»). Ср. др.-рус. котера, котора – «спор», «ссора» [Срез-
невский, 1893, 1]. См. кутерьма. 

КУТЕРЬГА – (русское) «непогода» (Пермская, Вологодская, Ка-
лининская обл.) [Даль, 1912, 2]. 

КУТЕРЬМА – (русское) непогода, вьюга, метель [Даль, 1912, 2]. 
Другие формы: кутельга, кутельба, кутельма [СРНГ, 1980, 
16]. См. кутерга. 

КУТЕХА – (русское) пурга в Ленинградской обл.; сильный поры-
вистый ветер в Пермской обл. Сюда же кутига – «вьюга», 
«метель» в Калужской обл.; кутиловка – «вьюга», «метель» в 
Архангельской обл.; кутиха – «вьюга», «метель» в Пермской 
и северо-западных обл.; кутня – «вьюга», «метель» в Каре-
лии и Вологодской обл. Кутить – «кружить», «крутить» (о 
вьюге, метели); кутья – «плохая погода» в Вологодской обл., 
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«хлопья падающего снега» в Куйбышевской обл. [СРНГ, 
1980, 16]. 

КУТИГА – (русское) «вьюга», «метель» в Калужской обл. [СРНГ, 
1980, 16]. См. кутеха. 

КУТИЛОВКА – (русское) «вьюга», «метель» в Архангельской 
обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 

КУТИНА – (русское) долина речки с излучинами, луг (Кубань) 
[СРНГ, 1980, 16]. См. кут. 

КУТИТЬ – (русское) «кружить», «крутить» (о вьюге, метели) 
[СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 

КУТИХА – (русское) «вьюга», «метель» в Пермской и северо-
западных обл. России [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 

КУТИЯ – (хинди) «хижина», «дом». См. русское кут. 
КУТНИКИ – (белорусское) название деревень поселенцев, сни-

мавших куты, не имеющих собственных наделов. 
КУТНЯ – (русское) «вьюга», «метель» в Карелии и Вологодской 

обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 
КУТОВАЯ РЕЧКА – (русское) «не имеющая ясного истока», 

«речной пролой» [Подвысоцкий, 1885]. См. кут. 
КУТОК – (русское) «хуторок», «часть селения, станицы, которые 

формировались в процессе роста населённого пункта». См. 
кут. 

КУТОРГА – (русское) «сильный порыв ветра» [М. Фасмер, 1967, 
2, со ссылкой на А. А. Шахматова]. См. кутерга. 

КУТЬ – (русское) «дальний угол леса, поля, леска» для север-
ных обл. Географич. значения: «дальнее урочище», «высту-
пающая гора или отрог горы», «хутор», «тип поселения, где 
строилась беднота», отсюда – «лачуга», «хижина», «бедная 
изба». В Псковской и Калининской обл. – дом [Владимир 
Иванович Даль]. См. кут. 

КУТЬЯ – (русское) плохая погода» в Вологодской обл., «хлопья 
падающего снега» в Куйбышевской обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. 
кутеха. 

КУФТА – (русское) густой иней; снег на ветвях деревьев (Урал, 
Сибирь, Дальний Восток) [СРНГ, 1980, 16]. См. кухта. 

КУХ – (таджик., перс., афган.) гора, хребет, вершина горы. В па-
мирских яз. ку, куй, талышское и татское ку, осетин. хох, курд. 
ко, кев – «гора». Кухистан – «горная страна», «многогорье»; 
«лес»; «непроходимое место, окруженное горами и лесами» 
(перс., таджик.). [Савина, 1971; Розова, 1975]. Хинди кох – 
«холм», «гора», кохи – «горный», кохистан – «многогорье», 
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«горная страна». Азерб. ку, ки – «гора» в Талыше. По свиде-
тельству В. В. Бартольда [1965, З], в Средней Азии городскую 
цитадель называли Кухендиз, т. е. горное поселение, жили-
ще. Другие производные: таджик. кухпоя – «предгорье», 
«подножие горы», «горная дорога»; кухсор – «горная мест-
ность», «горная страна» [Розова, 1975]. Ср. хотано-сакское 
kuvai – «холм». Генетически связано с другими индоевроп. 
терминами: авест. kaofa – «гора», «горб верблюда»; др.-перс. 
kaufa – «ropa»; литов. kaupas – «куча»; лужское kupa – 
«xoлм»; рус., укр., белорус. купа (ср. совокупный); осетин. 
kupp – «холм», «горб», «выпуклость». Сюда же хуф (из kaufa) 
– «гора», «скала» (только в топонимах Бадахшана) [Розен-
фельд, ОВ, 1980]. <> г. Кухисафед (белая гора) в Сурхан-
дарьин-ской обл.; Кухи-Могол (Моголтау) на Тянь-Шане; хр. 
Кух, нп и р. Кухдара, г. Сафедкух, хр. Сурхку в Таджикистане 
[Розова, 1975]; нп Даргкох (длинная гора-хребет) в Северной 
Осетии; вершина Адайхох (дед-гора) в Центральном Кавказе; 
Кухи-Нух – персидское имя Арарата, дословно «гора Ноя»; г. 
Сырххох (красная гора), г. Саухох (чёрная гора) и г. Халасхох 
(гора с инеем) – самая высокая точка (3941 м) в Южной Осе-
тии [сообщение 3. Д. Цховребовой]; Урсхох – белая гора (так 
осетины называют Казбек); г. Гимарайхох в Большом Кавказе 
на запад от Казбека; Сияку на юге Азербайджана. Бесконеч-
ны топонимы с кух в Афганистане и Иране: хр. Кух-Алладаг в 
Северном Иране на юг от р. Атрек; Кухе-Сорх и Кухе-Бент – 
горы в Северном Иране на юг от Мешхеда; Кухе-Горган – 
прикаспийский хребет в Иране; г. Кохи-Баба в Афганистане; г. 
Кохи-Рустан – в Афганском Бадахшане. Интересно: Кох-и-
Ноор – гора света (блеска), знаменитый алмаз, вывезенный 
англичанами из Индостана и хранящийся в Тауэре в Лондоне. 
Это же название присвоено известным карандашам чехосло-
вацкого производства – Hardtmuth. См. купа, купп, хох. 

КУХИСТАН – (перс., таджик.) «горная страна», «многогорье»; 
«лес»; «непроходимое место, окружённое горами и лесами». 
[Савина, 1971; Розова, 1975]. Раскладка: кухи + стан. <> Ку-
хистан – горная страна между Ферганской котловиной и Юж-
ным Таджикистаном. См. кох, кохистан, хох, кух. 

КУХЛОЯ – (таджикское) «предгорье», «подножие горы», «горная 
дорога» [Розова, 1975]. Раскладка: кух + лоя. Кухистан – 
«горная страна», «многогорье»; «лес»; «непроходимое место, 
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окруженное горами и лесами» (перс., таджик.). [Савина, 1971; 
Розова, 1975]. Раскладка: кухи + стан. См. кох, хох. 

КУХСОР – (таджикское) «горная местность», «горная страна» 
[Розова, 1975]. Раскладка: кух + сор. Кухистан – «горная 
страна», «многогорье»; «лес»; «непроходимое место, окру-
женное горами и лесами» (перс., таджик.). [Савина, 1971; Ро-
зова, 1975]. Раскладка: кухи + стан. См. кох, кух, хох. 

КУХТА – (русское) обильный иней и снег на ветвях деревьев, 
под тяжестью которого они сгибаются, особенно эффектна 
картина хвойных в сырую и морозную зиму; изморозь, плохая 
пасмурная погода (Сибирь, Урал). На Колыме – изморозь, ту-
ман. На Северном Урале также – навись на деревьях из ли-
шайников и сами бородатые лишайники. А. К. Матвеев [Acta 
Linguistica. Будапешт, 1964, 14, 3—4] приводит для Сверд-
ловской обл. значение «неправильно развивающиеся ветви 
деревьев, образующие густое разращение» и формы для 
разных мест: кукта, куфта, пухта, пуфта, что считает за-
имствованием из коми тукта, кукта – «слежавшийся снег на 
сучьях деревьев». Однако замечает: «Не исключено, что как 
русское, так и коми слово заимствовано из какого-нибудь вы-
мершего финно-угорского языка» [1959]. Ну, а предположить 
наличие единого языка суперэтноса в то время было невоз-
можно и опасно. См. куфта. 

КУЦА – (древнерусское) «хижина», «шалаш», «палатка» [Срез-
невский, 1893, 1]. См. куща. 

КУЦКОЛЬ – (саам. диал.) узкий пролив, проток между двумя 
озёрами, лежащими примерно на одной высоте (Кольский п-
ов). См. кусколь. 

КУЧА – (древнерусское) «хижина», «шалаш», «палатка» [Срез-
невский, 1893, 1]. См. куща. 

КУЧА – (русское) холм в Свердловской обл.; густые кучевые об-
лака летом в Архангельской обл. [СРНГ, 1980, 16]. Ср. рус. 
куча – скопление», «нагромождение», «множество»; литов. 
kaukara – «холм» [Фасмер, 1967, 2]. 

КУЧА – (сербохорватское) «дом», «кухня», кучар – «пристройка 
к дому», «пастушеский шалаш», «кладовая», кучерак – «лачу-
га», «домишко». Ср. др.-рус. куца, куча, куща – «хижина», 
«шалаш», «палатка» [Срезневский, 1893, 1]. См. куща. 

КУЧА – (таджик.) улица, ряд домов, дорога, проход. Ср. перс. 
куче – то же; узбек. куча – «улица». <> Катакуча и Тагикуча в 
Таджикистане; Куче, Кучекала, Горбе-куче в Иране [Розова, 
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1975; Савина, 1971]; Куча (Кучар) у южного подножия Тянь-
Шаня в Китае; Кучаван в Раджастхане в Индии; г. Кучатепе на 
Галлипольском п-ове в Турции. 

КУЧАР – (сербохорватское) «пристройка к дому», «пастушеский 
шалаш», «кладовая». См. куща. 

КУЧЕ – (персидское) улица, ряд домов, дорога, проход. См. ку-
ча. 

КУЧЕГОР – (русское) песчаные выдуй, песчаные бугры, барха-
ны. На Днепре – дюны, перевеваемые ветром; на Азовском 
море – береговые обрывы, сложенные песками. У В. И. Даля 
– буераки, частые и мелкие овражки (Украина, Дон, Нижнее 
Поволжье, Северный Каспий). См. кочегур. 

КУЧЕГОРЫ – (русское) небольшие конусообразные холмики в 
тундре, холмы вспучивания, обусловленные вечной мерзло-
той (Сибирь) [Мильхеев, 1958]. См. кочегур. 

КУЧЕГУР – (русское) песчаные выдуй, песчаные бугры, барха-
ны. На Днепре – дюны, перевеваемые ветром; на Азовском 
море – береговые обрывы, сложенные песками. У В. И. Даля 
– буераки, частые и мелкие овражки (Украина, Дон, Нижнее 
Поволжье, Северный Каспий). См. кочегур. 

КУЧЕРАК – (сербохорватское) «лачуга», «домишко». См. куща. 
КУЧУГУР – (русское) песчаные выдуй, песчаные бугры, барха-

ны. На Днепре – дюны, перевеваемые ветром; на Азовском 
море – береговые обрывы, сложенные песками. У В. И. Даля 
– буераки, частые и мелкие овражки (Украина, Дон, Нижнее 
Поволжье, Северный Каспий). См. кочегур. 

КУЧУГУРА – (украинское) «холм», «куча»; в диал. кучугура – 
«насыпная горка», «искусственная возвышенность», «песча-
ная насыпь». См. кочегур. 

КУЧУГУРИ – (украинское) «холмистая местность». См. кочегур. 
КУЧУГУРЫ – (русское) «песчаные бугры эолового происхожде-

ния» на надпойменных террасах Дона, «меловые холмы эро-
зионного происхождения по склонам речных долин» (цен-
тральночернозёмные области) [Мильков, 1970]. См. кочегур. 

КУЧУРГАН – (украинское) «холм», «насыпная горка», «высокий 
обрывистый холм», «большой песчаный холм» [Марусенко, 
1968]. См. кочегур. 

КУШ – (коми) голое, без растительности, место; поляна, безлес-
ное болото. Ср. удмуртское куш – «лесная поляна». <> Р. 
Кушва – пр. Туры и гор. Кушва в Свердловской обл. См. каш-
ка, кужа, кужо. 
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КУШАРА – (болг. диал.) загон, крытое помещение для скота, 
хлев, стадо [Клепикова, 1974]. См. русское кошара. 

КУШАРЬ – (болг. диал.) загон, крытое помещение для скота, 
хлев, стадо [Клепикова, 1974]. См. русское кошара. 

КУШИЦА – (русское) «землянка», «крытая яма», «пещера, вре-
менно используемая для жилья охотниками, странниками» 
(Север). См. куща. 

КУШК – (афганское) «небольшое укрепление в горных дерев-
нях» Афганистана; «башня», «дома бухарских купцов» [Бар-
тольд, 1963, 2, 1]; также – «дворец», «павильон», «балкон» 
[Мурзаев, 1984]. См. кёшк, кошк, кошки, коска. 

КУШК – (персидское) «крепость», «небольшое укрепление»; 
«дворец»; «башня»; «высокое строение, укреплённое жили-
ще феодала»; «павильон» [Савина, 1971]. См. кёшк, кошк, 
кошки, коска. 

КУШК – (таджикское) «замок» [Бартольд, 1963, 2, 1]. См. кёшк, 
кошк, кошки, коска. 

КУШНЯ – (русское) «шалаш лесорубов» (Архангельская губер-
ния) [Подвысоцкий, 1885]. См. куща. 

КУЩА – (древнерусское) «хижина», «шалаш», «палатка» [Срез-
невский, 1893, 1]. См. куча. 

КУЩА – (русское) хижина, временное жильё, шалаш, палатка в 
пустоши, в далеком лесу; глухое место, безлюдье. На севере 
кушица – «землянка», «крытая яма», «пещера, временно ис-
пользуемая для жилья охотниками, странниками». В. И. Даль 
[1912, 2] пишет: «Кущевать – жить в куще (близко к татарско-
му «кочевать»)». М. С. Медведев сообщает из Архангельска: 
«Землянки кушицы строили рыбаки на островах и там, где 
было далеко от леса. Охотники, как известно, живут главным 
образом в лесу и строили избушки из дерева, которого в лесу 
искать не надо. Рядом с избой ставили клеть – деревянную 
кладовку на столбе (метра 2 от земли) для хранения продук-
тов питания, убитой птицы и шкурок. Для путников и возчиков 
на лесных волоках строили кушню-избу – постоялый двор для 
отдыха и кормёжки лошадей. Отсюда и пошла фамилия Куш-
ников». В Архангельской обл. известна и форма кушня – 
«шалаш лесорубов» [Подвысоцкий, 1885]. славян. параллели 
прозрачны: болгар. кьща – «дом», «здание»; сербохорват. ку-
ча – «дом», «кухня», кучар – «пристройка к дому», «пастуше-
ский шалаш», «кладовая», кучерак – «лачуга», «домишко». 
Ср. др.-рус. куца, куча, куща – «хижина», «шалаш», «палат-
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ка» [Срезневский, 1893, 1]. Этимология спорна: связывают с 
кутать, кут. Однако ср. таджик. и перс. куча, куче – «ули-
ца», «ряд домов». <> Кущевка и Кущевская в Краснодарском 
крае. Может быть, ст. Куша на ж. д. Сорока – Обозерская в 
Архангельской обл. и такие названия, как Кушайская, Кушай-
ка. См. куча.  

КУЯВА – (диал. укр.) крутой холм, малоизвестная страна; отда-
лённое жилище, плохая, старая хижина [Гринченко, 1958, 2]. 
Юзеф Сташевский [Staszewski, 1959] отмечает историческую 
область и город Kujawy в Польше, а также поселение Kujavia 
и Kujaw и указывает на возможные объяснения от слов ku-
jawa – «полночный ветер», kui – «ветер», что мало помогает 
выяснению этимологии укр. куява, рус. куява – «растрёпа», 
«разгильдяй», «грязнуха», «косматый». М. Юрковский [ВСО, 
1979] сопоставляет с укр. kujew (kujal'nyk) – «быстрый, каме-
нистый поток в лесу». <> Куява в Калужской обл. 

КЪР – (болгарское) «поле», «местность за пределами селения», 
в диал. – «поле на высоком месте, безводное и неудобное 
для обработки» [Григорян, 1975]. См. кыр. 

КЪШЛА – (болгарское диалектное) (кршла) «поле у сада», 
«осеннее горное пастбище», «зимняя овчарня». Ср. украин-
ское кишло, таджикское кишлок, русское кишлак, болгар. ди-
ал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. 

КЫВТ – (коми) «часть избы перед печью», из русского кут, ку-
ток, закуток [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. кут. 

КЫЗЫЛ – (русское) побочный вулканический кратер, место бо-
кового извержения лавы на склонах и в подгорной части вул-
канического массива Арагац в Армении. Кызылы в беспоряд-
ке располагаются на его поверхности, создавая скалистые и 
каменистые скопления. Ср. тюрк. кызыл – «красный». <> Мно-
гочисленные топонимы, образованные с участием этого сло-
ва в формах кизил, кзыл, кызыл, кизыл несут цветовую ин-
формацию, считает Мурзаев [1984]. 

КЫР – (русское) «пашня» (Западная Сибирь) [Мурзаев, 1984]. В 
индоевроп. яз.: болгар. кър – «поле», «местность за преде-
лами селения», в диал. – «поле на высоком месте, безводное 
и неудобное для обработки» [Григорян, 1975]; таджик. кир – 
«возвышенность», «каменистый холм» (что, видимо, не соот-
ветствует кыр – «пещера» в памирских яз.); армян. кир – «ка-
менистая пустынная равнина»; «сухие полупустынные пред-
горья», окружающие Араратскую долину. В халха-монгол. об-
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наруживаются параллели: хира – «низкий горный массив», 
«мелкосопочник», «разрушенные и размытые возвышенно-
сти», «предгорья». В. А. Казакевич [1934] отмечает локаль-
ную приуроченность термина к Восточной Гоби. Наряду с 
этим в халха-монгол., так же как и в бур. яз., видно прозрач-
ное соответствие: хэр, хээр – «степь», «поле», употребление 
которого регионально ограниченно. Ср. в классическом мон-
гол. kira – «гребень», «возвышенность»; халха-монгол. хяр – 
«гребень горы», «ободок луки седла». Нельзя забывать и 
тунг.-маньчжур. кира, которое в разных языках этой семьи 
имеет значения: «край», «бок», «ребро», «угол», «косогор», 
«холмик», «берег», «гребень горы», «возвышенность», «гря-
да» [ТМС, 1975, 1]. Легко обнаружить параллели и в фин.-
угор. яз. Удм. кыр – «степь», «открытое место» [Тепляшина, 
1970]; марийск. курык, а в горномар. диал. кырык; в коми кыр 
– «холм», «небольшая гора», «крутой обрыв», «возвышен-
ность», «склон», «утёсистый берег», кырт – «скала»; кырем – 
«овраг», «обрыв»; кыркетш – «высокий, крутой или обрыви-
стый берег». Ср. фин. korkea – «высокий», «возвышенный»; 
эстон. kuruk – «маленькая возвышенность». Близко и саам. 
кырп – «небольшая круглая возвышенность на плоскогорье 
или хребте»; курро – «горный хребет». Под вопросом остаёт-
ся отнесение мансийс. хур – «край», «кайма» в этот ряд. В 
Туркмении гыр, кыр – «твёрдая поверхность плато, плоских 
увалов, останцовых возвышенностей», «плоскогорье»; кыр – 
«равнина», «степь»; меридионально вытянутые коренные 
третичные гряды Северных Каракумов – останцовые кыры – 
свидетели разрушенного плато, что отражено в русской гео-
графической литературе в форме кыровые скамейки. В Кир-
гизии кыр – «горный хребет», «гребень горы», возвышен-
ность», «мелкосопочник», «грань», «ребро». башкир. кыр – 
«поле», «нива», «дикий». тувин. кыр – «горный хребет», 
«увал», «гора», «возвышенность», «грань»; «крыша». Хакас. 
хыр – «возвышенность», «холм», «гора»; «край», «граница». 
алтайск. кыр – «гора», «хребет», «холмистая степь». Турец. 
кыр – «поле», «степь», «равнина». узбек. кыр – «возвышен-
ность», «холмистая степь». <> Топонимические примеры 
обильны на громадных пространствах Евразии: Капланкыр, 
Че-люнгкыр в Туркмении; Аккыр, Каракыр в разных местах 
Средней Азии и Казахстана; Кыр-Арык в Ташкентской обл.; 
Кыркол в Ошекой обл.; теснина Ульдор-Кырт на р. Шугоре – 
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п. пр. Печоры; Вожкыр (зеленая степь) и Кырлуд (степное по-
ле) в Удмуртии; р. Кыръел, р. Кырташор и Веркыръел; Кырта 
в Коми; возвышенность Кырпуайв в бас. Поноя на Кольском 
п-ове; Кыр – высокая степь между Иртышом и Балхашом 
[Радлов, 1899, 2]; р. Каракыр, г. Хангай-Кыры в Туве; г. Тас-
тыгхыр (каменистая возвышенность) в Хакассии; г. Аткыр, 
Аюкыр, р. Кырлык, нп Кырлык на Алтае; г. Нарат-Хэрэ в Буря-
тии; Таях-Кырдала в Якутии; хр. Карлыккыр в Центральном 
Тянь-Шане в Киргизии; г. Киртау, г. Туз кыр и Каракыр в Тад-
жикистане; Кыраг-Мучилан и Кыраг-Кесаман в Азербайджане; 
г. Фасхахыр в Южной Осетии; г. Кыр-Баши в долине Баксана; 
г. Бегий Кыр в долине Большого Черека в Кабардино-
Балкарии. Возвышенности Аккыр и Багалазкыр в Джунгарии 
(Китай); г. Хархира в Западной Монголии. См. кир. 

КЫСТАГ – (койбальское) «зимовка». Ср. украинское кишло, 
таджикское кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, 
къшла, молдавское кышлэ. Похоже на искажение русского 
слова кишлак. 

КЫСТАУ – (казахское) «зимнее жилище», «селение». Возмож-
ная разбивка: кыс + тау. Ср. украинское кишло, таджикское 
кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, къшла, мол-
давское кышлэ. 

КЫСТЫК – (якутское) «зимнее жилище», «селение». Ср. укра-
инское кишло, таджикское кишлок, русское кишлак, болгар. 
диал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. Похоже на искаже-
ние русского слова кишлак. 

КЫТА – (абхаз.) село, деревня. См. кута, кут. 
КЫЧА – (русское) изморозь, снег в Архангельской обл.; мелкий 

снег в Иркутской обл. и Якутии; в Архангельской обл. – силь-
ный мороз, когда снег скрипит под полозьями саней и на все 
предметы ложится густой иней [СРНГ, 1980, 16]. См. кича, 
кидь, кижа. 

КЫЧЕРА – (укр.) гора, покрытая лесом по склонам и с обнажён-
ной вершиной [Гринченко, 1908, 2]. Кичерка – типологическое 
название низких гор, покрытых ельником в Ивано-
Франковской обл. [сообщение Л. Шейнина]. Разные формы: 
кечери, кечера, кичара. Ср. болгар. кичер, кичера, кичор, 
китка – «небольшой лесок на возвышенном месте»; диал. 
кичер – «молодой густой лес», «конусовидная горка», «холм», 
«крутой склон горы, покрытый густым молодым лесом», «ро-
ща» [Григорян, 1975]. Н. П. Ковачев [1961] ср. с сербохорват. 
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кик – «горб». Однако ср. румын. chicera – «взгорье в виде 
крыши» [Юрковский, ВСО, 1979]. <> Г. Кичера, Г. Кичерка по-
вторяются до 25 раз в Карпатах; нп Кичера, Подкичерка в 
Львовской обл. [сообщение Е. М. Поспелова]. См. кича. 

КЫШЛАК – (азербайджанское) «зимнее жилище», «селение». 
Ср. украинское кишло, таджикское кишлок, русское кишлак, 
болгар. диал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. 

КЫШЛАУ – (башкирское) «зимнее жилище», «селение». Воз-
можная разбивка: кыш + лау. Ср. украинское кишло, таджик-
ское кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, къшла, 
молдавское кышлэ. 

КЫШЛЭ – (молдавское) «посёлок», «зимнее жилище». Ср. укра-
инское кишло, таджикское кишлок, русское кишлак, болгар. 
диал. кршла, къшла. 

КЫШТАГ – (тувинское) «зимовка». Ср. украинское кишло, тад-
жикское кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, 
къшла, молдавское кышлэ. Похоже на искажение русского 
слова кишлак. 

КЫШТАК – (киргизское) «зимовка». Ср. украинское кишло, тад-
жикское кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, 
къшла, молдавское кышлэ. 

КЫШТУ – (алтайское) «зимовка». Ср. украинское кишло, тад-
жикское кишлок, русское кишлак, болгар. диал. кршла, 
къшла, молдавское кышлэ. 

КЯРЕСТИК – (эстон.) порог, стремнина на реке, бурное течение. 
Ср. фин. karit – «порог на реке». 

КЯТ – (хорезмийское) «вал в степи, хотя бы внутри этого вала 
ничего не находилось». С. П. Толстов [1947] видит в тюрк. яз. 
кат – «печенежский термин для обозначения развалин горо-
да – ката <...> – он в точности повторяет переданное Якутом 
средневековое хорезмийское слово кат в том же значении (в 
древнейшем хорезмийском – город, откуда название древней 
столицы Хорезма Кята-Шаббаза)». По Якуту, замечает В. В. 
Бартольд [1963, 2, 1], кят обозначало у хорезмийцев «вал в 
степи, хотя бы внутри этого вала ничего не находилось», т. е. 
употреблялось в том же значении, как теперь в Средней Азии 
турткуль. Тюркская лексика даёт немало примеров приме-
нения слова кат, кот для близких понятий. Так, у казахов 
котан – «площадка, расположенная внутри круга, образо-
ванного группой юрт». Эта площадка служит на ночь загоном 
для овец, и отсюда само стадо называется у казахов котан-
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мал [Конкашпаев, 1951]. Также – круг на земле как след от 
убранной юрты; сюда же кутан – «загон для скота». Аманку-
тан – известная пещера с палеолитической стоянкой под Са-
маркандом. См. кат. 

Л 
ЛААКСО – (фин. laakso) «долина». Считается заимствованием 

из рус. яз [Мурзаев, 1984]. Искажение русского слова лоск. 
См. лоск. 

ЛААС – (эстон. laas) лес, крупный массив елового леса [Мурза-
ев, 1984]. У М. Фасмера [1967, 2] несколько другое значение: 
эстон. laas – «густой лиственный лес»; латыш. lans, lanis – 
«лес», «пуща». Ср. фин. lansi – «низкий». <> Лаанеметса и 
Тухалаане в Эстонии [сообщение В. В. Мазинга]. См. ламда-
ва. Ср. русское лес. Искажение от слова лес. 

ЛАБ – (афганское) «край», «берег реки», «хребет», «кряж». 
ЛАБ – (таджик.) «губа», но и «берег», «край». Ср. леб. См. 

шурт. 
ЛАБ – (таджик., узбек., урду, хинди) берег, край; дословно «гу-

ба»; перс. леб – то же. В афган. яз. можно видеть расшире-
ние значений: лаб – «край», «берег реки», «хребет», «кряж». 
Сопоставь с русским лабза. Ср. латин. labium – «губа», а так-
же лингвистический термин лабилаизация, лабиальный. <> 
Водоём Лабихауз в Бухаре; р. Лабигор, оз. и нп Лабиджуй в 
Таджикистане; р. Лабар в Талды-Курганской обл. Казахстана; 
Лебкевир в Иране.  

ЛАБ – (таджикское) берег, край; дословно «губа». 
ЛАБ – (узбек.) «губа», но и «берег», «край». Ср. леб. См. шурт. 
ЛАБ – (урду) «губа», но и «берег», «край». Ср. леб. См. шурт. 
ЛАБ – (хинди) «губа», но и «берег», «край». Ср. леб. См. шурт. 
ЛАБ – (хинди) берег, край; дословно «губа». 
ЛАБАДЯВ – (ненецкое) «крутой берег» [Матвеев, 1962]. См. 

лабда, лаб, лабза, лавда. 
ЛАБДА – (русское) крутой, отвесный берег, подмываемый рекой 

(Северный Урал) [Матвеев, 1959]. 
ЛАБЗА – (русское) часть озера, зарастающая растительностью, 

заболоченные берега озера (Бараба) [Саблина, 1958]. Плаву-
чая трясина на озёрах, которая иногда образует островки 
(Приуралье). Отмечено также М. Фасмером [1967, 2] в значе-
нии «топкое место» (Пермская, Томская обл.). Болото, покры-
тое мелкими травяными кочками, в бас. Ишима; тина, ил на 
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Алтае; жидкая торфяная масса, образующаяся из гнилых ос-
татков пышной болотной растительности и скапливающаяся 
на дне торфяных болот – займищ. Толщина лабзы в займи-
щах в нормальном состоянии колеблется от 0,7 до 2 м. При 
понижении уровня воды в займище лабза садится, т. е. уро-
вень ее понижается, а сама она уплотняется. Представляет 
место усиленного торфо-образования (Западная Сибирь) 
[Мельхеев, 1958]. То же – лабзя, лабзун. Ср. коми лабда – 
«корни деревьев в воде»; в коми диал. лабда – «дикое, труд-
нопроходимое место, поросшее елями», лабжа – «низина» 
[Матвеев, 1959, 1962]. См. лавда, лаб, лабоз. 

ЛАБЗУН – (русское) плавучая трясина на озёрах, которая ино-
гда образует островки (Приуралье). См. лабза, лаб, лабда, 
лабоз. 

ЛАБЗЯ – (русское) плавучая трясина на озёрах, которая иногда 
образует островки (Приуралье). См. лабза, лаб, лабда, лавда, 
лабоз. 

ЛАБИРИНТ – (русское) каменное скопление на берегах морей, 
окружающих Кольский п-ов. Лабиринты сложены древним че-
ловеком в виде правильных спиралеобразных рисунков, ли-
нии которых сходятся в геометрическом центре. Их служеб-
ное назначение осталось тайной, возможно, они относятся к 
культовым сооружениям. Восходит к греч. labyrinthos; ср. ла-
тин. labyrinthus и нем. Labyrinth. Греч. лабиринт – здание с 
большим количеством помещений и запутанными ходами, 
например, дворец царя Миноса в Кноссе на о. Крит [Мурзаев, 
1984]. 

ЛАБОЗ – (русское) зыбь, трясина (Томская обл.) [СРНГ, 1980, 
16]. См. лабза, лабда, лаб.. 

ЛАБТА – (ненец.) долина, равнина, низина, низменность; ровное 
моховое пастбище; приморская болотистая местность, по-
крытая маленькими озерками; поле. Слово известно в рус. 
говорах [Даль, 1912, 2; Подвысоцкий, 1885, и др.]. Отмечено 
И. А. Воробьевой [1973] в Западной Сибири в значениях: 
«топь», «заболоченная земля». У Ф. Н. Милькова [I960] лап-
та – «плоская приморская низменность» на побережье Ба-
ренцева моря в Малоземельской и Большеземельской тунд-
рах. Значительная часть покрыта плоско бугристыми и осоко-
во-гипновыми болотами. Поверхность испещрена множест-
вом мелких и крупных озёр небольшой глубины. Коми лабда – 
«низинный высокий ельник»; «сырое место в долине реки, 
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поросшее кустарником»; лабжа – «низина». Общепермское 
лав – «низкое сырое место в лесу» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> 
Оз. Лаптахасрё, оз. Лапталатато, р. Лаптапай в Ямало-
Ненецком АО [Алекса, 1971]. См. лабда, лаб, лабза, лавда. 

ЛАБХОЙ – (ненец.) горный хребет с разрушающимися, осы-
пающимися склонами; лабахэй – «обрыв», «мыс», «утёс». Ср. 
индоевропейское (таджик., хинди) лаб – «хребет». <> Р. Ла-
багы в Ненецком АО; оз. Лабахэйто, р. Лабахэйсё и Лабахэй-
яха в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. См. лаб. 

ЛАВА – (русское диал.) «мостки из досок или брёвен, перебро-
шенные через реку», «плавучий мост» [Мурзаев, 1984]. 

ЛАВА – (русское) поперечная мель на реке, порог, банка, каме-
нистая гряда на мелководье реки. Отсюда вторичные значе-
ния: «место с быстрым течением на реке», «брод через ре-
ку». Поверхность лавы бывает усеяна множеством камней, 
принесенных водой. Если лава сплошная, то она загоражива-
ет реку от берега к берегу. Ср. лава в Псковской обл. – «зыб-
кий островок», «плавучая трясина», «плавучий мост». Семан-
тические переходы объяснены В. М. Мокиенко [1969]. Сюда 
же лавка, лавочка – «порог на реке, образованный выходом 
на дне реки твердых пород (часто жил), преграждающий рус-
ло». Но здесь вода обычно переливается через порог срав-
нительно спокойно (Кольский п-ов) [сообщение Г. Д. Рихтера]. 
М. Фасмер [1967, 2] сближает: лава, лавка, т. е. скамья. Инте-
ресно его указание: полабское lavo – «скамья», но одновре-
менно «тропинка через болото». Рус. диал. лава – «мостки из 
досок или брёвен, переброшенные через реку», «плавучий 
мост». <> Р. Лава – южный пр. Ладожского оз.; Лава в Улья-
новской обл. 

ЛАВДА – (русское) плавучий остров, преимущественно из кор-
ней растения, которые сплелись между собой. Плавучие тро-
стники и камыши и другие водные растения, оторвавшиеся от 
берега вследствие сильной прибыли воды или других причин 
и увлекаемые течением реки и ветром. В жизни рыб лавды 
играют важную роль: в июле и августе мелкая рыба укрыва-
ется под ними и только к осени выходит в открытые места 
(Урал и Приуралье) [Россия, 1914]. Топкое место, болото, 
озерко, окружённое болотами (Урал, Сибирь) [Матвеев, 1959]. 
Плот, плавучий мост в Пермской обл. [СРНГ, 1980, 16]. Пла-
вучая трясина или плавучий остров; см. лава. Лавдушок арх. 
поплавок, чурка, у хвоста вентера (пермское) [Даль]. <> Лав-
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души близ Тихвина в Ленинградской обл. [Кисловский, 1968]. 
См. лабза. 

ЛАВИНА – (русское) мощный поток снега; масса снега, низвер-
гающаяся с горных вершин в долины и достигающая большой 
силы удара – до 100 т на 1 м

2
. Ср. нем. La vine; латин. labina – 

«оползень», labi – «скользить», «ползти», «катиться вниз», 
«падать», «сваливаться», labes – «оседание», «падение», 
«обвал», «провал» и т. д. 

ЛАВКА – (русское) «порог на реке, образованный выходом на 
дне реки твердых пород (часто жил), преграждающий русло». 
Но здесь вода обычно переливается через порог сравнитель-
но спокойно (Кольский п-ов) [сообщение Г. Д. Рихтера]. См. 
лава. 

ЛАВО – (полабское lavo) «скамья», но одновременно «тропинка 
через болото» [Фасмер, 1967, 2]. См. лава. 

ЛАВОЧКА – (русское) «порог на реке, образованный выходом на 
дне реки твердых пород (часто жил), преграждающий русло». 
Но здесь вода обычно переливается через порог сравнитель-
но спокойно (Кольский п-ов) [сообщение Г. Д. Рихтера]. См. 
лава. 

ЛАВРА – (русское) православный большой престольный мона-
стырь, пользующийся особой славой святого места. Др.-греч. 
лавра – «здание», «квартал», «мощёная дорога». <> Троицко-
Сергиевская лавра в Загорске под Москвой; Александро-
Невская лавра, откуда и имя Невского проспекта в Ленингра-
де; Киево-Печерская лавра. 

ЛАГ – (монгольское) «ил», «озёрная вязкая грязь». См. лай, лой. 
ЛАГ – (русское) овраг, ложбина, лог (Орловская обл.) [СРНГ, 

1980, 16]. 
ЛАГА – (русское) низкое влажное место (Вологодская обл.); в 

Архангельской обл. – низкая, непригодная земля; в Вологод-
ской обл. также – вода в низине [СРНГ, 1980, 1б]. См. ляга. 

ЛАГАВИНА – (белорусское) «низина», «сенокос в ложбине» 
[Яшкин, 1971]. См. лог, логовина. 

ЛАГУН – (русское) узкий пролив [Бахтин, 1893]. Ср. русское ди-
ал. лагун – «корыто», «бочка», «ведро». Слово, не имеющее 
удовлетворительной этимологии [Мурзаев, 1984]. 

ЛАГУНА – (русское) прибрежная болотистая местность [Даль, 
1912, 2]. Небольшой мелководный залив, отчленившийся от 
основного бассейна (моря, озера) пересыпью, косой и соеди-
нённый с ним проливом; лагуна – «озеро», «солончак у бере-
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гов моря». В научной терминологии – внутренний водоём 
кольцеобразных коралловых островов [ЭСГТ, 1968]. Литов. и 
латыш. laguna – «лагуна». Ср. итал. laguna (из латин. lacuna) 
– «лужа», «болото», «пруд», «дыра», «впадина», «яма», 
«пропасть», «омут»: lacus – «озеро», «бассейн», а в поэтиче-
ской речи – «вода», «река», «источник». <> Слово обычно в 
топонимии романоязычных стран: Италии, Испании, Латин-
ской Америки. См. лак. 

ЛАДВА – (русское) перевал между двумя долинами (Кольский п-
ов, Карелия). <> Рч., нп Ладва и Ладва-Ветка в Карелии; рч. и 
нп Ладва на Вепсовской возвышенности в Ленинградской 
обл. 

ЛАДОНЬ – (русское) гладкая поверхность земли, равнина; зер-
кало воды; место, где молотят хлеб (Калининская обл.). Ме-
тафора. Укр. долоня, в рус. диал. долонь. Ясные параллели в 
других славян. и балт. яз.: болгарское длан, чешск. dlan, ли-
тов. delna – «ладонь». 

ЛАЖОК – (русское) балка, долина, овраг. См. лог. 
ЛАЖОК – (русское) низменное, луговое место; небольшая рав-

нина, поросшая мелким лесом, лужок (Рязанская, Калинин-
ская, Московская обл.). Другая форма ложок. См. лог, луг. 

ЛАЗ – (румынское laz) «целина», «невинная земля, поднятая 
под пашню». См. лазина. 

ЛАЗ – (русское) охотничье место, где проходят звери, их обыч-
ный путь. «Стереги лису на лазу». Лаз также – «брод через 
реку» [В. И. Даль, 1912, 2]. См. лазина. 

ЛАЗА – (фракийское laza) «лесная просека», «поляна» [Дурида-
нов, 1967]. См. лазина, лаз. 

ЛАЗИНА – (русское) лесная поляна, участок поля, очищенный от 
кустарников и деревьев, прогалина; дорожка диких зверей, 
лесная тропинка. Сенокос по редколесью в Карпатах. У А. Г. 
Преображенского [1958] приведены славян. соответствия в 
значениях: «расчищенное место в лесу», «поле среди леса 
или камней», «пашня», «невинная земля», «небольшая ни-
ва», «порубка», «пастбище». В. И. Даль [1912, 2] пишет: охот-
ничье место, где проходят звери, их обычный путь. «Стереги 
лису на лазу». Лаз также – «брод через реку». Ср. рус. уст. 
перелаз – «брод», «мелкое место в реке, где переправа»; 
«место, где ходят звери». В румын. яз. (заимствовано из 
слав.) laz – «целина», «невинная земля, поднятая под паш-
ню». Связано с лазить, лезу; первоначально – «расчищенная 
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корчеванием под пашню земля». Ср. «волосы лезут», «мех, 
шерсть лезет» [Фасмер, 1967, 2]. У И. Дуриданова [1967] от-
мечено фракийское laza – «лесная просека», «поляна». Сюда 
же лазня – «ступенька лестницы», «подножка», «баня». В за-
паднослав. яз. – минеральные термальные источники, где 
принимают целебные ванны. <> Лазы в Закарпатской обл.; 
Перелазы в Брянской обл.; Перелазовский и Нелазское в 
Волгоградской обл.; Залазна в Кировской обл.; болото Залаз-
ное (Залазно) в Холмогорском р-не Архангельской обл.; Ла-
зенка в Рязанской обл.; Лазинки в Калужской обл.; гидронимы 
Лазинка, Лазовец, Лазовской в !бас. Оки [Смолицкая, 1976]. 
За рубежом – Лазы на северо-запад от Кракова; городской 
парк Лазенки в Варшаве; г. Шпани-Лаз в Крупинской возвы-
шенности в Словакии. Курорты с минеральными источника-
ми: Марианске-Лазне и Франтишкови-Лазне в Чехии. «Лаз – 
название многих местностей на территориях старого славян-
ского заселения в Средней и Восточной Европе» [Никонов, 
1969]. См. перелазы. 

ЛАЗНЯ – (славянское) «ступенька лестницы», «подножка», «ба-
ня». В западнослав. яз. – минеральные термальные источни-
ки, где принимают целебные ванны. См. лазина, лаз. 

ЛАЙ – (монгольское) «сор», «пыль», «ил». См. лой. 
ЛАЙ – (таджик.) ил, грязь, мягкая, жирная глина, тина. (группа 

индоевропейских языков) См. лой. 
ЛАЙД – (вепское) «чистое место среди заросшего озера». См. 

лайда. 
ЛАЙД – (эстон. laid) – «низкий остров», «отмель». См. русское 

лайда. 
ЛАЙД – (эстон.) небольшой низкий островок в море. От русского 

лайда. <> Кесселайд в Моонзунде; п-ов Харилайд в северной 
части о. Сааремаа в Эстонии [сообщение В. В. Мазинга] и 
Лайды в Латвии. См. лайда. 

ЛАЙДА – (русское) «безлесный элемент лесотундры на плоской 
кочковатой или мелкобугристой равнине, покрытой мхами, 
лишайниками или кустарниками, деформированное болото» 
(в низовьях Енисея).  

ЛАЙДА – (русское) «глушь», «захолустье» (Архангельская обл.) 
[СРНГ, 1980, 16]. Термин распространён в русской речи сиби-
ряков и дальневосточников до берегов Тихого океана и даже 
до Аляски (Русской Америки) (в собственных названиях). 
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ЛАЙДА – (русское) «низкое заболоченное пространство, едва 
возвышающееся над уровнем моря; образуется из заливов, 
отгороженных песчаной косой, где происходит оседание или-
стых частиц (няша); в конце концов ими заполняется весь за-
лив, который превращается в непроходимую приморскую ни-
зину (Север)» [Солнцев, 1963].  

ЛАЙДА – (русское) низменная полоса морского берега в Ханты-
Мансийском АО; заросшие участки озёр на Канином п-ове. 
Заросшие травой низменные берега озёр на Ямале. Малень-
кое, с прихотливыми берегами озерко, образовавшееся от 
разлива реки, часто пересыхающее, в Восточной Сибири.  

ЛАЙДА – (русское) отмелый низменный берег; иловатая мель на 
море, высыхающая при отливе; идущая по берегу дорога; 
прибрежная равнина, подверженная приливам и отливам, об-
сыхающая в малую воду (Европейский Север, Сибирь). На 
побережье Тихого океана не только иловатая, но и песчаная 
и каменистая отмель, открывающаяся при отливе, – про-
странство, заключающееся в границах между большой и ма-
лой водой. Приморские луга, которые бывают опреснёнными 
и солоноводными. Низменная полоса морского берега в Хан-
ты-Мансийском АО; заросшие участки озёр на Канином п-ове. 
Заросшие травой низменные берега озёр на Ямале. Малень-
кое, с прихотливыми берегами озерко, образовавшееся от 
разлива реки, часто пересыхающее, в Восточной Сибири. В 
Якутии юйда – маленькое и мелкое озеро или, чаще, тундро-
вое болото, имеющее или не имеющее стока в море или реку. 
Подобное понятие встречается на севере Сибири от Лены до 
Колымы. Отсюда на Колыме лайдоватый – «отмелый», «ти-
нистый» [Маштаков, 1931]. На Таймыре лайда – болотистое 
место; лайдаалы – «заболоченная долина», «ложбина». Мел-
ких лайд очень много в низменностях близ устья Колымы, 
Яны, Индигирки. Плоское пространство, лишенное деревьев 
и занятое торфяниками, в Енисейской тундре. Из рус. яз. 
слово вошло в лексику якут., эвенк. и эвен. яз. в значениях: 
«берег моря», «поле», «открытое ровное место», «прибреж-
ная равнина». У Н. А. Солнцева [1963] – «Лайда – низкое за-
болоченное пространство, едва возвышающееся над уров-
нем моря; образуется из заливов, отгороженных песчаной ко-
сой, где происходит оседание илистых частиц (няша); в конце 
концов ими заполняется весь залив, который превращается в 
непроходимую приморскую низину (Север)». В низовьях Ени-
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сея лайда – «безлесный элемент лесотундры на плоской коч-
коватой или мелкобугристой равнине, покрытой мхами, ли-
шайниками или кустарниками, деформированное болото». 
Интересно: в Архангельской обл. русское лайда – «глушь», 
«захолустье» [СРНГ, 1980, 16]. Ср. эстон. laid – «низкий ост-
ров», «отмель»; фин. laito – «мелкий». А. К. Матвеев [СФУВ, 
1968, 4, 2] отмечает и форму лойда и сопоставляет с вепс. 
лайд – «чистое место среди заросшего озера». «И действи-
тельно все лайды расположены по краям обширных топких 
болот, некогда, очевидно, бывших озёрами». Дериваты – 
лайдина, лайдоватый (берег). Термин распространён в рус-
ской речи сибиряков и дальневосточников до берегов Тихого 
океана и даже до Аляски (Русской Америки) (в собственных 
названиях). <> Лайды и Лайдзе в Латвии; Лайдасалма на 
Пяозере в Карелии; м. Лайденый на Канине п-ове; м. Лайда 
на Аляске. См. лай, лайд. 

ЛАЙДА – (якут., эвенк. и эвен. яз.) из русского языка слово во-
шло в лексику якутского, эвенкийского и эвенского языков в 
значениях: «берег моря», «поле», «открытое ровное место», 
«прибрежная равнина» [Мурзаев, 1984]. 

ЛАЙДАХ – (монгольское) «грязный, засорившийся колодец». 
См. лай, лой. 

ЛАЙДИНА – (русское) иловатая мель на море, высыхающая при 
отливе; идущая по берегу дорога. Термин распространён в 
русской речи сибиряков и дальневосточников до берегов Ти-
хого океана и даже до Аляски (Русской Америки) (в собствен-
ных названиях). См. лайда. 

ЛАЙДОВАТЫЙ – (русское) «отмелый низменный берег», «тини-
стый» [Маштаков, 1931]. Термин распространён в русской ре-
чи сибиряков и дальневосточников до берегов Тихого океана 
и даже до Аляски (Русской Америки) (в собственных названи-
ях). См. лайда. 

ЛАЙТО – (фин. laito) «мелкий». См. русское лайда. 
ЛАК – (молдав.) озеро. Ср. румын. и франц. lac, латин. lacus – 

«озеро», «водохранилище», «бассейн»; албан. ligen – «озе-
ро». <> Термин очень продуктивен в топонимии латиноязыч-
ных стран, а также тех стран мира, которые в течение дли-
тельного периода были колониями Испании, Португалии, 
Франции, Италии. См. лагуна, локы, локва. 

ЛАК – (саамское) широкое плоское понижение, замкнутое с трёх 
сторон пологими склонами возвышенностей, на Кольском п-
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ове [сообщение Г. Д. Рихтера]. Дно обычно покрыто скатан-
ными валунами и рыхлыми ледниковыми наносами и сплошь 
затянуто тундровой растительностью. Ср. лаг – «нишеобраз-
ное понижение склона возвышенности» (екостовский диал. 
саами) [ГСКП, 1939]. 

ЛАКЕТ – (болгарское) «поворот дороги», «излучина реки» [Гри-
горян, 1975]. См. локоть. 

ЛАКСАК – (марийское) «яма», «ложбина» [Мурзаев, 1984]. Ис-
кажение русского слова лоск. См. лоск. 

ЛАКУС – (латинское lacus) «озеро», «стоячая вода», «пруд», 
«дыра», «яма». См. локва. 

ЛАКШИ – (карельское) «залив». См. русское лахта. 
ЛАМ – (болгарское) «яма», «ров» (а в диал. – «небольшое воз-

вышение») [Фасмер, 1967, 2]. См. лом, бурелом. 
ЛАМА – (латин. Lama) «лужа», «топь», «болото» [Фасмер, 1967, 

2]. См. лам, лом, лома. 
ЛАМА – (латыш. Lama) «низина». См. ламс, лан. 
ЛАМА – (латыш. Lama) низина; узкая, длинная долина; углубле-

ние, низкое место на лугу; самое низкое сырое место на паш-
не; яма, болото; пруд в лесу; литов. лома – то же [Невская, 
1977]. А литовский язык относится к индоевропейской группе. 
У Л. В. Куркиной [1969] читаем о семантическом соответствии 
рус. лом (бурелом) и латыш. lama – «лужа», «болото». 

ЛАМА – (русское) болотистый луг в Архангельской обл. [СРНГ, 
1980, 16]. 

ЛАМА – (шумерское) «самая добрая и благостная богиня люб-
ви», «похотливая». «В результате древнейших миграций на 
современной карте России навсегда сохранились и <…> то-
понимические следы, в частности связанные с именем богини 
Ламы (Ламии). Так в чеченских сказаниях о нартских богаты-
рях и Пхьямате (чеченском Прометее) есть образ горы Баш-
Лам, где «баш» означает «гору», а «лам» значит «тающая». А 
кому не известна подмосковная речка Лама, на которой рас-
положен древний и достославный город Волоколамск – важ-
ный перевалочный пункт-волок (где суда тащили на катках 
волоком по проложенным гатям) на пути «из варягов в греки». 
На самом деле – это традиционный путь древних миграций 
«из Гипербореи к Югу». По проторенному пути продвигались 
вплавь (на лодьях) и впешь (как говорил ещё Пиндар) многие 
прапредки современных народов. Прошли и протошумеры, 
потом они ещё позадержались на юге России (современной 
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Украине), где оставили множество материальных свиде-
тельств своего пребывания в Восточной Европе и основали 
одну из промежуточных столиц, традиционно называемых 
Арата. Навсегда остались и топонимические следы, и среди 
них – подмосковная речка Лама. Современные горе-
топонимисты давным-давно расставили всё по своим местам. 
Речка Лама почему-то происходит у них от латышского (?!) 
слова, означающего «лужа». Почему такая странная и проти-
воестественная смысловая связь «лужа → речка» никто и ни-
когда вразумительно не объяснит. Тем более не объяснят, 
почему точно так же – Лама – называются река и одноимён-
ное озеро на Таймыре – во многих тысячах километрах от 
Подмосковья. Зато такое совпадение хорошо объясняется с 
точки зрения полярной концепции происхождения цивилиза-
ции: ностратические протоэтносы, имевшие общий язык, 
культуру, верования и пантеон, мигрируя с Севера на Юг, ос-
тавляли повсюду названия в честь своих богов, в частности – 
богини любви Ламы (Ламии) [Дёмин В. Н., 2004, стр. 102—
104].  

ЛАМБА – (русское) маленькое лесное озеро, обычно замкнутое. 
См. ламбина, ламбушка. 

ЛАМБИ – (карельское Iambi) «озерко», «лужа». См. ламба, лам-
бушка, ламбина. 

ЛАМБИНА – (русское) маленькое лесное озеро, обычно замкну-
тое. Ламбина также – «бухта», «залив», отделённые от озера 
косой, пересыпью, через которые во время высокого уровня 
вода попадает в ламбину. Старица, заполненная водой. От-
делившийся залив, ставший самостоятельным озером. 
Уменьшительная форма – ламбушка (Архангельская и Мур-
манская обл., Карелия). Ср. карельское Iambi, финское lampi 
– «озерко», «лужа». На Кольском п-ове отмечено лампь – 
«болото» [Казаков, 1949]. <> Оз. Ламбина на Кольском п-ове 
и ст. Ламбино Октябрьской ж. д.; Варталамби, Ламбасручей, 
Ламбинаволок в бас. р. Видлица, впадающей в Ладожское 
оз.; Ламбисельга на запад от Петрозаводска в Карелии; Лам-
бас в Архангельской обл. См. лумбол. 

ЛАМБУШКА – (русское) Старица, заполненная водой. Отделив-
шийся залив, ставший самостоятельным озером. Уменьши-
тельная форма – ламбушка (Архангельская и Мурманская 
обл., Карелия). См. ламба, ламбина. 
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ЛАМДОВА – (ненец.) низина, низменность. Ср. ненец. ламдо – 
«низкий»; фин. lanne – «низменность», эстон. laas – «лес», 
откуда латыш. lans, lanis – «лес», «пуща»; lama, lams – «низи-
на». М. Фасмер [1967, 2] отрицает связь со словом лан. См. 
лаас, лама, лан. 

ЛАМИ – (грузин.) молодая аллювиальная светлоокрашенная 
почва, сложенная илами, супесями, суглинками. Букв. «ил», 
«песок». Залегает по широким долинам центральной и за-
падной частей Грузии [С. Захаров. Русский почвовед, 1915, 
13-14]. <> Лами в Сванетии, Ламискана близ Гори в Грузии. 

ЛАМПИ – (финское lampi) «озерко», «лужа». См. ламба, лам-
бушка. 

ЛАМПЬ – (русское) «болото» (Кольский п-ов) [Казаков, 1949]. 
См. ламба, ламбушка. 

ЛАМС – (латыш. Lams) «низина». См. лама, лан. 
ЛАМУТЫ – (эвенское) название народности. «Древнейшая но-

стратическая корневая основа «лам» отчётливо просматри-
вается и в старом названии российской народности эвенов 
(не путать с эвенками), которые раньше именовались ламу-
тами. Тот же корень обнаруживается и в словах «лампада» и 
«лампа», имеющими греческое происхождение. В народных 
говорах встречается и собственно русское слово «лам», оз-
начающее «хворост», но оно происходит от лексем «лом, ло-
мать». Впрочем, такое чередование гласных звуков тоже кое 
о чём свидетельствует, и в соответствующем лексическом 
гнезде с корневой морфемой «лом» также можно отыскать 
ряд древнейших смыслов» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 104. При-
мечание]. 

ЛАМУТЫ – (эвенское) название народности. «Древнейшая но-
стратическая корневая основа «лам» отчётливо просматри-
вается и в старом названии российской народности эвенов 
(не путать с эвенками), которые раньше именовались ламу-
тами. Тот же корень обнаруживается и в словах «лампада» и 
«лампа», имеющими греческое происхождение. В народных 
говорах встречается и собственно русское слово «лам», оз-
начающее «хворост», но оно происходит от лексем «лом, ло-
мать». Впрочем, такое чередование гласных звуков тоже кое 
о чём свидетельствует, и в соответствующем лексическом 
гнезде с корневой морфемой «лом» также можно отыскать 
ряд древнейших смыслов» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 104. При-
мечание]. 
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ЛАМЫ – (русское) «луг, покрытый мелким лесом и кустарником, 
иногда заливаемый водой», в Псковской обл. [СРНГ, 1980, 
16]. См. ламдова, лама, лема. 

ЛАН – (белорусское) «поле», «крупный массив пашни на одно-
родном ландшафтном урочище». 

ЛАН – (молдавское) «пашня», «поле». Из славянских языков. 
ЛАН – (польское) «поле», «какая-то мера земли». 
ЛАН – (русское) «старополица (старопахотные земли) больших 

размеров вне леса» (Полесье) [Л. Т. Выгонная, 1968]. 
ЛАН – (русское) нива, большая засеянная полоса, около десятка 

десятин. «Сеять ланами – однородный хлеб большими поля-
ми» [В. И. Даль, 1912, 2]. 

ЛАН – (русское) поле, участок земли, пашня. У В. И. Даля [1912, 
2] – нива, большая засеянная полоса, около десятка десятин. 
«Сеять ланами – однородный хлеб большими полями». Ф. П. 
Филин [1957] даёт такое определение: широкая полоса паш-
ни, обширная поляна в лесу; какое-то урочище (русское, ди-
ал.). По свидетельству Л. Т. Выгонной [1968], в Полесье лан – 
«старополица (старопахотные земли) больших размеров вне 
леса». Слово известно и в Белоруссии, и на Украине в значе-
ниях: «поле», «крупный массив пашни на однородном ланд-
шафтном урочище». Из славян. яз. в молдав. в значениях: 
«пашня», «поле». Ср. чешск. lan – «надел», польск. – «поле», 
«какая-то мера земли». <> Термин оставил слабый след в то-
понимии. К тому же трудно утверждать, что все названия на -
лан можно связать с этим словом. Даже ж.-д. ст., улица Лан-
ская и Ланское шоссе в Ленинграде вне ряда. Они названы по 
дворянской фамилии Ланских [К. Горбачевич, Е. Хабло, 1962; 
С. В. Кисловский, 1968]. Более вероятно – Данная в Полтав-
ской обл., Лановцы в Тернопольской обл., Лановка во Львов-
ской обл. 

ЛАН – (русское) широкая полоса пашни, обширная поляна в ле-
су; какое-то урочище (диал.) [Ф. П. Филин, 1957]. 

ЛАН – (чешское lan) «надел». 
ЛАНГ – (ненец.) обрыв, яр. <> Оз. Лангатибейто, оз. Лангапари-

то, оз. Лангато (озеро с обрывистыми берегами), р. Лангъяха 
(речной обрыв) на Ямале [Алекса, 1971]. 

ЛАНДЖ – (армян.) наклонная равнина; уклон; пологий склон го-
ры. Дословно «грудь» [Мурзаев, 1984]. Ср. др.-индийс. laghus 
– «грубый», «лёгкий», «незначительный»; анг. Ught, нем. 
Lunge – «лёгкое»; рус. легкое [Фасмер, 1962, 2, без указания 
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на армян.]. <> Ланджазат, Ланджахпюр, Ланджанист, Ланджик 
в Армении. 

ЛАНЕ – (эстон.) крупный массив лиственного леса. См. лаас, 
ламдова. 

ЛАНИС – (латыш. Lanis) «пуща». Ср. русское лес. 
ЛАНКА – (венгер. lanka) «пологий склон», «сад у реки», «место, 

где медленно течет вода» [Толстой, 1969]. Сравни с русским 
словом лунка. См. лука, лунка, иланка, яланка, алань, елань. 

ЛАНКА – (латыш.) «низменная равнина» [Толстой, 1969]. См. 
лука, алань, еланка, яланка, иланка. 

ЛАНКА – (литов. lanka) «долина» [Толстой, 1969]. См. лука, лу-
жа, иланка, лунка. 

ЛАНКА – (литов., латыш.) луг.  
ЛАНКА – (русское) большой плоский заливной луг у низких реч-

ных берегов; низменная вытянутая равнина; долина; боль-
шая лужа; лиственный лес [Невская, 1977]. <> Р. Ланка – л. 
пр. Москвы; Ланка в Литве. См. иланка, лука. 

ЛАННЕ – (фин. lanne) «низменность». 
ЛАНС – (латыш. Lans) «лес». Ср. русское лес. 
ЛАПАТА – (мар., горный диал.) низина, низменность. Вариант: 

лапита. Ср. венгер. lap – «болото». Неясно сопоставление с 
коми лаб – «высокий ельник, растущий в низине», «сырое ме-
сто в долине реки, заросшее кустарником», и лабжа – «низи-
на» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

ЛАПАТИНА – (русское) залив реки (Дон). Ср. лапа. См. лопатка. 
ЛАПОНЬ – (русское) «вязкое, низкое место около озера» 

(Псковская обл.). «Возможно, это метатеза местного термина 
лопань» [Мокиенко, 1969]. 

ЛАПОШ – (укр. диал., Закарпатье) участок плоской земли, не-
большая равнина. венгер. lapos. Ср. морд. лапш, хантыйск. 
Lарsych – то же [Лизанец, 1967]. Ср. венгер. lap – «лист», 
«пластинка», «плоскость». См. лопош. 

ЛАПТА – (русское) «топь», «болото» (ходить можно только в 
широких лаптях, чтобы не провалиться). См. лабта. 

ЛАР – (хант. диал.) «озеро», «пойма», «залив», «низкие берега» 
Оби, заливаемые вешними водами. См. то, тляр, понто, 
шор, тангах, тангис. 

ЛАР – (хант. диал.) озеро, пойма, низменное заболоченное про-
странство, заливаемое вешними водами. Ср. венгер. ar – 
«прилив», «поток», «течение». <> Р. Ларигол, нп Ларъяк на р. 
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Вах, оз. Ларынгъярт, р. Ларъёган, т. е. «озерная река», [Розо-
ва, 1973] в Ханты-Мансийском АО. См. лор. 

ЛАР – (хант.) сор, заливной луг [Лыткин, Гуляев, 1970]. Cр. саам. 
surre – «рукав реки»; вепс. шар – «остров»; норвеж. skjaer – 
«шхера», «островок», «подводная скала», «камень»; исланд. 
sjar, sjor – «море», «волна». Ср. сар, сори, шар. См. шар. 

ЛАС – (польск. las) «лес». 
ЛАС – (словенское las) «лес». 
ЛАС – (чешское las) «лес». 
ЛАСКАТ – (сербохорват.) «молния» [Фасмер, 1967, 2]. Ср. «рас-

кат грома». См. лоса, лоск. 
ЛАСТА – (русское) низменность, луг (Приуралье, Кировская 

обл.). Узкая полоска луга между опушкой леса и урезом воды 
реки, на склоне от первой террасы к воде. Превосходные для 
сенокоса площади, но трудные, так как они узкие и вытянутые 
(Верхняя Печора) [сообщение А. Н. Формозова]. Е. Н. Поля-
кова [РР, 1970, 2] указывает на значения в Приуралье: «не-
большой очень сырой и топкий полуостров, поросший тра-
вой», «покос». В Архангельской обл. – «прибрежный луг». В 
Коми ласта – «равнинный луг», «низина». А. К. Матвеев 
[1962, 1964] приводит также формы: ластыш – «небольшие 
покосы в полях», «обрезки, остающиеся по разделении зем-
ли» (Кировская обл.); марийск. ластык, лаштык – «кусок», 
«лоскут»; печорское диал. ластепала – «сенокосное угодье, 
расчищенное под луг», «лесное пространство возле реки». 
Возможно, заимствованное из коми яз., но есть сторонники 
обратного процесса [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Ласта, Марка-
ласта, Ластакерка в Коми, Ластинское в Кировской обл. 

ЛАСТЕПАЛА – (печорское диал.) «сенокосное угодье, расчи-
щенное под луг», «лесное пространство возле реки». См. 
ласта. 

ЛАСТЫШ – (русское) «небольшие покосы в полях», «обрезки, 
остающиеся по разделении земли» (Кировская обл.) [Матве-
ев, 1964]. См. ласта. 

ЛАТ – (персидское) «глинистые наносы, оставленные рекой или 
селем», «мягкая глина» [Савина, 1971]. См. лай, лой. 

ЛАТВИЯ – (язык русов) ЛАТ + ВИЯ = ЛАТЫ ВЫГИБАЕТ (ВЬЁТ) 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ЛАУК – (балт.) поле, поляна. Литов. laukas, латыш. lauks – «по-
ле», «поляна», «деревня», «село», «пространство за преде-
лами двора», «лысина» [Невская, 1977]. <> Лаукгалы в Лат-
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вии; Лаукжямис, Лаукосода, Лауксаргяй, Лаукува, Лауксодис в 
Литве. 

ЛАХТ – (вепское laht) «залив». См. русское лахта. 
ЛАХТ – (эстон. lath) «залив», «бухта». См. русское лахта. 
ЛАХТА – (русское) небольшой мелководный залив, бухта. На 

Канином п-ове – озёрная заводь; в Псковской обл. – огоро-
женное место на реке для ловли рыбы. Небольшое болото 
или болотистая тундра на Пинеге; низменное место у озера 
или залива, на котором косят траву (Вытегра) [ООСВРЯ, 
1852]. На о. Сааремаа – озеро, некогда отделившаяся от мо-
ря бухта. Ср. эстон. laht – «залив», «бухта»; фин. lahti, вепс. 
laht, карельское лакши – «залив». В. М. Мокиенко [1969] от-
мечает псковский термин лахтавина – «низкая пожня», что 
корреспондирует с рус. диал. лахта – «низменное место у 
озера», «болотистое место в лесу». В ряде северных районов 
РСФСР отмечена форма лохта, в частности в Белозёрском 
крае, в меньшей степени в районе оз. Лача и Архангельской 
обл. [Матвеев, СФУВ, 1968, 4, 2, где дана карта форм на а и 
о]. Ср. саамское лохта, лихт, луокта – «залив» [А. К. Мат-
веев, ВЯ, 1976, 3]. <> Лахта под Ленинградом, при впадении 
р. Лахты в Финский залив; Лахта на юг от Двинской губы в 
Архангельской обл.; Лахта на берегу Сямозера в Карельской 
АССР; Лохта, Ступолохт в Вологодской обл.; на о. Сааремаа: 
заповедное оз. Линнулахт, Лахтесуу (рот залива) в Эстонии 
[сообщение В. В. Мазинга]. Понойская лахта – устье р. Поной 
на Кольском п-ове. Гор. и губа Кандалакша в Карелии, т. е. 
залив р. Канда (ср. фин. kanta – «край», «угол», «рот»; ка-
рельское канда – «голова», «острие»), хотя возможность пе-
рехода лахта в лакша вызывает возражения [Г. Я. Симина, 
ВГ, 1962, 58]. Эстонцы Финский залив именуют Soome Laht, 
финны – Suomenlahti, а Ботнический – Pohjanlahti. 

ЛАХТАВИНА – (русское) «низкая пожня» (псковский термин), что 
корреспондирует с рус. диал. лахта – «низменное место у 
озера», «болотистое место в лесу» [Мокиенко, 1969]. 

ЛАХТИ – (фин. lahti) «залив». См. русское лахта. 
ЛАЧ – (коми) сухая возвышенность на болоте, гривка, болото с 

крупными буграми. <> Лач в Коми [Беляева, 1968]. Вне ряда 
название большого озера Лача в Архангельской обл., которое 
восходит к карельскому лаччу – «плоский», «ровный», «отло-
гий», «низкий», «низменный», «мелкий», «неглубокий», что 
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удачно характеризует природу водоёма [А. И. Попов, РР, 
1973, 4]. 

ЛАЧКАЛА – (греческое) «узкое горное ущелье» или «долина». 
По мнению Белецкого, это заимствование в греческий из сла-
вянских языков [Белецкий, 1972]. См. луг. 

ЛАШМА – (мордов.) долина, лощина, болотистая низменность. 
Разновидность: лашмо [Мурзаев, 1984]. Этимологически 
сближается с коми словом лажмыд – «невысокий», «отло-
гий», «покатый», «неглубокий», «мелкий» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. <> Р. Лашма, Русская Лашма, вершина Лашминская, 
отмеченные в каталоге гидронимов бас. Оки [Смолицкая, 
1976]. 

ЛБИЩЕ – (русское) «утёс на берегу моря или реки», «крутой вы-
деляющийся мыс». См. лоб. 

ЛБЫ – (русское) «местами над ровным полем многолетнего 
льда высятся бугры (лбы) старых обтаивающих торосов» [В. 
Канаки. География в школе, 1956, 4]. См. лоб. 

ЛЕАСОВ – (англ. диал. leasow, lesew) «выгон» [Фасмер, 1967, 2 
и прим. О. Н. Трубачёва]. 

ЛЕБ – (перс.) «губа», но и «берег», «край». Ср. лаб. См. шурт. 
ЛЕБ – (персидское) берег, край; дословно «губа». См. лаб. 
ЛЕБЕДЬ – «символ Гипербореи. Морское божество Форкий – 

сын Геи-Земли и прообраз русского Морского царя сочетался 
браком с титанидой Кето. Их шесть дочерей, родившихся в 
гиперборейских пределах, изначально почитались как пре-
красные Лебединые девы (лишь значительно позже из идео-
логических соображений они были превращены в безобраз-
ных чудовищ – грай и горгон). Дискредитация горгон шла по 
той же схеме и, видимо, в силу тех же причин, что и приписы-
вание противоположных знаков и отрицательных смыслов 
при распаде общего индоиранского пантеона на обособлен-
ные религиозные системы (это произошло уже после мигра-
ции ариев с Севера на Юг), когда "деви" и "ахуры" (светлые 
божественные существа) становятся "дэвами" и "асурами" – 
злобными демонами и кровожадными оборотнями. Это об-
щемировая традиция, присущая всем без исключения време-
нам, народам, религиям. Поводя итог, можно вполне утвер-
ждать, что край солнечного Коло – Кольский полуостров – и 
есть гиперборейская отчина Солнцебога Аполлона. Который 
до своей канонизации в Олимпийском пантеоне был долгое 
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время сохранял обычные человеческие черты» [Дёмин Вале-
рий Никитич]. 

ЛЕВАДА – (русское) «сырой заболоченный лес на пойме, еже-
годно заливаемый в половодье» (Воронежская обл.) [Миль-
ков, 1970]. Другие местные значения: «земельное угодье», 
«участок земли для сенокоса», «фруктовый сад», «лес», 
«пруд» [СРНГ, 1980, 16]. У В. И. Даля [1912, 2] – огороженный 
или окопанный луг, покос, сад, пашня. Луговое понижение на 
пойменных участках мелких рек, где летом сохраняется вода, 
заросшее лесом из ольхи, ивы, тополя; густые заросли, 
окаймляющие поймы рек с заводями и озёрами – старицами; 
роща, огород около дома (укр., южнорус.). Ср. болгарское ли-
вада – «луг», «фруктовый сад». Из греч. в значении «луг». <> 
Левадия в Греции; район Левада в Харькове; Левадовка в 
Одесской обл. См. ливада. 

ЛЕВАНТ – (русское) восточный ветер на Чёрном и Азовском мо-
рях. Ср. итал. levante – «восходящий», «восход», «восточный 
ветер». Под топонимом Левант понимались страны Востока 
вообще, а затем – восточная часть Средиземного моря с 
прилегающими странами, ныне известные как страны Ближ-
него Востока. <> Это слово дало уст. топоним Левант – 
Ближний Восток (особенно Сирия и Ливан) [Никонов, 1969]; 
также Ривьера ди Леванте – побережье Лигурийского моря 
между Генуей и Специей и город Левант на нём в Италии. 

ЛЁД – (русское) вода в твёрдом состоянии, горная порода. В 
географической литературе глубокий след: ледяная зона; ле-
дяной покров; ледяная жила; ледник; ледниковый рельеф; 
ледопад; ледоход; ледостав; гололед; гололедица; ледовый 
режим; ископаемый лед; ледниковые отложения; ледяной 
щит; льдистая поверхность; наледь; ледоведение, т. е. гля-
циология; ледниковая эрозия; ледниковая штриховка; ледя-
ная гора (айсберг) – калька с англ. iceberg, сканд. isberg; лед-
никовый щит; ледниковая эпоха. Лексические параллели со 
всех славян. яз.: лед, lod, lad, а также в балт.: ledus – «лёд». 
Диалектные термины, обозначающие лёд в разных видах и 
состояниях, собраны в словаре П. Л. Маштакова [1931] и в 
СРНГ [1980, 16], среди них – сало, багренец, зерница, сауш, 
ясенец и много других. В книге В. Р. Алексеева «Наледи и 
наледные процессы» [Новосибирск, 1978] указано более 300 
терминов, образованных от лёд: ледопад, ледяная крошка, 
ледяной дождь, лёд губчатый, наледи висячие, наледообра-
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зование, наледное пучение, обледенение и т. д. <> Северный 
Ледовитый океан; бухта Ледяная Гавань на севере Новой 
Земли; р. Ледяная – п. пр. Хеты в бас. Енисея; г. Ледяная в 
Даурском хр. в Читинской обл.; Ледяная в Амурской обл.; Ле-
дянка в Хмельницкой обл.; м. Ледяной на восточном берегу о-
ва Северо-Восточной Земли архипелага Шпицберген; оз. 
Леднице на северо-восток от Познани в Польше; Леднице на 
юго-восток от Брно в Словакии; Леденица в Черногории; г. 
Ледницке-Ровно в Белых Карпатах в Словакии. См. гололёд, 
наледь, пустоледка. 

ЛЁД – «Сказание о Леде появилось во времена, когда греки и 
славяне представляли этническую целостность, а их языки 
были не расчленены. Отсюда в именах многих Олимпийских 
персонажей корни, близкие к русским: Крон (ср.: "крона", "ко-
рона"), Зевс (ср.: "зев" в смысле "рёв" – см. Словарь Даля), 
Гера (Яра), Гермес (Ярый, т.е. весенний, Месяц), титанида 
Лето – мать Аполлона и Артемиды (ср.: "лето" – время года), 
нимфа Майя – мать Гермеса (ср.: месяц "май") и др. Преда-
ние о Леде – Ледяной царевне могло родиться лишь в тех 
климатических зонах и, соответственно, географических тер-
риториях, где льды играют не последнюю роль. Понятно, что 
это не могла быть территория древней (или современной) 
Греции. Следовательно, образ Леды возник в северных ши-
ротах, задолго до переселения прапредков эллинов на Бал-
каны. По происхождению образ древнегреческой Леды более 
всего близок любимой героине русских сказок Снегурочке и 
Белоснежке германоязычных народов, хотя за тысячелетия 
функции и роли их значительно изменились. Тем не менее 
любой фольклор (дословно, "народная мудрость") – как ба-
зисный пласт мировой культуры и закодированная в симво-
лическо-художественной форме коллективная память – несёт 
на себе неизбежный отпечаток действительной истории, в 
том числе о происхождении этносов, их миграциях, отноше-
ниях с сопредельными народами и иных событиях далёкого 
прошлого» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ЛЁД ПРОНОСНЫЙ – (русское) под напором ветра идёт из Бело-
го моря через его горловину в Северный Ледовитый океан 
[Дуров, 1929]. Ср. пронести с значении «мимо». См. пронос. 

ЛЁД СТАМОЙ – (русское) «который стоит круглый год, не тает» 
[Даль, 1912]. См. стамик. 
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ЛЁД ШУГОВОЙ – (русское) формы скоплений плывущего шуго-
вого льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ЛЕДЕНИЦА – (русское) «ледяная кора». 
ЛЕДИВКА – (укр. ледiвка) «гололедица», «ледяная кора», поми-

мо этих значений также «каменная соль», «ледяные сосуль-
ки». 

ЛЕДИНА – (болгарское) «заброшенное поле», «луг». См. ляда, 
лядо. 

ЛЕДИНА – (русское) льдина, сильный холод, холодная погода. В 
Саратовской обл. ледница – «гололедица», а в Кировской 
обл.—«каменистая почва» [СРНГ, 1980, 16]. См. лёд. 

ЛЕДИНА – (русское) небольшая яма в Вологодской обл.; остро-
вок леса, изолированная его часть в Псковской обл.; лединка 
– «болото, окружённое зарослями кустарников», в Псковской 
обл.; лединник – «мелкий березовый лесок» (северо-
западные обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. Залесенные холмы и 
другие возвышенные места среди топких болот (Ленинград-
ская обл.) [Солнцев, 1963]. См. лядо. 

ЛЕДИНА – (русское) производное от слова ляда (лядо). Слово 
ляда есть почти во всех славян. языках [Smilauer, 1963, 1], в 
формах ляда, лядо, lado, ledo, ledina. См. ляда, лядо. 

ЛЕДИНА – (сербохорват.) «необработанная земля», «целина», 
«пустошь», «заброшенное непаханое поле». См. ляда, лядо. 

ЛЕДИНАК – (сербохорват.) «бугор, холмик на целине». См. ля-
да, лядо. 

ЛЕДИНКА – (русское) «болото, окружённое зарослями кустарни-
ков», в Псковской обл. [ООСВРЯ, 1852, 1858]. 

ЛЕДИНКА – (русское) уменьшительное от слова ледина, кото-
рое, в свою очередь, произведено от слова ляда, лядо -- пус-
тошь, болото, луг, целина, чисть, степь. См. ляда, лядо. 

ЛЕДИННИК – (русское) «мелкий берёзовый лесок» (северо-
западные обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. 

ЛЕДИННИК – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, 
степь. См. ляда, лядо. 

ЛЕДИХА – (болгарское) «луг», «поляна в горах». См. ляда, лядо. 
ЛЕДНИЦА – (русское) в Саратовской обл. – «гололедица», а в 

Кировской обл. – «каменистая почва» [СРНГ, 1980, 16]. 
ЛЕДОВЕЦ – (чешск. Ledovec) «град» 
ЛЕДОВИН – (болгарское) «холодный ветер» [Р. Эккерт. Вопросы 

славянского языкознания. М., 1959, 4]. 
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ЛЕДОВИН – (сербохор.) «холодный ветер» [Р. Эккерт. Вопросы 
славянского языкознания. М., 1959, 4]. 

ЛЕДОВИН – (словен.) «холодный ветер» [Р. Эккерт. Вопросы 
славянского языкознания. М., 1959, 4]. 

ЛЕДОВИНА – (русское) «ледяная глыба», «льдина», «место, 
покрытое ледяной корой». См. лёд. 

ЛЕДОВИНА – (чешское Ledovina) «лёд», «мороженое». См. лёд. 
ЛЕДОВИТ – (болгарское) «покрытый льдом» [Р. Эккерт. Вопро-

сы славянского языкознания. М., 1959, 4]. 
ЛЕДОВИТ – (сербохор.) «покрытый льдом» [Р. Эккерт. Вопросы 

славянского языкознания. М., 1959, 4]. 
ЛЕДОВИТ – (словен.) «покрытый льдом» [Р. Эккерт. Вопросы 

славянского языкознания. М., 1959, 4]. 
ЛЕДОВИТЫЙ – (рус. уст.) «обильный льдом», «сплошной лёд» 

[Р. Эккерт. Вопросы славянского языкознания. М., 1959, 4]. 
ЛЕДОВИТЫЙ ВЕТЕР – (рус. уст.) «холодный», «северный» [Р. 

Эккерт. Вопросы славянского языкознания. М., 1959, 4].  
ЛЕДОВИЦА – (русское) «гололедица». 
ЛЕДОВИЦЕ – (чешское ledovice) «ледяная дорога». 
ЛЕДОВКА – (чешское Ledovka) «ледяная дорога». 
ЛЕДОЛОМ – (русское) весенний ледоход; вскрытие реки, озера. 

То же – ледопол. См. лёд. 
ЛЕДОПОЛ – (русское) весенний ледоход; вскрытие реки, озера; 

ледолом. То же – ледополье. Когда льды на скованной по-
верхности реки, озера трескаются и расходятся, образуя по-
лыньи, разводы. См. лёд. 

ЛЕДОПОЛЬЕ – (русское) когда льды на скованной поверхности 
реки, озера трескаются и расходятся, образуя полыньи, раз-
воды. вскрытие реки, озера. То же – ледопол, ледолом. См. 
лёд. 

ЛЕДОСТАВ – (русское) зимнее замерзание реки, озера. То же – 
ледостай в Вологодской обл. 

ЛЕДОСТАЙ – (русское) зимнее замерзание реки, озера в Воло-
годской обл. См. ледостав. 

ЛЕДТОЩАК – (русское) образуется на болоте во время первых 
морозов, при понижении воды создаёт ледяную покрышку, 
при недостаточной толщине – хрупкую, ломающуюся [М. 
Пришвин. Рассказы охотника]. 

ЛЕДЯНКА – (русское) льдина. В Воронежской обл. – льдина, 
плывущая по реке. В Ярославской обл. – гололедица; на Бай-
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кале – первый весенний промысел омуля после вскрытия 
озера от льда [СРНГ, 1980, 16]. 

ЛЕЖБИЩЕ– (русское) место на берегах, где отдыхают стада 
морских зверей, расположено обычно на уступах крутых бе-
регов, на пляжах, удобных для обозрения животными окрест-
ностей и воспитания молодняка. Ср. лежать, ложе, болгар. 
ложе – «постель»; словен. loze – «логово зверя»; швед. lage – 
«состояние», «место». См. лог лёжка. 

ЛЁЖКА – (русское) место на берегах, где отдыхают стада мор-
ских зверей, расположено обычно на уступах крутых берегов, 
на пляжах, удобных для обозрения животными окрестностей 
и воспитания молодняка. Ср. лежать, ложе, болгар. ложе – 
«постель»; словен. loze – «логово зверя»; швед. lage – «со-
стояние», «место». См. лог, лежбище. 

ЛЕЙ – (русское) вода, река. К лить. См. лейка. 
ЛЕЙ – (русское) обильные проливные дожди (Кировская обл.) 

[СРНГ, 1980, 16]. К лить. См. ливень. 
ЛЕЙГ – (др.-инд. Leig) «болото». Ср. лей. См. лик, лич. 
ЛЕЙКА – (русское) налитая в природную ёмкость вода, река, 

ручей, озеро, овраг с дождевой водой. К лить. 
ЛЕМА – (русское) зыбун, трясина (Карелия). Карельское леми – 

«влажный луг», «болотистое место» [Фасмер, 1967, 2, со 
ссылкой на словарь Г. И. Куликовского, 1898]. См. лама. 

ЛЕМЕНЬ – (русское) низина, поросшая ельником; старица (Ки-
ровская обл.). То же – люмень, лимен [СРНГ, 1980, 16]. См. 
ильмень, лиман. 

ЛЕМЕХА – (русское) подводная отмель в реке с глубокими по 
обе стороны проходами (Белое море) [Андросова, 1937]. Ме-
тафора. Ср. лемех, ломить, лом. Сюда же лемешина – «со-
лончак» в Пермской обл. [ООСВРЯ, 1852]. Ср. сербохорват. 
лемеш; чешск. и слов. lemes, польск. lemiesz – «лемех». 

ЛЕМЕШИНА – (русское) «солончак» в Пермской обл. [ООСВРЯ, 
1852]. Ср. сербохорват. лемеш; чешск. и слов. lemes, польск. 
lemiesz – «лемех». 

ЛЕНГЕРАХ – (перс.) «гавань». индоевроп. параллели: таджик. 
лянгар, перс. ленгер – «якорь», «маятник», «стоянка»; латин. 
ancora, нем. и голл. ancer, англ. anchor, франц. ancre, рус. 
якорь, хинди langak. «В основе, вероятно, анкер – якорь (из 
индоевроп. анк – изогнутый, крючковатый)» [Никонов, 1969]. 
См. лянгар. 
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ЛЕПЕН – (русское) липкий, мокрый снег, падающий крупными 
хлопьями; слякоть. Дериваты – лепуха, липуха. 

ЛЕПЕНЬ – (русское) липкий, мокрый снег, падающий крупными 
хлопьями; слякоть. Дериваты – лепен, липуха, лепня. 

ЛЕПЕШНЯК – (рус. диал.) «низкий ивняк», «ольшаник». М. Фас-
мер [1967, 2]. См. лепик. 

ЛЕПИК – (эстон.) ольшаник (эстон.); карельское леппа – «оль-
ха». Ср. рус. диал. лепешняк – «низкий ивняк», «ольшаник». 
М. Фасмер [1967, 2], указывая на эти связи, говорит о воз-
можности сближения с лепест(ок) (под вопросом). <> Лепику 
– названия многих сёл в Эстонии [сообщение В. В. Мазинга]. 

ЛЕПНЯ – (русское) липкий, мокрый снег, падающий крупными 
хлопьями; слякоть. Дериваты – лепен, липуха, лепуха. 

ЛЕПУХА – (русское) липкий, мокрый снег, падающий крупными 
хлопьями; слякоть. Дериваты – лепен, липуха. В. И. Даль 
[1912, 2] указывает с вопросом на связь с лепить. Однако ср. 
лепень – «кусочек», «лоскут», «обрезок»; словен. lepen – 
«лист»; литов. lapas и латыш. lapa – «лист»; рус. лепест, ле-
песток; греч. лепос – «кора», «кожура»; лопос – «чешуйка»; 
лепра – «проказа»; рус. лепуха – «чесотка», «проказа» [Фас-
мер, 1967, 2]. См. налепь. 

ЛЕР – (армян.) гора. Др. форма ляррн (леррн). У Э. Б. Агаяна 
[1974] отмечается соответствие с др.-индоевр. корнем kleitrno 
с выпадением к перед л: В словосложениях формирует мно-
гие географич. термины: лернагагат – «горная вершина»; 
лернадашт – «горная равнина», «плоскогорье»; лерналандж 
– «горный склон»; лернанцк – «проход в горах», «передал» 
(где анцкh – «проход», лернапар – «горная цепь»); лернаш-
хта – «горный хребет» (где шxmha – «цепь»). <> Лернагюх, 
Лернакерт, Лернадзор, Лернашен, Лернаван, Лернапат в Ар-
мении. 

ЛЕС – (даргин.) скала, утёс. <> Хр. Лес, г. Лесдейбук в Дагестане 
[Бушуева, 1972]. 

ЛЕС – (русское) тип растительности, ландшафт, где господству-
ют древесные виды, образующие сомкнутый покров. В гео-
графической терминологии – лесная зона; лесостепная зона; 
лесной горный пояс; лесотундра; лесное сообщество; водо-
охранные леса; лесозащитные полосы; лесной климат; лес-
ная почва; широколиственный, хвойный, уремный, горный 
лес; чернолесье; краснолесье; леса вечнозелёные, листвен-
ные. Зона широколиственных лесов характеризуется сумма-
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ми температур за период с суточными температурами выше 
10° в пределах 2400— 4000 °С, годовыми осадками в преде-
лах 600—1000 мм, фитомассой 400 т на 1 га и ее годовой 
продуктивностью 13 т на 1 га [А. Г. Исаченко. География се-
годня. М., 1979]. Аналогичные показатели по хвойным лесам 
см. тайга. Соответствия во всех славян. яз.: укр. лiс, польск. 
las, чешск. и словен. las. Первоначально, видимо, только ли-
ственный лес. Ср. др.-чеш. les, lesy – «листва», «побеги». За 
пределами славян. яз.: литов. laiskas – «лист» (дерева); англ. 
диал. leasow, lesew – «выгон» [Фасмер, 1967, 2 и прим. О. Н. 
Трубачева]. Наиболее подробно у Н. И. Толстого [1969], кото-
рый прослеживает славян. семантические параллели: древе-
сина; дерево; деревяшка; деревянное орудие для пахоты; 
стропила; строительные леса; лес – «деревянный материал», 
«доски», «брёвна». Производные: лесинник – «высокостволь-
ный строевой лес» в Псковской и Калининской обл.; лешая 
или лесовая вода – «тёмная, коричневая, с богатыми органи-
ческими фракциями»; дикий лес, кондовый лес. Сюда же ле-
ший, полещук – «житель леса», «лесной человек». <> Обиль-
ны топонимы типа: Лес, Лески, Лесное, Лесной, Лесная, Лес-
ные Поляны, р. Лесная, Лесная Дача, Лешня. В этот же ряд 
широко известное название – Полесье. Редка префиксальная 
модель Залес. Новообразования на карте СССР: Лесогорск 
на Сахалине; Лесосибирск в Красноярском крае; Лесозаводск 
в Приморском крае; Лесопильное в Хабаровском крае; Лес-
промхоз на юг от Читы; Лесо-заводский в Мурманской обл.; 
Лесозащитная в Днепропетровской обл. 

ЛЕС КРАСНЫЙ – (русское) «хороший лес». 
ЛЕС МЕЖОНОВЫЙ – (русское) «срубленный и высохший среди 

лета» [В. И. Даль, 1912, 2]. См. межа. 
ЛЕС ПРЕСНЯКОВЫЙ – (русское) берёзовый, нестроевой. Ср. 

пресня, присня – «чистый», «прямой», «истый». Преснец – 
«дерево берёза» [Даль, 1912, 3, для Камчатки]. Ср. р. Пресня 
и ул. Красная Пресня в Москве. 

ЛЕС ПЬЯНЫЙ – (русское) искривленные деревья на оползнях в 
местах проявления карста; деревья, растущие с наклоном в 
разные стороны. Метафора. <> Известен Пьяный лес в доли-
не р. Истры Московской обл. 

ЛЕС РУДОВЫЙ – (русское) лес из хорошей прямоствольной 
строевой и маловетвистой сосны. Ср. красный лес – «хоро-
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ший», рудый – «кроваво-красный», др.-рус. рудь – «бурый». 
См. руда, рудка. 

ЛЕС ЧЁРНЫЙ – (русское) ничей, государственный (истор.); «го-
сударев черный лес» [А. Т. Харитонычев. Роль хозяйственной 
деятельности человека в изменении ландшафтов Горьков-
ского правобережья. Горький, I960]. 

ЛЕСА ОКРАИННЫЕ – (русское) растущие на правобережьях рек 
по глубоким логам (центрально-чернозёмные обл. России). 

ЛЕСА УРМАННЫЕ – (русское) «густые хвойные леса» Западной 
Сибири на болоте с преобладанием пихты, с большим коли-
чеством ели и редкой примесью лиственницы, то, что на Ал-
тае называют чернью. См. урман, армань. 

ЛЕСИ – (др.-чеш. les, lesy) «листва», «побеги». См. лес. 
ЛЕСКА – (болгарское) «сланец», «песчаник». См. лещадь. 
ЛЕСНОЙ КОРДОН – (русское) «помещение лесников, охраняю-

щих заповедники», «вообще леса». 
ЛЕСОВАЯ ВОДА – (русское) «тёмная, коричневая, с богатыми 

органическими фракциями». См. лес, лешая. 
ЛЕСТНИЦА ЧЁРТОВА – (русское) крутой подъём в гору, на пе-

ревал по крутым камням, валунам (Крым). Ср. татар. шайтан 
мердвен – то же. <> Чертова лестница – тропа, ведущая с 
Южного берега Крыма на Яилу близ Байдарских ворот. См. 
чёрторой. 

ЛЕТЕНЬ – (русское) «южный ветер» в северных диал. 
ЛЕТНИЙ БЕРЕГ – (русское) южное побережье Белого моря. 
ЛЕТНИЙ ВЕТЕР – (русское) «южный», «полуденный». См. лето. 
ЛЕТНИК – (русское) летнее жилище, летнее стойбище. Также 

летняя дорога в обход болот, озер и глубоких рек, доступных 
только в зимнее время, когда водные преграды покрываются 
толстым слоем льда (Сибирь). Южный ветер на Белом море. 
<> Летник в Краснодарском крае и Ростовской обл.; Летники в 
Рязанской обл.; Летничье в Волынской обл.; оз. Летник в бас. 
Пары (Оки). См. лето. 

ЛЕТО – (русское) тёплый сезон года; юг, полдень. Летний ве-
тер – «южный», «полуденный». В Архангельской обл. также 
– «русский ветер», т. е. дующий с Руси. Сюда же летень – 
«южный ветер» в северных диал. Общепринятой этимологии 
нет. Сближают с лить; литов. lytus – «дождь»; латин. laetus – 
«прекрасный» (прекрасное время) [Фасмер, 1967, 2 и прим. 
О. Н. Трубачева]. <> р. Летняя в Коми; Летнереченская, Лет-
няя Река и р. Летняя, оз. Летнее в Карелии; м. Летний Орлов 
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и нп Летняя Золотица, Летний Наволок, Летний Конец в Ар-
хангельской обл.; Летняя Ставка в Ставропольском крае; р. 
Летняя – л. пр. Нижней Тунгуски, впадающая в нее в створе с 
п. пр. р. Северной. Здесь же по обоим берегам Нижней Тунгу-
ски возвышенности Летний Камень и Северный Камень; р. 
Летняя – южный пр. Березовки в бас. Колымы, близ впадения 
р. Сивер, текущей в Березовку с севера. Эти топонимические 
примеры ясно показывают, что название Летний (яя) следует 
понимать в значении южный (ая). 

ЛЕТО – богиня. «Латона – латинизированное имя титаниды Ле-
то, матери близнецов Аполлона и Артемиды, единственной 
из титанова племени, допущенной впоследствии на Олимп. 
Имя Лето и вся история рождения ее детей – лишнее под-
тверждение и гиперборейских корней древнегреческой ми-
фологии и ее тесных связей с воззрениями других народов, 
ведущих происхождение от гиперборейцев. Во-первых, Лето 
– дочь титанов Коя и Фебы, а место обитания титанов – Се-
вер (Диодор Сицилийский прямо указывает, что родина Лето 
– это Гиперборея). Во-вторых, Лето – не просто имя древне-
греческой полубогини, но ещё и исконно русское слово "ле-
то", означающее время года (отсюда же "лета" – синоним са-
мого времени). Корневая основа этого слова – общеиндоев-
ропейская. Смысл его многозначен: в том числе – время года 
между весной и осенью, но и время года, соответствующее 
непрерывному солнечному дню в приполярных областях. На 
северную принадлежность понятия "лето" указывает также и 
то, что при чередовании согласных звуков "т" и "д" (или же "т" 
можно рассматривать как приглушенный "д") получается 
"лед". Но и это ещё не все. Корень "лет" лежит в основе цело-
го семейства слов и понятий со смыслом "летать". И вновь 
напрашивается аналогия с гиперборейцами, как летающим 
народом. Летающей была и сама титанида Лето, когда пре-
следуемая ревнивой Герой устремилась от границ Гипербо-
реи по всему свету искать прибежище, где бы она могла раз-
решиться от бремени. Такое место она отыскала на острове 
Делос, где впоследствии возникло святилище Аполлона, куда 
гиперборейцы постоянно присылали свои дары. Летающими, 
естественно, были и дети Лето-Латоны – Артемида и Апол-
лон. А Пиндар прямо называет гиперборейцев "служителями 
Аполлона" (Pind. Ol. 3. 16-17)» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ЛЕХА – (белорусское) «межа», «борозда» [Фасмер, 1967, 2]. 
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ЛЕХА – (русское) гряда, полоса земли, отличающаяся чем-либо 
от окружающих ее пространств [Солнцев, 1963]. Ср. рус. леха 
– «борозда», «грядка»; укр. леха – «ток», «грядка»; белорус. 
леха – «межа», «борозда»; чешск. licha – «поле», «дол», «ме-
ра площади»; польск. lecha – то же [Фасмер, 1967, 2]. <> К 
этому слову, возможно, восходит название нп Палех в Ива-
новской обл., известного мастерами художественной росписи 
лаковых миниатюр. В названии можно выделить приставку па 
(ср. пажить, пасынок, Паозеръе) и леха. Иное решение у В. 
А. Никонова [ВЯ, 1960, 5], который в данном топониме видит 
следы неизвестного языка в Поочье в большом ряду имен с 
окончанием на -х: Лух, Лулех, Ландех, Вондух и т. д. 

ЛЕЦХА – (польское. Lecha) «поле», «дол», «мера площади» 
[Фасмер, 1967, 2]. См. леха. 

ЛЕШАЯ ВОДА – (русское) «тёмная, коричневая, с богатыми ор-
ганическими фракциями». См. лес, лесовая. 

ЛЕШНЯ – (русское) лесованье, лесная охота, охотничий промы-
сел, зверованье (Приуралье) [Даль, 1912, 2]. См. лес. 

ЛЕЩАДНИК – (русское) «камень, слоистый сланец, который ко-
лется на лещадь» [Даль]. См. лещадь. 

ЛЕЩАДЬ – (русское) больших размеров подводная галечная 
ровная отмель, вытягивающаяся, как правило, по длине рус-
ла реки (р. Енисей и другие сибирские реки) [Богданов, 1925]. 
На Каме такие отмели называются дресвами. Слово отмече-
но В. И. Далем [1912, 2]: лещадь, лещать – «ровная камени-
стая мель в море», «прибрежная каменистая отмель», «ка-
менная равнина». У А. Подвысоцкого [1885] – маленькое 
озерцо среди каменистой местности для района Кеми в Ар-
хангельской обл. Лещеватый берег – «покатый, к которому 
трудно пристать баркасу, плоту». Лещадник – «камень, слои-
стый сланец, который колется на лещадь» [Даль, там же]. 
Рус. лещадь – «расщеплённая палочка», «жёрдочка»; «пли-
та»; ср. лёскать – «хлопать», «щёлкать»; болгар. леска – 
«сланец», «песчаник». 

ЛЕЩАДЬ – (русское) мелкий залив на обсыхающих во время 
отлива берегах Белого моря. Морская вода, заливающая во 
время прилива низкие места берегов [Даль, 1912, 1]. Ср. рус. 
диал. лещать, лещить – «плескаться», «хлопать крыльями». 
См. залещина. 
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ЛЕЩАТЬ – (русское) «ровная каменистая мель в море», «при-
брежная каменистая отмель», «каменная равнина» [Даль]. 
См. лещадь. 

ЛЕЩЕВАТЫЙ БЕРЕГ – (русское) «покатый, к которому трудно 
пристать баркасу, плоту». См. лещадь. 

ЛЕЯ – (латыш.) речная долина. Сопоставь с русским лей. Сюда 
же strautleja – «долина ручья» [Невская, 1967]. <> Принцалея 
(долина принца) в Блидиене (Латвия) – топоним, сохранив-
шийся с времен немецких феодальных владений [В. Ф. Дам-
бе, 1962]. 

ЛИВА – (русское) «пойма»; «низина, заливаемая весенними во-
дами» (бас. Оби) [Воробьёва, 1973]. См. лыва, лыба. 

ЛИВА – (финское и карельское Liva) – «ил», «тина». См. лыва, 
лыба. 

ЛИВАДА – (болгарское) «луг», «фруктовый сад». <> Ливада в 
северо-западной части Румынии; Ливадия в Ялте; Ливадия в 
Приморском крае. См. левада. 

ЛИВАН – (язык русов-ариев) страна, где исключительно целеб-
ный воздух, самим названием подтверждает это: ЛИЕ + ВА-
НИ = "ИЗЛИВАЮЩИЙ БЛАГОВОНИЕ". Здесь общая основа – 
ВАН. В ближайшем родстве наше – ВОНЬ. Различие, однако, 
в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отрицательную характе-
ристику, обозначая нечто скверно пахнущее, а ВАН – ней-
тральное – ЗАПАХ – и порою выступает в положительном ка-
честве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. Но какая связь у 
ЛИВАНА С ВАНИЛЬЮ? Связь – прямая! Ваниль распростра-
няет сильный аромат; это её свойство и заложено в названии 
– подобно воздуху ЛИВАНА, она = ВАНИ + ЛИЯ = "ИЗЛИВАЕТ 
БЛАГОВОНИЕ" [Орешкин, 1984, 1994]. См. ван. 

ЛИВЕНЬ – (русское) сильный, обычно кратковременный дождь. 
В диал. «быстро проходящий, густой снегопад». Ср. лить, 
наливать, обливать, залив, пролив; польск. zalew – «пойма», 
«наводнение»; литов. lуtus – «дождь». На Колыме говорят: 
ливун [Богораз, 1901]. 

ЛИВИЯ – (язык русов-ариев) страна. Раскладка: «ЛИЕ + ВИЯ» = 
"СТРАНА ВЕТРОВ".[Орешкин, 1984, 1994]. См. ван. 

ЛИВУН– (русское) сильный, обычно кратковременный дождь, 
ливень (Колымский край) [Богораз, 1901]. См. ливень. 

ЛИВЫ – (русское) приливные воды в дельте Северной Двины 
[сообщение М. С. Медведева]. По мнению Мурзаева [1984], 
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следует отделить от лыва. Ср. лить, наливать. См. ливень, 
лыва. 

ЛИГ – (др.-инд. Lig) «болото». Ср. лейг, лей. См. лик. 
ЛИГАВИЦА – (польское ligawica) – «скользкий грунт», «болото», 

«топь». Ср. польск. диал. ligae – «лягаться», «бить ногой» 
[Фасмер, 1967, 2]. См. русское ляга. 

ЛИГАВКА – (польское ligawka) «скользкий грунт», «болото», 
«топь». Ср. польск. диал. ligae – «лягаться», «бить ногой» 
[Фасмер, 1967, 2]. См. русское ляга. 

ЛИДА – (литов. индоевроп.) обрабатываемый под пашню уча-
сток земли на месте вырубленного леса. Ср. литов. lydimas, 
латв. lidums – «вырубленное или выжженное место в лесу», 
«просека»; «обрабатываемое поле на месте вырубки»; «не-
большое поле, заросшее деревьями»; «ровное нехолмистое 
пространство» [Невская, 1977]. <> Лида в Гродненской обл.; 
р. Лидея в Белоруссии; Лидумы в Латвии. 

ЛИЕКНА – (литов.) болото; низкий влажный луг без зарослей 
кустарника; песчаное болото; влажное болотистое место в 
лесу; низина между двумя возвышенностями; большой луг в 
устьевых участках рек; то же латыш. Сюда же литов. lieknas, 
латыш. liekns – «долина реки», «луг в долине», «болото», 
«заболоченный луг», «лесок», «роща»; «возвышенный, не-
распаханный участок, где пасут скот» [Невская, 1977]. 

ЛИЕКНАС – (литов. lieknas) «долина реки», «луг в долине», «бо-
лото», «заболоченный луг», «лесок», «роща»; «возвышен-
ный, нераспаханный участок, где пасут скот»; латыш. liekns 
[Невская, 1977]. 

ЛИИВА – (фин. liiva) «кашицеобразная масса», «ил», «тина». 
Русское – лыва. Искажение русской основы. См. лыа. 

ЛИИВА – (фин. liiva) «тина», «грязь». Искажение от русского лы-
ва. 

ЛИК – (армян.) озеро. Ср. др.-индийс. lig, leig – «болото»; литов. 
liugas – «болото», «трясина»; латв. luga – «болотная масса на 
зарастающем озере», «болото», «пруд»; рус. лужа. 

ЛИМА – (русское) «лиман» (разговорное). См. налим. 
ЛИМАН – (русское) мелководный морской залив, как правило, 

вытянутый; эстуарий. На Чёрном и Азовском морях его про-
исхождение связано с опусканием берегов, в результате чего 
были затоплены устья рек и конечные участки долин. Откры-
тый лиман свободно соединяется с морем, закрытый отделен 
пересыпью – аккумулятивным образованием. В некоторых 
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черноморских лиманах добывают соль или используют их 
грязи для лечебных целей. В Кубанской дельте – озерко, от-
члененное от моря косой; в Прикаспийской низменности – 
блюдце, ильмень, низменное понижение от маленького уро-
чища до нескольких сотен га. Глубина его обычно незначи-
тельная, в пределах 1 м. Весной заливается талыми снего-
выми водами, которые к лету, как правило, исчезают, расхо-
дуются на испарение и фильтрацию. Летом покрывается лу-
говой растительностью, а в наиболее глубоких местах, где 
сохраняется влага, – болотной. Нередко такие блюдца обра-
зуют четкие цепочки, имеющие уклон, что объясняют направ-
лением стока при отступании границы Каспийского моря. Ли-
маны возникают и в западинах, где протекают просадочные 
суффозионные процессы. В Прикаспийской низменности ис-
пользуются в хозяйстве как сенокосные угодья и под пашню. 
Считают, что некоторые лиманы эволюционировали из со-
лончаков и солонцов в пресные временные озера и луга. На 
Дону лиман – «открытое, незаросшее озеро»; озерко-блюдце 
в Воронежской обл. Ф. Н. Мильков [1970] пишет: лиман – 
«слабо выраженное понижение на плоской Окско-Донской 
равнине, с близким залеганием уровня грунтовых вод». Ино-
гда лиманами называют пойменные озера, а на Среднерус-
ской возвышенности (Кантемировский и Богучарский р-ны 
Воронежской обл.) – крупные суффозионно-карстовые запа-
дины на водоразделах, залитые водой на протяжении весны 
и части лета. В Приморье и Приамурье – обширные про-
странства пониженных ложбин. Лиманный тип берегов, ли-
манное орошение. Слово связывают с греч. лимани, лименас 
– «гавань», «озеро», «залив», откуда заимствовано в турец. а 
затем и в крым.-тат. яз.: liman – «порт», «залив», «бухта»; li-
manlik – «спокойное, защищённое место»; «спокойный, тихий, 
предназначенный для порта». И. Г. Добродомов [Сб. Лекси-
кология и словообразование древнерусского языка. М., 1966] 
связывает этот термин с ильмень (но не с собственным име-
нем оз. Ильмень). Ср. лимнология, т. е. озероведение. <> То-
понимы приурочены к южным областям европейской части 
России: оз. Большой Лиман в Волгоградской обл.; на Чёрном 
море известны Днепровский, Бугский, Днестровский лиманы; 
Лиман на р. Айдар в Ворошиловградской обл.; Лиман близ оз. 
Сасык в Измаильской обл.; Лиман на озерках на юго-восток 
от Харькова; Лиман в Астраханской, Ворошиловградской 
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обл.; Красный Лиман на юго-восток от Воронежа; гор. Одесса 
расположен у трёх лиманов: Хаджибейского, Куяльницкого и 
Сухого; нп Лиман, Лиман-Дунайский, Лиманская в Одесской 
обл.; р. Большая Лиманская – л. пр. Оскола; Лиманова Поля-
на в Краснодарском крае; оз. Лиманчик на Черноморском по-
бережье этого края; в дельте Кубани лиманы: Кизилташский, 
Ах-танизовский, Курчанский, Ахтарский; Миусский лиман 
Азовского моря; лиманы Узеньские, Чижинские, Дюринские, 
Балыктинские в Волго-Уральском междуречье; нп Лиманы в 
Николаевской обл.; Лиманчук в Донецкой обл.; Амурский ли-
ман на Дальнем Востоке. Бухта и нп Лимены в Крыму из греч. 
Лимнеиз (где эис – суффикс мн. ч., ср. Симеиз, Кореиз, Кике-
неиз) восходит к греч. лимне – «озеро», «пруд», «болото», 
«залив» [Белецкий, 1969]; здесь же бухта Батилиман. В Тур-
ции о. Пашалиманы в Мраморном море; Лиман на берегу 
Чёрного моря в европейской части этой страны. См. ильмень. 

ЛИМАН – (турецкое liman) «порт», «залив», «бухта». Из грече-
ского лимани. См. русское лиман, ильмень. 

ЛИМАНИ – (греческое) «гавань», «озеро», «залив». См. русское 
лиман. 

ЛИМАНЛИК – (турецкое limanlik) «спокойное, защищённое ме-
сто»; «спокойный, тихий, предназначенный для порта». См. 
русское лиман. 

ЛИМЕН – (русское) низина, поросшая ельником; старица (Ки-
ровская обл.). То же – люмень, лемень [СРНГ, 1980, 16]. См. 
ильмень, лиман. 

ЛИМЕНЕС – (греческое) «гавань», «озеро», «залив». См. рус-
ское лиман. 

ЛИНОВИЩЕ – (русское) привольное и скрытое место, где водя-
ная птица (утки, гуси, лебеди) собирается осенью и переби-
рает перья [Даль, 1912, 2]. К линять. 

ЛИПА – (язык русов) «липкая», «клейкая» [Орешкин, 1984, 1994]. 
ЛИПНИК – (русское) липовая роща. Липняг, липняк – «невысо-

кая возвышенность, заросшая каким-либо лесом», в частно-
сти берёзовым, на Западно-Сибирской равнине. Сюда же от-
меченное в словаре В. И. Даля [1912, 2] для Тамбовской обл. 
липяг, липяк – «возвышенность, покрытая каким бы то ни бы-
ло лесом». В Воронежской обл. липяги – «небольшие лески, 
рощи на возвышенностях степи». «Слово липяги (в ед. ч. ли-
пяг) было распространено в рус. яз. в XVII—XVIII вв. Липягом 
называлась и сама возвышенность, поросшая лесом и за-
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метная издали. Часто слово употреблялось с эпитетом – 
красный липяг, синие липяги...» [Загоровский, 1973]. К липа. 
Слово отражает липучесть древесного сока. <> Липяги, Си-
ние Липяги, Туров Липяг в Воронежской обл.; Брянские Липя-
ги; Большие Липяги в Белгородской обл.; Липняк в Житомир-
ской обл.; Липняки в Гомельской обл. В бас. Оки Г. П. Смо-
лиц-кая [1976] отметила гидронимы Липяг, Липяги, Липягов, 
Липяговские, Липяжной. Липник во Львовской обл.. Молдав-
ской ССР; Липники в Брестской, Житомирской, Львовской 
обл.; Лип-нишки в Гродненской обл. 

ЛИПНЯГ – (русское) «невысокая возвышенность, заросшая ка-
ким-либо лесом», в частности берёзовым, на Западно-
Сибирской равнине. 

ЛИПНЯК – (русское) «невысокая возвышенность, заросшая ка-
ким-либо лесом», в частности берёзовым, на Западно-
Сибирской равнине. 

ЛИПУХА – (русское) липкий, мокрый снег, падающий крупными 
хлопьями; слякоть. Дериваты – лепен, лепуха, лепня. 

ЛИПЯГ – (русское) «возвышенность, покрытая каким бы то ни 
было лесом» [Даль, 1912, 2]. К липа. См. липник. 

ЛИПЯГ – (русское) «Слово липяги (в ед. ч. липяг) было распро-
странено в рус. яз. в XVII—XVIII вв. Липягом называлась и 
сама возвышенность, поросшая лесом и заметная издали. 
Часто слово употреблялось с эпитетом – красный липяг, си-
ние липяги...» [Загоровский, 1973]. 

ЛИПЯГИ – (русское) «небольшие лески, рощи на возвышенно-
стях степи» (Воронежская область). К липа. См. липник. 

ЛИПЯК – (русское) «возвышенность, покрытая каким бы то ни 
было лесом» [Даль, 1912, 2]. К липа. См. липник. 

ЛИС – (укр. лiс) «лес». См. русское лес. 
ЛИСАК – (украинское) «безлесная, лысая гора», «голый берег» 

[Марусенко, 1968]. См. лысина. 
ЛИСАНЯ – (украинское диал.) «гора без растительности» [Мару-

сенко, 1968]. См. лысина. 
ЛИСИНЕ – (сербохорват. lisinje) «голое место, поляна в лесу», 

«лысина». См. лысина. 
ЛИСОГОРА – (украинское диал.) «гора без растительности» 

[Марусенко, 1968]. Раскладка: лисо + гора = «лысая гора». 
См. лысина. 
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ЛИСТВЯГ – (русское) редкий лиственничный лес, чистопород-
ный лиственничный бор (Сибирь). От лист, лиственица. <> 
Листвяг в Омской обл.; Листвяги в Кемеровской обл. 

ЛИСТОБОЙ – (русское) осенний холодный ветер; северо-
восточный ветер, дующий в сентябре и срывающий листья с 
деревьев [Даль, 1912, 2]. 

ЛИСТОДЁР – (русское) осенний холодный ветер; северо-
восточный ветер, дующий в сентябре и срывающий листья с 
деревьев [Даль, 1912, 2].  

ЛИСТОПАД – (русское) осеннее время, когда оголяются лист-
венные деревья. Юго-западный ветер, дующий осенью, когда 
падает лист с деревьев (Архангельская обл.) [Бадигин, 1956]. 

ЛИСУХА – (украинское диал.) «гора без растительности» [Мару-
сенко, 1968]. См. лысина. 

ЛИСЯК – (украинское диал.) «гора без растительности» [Мару-
сенко, 1968]. См. лысина. 

ЛИТВА – (язык русов) ЛИТ + ВА(е) = ЛИТЬЁ ДЕЛАЕТ [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ЛИТУС – (литов. Lуtus) «дождь». См. русское ливень. 
ЛИТЧ – (армян.) озеро. См. лик, лич. 
ЛИУГАС – (литов. liugas) «болото», «тягучая грязь» [Мокиенко, 

1969]. См. лужа. 
ЛИУГАС – (литов. liugas) болото, лужа, пруд, яма на дне реки, 

заболотившийся рукав реки [Невская, 1977]. По Миккола, из 
эстон. lauxaan – топкий, трясинный» [Никонов, 1966]. <> Оз. 
Лугас в Литве. См. лич, луга, лужа. 

ЛИУГНИЯ – (литов. liugnija) «непроходимая трясина», «болото» 
[Невская, 1977]. Дуриданов [1976] сопоставляет с индоевроп. 
корнями lyg, leug и указание на фрак. название реки Lyginos в 
бас. Дуная и литов. гидроним Luginas. См. луга, луг, лужа, 
лиугас. 

ЛИУТИС – (литов. liutis) «буря», «непогода», что, по мнению М. 
Фасмера [1967, 2], заимствовано из восточнослав. яз. К лю-
тый. Зима лютая. См. лють. 

ЛИХА – (чешск. Licha) «поле», «дол», «мера площади» [Фасмер, 
1967, 2]. См. леха. 

ЛИХОРАДКА – (язык русов) ЛИХО + РЯДКА = "ЛИХО ПОДРЯД" 
[Орешкин, 1984, 1994]. Ср. «лихо рядит». 

ЛИХТ – (саамское) «залив» [А. К. Матвеев, ВЯ, 1976, 3]. Искаже-
ние от русского лахта. 
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ЛИЧ – (армян.) озеро. <> Оз. Севлич на Арагаце, нп Личк и Лча-
шен в Армении. См. луга, лик, лиг, литч. 

ЛИЧМА – (русское) плывун из тростников и других растений; об-
валившаяся часть травянистого берега; поросли, плавающие 
по воде. В. И. Даль [1912, 2] связывает со словом лыко, лыч-
ко с пометой. См. лычма. 

ЛОБ – (русское) «бугор льда, выделяющийся над сплошным ле-
дяным покровом»; «местами над ровным полем многолетнего 
льда высятся бугры (лбы) старых обтаивающих торосов» [В. 
Канаки. География в школе, 1956, 4]. См. лбы. 

ЛОБ – (русское) мыс, крутой берег, выступ горной гряды. Окон-
чание возвышенности, круто обрывающейся к равнине (Ени-
сейский кряж). Отдельная округлая вершина. В Чернозёмном 
Центре – «куполообразный останцовьвй холм, выпуклая 
верхняя треть высокого берега реки или склона балки» 
[Мильков, 1970]. Злобок – «пригорок», «бугор», «крутая тер-
раса». Взлобина – «небольшая возвышенность». Лбище – 
«утёс на берегу моря или реки», «крутой выделяющийся 
мыс»; лобное место – «возвышенность», «холм», «курган», 
«сопка» [Даль, 1912], «место казни» (уст.); лобок, лобки – 
«заросли камыша в виде островков» в устье р. Великой [Куз-
нецов, 1915]. Лобняк – «возвышенность с крутыми склонами, 
сильно расчлененными эрозией», в Днепропетровской обл. 
[сообщение Л. Шейнина]. Лоб – «бугор льда, выделяющийся 
над сплошным ледяным покровом»; «местами над ровным 
полем многолетнего льда высятся бугры (лбы) старых обтаи-
вающих торосов» [В. Канаки. География в школе, 1956, 4]. 
Лобач – «встречный ветер» на Волге [Неуструев, 1914]; «кру-
тая гора», «подъём» в Новгородской обл. [Даль, 1912, 2]. 
Взлобок, взлобина – «пригорок», «бугор», «небольшая воз-
вышенность». Др.-рус. лъб – «череп». Ср. в греч. lofos – «за-
тылок», но и «вершина холма», «холм» [Преображенский, 
1958]. <> Лобное место на Красной площади в Москве. «На 
вершине (лбу) обрыва был в 1534 г. устроен помост – Лобное 
место, с которого в торжественные дни царь и высшее духо-
венство обращались с речами к народу» [Сытин, 1952]. Мо-
жет быть, Лобик в Свердловской обл. Лобач – утёс на Волге в 
устье Камы. Лобачи в Гродненской и Полтавской обл.; Лобки 
в Орловской и Лобки-Вторые в Саратовской обл.; Лбищен-
ское в Уральской обл. См. лобовик.  
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ЛОБАЧ – (русское) «встречный ветер» на Волге [Неуструев, 
1914]; «крутая гора», «подъём» в Новгородской обл. [Даль, 
1912, 2]. См. лоб. 

ЛОБКИ – (русское) «заросли камыша в виде островков» в устье 
р. Великой [Кузнецов, 1915]. См. лоб. 

ЛОБНОЕ МЕСТО – (русское) «возвышенность», «холм», «кур-
ган», «сопка» [Даль, 1912], «место казни» (уст.). См. лоб. 

ЛОБНЯК – (русское) «возвышенность с крутыми склонами, 
сильно расчленёнными эрозией», в Днепропетровской обл. 
[сообщение Л. Шейнина]. См. лоб. 

ЛОБОВИК – (русское) встречный ветер на оз. Селигер; он же 
лобовой [Н. Ю. Меркулов, РР, 1980, 2]. Дующий в лоб. См. 
лоб. 

ЛОБОК – (русское) «заросли камыша в виде островков» в устье 
р. Великой [Кузнецов, 1915]. См. лоб. 

ЛОВ – (болгарское) «охота на зверя и птицу». 
ЛОВ – (древнерусское) «охота на зверя и птицу». 
ЛОВ – (русское) место добычи зверя, птицы, рыбы; укр., болгар., 

сербохорват., др.-рус. – охота. Отсюда литов. lavus – «лов-
кий», «проворный». Ср. улов, зверолов, рыболов, ловкий, об-
лава [Фасмер, 1967, 2]. <> О. Ловецкий в Печорской губе; нп и 
р. Ловля бас. Лузы в Коми; нп Ловец и Лович в Болгарии. 

ЛОВ – (сербохорватское) «охота на зверя и птицу». 
ЛОВ – (украинское) «охота на зверя и птицу». 
ЛОВИ – (хант. диал. lowi) «грязь», «слякоть» [Лыткин, Гуляев, 

1970]. Русское – лыва. Искажение русской основы. См. лыа, 
лиива. 

ЛОГ – (белорусское) «суходольный луг у речек, между полями», 
«широкая низина», «долина», «болото» [Яшкин, 1971]. См. 
лагавина, логовина. 

ЛОГ – (русское) на Севере «низменное еловое насаждение с 
примесью березы и осины по долинам рек на аллювиальных 
почвах». <> Много названий в формах Лог, Сухой и Мокрый 
Лог, Логи, Логойск (в летописях – Логожск) в Минской обл.; 
Ложок в Новосибирской обл. Сюда же Пологи в Запорожской 
обл. и несколько названий (Полог, Пологи) в Югославии [Ни-
конов, 1966]. См. лежбище, излог, логово, ложбина, полог, 
разлог. 

ЛОГ – (русское) на Южном Урале «долина горной реки или ру-
чья». Дериваты – ложок, лажок, логовина, логчина, логово, 
облог, пролог, разлог, узлог, излог, залог, перелог. Известно 
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также полог – «склон в Псковской и Калининской областях» 
[Даль, 1912, 2]; ср. пологий, отлогий, т. е. некрутой. В Кур-
ской обл. облог или облога – «водораздельное пространство 
между балками»; излог – «дол», «долина»; залога – «пологая 
впадина» [Ященко, 1974]. белорус. лагавина – «низина», «се-
нокос в ложбине»; лог – «суходольный луг у речек, между по-
лями», «широкая низина», «долина», «болото» [Яшкин, 1971]. 
На Алтае лог – «долина горной реки, ручья»; ложка – «приток 
ручья» [Богданов, 1963]. Связывают с лежать, ложе. 

ЛОГ – (словен. Log) «гай», «лес на равнине около населённых 
мест, чаще в малооблесенной местности, в отдалении от во-
доёма»; «угол», «окраинная часть долины или равнины»; 
«небольшое плоскогорье», «слабозалесённый дол»; «откры-
тая площадка среди снежных гор». Общие значения: «роща», 
«низменное место» [Толстой, 1969]. См. луг, лог. 

ЛОГ– (русское) балка, долина, овраг на равнине, выположен-
ный, заросший растительностью, перешедший в фазу акку-
муляции. По форме напоминает лощину, но отличается от 
неё небольшим водосбором. Обладает пологими склонами, 
плоским днищем. В обл. Чернозёмного Центра – «плоскодон-
ная балка с лугово-степной растительностью, долина не-
большой реки, преимущественно в её верхнем течении. В не-
которых районах Курской обл. все балки носят названия ло-
гов» [Мильков, 1970]. 

ЛОГГОС – (греческое) «низкорослый лес», «кустарниковая за-
росль». Заимствованием в греческий из славянских языков, 
считает А. А. Белецкий [1972]. Термин логгос дал топоним 
Логгос в Греции. См. луг. 

ЛОГОВАТОЕ МЕСТО – (русское) «низменное, впадистое, зава-
листое» [Даль, 1912, 2]. 

ЛОГОВИНА – (русское) балка, долина, овраг. Логовина – «эро-
зионная форма рельефа ящикообразного поперечного про-
филя с короткими задернованными склонами и плоским дни-
щем» (Тамбовская обл.). См. лог. 

ЛОГОВО – (русское) балка, долина, овраг. См. лог логовина. 
ЛОГОВО – (русское) место обитания зверя, берлога. Ср. ложе, 

лежать; латыш. lagaza – «кровать», «постель». <> Логово в 
Смоленской и Псковской обл. См. залежь. 

ЛОГОТИНА – (русское) балка, долина, овраг. Логотина – «не-
большая сухая балка, представляющая верховье речки или 
ручья, а также самостоятельно впадающая в основную доли-
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ну» (Забайкалье) [Солнцев, 1963]. На Южном Урале логоти-
па – «мочажина»; в Пермской обл. – «низкое глубокое место» 
[сообщение С. В. Кирикова]. См. лог. 

ЛОГЧИНА – (русское) балка, долина, овраг. См. лог. 
ЛОДА – (русское) «мелкое каменистое место на реке», «мель» 

(Белозёрский край) [Л. А. Витушкина, ВО, 1975, 10]. См. луда. 
ЛОЖБИНА – (русское) первичная форма нормальной эрозии. 

Образуется как естественный канал стока вод, атмосферных 
осадков в равнинных и холмистых местностях. Обладает 
плавными формами: пологими склонами, незаметно перехо-
дящими с одной стороны в плоские или слабовогнутые дни-
ща, а с другой – в ровную поверхность равнины. Бровки не 
выражены. В естественном состоянии ложбина задернована 
растительностью, при распашке легко прорезается оврагами. 
В плане обычен извилистый ветвистый рисунок [сообщение 
Д. Л. Арманда]. В Прикаспийской низменности так называют 
низменные вытянутые участки равнины, выходящие к морю. 
Укр. ложбина – «углубление», «пещера», «низменность» [Ма-
русенко, 1968]. См. лог. 

ЛОЖБИНА – (укр.) «углубление», «пещера», «низменность» 
[Марусенко, 1968]. 

ЛОЖКА – (русское) «приток ручья» (Алтайский край) [Богданов, 
1963]. См. лог. 

ЛОЖОК – (русское) балка, долина, овраг. См. лог. 
ЛОЖОК – (русское) лужок, лажок, луг. 
ЛОЖОК – (укр.) «сухое русло». См. лог. 
ЛОЗА – (русское) «стебель некоторых кустарников», «ветвь ви-

нограда», «виноградная лоза». Заросли ивовых кустов, ивня-
ки [Мурзаев, 1984]. Лозняк – «ивняк». В Новгородской обл. 
лозь – «кустарниковые заросли на низких лугах, на поймах 
рек». Ср. болгар. лозе – «виноградник»; рус. лоза – «стебель 
некоторых кустарников», «ветвь винограда», «виноградная 
лоза»; лозина – «кустарниковая ива»; сербохорват. лозница – 
«дикий виноград», «вьющаяся виноградная лоза»; лозик – 
«виноградник», «лозняк». <> Гор. Лозовая – крупный ж.-д. 
узел в Харьковской обл.; в Белоруссии В. А. Жучкевич [1974] 
отметил 12 топонимов со словом лоза; Лозоватая на восток 
от Винницы; р. Лозовая – л. пр. Калитвы в бас. Северского 
Донца; р. Лозовая – п. пр. р. Суды в бас. Днепра. Обычны то-
понимы в формах Лоза, Лозина, Лозицы, Лозки, Лозна, Лоз-
ная, Лозное, Лозной, Ло-зова, Лозоватая, Лозоватка, Лозовая, 
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Лозовенька, Лозовики, Лозовицы, Ло-зовка, Лозово, Лозовов-
ка, Лозовое, Лозовой. За рубежом – р. Лозница в Болгарии; 
гор. Лозница в Югославии. 

ЛОЗГ – (русское) низменность со рвами, ручьями; буерак. «Ме-
дынь стоит в лозгу» (Калужская обл.) [Даль, 1912, 2]. У Фас-
мера [1967, 2] – расселина в земле; низина, пересечённая ка-
навами; ложжить – «выдалбливать»; возможно, лозгом – «в 
беспорядке», «кучей». 

ЛОЗЕ – (болгарское) «виноградник». См. лоза. 
ЛОЗИК – (сербохорват.) «виноградник», «лозняк». См. лоза. 
ЛОЗИНА – (русское) «кустарниковая ива». См. лоза. 
ЛОЗИННИК – (русское) заросли ивовых кустов, ивняки. См. ло-

за. 
ЛОЗНИЦА – (сербохорват.) «дикий виноград», «вьющаяся вино-

градная лоза». См. лоза. 
ЛОЗНЯК – (русское) «ивняк». См. лоза. 
ЛОЗОВНИК – (русское) заросли ивовых кустов, ивняки. См. ло-

за. 
ЛОЗЬ – (русское) «кустарниковые заросли на низких лугах, на 

поймах рек» (Новгородская обл.). См. лоза. 
ЛОИНА – (русское) лог, овраг или долинка с ровным дном: 

«травная балка» (Новгородская обл.) Даль, 1912, 2]. 
ЛОЙ – (русское) «затопленное место». См. полой, залой, налой. 
ЛОЙ – (таджик.) ил, грязь, мягкая, жирная глина, тина (группа 

индоевропейских языков). К. К. Юдахин [1965] указывает на 
заимствование из иранских (арийских) языков. таджик. лой – 
«муть», «грязь», «жидкая глина». таджик. лойоб – «грязная 
глинистая вода», «паводковые воды». Интересное словосло-
жение: лайистан – «место, откуда берётся глина для по-
стройки домов», «карьер» (Самаркандская обл.). монгол. лек-
семы: лай – «сор», «пыль», «ил»; лайдах – «грязный, засо-
рившийся колодец», лаг – «ил», «озёрная вязкая грязь». В 
Средней Азии лайсу – «ледниковые потоки с обильным коли-
чеством взвешенных наносов», «мутные горные воды». Оста-
точная жидкая грязь вместе с песком на дне колодца после 
его чистки или исчезновения воды (туркмен.); муть, жидкая 
грязь, мутная илистая вода (казах.). киргиз. ылай – «муть», 
«жидкая глина». Татар. и башкир. лай – «ил», «тина». Ср. 
персидское лат – «глинистые наносы, оставленные рекой 
или селем», «мягкая глина» [Савина, 1971]. <> Кол. и такыр 
Лайлы в Северных Каракумах, бугор Сырт-Лайлы в юго-
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западной части Туркмении; р. Лайла, текущая с Калбинского 
хр. в сторону Иртыша, но не доносящая до него свои воды; 
Лойоб в Таджикистане; Лайбулак в Семипалатинской обл.; 
Лай-Тала в Омской обл.; оз. Лаг в Восточной Монголии. Час-
ты имена нп в Иране со словом лат: Латкенар, Латек и др. 
См. лайда. 

ЛОЙ – (узбекское) «муть», «грязь», «жидкая глина». См. лай, 
лойоб. 

ЛОЙОБ – (таджикское) (группа индоевропейских языков) «гряз-
ная глинистая вода», «паводковые воды». Раскладка: лой + 
об. См. лай, лой. 

ЛОКА – (русское) дериват на славянской почве от слова лука. 
См. лука. 

ЛОКВА – (болгарское) «лужа», «небольшой пруд», «озеро». 
ЛОКВА – (русское) небольшое болото, лужа (уст.). болгар. локва 

– «лужа», «небольшой пруд», «озеро»; сербохорват. локва – 
«лужа». Ср. латин. lacus – «озеро», «стоячая вода», «пруд», 
«дыра», «яма»; ирл. loch – «озеро» [Фасмер, 1967, 2]. <> Гор. 
Лохвица в Полтавской обл.; возможно, гор. Луховицы в Мос-
ковской обл. В Югославии Локвица – название небольших 
заливов в Хорватии, Истрии [Никонов, 1969]. Учитывая ирл. 
loch – «озеро», можно вспомнить имя известного ледникового 
озера в Шотландии Лох-Несс. См. лак. 

ЛОКВА – (сербохорват.) «лужа». 
ЛОКОТЬ – (русское) излучина реки, меандра; извилина озерного 

или морского берега. Анатомический термин в географич. 
номенклатуре. Дериваты – локтевина, локтовина [Даль, 
1912, 2]. Др.-рус. локъть. Ясные параллели в славян. яз. и, 
судя по наличию термина в топонимических образованиях, 
обладают географическим содержанием; болгар. лакет – 
«поворот дороги», «излучина реки» [Григорян, 1975]. <> Ст. 
Локоть Казахской ж. д. в Алтайском крае; ст. Локоть Юго-
Западной ж. д. в Курской обл.; Локотцы Октябрьской ж. д. в 
Калининской обл.; Локоть в Брянской обл.; Локти в Курганской 
и Омской обл.; Локтенок в Новосибирской обл. В бас. Оки от-
мечено свыше 20 гидронимов в формах Локатец, Локна, Лок-
ня, Локненский, Локотец, Локотня, Локотцы и т. д. [Смолиц-
кая, 1976]; р. Локтевка – л. пр. Чарыша в бас. верхней части 
Оби. Сюда же Локотки в Сумской обл.; Локоток в Алтайском 
крае; Локотск в Новгородской обл.; Локотцы в Калининской 
обл. 
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ЛОКТЕВИНА – (русское) излучина реки, меандра; извилина 
озёрного или морского берега. [Даль, 1912, 2]. См. локоть. 

ЛОКТОВИНА – (русское) излучина реки, меандра; извилина 
озерного или морского берега. [Даль, 1912, 2]. См. локоть. 

ЛОКЪТЬ – (древнерусское) «локоть». См. локоть. 
ЛОКЫ – (русское) небольшое болото, лужа (уст.) [Мурзаев, 

1984]. См. локва. 
ЛОМ – (белорусское) болото, пойменный луг с кочкарником и 

мелколесьем (Белоруссия, северо-западные обл.). Лом – 
«бурелом», «завал поваленного леса», «занос», «затор на 
реке». Псковское ломина – «заросшее и заболоченное место, 
заваленное сучьями» [Мокиенко, 1962]. Сюда же ломь, ломи-
стое место – «ветровальные участки гарей или прохожде-
ние шквалистого ветра»; «убежище лосей и медвежьи берло-
ги» в лесах Костромской обл. [сообщение А. Н. Формозова]. 
Ломь – «верхняя толща озерного торфа, состоящая из от-
мерших стеблей тростника» [Солнцев, 1963]. К ломать, ло-
мовой. «Разграничение слов лом – ломка и лом – болото не-
возможно, вопреки Преображенскому» [Фасмер, 1967, 2, со 
ссылкой на А. Г. Преображенского, 1958]. Ср. литов. loma – 
«болото», «грязь»; польск. zalomek – «низина». У В. А. Нико-
нова [1966] – размывать берег и поднимать целину; в этом 
значении ломити сохраняется в сербохорват. <> Р. Ломовая, 
р. Ломовка – л. пр. Малой Кокшаги в Горьковской обл., где 
насчитывается до 15 нп, названия которых восходят к этому 
термину [Трубе, 1962]; Лом в Кировской, Рязанской, Ярослав-
ской обл.; Ломы в Ивановской и Читинской обл.; Ломовое в 
Архангельской, Липецкой и Орловской обл.; Ломоватка в Во-
рошиловградской обл.; Ломовец в Орловской обл.; Ломово в 
Курской обл.; Ломки в Костромской обл.; р. Ломница – п. пр. 
Днестра. Обычны гидронимы в форме Ломница в горных р-
нах Балканского п-ова и славян. странах Центральной Евро-
пы. Нп Татранска-Ломница в Словакии; Ломнице на севере 
Чехии; Ломнице на юг от Праги; г. Ломницки-Штит в Слова-
кии; Ломница в Сербии; См. лома, полома. 

ЛОМ – (русское) «бурелом», «завал поваленного леса», «за-
нос», «затор на реке». См. ломь. 

ЛОМА – (литов. loma) «болото», «грязь». См. лом. 
ЛОМА – (литов.) низина; узкая, длинная долина; углубление, 

низкое место на лугу; самое низкое сырое место на пашне; 
яма, болото; пруд в лесу; латыш. lama – то же [Невская, 
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1977]. М. Фасмер [1967, 2] связывает с болгар. лам – «яма», 
«ров» (а в диал. – «небольшое возвышение»); латин. lama – 
«лужа», «топь», «болото». У Л. В. Куркиной [1969] читаем о 
семантическом соответствии рус. лом (бурелом) и латыш. 
lama – «лужа», «болото». См. лом. 

ЛОМИНА – (русское) «заросшее и заболоченное место, зава-
ленное сучьями» (псковское) [Мокиенко, 1962]. См. лом. 

ЛОМИСТОЕ МЕСТО – (русское) «ветровальные участки гарей 
или прохождение шквалистого ветра»; «убежище лосей и 
медвежьи берлоги» в лесах Костромской обл. [сообщение А. 
Н. Формозова]. См. лом.  

ЛОМИТИ – (сербохорват.) размывать берег и поднимать целину 
[Никонов, 1966]. См. лом. 

ЛОМЬ – (русское) «верхняя толща озёрного торфа, состоящая 
из отмерших стеблей тростника» [Солнцев, 1963]. К ломать, 
ломовой. См. лом. 

ЛООД – (эстон. lood) «маленький каменистый островок». См. 
русское луда. 

ЛОПАНЬ – (русское) колодец на топи, на болоте (Подонье). У Л. 
В. Куркиной [Этимология, 1970. М., 1972] указана параллель: 
словен. lopuc – «глубокое место в реке, ручье»; в Псковской 
обл. лапонь – «вязкое, низкое место около озера». «Возмож-
но, это метатеза местного термина лопань» [Мокиенко, 1969]. 
Клопать(ся), лопнуть [Фасмер, 1967, 2]. <> Р. Лопань в 
Харькове – л. пр. р. Уды в бас. Донца; Казачья Лопань на 
этой реке; Лопанка в Ростовской обл. 

ЛОПАТИНА – (русское) «песчаная отмель или нанос» в Курской 
обл. В Поволжье и на северном побережье Каспия лопатина 
– «низкая заливная мель», «устье оврага и его отложения», 
«конус выноса». «Округлая западина с низкими пологими, 
плохо очерченными границами», «обширная котловина», «от-
крытая западина на пойме, летом высыхающая и засоло-
няющаяся» (Нижнее Поволжье и Заволжье); «степное блюд-
це, степная западина, низменный лог, весной затопляемые 
талыми водами и сохраняющие влагу в течение долгого вре-
мени», почему и используются для сенокосов и выпаса в За-
волжье и Уральской степи. Большинство этих значений было 
известно давно [Даль, 1912; Андросова, 1937], однако най-
денное в Горьковской обл. определение «ровное, гладкое 
место» встречается в микротопонимии лесов, полей, возвы-
шенностей, сенокосов [А. М. Абрамова, Г. Г. Смирнова, ОП, 
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1969], позволяет расширить семантический пучок термина. 
Связь с лапа отмечена во многих этимологических словарях. 
Ср. лопата, лопасть. Прозрачные соответствия во всех сла-
вян. яз. Интересные параллели обнаружены в балт., фин.-
угор. и самод. яз. [Фасмер, 1967, II]. Однако осталось неиз-
вестным, имеют ли в других языковых средах аналогичные 
термины географич. содержание. <> Ещ` Степан Крашенин-
ников употреблял название Курильская Лопатка. М. Лопатка, 
низменный, сложенный песком и галькой, – южная оконеч-
ность Камчатки. Тут же посёлок Лопатка. Лопатка в Солтон-
ском кряже Красноярского края; п-ов и м. Лопатка на побере-
жье Вост.-Сибирского моря близ устья Индигирки; Лопатки на 
юге Курганской обл.; м. Лопатин на окончании Аграханского п-
ова на Каспии; может быть, Лопатни близ Клинцов в Брянской 
обл.; р. Лопатина в бас. Оки; Лопатиха в Воронежской и Ка-
лининской обл.; Лопатки в Воронежской и Курганской обл. 
Многочисленные названия нп в формах Лопатин, Лопатино, 
Лопатичи восходят, как правило, к фамилии Лопатин. 

ЛОПАТКА – (русское) плоский мыс; наносная песчаная коса, 
вдающаяся в озеро или в море, обычно у устья реки, доста-
вившей материал для ее образования; подводная коса; окон-
чание полуострова; острый конец островной земли. Связь с 
лапа отмечена во многих этимологических словарях. Ср. ло-
пата, лопасть. Прозрачные соответствия во всех славян. яз. 
См. лопаток, лопатина. 

ЛОПАТОК – (русское) «песчаная отмель или нанос» в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Связь с лапа отмечена во многих эти-
мологических словарях. Ср. лопата, лопасть. Прозрачные 
соответствия во всех славян. яз. См. лопатка, лопатина. 

ЛОПОШ – (укр. диал.) «участок плоской земли», «небольшая 
равнина» (Закарпатье). См. лапош. 

ЛОПУС – (словен. Lopuc) – «глубокое место в реке, ручье». [Л. 
В. Куркина. Этимология, 1970. М., 1972]. См. лапонь, лопань. 

ЛОР – (хант. диал.) «озеро», «пойма», «залив», «низкие берега» 
Оби, заливаемые вешними водами. См. то, тляр, тов, то-
ва, понто, шор, шуй, шув, су, ту. 

ЛОР – (хант.) озеро, низменное заливное место, заливной луг, 
болото, мелководный речной залив. В языке истоков топони-
ма не обнаружено. Что делать? Искать истоки в арийских 
языках «не полагается». Поэтому появилось предположение, 
что чередование л / т в хантыйск. диал. позволяет сопоста-
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вить со словом тор – «озеро». Натянуто! <> Термин активен 
в образовании гидронимов и названий нп в Западной Сибири: 
оз. Самотлор, т. е. мёртвое озеро, – уникальное месторожде-
ние нефти в Тюменской обл.; оз. Хадата-Юган-Лор в Поляр-
ном Урале; оз. Тонкейлор, Имнлор, Котонлор на правобере-
жье Оби на восток от Ханты-Мансийска. У Л. И. Розовой 
[1973] приведено 11 примеров имён озёр, урочищ, селений в 
Ханты-Мансийском АО: Айлор, Хуллор» Унлор и т. д. См. лар, 
сор, тор, шор. 

ЛОС – (коми) «сырая низина», «сырой кочковатый луг». От рус-
ского лоск [Мурзаев, 1984]. 

ЛОСА – (русское) «светлая, гладкая полоса воды», «гладь», 
«тишь»; «полоса, освещаемая солнцем» (северные моря) 
[Даль, 1912, 2]. См. лоск. 

ЛОСАЯ ВОДА – (русское) море лосо – «тихая, гладкая, зеркаль-
ная поверхность моря». См. лоса, лоск. 

ЛОСК – (русское) «полный штиль» на Байкале, когда на поверх-
ности воды, как в зеркале, отражаются его живописные бере-
га. См. лоса. 

ЛОСК – (русское) морская гладь. Море лосо – «тихая, гладкая, 
зеркальная поверхность моря». Лосая вода. Лоса – «светлая, 
гладкая полоса воды», «гладь», «тишь»; «полоса, освещае-
мая солнцем» (северные моря) [Даль, 1912, 2]. Залосело – 
«стихла буря», «улеглись волны» (Карелия) [Куликовский, 
1898]. Термин, известин и в русских говорах Сибири: лоск – 
«полный штиль» на Байкале, когда на поверхности воды, как 
в зеркале, отражаются его живописные берега. Ср. лоснить-
ся, лоск – «блеск»; сербохорват. ласкат – «молния» [Фасмер, 
1967, 2]. У него же соответствия: луч, лысый; луна. См. лысая 
гора. 

ЛОСК – (русское) низменность, лощина; водосток, особенно на 
поймах рек; луговой лог (средняя полоса европейской части 
России). В Рязанской и Воронежской обл. – овраг. У Н. А. 
Солнцева [1963] – сухая, относительно узкая и неглубоко 
врезанная лощина, часто короткая с круто наклоненным 
днищем (Рязанская обл.). «Ареал терминов лоск и лощина 
очерчивается по рязанскому течению Оки... между Окой, 
Осетром и Проней, включая бассейн двух последних. От-
дельные случаи, естественно, фиксируются и вне пределов 
этого ареала: на востоке в бассейне Цны, на юге по Дону до 
Воронежа, на западе и юго-западе не выше Уны и Жиздры, 
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затем в бассейне Тарусы и Протвы. В районе Рязани термин 
лоск встречается на левобережье перед Мещерой» [Г. П. 
Смолицкая. Сб. Оронимика. М., 1969]. Может быть сопоста-
вимо с лощина. Интересно указать на наличие слова в фин.-
угор. яз.: лос (лоск) – «сырая низина», «сырой кочковатый 
луг» (коми). Сближают под вопросом с марийск. лаксак – 
«яма», «ложбина»; фин. laakso – «долина», считая возмож-
ным заимствование из рус. яз. «Происхождение этого русско-
го диалектного слова неясное. Между тем сопоставление 
приведённых фин.-угорских слов не встречает затруднений 
ни фонетического, ни семантического характера» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. Видимо, в этот же ряд эстон. lohk – «впадина», 
«низина». Топонимический ареал говорит о исконно вост.-
славян. происхождении термина [Мурзаев, 1984]. <> Термин 
активен в образовании микротопонимов, главным образом 
оврагов: Лоск, Большой Лоск, Лосковой, Средний Лоск, За-
курной Лоск, оз. Гнилой Лоск в Поочье [Смолицкая, там же]; 
Лоск в Минской обл. См. лощина. 

ЛОСКУТ – (русское) небольшое поле. У В. И. Даля [1912, 2] лос-
кутняк – «лес или иные угодья в клочьях, разбитые на оди-
нокие лоскутья». Ср. др.-рус. лоскуть – «участок земли». В 
значениях: «участок», «небольшое поле» – слово сохрани-
лось в Новгородской обл. 

ЛОСКУТНЯК – (русское) «лес или иные угодья в клочьях, разби-
тые на одинокие лоскутья» [Даль, 1912, 2]. См. лоскут. 

ЛОСКУТЬ – (древнерусское) «участок земли». См. лоскут. 
ЛОТОВИНКА – (русское) «небольшое болото». В. М. Мокиенко 

[1969] отметил в Псковской обл. См. лотошина. 
ЛОТОЧИНА – (русское) «низкое затопляемое место». В. М. Мо-

киенко [1969] отметил в Псковской обл. См. лотошина. 
ЛОТОШИНА – (русское) долинка, овраг. В. М. Мокиенко [1969] 

отметил в Псковской обл. лотовинка – «небольшое болото», 
лоточина – «низкое затопляемое место». Метафора. Ср. ло-
ток, лотока – «желоб для стока воды». <> Лотошино на р. 
Лобь в Московской обл.; Лотошное в Новосибирской обл. 

ЛОУЖА – (старославянское) «лужа», «застойная вода». См. лу-
жа. 

ЛОУКА – (чешское louka) «делянка», «заросший травой луг». 
См. лука. 

ЛОФОС – (греч. lofos) «затылок», но и «вершина холма», «холм» 
[Преображенский, 1958]. См. лоб. 



 584 

ЛОХ – (ваховский и сургутский диал. хантыйск. яз.) яр, крутой 
берег. 

ЛОХ – (ирл. Loch) «озеро» [Фасмер, 1967, 2]. Можно вспомнить 
имя известного ледникового озера в Шотландии Лох-Несс 
[Мурзаев, 1984]. См. локва. 

ЛОХ – (мансийское) бухта, залив. 
ЛОХ – (среднеобский диал. хант) бухта, залив <> Оз. Лохэмтор, 

р. Лохъёган, оз. Хотлох, р. Лохъя в Ханты-Мансийском АО 
[Розова, 1973].  

ЛОХК – (эстон. lohk) «впадина», «низина» [Мурзаев, 1984]. Ис-
кажение русского слова лоск. См. лоск. 

ЛОХТА – (русское) небольшой мелководный залив, бухта (Бело-
зёрский край) [Матвеев, 1968]. См. лахта. 

ЛОХТА – (саамское) «залив» [А. К. Матвеев, ВЯ, 1976, 3]. См. 
русское лохта, лахта. 

ЛОЧКА – (русское) дериват на славянской почве от слова лука. 
См. лука. 

ЛОЩИНА – (русское) отрицательная форма нормальной эрозии 
с ясно выраженными днищами и склонами. Склоны от окру-
жающих равнин отделяются заметными бровками. Наиболее 
обычна корытообразная форма в поперечном сечении [сооб-
щение Д. Л. Арманда]. В ряде районов говорят: лощина, лож-
бина, лог, – не дифференцируя их специфики. В Орловской 
обл. лощина – «балка»; в Оренбургской обл. – «овраг». На 
дне лощин могут быть следы небольшого и мелкого русла, но 
нет постоянного течения воды. Образовано из уст. диал. лоск 
с добавлением суффикса -ина, подобно другим географич. 
терминам: дол + ина, колдоб + ина, низ + ина, ухаб + ина, 
рытв + ина [Н. М. Шанский, сб. Этимологические исследова-
ния по рус. яз. 1962, 2]. <> Лощина в Орловской обл.; Лощин-
ная в Башкирской АССР; Лощиновка в Одесской обл.; Лощи-
новский в Волгоградской обл. См. лоск. 

ЛУГ – (белорусско-полесское) «заливной участок, где растёт 
трава и возможен покос»; «пастбище, поросшее лиственным 
лесом или свободное от него» [Толстой, 1969]. 

ЛУГ – (русское) место, покрытое хорошим травостоем; сенокос, 
пастбище; тип растительности с господством мезофильных 
разнотравных видов, характеризующийся сомкнутым траво-
стоем. В засушливых районах обычны только в хорошо ув-
лажненных понижениях, в долинах, на поймах. Всякое угодье 
под многолетней травянистой растительностью, используе-
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мой под сенокос и пастбище. Заливные луга, поемные, гор-
ные (альпийские, субальпийские) и т. д. Луговые степи, т. е. 
разнотравные. Луговой берег – низменный, отлогий; луговые 
почвы, как правило, формируются в условиях достаточного 
увлажнения и обладают высоким содержанием гумуса. В Во-
ронежской обл. – всякая пойма, даже облесенная. В др.-рус. 
лугь – «лес», «дубрава», «болото», «низменное место», «за-
ливной луг» [Срезневский, 1895, 2]. Близкие значения сохра-
нились во многих славян. языках: в укр. луг – «лес на низ-
менности». Т. А. Марусенко [1968] приводит восемь значений, 
в том числе: «низменность у реки, заросшая лесом»; «лес в 
низине»; «лес»; в говорах Гупульщины – «место с выкорче-
ванным лесом». Обширный материал со славян. параллеля-
ми у Н. И. Толстого [1969] и Н. П. Гриньковой [1962]. У перво-
го сказано о белорусско-полесском луг, где фиксируются син-
кретичные значения: «заливной участок, где растёт трава и 
возможен покос»; «пастбище, поросшее лиственным лесом 
или свободное от него». Дериваты – луговина, лужовина, лу-
жок, лужайка, лужина, лужник. Так, в Ярославской обл. луж-
ник – «малый луг»; лужок – «прогалина в лесу»; лужна – 
«роща или полоса кустарников на лугу». Ср. чешск. luh – «от-
крытый луг»; «луг, покрытый кустарником или редколесьем»; 
«сырой лиственный лес на пойме» и т. д.; словац. luh – «лес», 
«роща у воды»; болгар. лъг – «низкая сырая равнина, зарос-
шая деревьями или кустарниками»; сербо-хорват. луг – «ро-
ща», «лесок», «болотистое место с зарослями тростника». 
Интересны значения в словен. яз.: log – «гай», «лес на рав-
нине около населённых мест, чаще в малооблесенной мест-
ности, в отдалении от водоёма»; «угол», «окраинная часть 
долины или равнины»; «небольшое плоскогорье», «слабоза-
лесенный дол»; «открытая площадка среди снежных гор». 
Общие значения: «роща», «низменное место» [Толстой, 
1969]. Устанавливается связь с лог, лузь и диал. ляга – 
«пруд», «болото», «лужа». Можно думать о сопоставлении с 
албан. lygine – «долина», «лощина». У А. А. Белецкого [1972] 
читаем о заимствовании в греч. из славян. яз.: логгос – «низ-
корослый лес», «кустарниковая заросль» (фригана) и лачкала 
– «узкое горное ущелье» или «долина». Термин логгос дал 
топоним Логгос в Греции. <> Топонимы, образованные этим 
термином в славян. мире столь обильны, что невозможно их 
привести даже в каком-то малом проценте. Обычны Луг, Луги, 
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Луговой, Луговая, Луговка, Луговец, Луговской; Зелёный, 
Большой, Великий, Широкий Луг (вспомним тургеневский Бе-
жин Луг), Верхние и Нижние Лужки (вспомним чеховские Во-
ловьи Лужки). Отметим р. Лугань и р. Луганчик в бас. Север-
ского Донца; Луганск (Ворошиловград); Лужайка на границе 
России и Финляндии; Зелёный Луг – микрорайон Минска. Ин-
тересно: Потаповы Лужки – место томского Академгородка; 
Лужники – знаменитый своим стадионом район Москвы на 
левом низменном берегу реки. Вне ряда р. Луга и гор. Луга 
Ленинградской обл. См. лог, лужа, лузь, ляга. 

ЛУГ – (сербо-хорват.) «роща», «лесок», «болотистое место с 
зарослями тростника». 

ЛУГ – (украинское) «лес на низменности». Т. А. Марусенко 
[1968] приводит восемь значений, в том числе: «низменность 
у реки, заросшая лесом»; «лес в низине»; «лес»; в говорах 
Гупульщины – «место с выкорчеванным лесом». 

ЛУГА – (иллирийское) «болото» [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 
ЛУГА – (латв. Luga) «болотная масса на зарастающем озере», 

«болото», «пруд»; рус. лужа. См. лик, лиг, лич. 
ЛУГА – (латыш. Luga) «болото», «колеблющаяся болотистая 

масса в заросших озерках» [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 
ЛУГА – (латыш.) болото, лужа, пруд, яма на дне реки, заболо-

тившийся рукав реки. Сопоставь с русским лужа. Дуриданов 
[1976] сопоставляет с индоевроп. корнями lyg, leug и указание 
на фрак. название реки Lyginos в бас. Дуная и литов. гидро-
ним Luginas. 

ЛУГА РУМОВЫЕ – (русское) луга на возвышенных местах (Чер-
ниговская обл.) [Даль, 1912, 3]; укр. рум – «сухопутье», румо-
вый – «сухопутный»; «растущий на сухом месте» [Гринченко, 
1959, 4]. 

ЛУГИНЕ – (албан. Lygine) «долина», «лощина». См. луг. 
ЛУГНАЙ – (литов. lugnai) «непроницаемая грязь» [Мокиенко, 

1969]. См. лужа. 
ЛУГОВИНА – (русское) дериват от слова луг. 
ЛУГОВОЙ ВЕТЕР – (русское) северо-восточный ветер на Волге, 

т. е. дующий с луговой, низменной стороны [Мурзаев, 1984]. 
ЛУГЬ – (др. русское) «лес», «дубрава», «болото», «низменное 

место», «заливной луг» [Срезневский, 1895, 2]. 
ЛУД -- (коми) луг, выгон, пастбище; поле (удмурт.). В географи-

ческой литературе указано также, что на Урале у вотяков 
(манси) луд – «роща» [Россия, 1914, 5]. Интересны сопостав-
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ления: допермс. lante, индоевроп. landho – «низменность», 
«низкая местность»; нем. Land – «земля», «суша», «страна», 
«область», «поле», «пашня», «село», «почва»; рус. ляда 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Лудвож (нп и р.) в Коми; нп Мушлуд 
(пчелиное поле), Кырлуд (открытое поле), Кытлуд (змеиное 
поле) в Удмуртии [разные источники]. См. лядо. 

ЛУДА – (русское) иловатая, холодная, серая почва; синяя глина 
(Пермская обл.); лудик, лудяк – «серая иловатая почва, твер-
деющая на солнце» [Даль, 1912, 2]. Почва лудеет, т. е., вы-
сыхая, покрывается твёрдой коркой. Малоплодородный суг-
линок. В. В. Докучаев [1950, 5] отмечает в Костромской обл.: 
луда – «подзол» или «белая земля на окраинах полей, на 
границе с лесом и болотом». Ср. коми лут – «ил»; диал. ря-
занское луда – «завара», «саламата»; литов. tyre – «каша», 
tyruliai – «болотные пространства» [Фасмер, 1967, 2, и прим. 
О. Н. Трубачева]. 

ЛУДА – (русское) небольшой, без растительности, каменистый 
остров. Поморский термин, распространенный на Мурман-
ском берегу и на Новой Земле. Мель, чаще прибрежная, ка-
менистая и длинная, но не обсыхающая [Лаппо, 1940]. У П. Л. 
Маштакова [1931] – наносный островок на реке, пойменный 
остров; у В. И. Даля [1912, 2] – каменистое, плитами выло-
женное дно реки, плоские камни, мели. На Урале – роща, 
лесной остров. Ср. карельское luodo, фин. luoto – «островок», 
«скалистая мель». Ср. также эстон. lood – «маленький каме-
нистый островок». В Белозерском крае наблюдается и форма 
лода наряду с луда в значениях: «мелкое каменистое место 
на реке», «мель» [Л. А. Витушкина, ВО, 1975, 10]. <> Р. Луда, 
впадающая в Унскую губу на запад от Архангельска; Луда в 
устье этой реки; отмель Лудка в устье р. Варзуги на Кольском 
п-ове; о. Лудка на Мурманском берегу Баренцева моря; о-ва 
Ивановы Луды на Карельском побережье Белого моря; о. Де-
вичья Луда в северном архипелаге Кандалакшского зал.; 
Кемь-Лудский архипелаг в Белом море; р. Лудома в бас. Тих-
винки. 

ЛУДИК – (русское) «серая иловатая почва, твердеющая на 
солнце» [Даль, 1912, 2]. См. луда. 

ЛУДИМАС – (литов. lydimas) «вырубленное или выжженное ме-
сто в лесу», «просека»; «обрабатываемое поле на месте вы-
рубки»; «небольшое поле, заросшее деревьями»; «ровное 
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нехолмистое пространство»; латв. lidums [Невская, 1977]. См. 
лида. 

ЛУДКИ – (русское) «маленькие голые острова» (Белое море). 
См. залудье. 

ЛУДЯК – (русское) «серая иловатая почва, твердеющая на 
солнце» [Даль, 1912, 2]. См. луда. 

ЛУЖА – (русское) яма, заполненная водой; небольшое болотце; 
мокрое болотное место; также – залив реки в Смоленской 
обл.; озерко в Рязанской обл.; застойная вода. Однако луж-
ник – «лужок», «малый луг», «прогалина в лесу», а также 
лужна – «рощи и полосы кустарников между лугами» в Яро-
славской обл. должны быть связаны со словом луг, что про-
блематично. Специально у В. М. Мокиенко [1969], который 
это слово считает общеславян. Старославян. лоужа. Очевид-
ны параллели: латыш. luga – «болото», «колеблющаяся бо-
лотистая масса в заросших озерках»; литов. liugas – «боло-
то», «тягучая грязь», lugnai – «непроницаемая грязь»; илли-
рийское луга – «болото». Этот автор приводит многие дери-
ваты, записанные в Псковской обл.: лужина, лужмина, луж-
минка (последние два слова в значении «поляна»), лужавина, 
лужавинка, лужнище, лужина. Какова же связь терминов луг 
и лужа. Одни этимологи ее отрицают, другие не видят осно-
ваний отрывать их друг от друга. «Обобщая сказанное, вновь 
подчеркиваем семантико-фонетическую взаимосвязь славян. 
луг и лужа... Как показывают... семантические характеристики 
псковских апеллятивов, чёткой семантической и словообра-
зовательной границы между ними провести нельзя... Возни-
кает вопрос: является ли связь между лексемами луг и лужа 
и их производными лишь контаминационной, или же она сви-
детельствует о более глубоком этимологическом родстве» 
[Мокиенко, 1969]. <> Р. Лужа – п. пр. Протвы в бас. Оки. В 
бас. Оки отмечены гидронимы: Лужа (4 раза), Луженка, Лужи, 
Лужица [Смолицкая, 1976]. Трудно утверждать, что многочис-
ленные Лужки, Лужники, Лужницы восходят именно к этому 
термину, так как они могут в основе иметь термин луг. См. 
луг, луга, лузь. 

ЛУЖАВИНА – (русское) разновидность слова лужа (Псковская 
обл.) [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 

ЛУЖАВИНКА – (русское) разновидность слова лужа (Псковская 
обл.) [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 

ЛУЖАЙКА – (русское) дериват от слова луг. 
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ЛУЖИКА – (русское) разновидность слова лужа. См. лужа. 
ЛУЖИНА – (русское) дериват от слова луг. 
ЛУЖИНА – (русское) разновидность слова лужа (Псковская 

обл.) [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 
ЛУЖМИНА – (русское) «поляна» (Псковская обл.) [Мокиенко, 

1969]. См. лужа. 
ЛУЖМИНКА – (русское) «поляна» (Псковская обл.) [Мокиенко, 

1969]. См. лужа. 
ЛУЖНА – (русское) «роща или полоса кустарников на лугу» 

(Ярославская обл.). 
ЛУЖНА – (русское) «рощи и полосы кустарников между лугами» 

в Ярославской обл. См. лужа. 
ЛУЖНИК – (русское) «лужок», «малый луг», «прогалина в лесу». 

См. лужа. 
ЛУЖНИК – (русское) «малый луг» (Ярославская обл.). 
ЛУЖНИЩЕ – (русское) разновидность слова лужа (Псковская 

обл.) [Мокиенко, 1969]. См. лужа. 
ЛУЖОВИНА – (русское) дериват от слова луг. 
ЛУЖОК – (русское) «прогалина в лесу» (Ярославская обл.). 
ЛУЗЬ – (русское) луг, лужа, чистый плес на озере, заросшем 

растительностью (Рязанская, Владимирская, Воронежская 
обл.) [Даль, 1912, 2]. В Воронежской обл. также – низкое лу-
говое место, заросшее лесом. Надежной этимологии нет. Од-
ни авторы связывают с луг, другие считают родственными 
литов. слова: lauzas – «куча наломанных веток», luzis – 
«лом», «полом», «бурелом», lauzti – «ломать» [Фасмер, 1967, 
2].. 

ЛУКА – (древнерусское) «изгиб», «затока», «берег, образующий 
излучину»; болгар. лъка – «изгиб», «заливной луг», «низмен-
ная равнина», «плоский берег». См. лука. 

ЛУКА – (марийское) «трясина», «топь» [Толстой, 1969]. См. лу-
ка, лужа, алань, елань, ланка, ялань. 

ЛУКА – (русское) большая, длинная излучина реки; дуга, крутая 
меандра; мыс, залив, затон; низменный луг и пойма. Полу-
остров на р. Урал, образуемый поворотом реки; заводь, глу-
бокое место на Днепре; роща деревьев на мысу по Дону. 
Много других локальных значений: «низменная луговая рав-
нина на протоке или реке» (Курская обл.); лукома – «извили-
стый берег» (Север). У Н. А. Солнцева [1963] лука – «берег 
моря или озера, изогнутый в виде дуги и образующий неглу-
боко врезанный залив; бухтообразный залив в склонах ко-
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ренного берега речной долины, например Табурищенская лу-
ка, Ирдыновская лука. Свинарская лука и другие в долине 
Днепра ниже Киева». Среди дериватов на славян. почве – 
излучина, лучка, лока, лукома, луковина, лучок, лукань, лоч-
ка, палука, палучак, прилуки. Подробно у Н. И. Толстого 
[1969]. Ср. др.-рус. лука – «изгиб», «затока», «берег, обра-
зующий излучину»; болгар. лъка – «изгиб», «заливной луг», 
«низменная равнина», «плоский берег»; сербохорват. лука – 
«долина», «травянистая равнина», «роща», «лес», «долина»; 
чешское louka – «делянка», «заросший травой луг» и т. д. 
Вспомним пушкинское: «У лукоморья дуб зелёный, златая 
цепь на дубе том...» О луке специально у Н. П. Гриньковой 
[Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та 1962, 231], которая даёт 
местные характеристики: «низменная равнина на протоке или 
реке» в Курской обл.; «залив», «губа»; «дорога, огибающая 
луку»; «полуостров на излучине» в Калининской обл.; «луго-
вое пространство в изгибе реки» в Смоленской обл.; «луг ме-
жду двумя речками» в Брянской обл.; прилук – «берег изви-
листой реки», «излучина» на Печоре. Многозначимость тер-
мина сужается в апеллятиве лука: первоначально – «изгиб», 
«кривизна», «дуга», в последующем – «хитрость». Ср. лука-
вый – «хитрый», «непрямой»; лук для стрельбы; лука седла; 
лякий – «кривой», «горбатый» и т. д. За пределами славян, 
яз.: литов. lanka – «долина»; латыш. – «низменная равнина»; 
литов. ilanka – «залив»; марийское лука – «трясина», «топь»; 
румынское lunса – «низина» или «заливаемая местность у 
проточной воды»; венгер. lanka – «пологий склон», «сад у ре-
ки», «место, где медленно течет вода» [Толстой, 1969]. <> 
Термин активен в формировании собственных имен: Великие 
Луки, Самарская Лука на Волге; р. Лука – п. пр. Мологи в бас. 
Волги; Луковой мыс в Мотовском заливе Кольского побере-
жья; оз. Лукомо и рч. Лукомка близ Луги в Ленинградской 
обл.; русло Кривая Лука по правобережью Волги на Прикас-
пийской низменности; г. Луцк на луке, образуемой р. Стырь; 
оз. Лукомльское, р. Лукомка, нп Краснолуки и Лукомль в Ви-
тебской обл.; Прилуки в Черниговской обл. Возможно, сюда 
же р. Случь – пр. Припяти. Этот гидроним В. А. Жучкевич 
[1968] связывает с белорус. термином злучь, случ – «спрям-
ление русла между изгибами реки». Сюда же злучьта, т. е. 
излучина. Нередки топонимы: Лука, Луки, Прилучье. А в 
Верхнем Поднепровье обычны Лукавец, Лукавица, Луковец, 
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Лукавка, которые перекликаются с такими же гидронимами в 
Чехословакии, Польше, Югославии [Топоров, Трубачев, 
1962]; Семилуки в Воронежской обл. В Словакии – г. Вельска-
Лука (1476 м), нп Тура-Лука на р. Мияве. См. ланка. 

ЛУКА – (сербохорват.) «долина», «травянистая равнина», «ро-
ща», «лес», «долина». См. лука. 

ЛУКАНЬ – (русское) дериват на славянской почве от слова лука. 
См. лука. 

ЛУКОВИНА – (русское) дериват на славянской почве от слова 
лука. См. лука. 

ЛУКОМА – (русское) «извилистый берег» (Север). См. лука. 
ЛУКОМОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие 

у морской луки». «Славяне имели обычай, который и доселе 
большей частью сохраняется, называть своих соседей по ме-
стоположению их жительства; так образовались прозвища 
загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ЛУКОМОРЬЕ – (русское) «изгиб морского берега», «извилина», 
«морской залив». См. море, поморье, глухоморье, взморье. 

ЛУМБА – (русское) вода, выступившая поверх льда; также – 
второй слой льда, образовавшийся в этой воде (Карелия) 
[Куликовский, 1898]. 

ЛУМБОЛ – (саам., диал.) проточное небольшое и мелкое озеро 
на Кольском п-ове. См. ламба 

ЛУНКА – (румынское lunса) «низина» или «заливаемая мест-
ность у проточной воды» [Толстой, 1969]. Сравни с русским 
словом лунка. См. лука, иланка, алань, елань, ялань. 

ЛУНКЭ – (молдав.) пойма реки, луг, роща, прибрежный лесок на 
пойме или террасе. 

ЛУНТАИ – (великорусское) «Готовящие сапоги из оленьей шку-
ры с шерстью, а равно и носящие эту обувь, называемую 
лунтаи». «Существует у русов-славян обычай: называть 
своих собратий по их промыслам или по носимой ими одежде 
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и обуви, как, например, сыромятниками, мурманниками, ким-
ряками, щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисын-
никами, какатцами, зипунниками, малахайниками, махланни-
ками, курпянами, нярынянами, струснями, харапайниками, 
чепанцами, шабурою. Греки передали и эти названия под ви-
дом отдельных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Nor-
mani (но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно 
другое отношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, 
Kissini, Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, 
Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия 
представлялись позднейшим розыскателям славянщины, во-
первых, за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуж-
дые Славянам. А от этого нарушилась и связь в действиях 
русов-славян в Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
152].  

ЛУНТАЙНИКИ – (русское) «носящие сапоги из оленьей шкуры». 
«Из упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в 
России особой местности». «У Славян есть обыкновение на-
зывать одних лапотниками, других махланами или зипунни-
ками, третьих аланниками». «Параллель с племенными на-
званиями русов-славян в историях греческих и римских: Лун-
тайники – Lantani» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

ЛУОДО – (карельское luodo) «островок», «скалистая мель». См. 
русское луда. 

ЛУОКТА – (саамское) «залив» [А. К. Матвеев, ВЯ, 1976, 3]. Ис-
кажение от русского лахта. 

ЛУОТО – (фин. luoto) «островок», «скалистая мель». См. рус-
ское луда. 

ЛУПА – (русское) речной нанос, молодая мель, перекат (Архан-
гельская обл., Карелия) [Подвысоцкий, 1898; Даль, 1912,2]. 
Ср. лупа – «струп», лупить, облупиться. 

ЛУТ – (коми) «ил». Ср с русским луда. См. луда. 
ЛУХ – (словац. Luh) «лес», «роща у воды». См. луг. 
ЛУХ – (чешск. Luh) «открытый луг»; «луг, покрытый кустарником 

или редколесьем»; «сырой лиственный лес на пойме» и т. д. 
См. луг. 

ЛУХТ – (саами. Мурманская обл.) залив, губа. Ср. эстон. и вепс. 
luht – «влажный луг», «лужа». В рус. диал. Карелии лухта – 
«бухта», «залив», «мелководье» [Мурзаев, 1984]. См. лахта. 

ЛУХТА – (русское) «бухта», «залив», «мелководье» (Карелия) 
[Мурзаев, 1984]. эстон. и вепс. luht – «влажный луг», «лужа». 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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ЛУЧКА – (русское) дериват на славянской почве от слова лука. 
См. лука. 

ЛУЧОК – (русское) дериват на славянской почве от слова лука. 
См. лука. 

ЛЪБ – (древнерусское) «череп». Ср. в греч. lofos – «затылок», но 
и «вершина холма», «холм» [Преображенский, 1958]. См. лоб. 

ЛЪГ – (болгарское) «низкая сырая равнина, заросшая деревья-
ми или кустарниками». См. луг. 

ЛЪКА – (болгарское) «изгиб», «заливной луг», «низменная рав-
нина», «плоский берег». См. лука. 

ЛЫА – (коми) песок. Ср. удм. луо – то же; фин. liiva – «кашице-
образная масса», «ил», «тина»; хантыйск. диал. lowi – 
«грязь», «слякоть» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Русское – лыва. 
Искажение русской основы.<> Нп и р. Лыа, нп и р. Лыаёль, нп 
и оз. Лыаты в Коми [Беляева, 1968]. 

ЛЫБА – (русское) «топкое, зыбкое место на болоте»; «озеро, 
затянутое тиной»; «окно воды в болоте» [А. Г. Гусева. ВТО, 
1972, 6]. См. лыва, лива. 

ЛЫБКОЕ – (русское) топкое место в болоте [Г. И. Куликовский. 
1898]. См. лыва, лива, лыба. 

ЛЫВА – (русское) в Иркутской обл. – «весеннее озеро в пони-
жениях рельефа, наполненное талыми водами». В новгород-
ских грамотах лыва – «охотничье угодье» [Жекулин, 1969]. 
См. лива, лыба, лымбина. 

ЛЫВИНА – (древнерусское) «лес на болоте». См. лыва, лива, 
лыба, лымбина. 

ЛЫВИНА – (русское) в бас. Индигирки – «болотце», «мокрое 
место между веретьями»; «большая, долго не просыхающая 
лужа на лесной прогалине»; нередко – «начальная стадия 
образования термокарстового озера» [сообщение А. Л. Бир-
кенгофа]. В Тамбовской обл. лывина – «зона разлива озера, 
реже – реки в половодье» [Мильков, 1970]. См. лыва, лива, 
лыба. 

ЛЫВКА – (русское) лужа, болото, топкое, влажное место; лес на 
болоте; плавун из порослей на |море; весенний разлив воды. 
Лывное место – «заливное» (европейская часть РСФСР и 
Сибирь). В бас. Индигирки лывина – «болотце», «мокрое ме-
сто между веретьями»; «большая, долго не просыхающая 
лужа на лесной прогалине»; нередко – «начальная стадия 
образования термокарстового озера» [сообщение А. Л. Бир-
кенгофа]. В Иркутской обл. лыва – «весеннее озеро в пони-



 594 

жениях рельефа, наполненное талыми водами». Сюда ли в 
бас. Оби лива – «пойма»; «низина, заливаемая весенними 
водами»? [Воробьёва, 1973]. В новгородских грамотах лыва – 
«охотничье угодье» [Жекулин, 1969]. В Тамбовской обл. лы-
вина – «зона разлива озера, реже – реки в половодье» 
[Мильков, 1970]. А. Г. Гусева [ВТО, 1972, 6] находит в Карго-
польском р-не: лыва, лывина, но и лыба – «топкое, зыбкое 
место на болоте»; «озеро, затянутое тиной»; «окно воды в 
болоте». О лыбком – «топком месте в болоте» писал и Г. И. 
Куликовский [1898]. Др.-рус. лыва – «болото», лывина – «лес 
на болоте». Общепринятой этимологии нет. М. Фасмер [1967, 
2] со ссылкой на Калиму: фин. и кар. liva – «ил», «тина». У А. 
К. Матвеева [1959] указано на наличие термина в Оренбург-
ской обл. Но как объяснить наличие слова в говорах Тамбов-
ской обл.? <> М. Лыва, болото Большая и Малая Лывина в 
Каргопольском р-не [Гусева, 1972]. Ливатундра, Ливаозеро в 
юго-западной части Кольского п-ова. См. ливы, лэвэ. 

ЛЫВНОЕ МЕСТО – (русское) «заливное» (европейская часть 
РСФСР и Сибирь). См. лыва, лива, лыба. 

ЛЫМБАД – (ненец.) болото, трясина, вязкий песок с водой на 
берегу реки, вязкий суглинок. Ср. русское лымбина – «вязкое, 
болотистое место». Искажение от русского лывина (б = в). 
Примеры: Р. Лымбадъяха, оз. Лымбадто, р. Лымбанаю в 
Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. См. лумба. 

ЛЫМБИНА – (русское) «вязкое, болотистое место». См. лывина, 
лыва, лыба. 

ЛЫСАЯ ГОРА – (русское) вершина которой лишена лесного или 
кустарникового покрова, растущего по ее склонам или у под-
ножия. Высокий, крутой склон долины; останец с обнажения-
ми подпочвы или коренных пород, резко выделяющимися на 
общем залесённом фоне. Укр. лисак – «безлесная, лысая го-
ра», «голый берег». Сюда же диал. лисаня, лисогора, лисуха, 
лисяк – «гора без растительности» [Марусенко, 1968]. Лысина 
– «голое место, поляна в лесу». Ср. сербохорват. lisinje – то 
же. Многочисленные топонимы (Лысая Гора, Лысогоры) 
обычны в оронимии южных областей РСФСР, на Украине, в 
Белоруссии. См. лоск, лысина. 

ЛЫСИНА – (русское) «голое место, поляна в лесу» [Мурзаев, 
1984]. См. лысая гора. 

ЛЫЧМА – (русское) плывун из тростников и других растений. 
обвалившаяся часть травянистого берега; поросли, плаваю-
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щие по воде. В. И. Даль [1912, 2] связывает со словом лыко, 
лычко с пометой. См. личма. 

ЛЭВЭ – (эвенк., негидальский) топь, трясина, болото [Мурзаев, 
1984]. У А. К. Матвеева [1960] указано на параллели: рус. ди-
ал. лыва, фин. liiva – «тина», «грязь»; маньчжур. лэбэнги – 
«топь», «трясина». Ср. монгол. ловх – топкая, негодная к об-
работке земля; якут. ляби – «болото», «грязь», «лужа» [ТМС, 
1975, 1]. У Ф. К. Комарова [1967] наряду с лэвэ приведена 
форма и лэбе и топоним оз. Лэбэ в Якутии. См. русское лыва, 
ляби. 

ЛЮБЕЧ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Любеч – Teliutzi. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ЛЮЛЬНЯК – (русское) слабый боковой ветер, качающий судно, 
убаюкивающий пассажиров (Волга) [Даль, 1912, 2]. К люлька. 

ЛЮМЕНЬ – (русское) низина, поросшая ельником; старица (Ки-
ровская обл.). То же – лемень, лимен [СРНГ, 1980, 16]. См. 
ильмень, лиман. 

ЛЮТЬ – (русское) жестокий, суровый мороз, сильный холод. Ср. 
укр. лютий – «февраль»; «злой», «жестокий», «яростный», 
«свирепый»; болгар. люты – «сердитый»; литов. liutis – «бу-
ря», «непогода», что, по мнению М. Фасмера [1967, 2], заим-
ствовано из восточнослав. яз. К лютый. Зима лютая. 

ЛЯБИ – (якут.) «болото», «грязь», «лужа» [ТМС, 1975, 1]. Иное 
написение: лээби. У Мурзаева [1984] – «мелкое, небольшое 
болотце, трясина». У А. К. Матвеева [1960] указано на парал-
лели: рус. диал. лыва, фин. liiva – «тина», «грязь»; маньчжур. 
лэбэнги – «топь», «трясина». <> Оз. и нп Ляби, оз. Ляби-
Кюель и Лябилях-Сене в Якутии [Комаров, 1964]. См. лэвэ, 
лядина, ляга. 

ЛЯГА – (коми) «ложбина», «лощина», «котловина», «выбоина», 
«лунка». Из русского языка, как географический термин в ко-
ми яз. [Беляева, 1968]. См. русское ляга. 

ЛЯГА – (русское) низкое сырое место, болотце, яма с водой, 
пруд, глубокое место в реке, ложбина, котловина. Много ме-
стных значений: «сырой луг», «хорошее сенокосное угодье» в 
Восточной Сибири; «низкое урочище, заливаемое весенними 
водами» в Западной Сибири; «овраг», «ложбина» на о. Кол-
гуев; «заторфованное озеро», «заболоченная низина» на 
Онеге; ляжная пожня – «болотистое место», «сенокос на бо-
лоте» в Архангельской обл.; на юге Западной Сибири и на 
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севере Казахстана – «сыроватое заболоченное понижение с 
растительным покровом из пушистой березы и северных 
трав: осок, злаков» и т. п.; на Алтае – «болото», «озеро». 
Слово отмечено многими авторами [Даль, 1912, 2; Подвысоц-
кий, 1885; Куликовский, 1898; Андросова, 1937]. В Каргополье 
говорят: ляга и ляговина. Для последней формы Л. Г. Гусева 
[ВТО, 1972, 6] находит значения: «сырое пониженное место»; 
«заросшая мхом поляна»; «окно воды в болоте»; «пруд». Для 
Олонецкого р-на В. И. Даль приводит форму ляжка. Из рус-
ского языка, как географический термин отмечен в коми яз.: 
ляга – «ложбина», «лощина», «котловина», «выбоина», «лун-
ка» [Беляева, 1968]. Ср. лягать, ляжка; диал. лягаться – 
«качаться»; др.-чеш. lihati – «двигать», «шевелить»; польск. 
диал. ligae – «лягаться», «бить ногой», ligawka, ligawica – 
«скользкий грунт», «болото», «топь» [Фасмер, 1967, 2]. Таким 
образом, первоначально ляга – «место, которое качается, 
прогибается». <> Р. Ляга – п. пр. Ирбита в Свердловской 
обл.; р: Большая, Средняя, Малая Ляга – п. пр. Печоры; р. 
Ичетляга, р. Лягавож, р. Шерляга, нп Лягадан и Усть-Ляга в 
Коми [Беляева, там же]. В Каргопольском р-не отмечены то-
понимы: Глубокая Ляга, Долгие Ляги, Громова Ляговина и т. 
д. [Гусева, там же]. См. лага. 

ЛЯГОВИНА – (русское) «сырое пониженное место»; «заросшая 
мхом поляна»; «окно воды в болоте»; «пруд» [Л. Г. Гусева, 
ВТО, 1972, 6]. См. ляга. 

ЛЯГУШКА – (язык русов) «ЛЯГ + ВЫШКО» = «высоко прыгаю-
щая»; отсюда и ЛЯГавая собака [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЛЯДА – (белорус.) отмечается много значений: «поле на месте 
вырубленного леса», «большое заброшенное поле», «сухое 
место с сосновым бором среди болота», «лесные сорные 
участки с остатками вырубок» и т. д. [Яшкин, 1971]. См. лядо. 

ЛЯДА – (болгарское) «заброшенное поле». См. ледиха, лядо. 
ЛЯДА – (русское) в рус. летописях ляда – «угодье вообще», 

«сенокос», «пашня или росчисть, поросшие молодым лесом» 
[Г. Е. Кочин, 1937]. См. лядо. 

ЛЯДЕЖНИК – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, 
степь. См. ляда, лядо. 

ЛЯДИНА – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, степь. 
См. ляда, лядо. 

ЛЯДИНКА – (русское) уменьшительная форма от слова лядо, 
ляда. См. ляда, лядо. 
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ЛЯДИНЯГ – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, 
степь. См. ляда, лядо. 

ЛЯДО – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, степь. 
Дериваты – лядь, ледина, лединка, лядежник, лединник, ля-
диняг, лядочка. Этому термину уже посвящено несколько 
публикаций, он обладает многими значениями, иногда в гео-
графич. смысле характеризующими совершенно противопо-
ложные признаки. «Географический термин ляда – лядина... 
оказывается, пожалуй, самым изученным местным географи-
ческим термином восточнославянской языковой территории» 
[Н. И. Толстой, 1969]. Отметим статьи О. Г. Пороховой [сб. 
Лексика русских народных говоров. М.—Л., 1966], специально 
посвященную анализу этого термина на широком индоевроп. 
фоне; В. П. Петрова [в кн. Языки и мышление. М.—Л., 1936, 
6—7], который показал его происхождение. См. также у А. И. 
Лебедевой [I960]. Слово ляда есть почти во всех славян. язы-
ках [Smilauer, 1963, 1], в формах ляда, лядо, lado, ledo, ledina 
в пяти значениях: 1) «новые земли», «целина» (новина, новь), 
2) «открытое место» (часть), 3) «влажная, сырая земля» (бо-
лото), 4) «горный луг», 5) «пустошь», «степь», «луг». Не сле-
дует здесь указывать на негеографич. значения этого удиви-
тельного своей полисемантичностью слова. Ограничимся за-
дачей словаря. В рус. летописях ляда – «угодье вообще», 
«сенокос», «пашня или росчисть, поросшие молодым лесом» 
[Г. Е. Кочин, 1937]. У И. И. Срезневского [1895, 2] лядина – 
«сорная трава», «поле», «борозда». ССРЛЯ [1957, 6] (с поме-
той: «областное слово») объясняет: ляда – «место, расчи-
щенное под луг или пашню»; «овраг». Лядина – «пахотный 
участок среди леса на месте вырубки или пожарища». 
Уменьшительная форма лядинка. Основные значения: «пус-
тошь», «целина», «перелог», «заброшенная пашня», «чисть», 
«поле, негодное под посев», «земля под паром», «поле, за-
росшее лесом» (ср. ледеть -«зарастать кустарниками, моло-
дыми деревьями»). У В. И. Даля [1912, 2] -лесок по болоту, 
смешанное мелколесье, неудобь, низкая, мокрая и плохая 
почва. В Ярославской и Вологодской обл. – «мочажина», 
«болото с ямами», «лужа». Наоборот, в Новгородской обл. 
лядина – «чернозём», «сухое место, на котором растет круп-
ный лес» [В. И. Даль, 1912, 2], «лес». Это перекликается с 
определением Б. Д. Гринченко [1958, 2] укр. лядо на Волыни 
– «возвышенное место в лесу, заросшее строевой сосной» и 
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с наблюдением С. А. Копорского [1945] в Калининской обл., 
где лядина – «лесное место», «густой лес». То же пишет Н. А. 
Солнцев [1963]: лядина – «сухой лесной участок, поросший 
молодыми деревцами, часто на месте заброшенных пашен». 
Значение «лес» известно во многих областях Центра и При-
балтики. В. С. Жекулин [1969] приводит для Новгородской 
обл. термин полядки – «посевы, осуществленные в после-
дующие годы на ляде». В белорус. [И. Я. Яшкин, 1971] отме-
чается много значений: «поле на месте вырубленного леса», 
«большое заброшенное поле», «сухое место с сосновым бо-
ром среди болота», «лесные сорные участки с остатками вы-
рубок» и т. д. В географ. литературе по северо-западным 
обл. можно встретить следующую характеристику: «ляда – 
или лядины... – реденькие, плохие, полусырые участки елово-
го или мешаного леса с обильным кустарником из ольхи, ивы 
и осины. Такие участки образуются на раньше вырубленных 
участках, обыкновенно елового леса. Вырубается же или вы-
жигается лес на этих участках всегда с целью использовать 
землю под посев какого-нибудь хлеба или льна, и некоторое 
время такой участок засевается, потом иногда надолго земля 
остаётся без всякого пользования и зарастает поэтому снова 
лесом. Вот таким образом и создаются ляда. Этот способ 
пользования землёй под посев составляет систему подсечно-
го хозяйства, или иначе – лядинного» [Россия, 1900, 3]. Раз-
витие значений сырой луг – болото – лужа (в более южных и 
более сухих районах) приводит к смысловому сдвигу. В Ли-
пецкой обл. ляда, лядочка – «блюдцеобразное заболоченное 
понижение, иногда поросшее ивой» [Ф. Н. Мильков, 1970]. 
Это наблюдение и упомянутое свидетельство Б. Д. Гринченко 
позволяют расширить ареал термина ляда за пределы се-
верных и северо-западных районов СССР. Топонимический 
материал подтверждает такую мысль, о чём говорит наличие 
слова ляда в южно-слав. яз.: сербохорват. ледина – «необра-
ботанная земля», «целина», «пустошь», «заброшенное непа-
ханое поле»; лединак – «бугор, холмик на целине»; болгар. 
ляда, ледина – «заброшенное поле», ледиха – «луг», «поляна 
в горах». Впрочем, термин ляда встречается не повсеместно 
в Белоруссии: в центральной полосе республики, протянув-
шейся с севера на юг через Минск, «лексема ляда вообще 
неизвестна» [Н. И. Толстой, 1969], По существу слово ляда 
должно рассматриваться как термин антропогенного воздей-
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ствия на природу. В. М. Мокиенко [1969], детально рассмот-
ревший его семантику, пишет: «Ляда, лядина – не просто 
«сырое, низкое место», не обычная «мочажина», не любое 
«болото», а низменное, заболоченное место, поросшее мел-
ким лиственным лесом (березняком, ольшаником, осинником 
и подоб.), обычно на месте обрабатываемого участка в лесу». 
Известно, что в лесной зоне процесс заболачивания обычен 
при уничтожении леса, особенно при его вырубке и выкорчев-
ке. Но в исходном значении лядо, видимо, имело более узкое 
специализированное содержание: «целина, неблагоустроен-
ная земля, обладающая потенциальными возможностями для 
сельскохозяйственного использования» (пашня, сенокос, па-
стбище). Об этом говорит семантика слова ляда в южно- и 
западнославянских языках, что приведено в упомянутой книге 
Н. И. Толстого, где даны и негеографич. его значения. Их то-
же немало. славян. лядо находит соответствия в других ин-
доевроп. яз. В. П. Петров [там же] приводит интересные па-
раллели: кельт, landa – «пустошь»; литов. lydimas – «новь»; 
индоевроп. land – «земля», «край»; ирл. land, lann— «свобод-
ное место»; готское land – «земля» ; шведское linda – «пус-
тошь», «залежь» и т. д. О слове land на англ. материале см. 
работу А. А. Уфимцевой [Тр. Ин-та языкознания АН СССР. 
М., 1959, 9], где параллели с нашим лядо. Впрочем, высказы-
вается мнение и о древности lendh доиндоевр. происхожде-
ния [Фасмер, 1967, 2, примечание О. Н. Трубачева со ссыл-
кой на М. Рудницкого]. <> Старая и Новая Ляда близ Тамбова 
на р. Ляда; Лядины на запад от Каргополя в Архангельской 
обл.; р. Лядова – л. пр. Днестра; Ляды в Витебской и Горьков-
ской обл. по правобережью Ветлуги. В. А. Жучкевич [1974] 
приводит 15 названий для сёл Белоруссии в форме Ляда, 
Лядец, Лядины, Лядки, Лядно, Лядовичи, Лядцо, Лядцы, Ля-
динка. Лядо и Лядино в Ленинградской обл.; Ляды в Псков-
ской и Пермской обл.; Залядка в Брянской обл.; Лядовены в 
Молдавии. В Румынии, в предгорной котловине Вранча, течет 
р. Лядова, а в Сучаве возвышается гора Лядву [сообщение И. 
Коня из Бухареста]. Список топонимов можно было бы про-
должить, особенно много их в микротопонимии Северо-
Запада и Севера РСФСР. 

ЛЯДО – (укр.) «возвышенное место в лесу, заросшее строевой 
сосной» на Волыни [Б. Д. Гринченко, 1958, 2]. См. ляда. 
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ЛЯДОЧКА – (русское) «блюдцеобразное заболоченное пониже-
ние, иногда поросшее ивой» (Липецкая обл.) [Ф. Н. Мильков, 
1970]. См. ляда, лядо. 

ЛЯДЬ – (русское) пустошь, болото, луг, целина, чисть, степь. 
См. ляда, лядо. 

ЛЯЖКА – (русское) ляга в Олонецкой губернии [Даль]. См. ляга. 
ЛЯЖНАЯ ПОЖНЯ – (русское) «болотистое место», «сенокос на 

болоте» в Архангельской обл. См. ляга. 
ЛЯЙ – (мордов.) река, речка, овраг (лей). Широко распростра-

нённый термин в гидронимии Поволжья, в рус. употреблении 
нередко применяющийся с топонимическим суффиксом -ка: 
лейка, ляйка. <> Водолейка, Вечерлейка, Худолейка, Ново-
клейка, Семилейка, Налейка и т. д. А. И. Попов [1965]/ Ба-
лыклей, Балыклейка, Камышлылей, Чичиклей. Термин уходит 
и за пределы Поволжья. М. Н. Морозова [1971] нашла много 
гидронимов в Тамбовской обл., оформленных при его помо-
щи: Итляй, Жужляй, Мошляй, Липляй, Ош-ляй, Пичеляй, 
Промышляй. В Оренбургской обл. отмечена р. Салалейка; в 
Воронежской обл. – Коблейка – пр. Тихой Сосны. В Среднем 
Поволжье гидронимов с финальным -лей, -ляй не перечесть. 
Для Горьковской обл. многочисленные примеры даны Л. Л. 
Трубе [1962]. Отметим Верхляй – овраг в Саранске, имя, не 
связанное с рус. верх, его можно перевести: «лесная речка» 
[М. Д. Воронин, 1961], и интересное сочетание Явлейка (Ду-
бенский р-н Мордовии), где яв (ев, явас, ёвас) – «вода» в ста-
ром употреблении, что дало основание И. К. Инжеватову 
[1969] этимологизировать – «водяной овраг». И ныне лей пе-
реводится: «речка», но чаще – «овраг». 

ЛЯЙ – (русское) водяной овраг, река. К лить. См. лей, лейка. 
ЛЯМКА – (великорусское) «иго», «рабство». «Существует у ру-

сов-славян обычай: называть своих собратий по их промыс-
лам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сы-
ромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, 
лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зи-
пунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, ня-
рынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе. 
Так точно, в виде особых племён, явились у Греков Славян-
ские конюхи под именем Coniochos; рабы или лямники под 
именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); вольные лю-
ди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т. е. от-

ступники от общих рядов, под именем Pagani; отступники от 
общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а по-
том Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в 
употребление как заимствованное у соседних Славян и су-
ществует доныне под словом Ketzer, означающим еретика» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

ЛЯМНИКИ – (великорусское) «рабы, тянущие лямку». «В виде 
особых племён, явились у Греков Славянские конюхи под 
именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauro-
matae limigantes (Sarmatae, servi); вольные люди под имена-
ми Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т.е. отступники от общих 
рядов, под именем Pagani; отступники от общего культа, или 
хази, хазари, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это по-
следнее название вошло и у Немцев в употребление как за-
имствованное у соседних Славян и существует доныне под 
словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось на 
бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это назва-
ние произошло от малороссийского слова будина (по-
великорусски хоромина) и означает только живущего в хоро-
шем доме» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

ЛЯНГАР – (таджик.) остановка, стоянка, почтовая станция, по-
стоялый двор; место, где раздают пищу; монастырь, обитель; 
вал вокруг могилы знатных людей, кладбище. Топонимиче-
ский ареал – юг Средней Азии, особенно Таджикистан, Азер-
байджан, а также Афганистан и Иран. Специально у А. 3. Ро-
зенфельд [Известия ВГО, 1946, 72, 6], которая считает общи-
ми, наиболее полными значениями этого слова: «якорь», 
«остановка», «стоянка». индоевроп. параллели: таджик. лян-
гар, перс. ленгер – «якорь», «маятник», «стоянка»; латин. an-
cora, нем. и голл. ancer, англ. anchor, франц. ancre, рус. 
якорь, хинди langak. Вспомним и перс. ленгерах – «гавань». В 
тюрк. яз.: турец. lenger – «якорь»; азерб. ленкер – «якорь», 
«балласт»; узбек. лангар – «якорь», «шест, которым балан-
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сирует канатоходец». <> Лянгар близ Чимкента в Казахстане; 
Ленкорань на юге Азербайджана – название, оформленное 
суффиксом -ан, частым в топонимических образованиях 
Среднего Востока; нп и р. Лянгар в Кашкадарьинской обл.; 
Лянгар (повторяется дважды) в Дарвазе, Лянгар в Бадахша-
не, Лянгар на юго-запад от Ленинабада – все в Таджикистане; 
дважды повторяются названия Лянгар в Ошской и Самар-
кандской обл. В Иране обычны топонимы: Ленгер, Ленгерек, 
Ленгеран (ср. Ленкорань). Интересно: Анкара – столица Тур-
ции, основанная в VII в. н. э. с названием Анкире. «В основе, 
вероятно, анкер – якорь (из индоевроп. анк -изогнутый, крюч-
коватый)» [Никонов, 1969]. 

ЛЯШКО – (великорусское) имя. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Ляшко – Lessek. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

М 
МААЛА – (киргиз.) «квартал города», «селение». Искажение от 

слова махал, махала. См. махал, махала, махалас. 
МАГАРА – (турец. magara) «пещера», «грот». Раскладка: ма + 

гара. Ср. рус. могила, которая изначально была пещерой в 
кургане. См. магура, магора. 

МАГАРО – (грузин.) «рудник». Раскладка: ма + гаро. См. магура, 
магора, могила. 

МАГЛА – (себохорватское) «туман». См. мгла. 
МАГНИТ – (язык русов) «МАГИ + НИТИ» = МАГИЧЕСКИЕ НИТИ 

[Орешкин, 1984, 1994]. Ср. «нити магов». 
МАГОРА – (таджик.) пещера (индоевропейский язык). Расклад-

ка: ма + гора. Считается заимствованием из языка русов. Ср. 
узбек. магора; азерб. магара – то же; грузин. магаро – «руд-
ник»; турец. magara и перс. мегере – «пещера», «грот». Ср. 
молдав. мэгура, румын. magura и албан. magule – «холм», 
«курган», в которых считается заимствованием из славян. яз. 
Ср. рус. могила, которая изначально была пещерой в курга-
не. <> Магара, р. Магарачай в Азербайджане; г. Магаратепе, 
г. Кызылмагара и нп Магараджук в Армянии; Магаро и Мага-
роскали в Грузии. Магараджик близ Карса и Магара в цен-
тральной части Турции. 

МАГУЛА – (доиндоевр. Magula) «холм», «вершина» [Этимоло-
гия, 1969]. Доиндоевропейское – значит – из языка прарусов. 
См. могила. 
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МАГУЛЕ – (албан. Magule) «холм», «курган». Раскладка: ма + 
гуле. Ср. молдав. мэгура, румын. Magura. Считается заимст-
вованием из славян. яз. Ср. русское могила, которая могла 
быть курганом. См. магура, магара, магора. 

МАГУРА – (румын. Magura) «холм», «курган». Раскладка: ма + 
гура. Ср. молдав. мэгура, албан. Magule. Считается заимст-
вованием из славян. яз. Ср. русское могила, которая могла 
быть курганом. См. магара, магора. 

МАГУРА – (русское) «холм», «вершина» (Карпаты). См. могила. 
МАГУРА – (укр. Карпаты) высокая гора; отдельная, выдающаяся 

гора; выдающаяся вершина в цепи гор, одинокий высокий 
холм. Ср. молдав. мэгура, румын. magura и албан. magule – 
«холм», «курган», в которых считается заимствованием из 
славян. яз. Ср. рус. могила. И. Хубшмид [Этимология 1967; 
1969] указывает на некоторые соответствия в греч. и роман, 
яз. и отсутствие подходящего по значению индоевроп. корня 
mag. Это позволяет ему считать славян. термин магура до-
индоевр. происхождения. То есть не из языка русов, а из язы-
ка проторусов. Впрочем, лучше разбить: ма + гура. <> Магура 
в Ивано-Франковской обл. Такое название носят семь вы-
дающихся вершин в центральной части Восточных Карпат. И. 
Сташевский [Staszewski, 1959] находит 97 названий Магура, 
Мэгура в Трансиль-вании. Термин обычен и в Татрах; хр. 
Оравска-Магура на севере Словакии; хр. Спишка-Магура в 
Татрах в пределах Словакии; пещера Магура в Видинском 
округе Болгарии. См. могила. 

МАДЖАРЫ – (венгер.) самоназвание народа. «Должно при этом 
заметить, что и самое название Венгерцев Уграми есть сла-
вянское, сами же они называют себя Маджарами. Угри, в 
единственном числе угарь, означает на некоторых велико-
российских наречиях удальца, смельчака, сорви-голову, или 
буяна, что совершенно соответствовало характеру Венгров 
во время появления их в Европе» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 169]. См. угри. 

МАЖАРЫ – (русское) пересечённая местность, покрытая бугра-
ми (Орловская обл.). У Ф. Н. Милькова – [1970] – древнее 
кладбище, бугристое место. Ср. араб. мазар – «могила», 
«кладбище». <> Мажарка в Харьковской обл. См. мазар. 

МАЗ – (лакс.) выступ горы, отрог; дословно «язык». <> Г. Лавмаз 
в Дагестане [Бушуева, 1972].  
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МАЗАР – (иран.) могила; могила святого; гробница, кладбище. 
таджик. мазор. Перс. мезар. В рус. диал. мазарки – «тюркское 
кладбище». Восходит к имени места от глагола зара – «по-
сещать», «навещать», «делать визит» и приставки ма- [И. Г. 
Добродомов. РР, 1972, 2]. Из индоевроп. в араб. и тюркск. яз. 
Термин получил широкое распространение в топонимии мно-
гих стран и областей. узбек. мозор, азерб. мезар, араб. мазар 
– «могила святого». <> Р. Мезарчай в Азербайджане; ур. Ма-
зар близ Арслан-Боба; Мазар и Мазар-Сай в Ошской обл.; 
Мазар в Самаркандской обл.; гробница Тамли-Мазар в ниж-
ней части дельты Теджена в Туркмении; Мозор на южных 
склонах Кураминского хребта в Наманганской обл.; Мазарта-
ги в Ферганской обл.; Мазари-Шариф в Таджикистане на се-
веро-восток от гор. Педжикента; Мазартепа в Кулябской обл.; 
Мазари-Шериф в Афганистане; Келатемезар в иранской про-
винции Хорасан. 

МАЗАРКИ – (рус. диал.) «мусульманское кладбище». Раскладка: 
ма + зарки. Восходит к слову зара См. мазар, мазор. 

МАЗАТЛАН (Мексика) – (язык русов) МАЗА + Т(е)Л + АН = МА-
ЖУТ ТЕЛА ОНИ. Окончание ТЛАН здесь ВСЕГДА означает 
Т(е)ЛА АН [Орешкин, 1984, 1994]. 

МАЗГАРА – (русское) пасмурная, туманная погода на море 
вследствие идущего мелкого дождя (Север) [Дуров, 1929]. 

МАЗОР – (таджикское, индоевроп. яз.) могила; могила святого; 
гробница, кладбище. Раскладка: ма + зор. См. мазар, мазар-
ки. 

МАЗРА – (азерб.) посёлок, хутор, выселки. Ср. перс. мезре, 
мезреэ – «хутор», «ферма», «засеянное поле». Араб. мазраа, 
мазраат в том же значении. <> Мазра, Алагязмазра, Мазра-
ли в Азербайджане; Мец-Мазра, Покр-Мазра и р. Мазра в Ар-
мении [Бушуева, 1971]. По имени перевала Мазра назван 
восточный фен на Севане. В Иране отмечено 26 топонимов 
со словом мезре. 

МАЙДАН – (белорусское) «огороженное или неогороженное ме-
сто в поле или в лесу, около дома»; «место для лесных или 
рыбных промыслов»; «яма, где гнали смолу»; «широкое от-
крытое место»; «сборный пункт»; «место сходок» и т. д. [Яш-
кин, 1971]. 

МАЙДАН – (киргиз.) «площадь», «обрабатываемая земля», 
«сад», «поле битвы». Из русского. 

МАЙДАН – (молдав.) «пустырь в населённом месте». 
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МАЙДАН – (польск. majdan) «площадь», «двор», «место в лесу, 
где гонят смолу или обжигают уголь». 

МАЙДАН – (русское) «площадь», «базарная площадь», «место 
сходок», «просека в лесу на высоком берегу», «курган», 
«смолокурня», «места поташного производства» в Поволжье. 

МАЙДАН – (сербохорват.) «рудник» (уменьшит. форма майда-
нек); магдан – «площадь», «место поединка»; ташмайдан (с 
привлечением слова таш – «камень»). 

МАЙДАН – (славянское) площадь, равнина, открытое возвы-
шенное место. Руское майдан – «площадь», «базарная пло-
щадь», «место сходок», «просека в лесу на высоком берегу», 
«курган», «смолокурня», «места поташного производства» в 
Поволжье. В лоции рек [Богданов, 1925]: «Майдан или май-
данник – такое место в реке, где течение крайне неправиль-
ное: вращательное в обе стороны и поступательное быстрое 
или тихое. Майданы образуются весною при слиянии двух 
рек в узкой долине, на затонувших судах, на крутых залитых 
ярах и в других случаях». Встречаются формы: майданец, 
майдановка. На Украине – «место на склоне горы», «возвы-
шенное и открытое место», «лесная поляна» [Марусенко, 
1968], а также «насыпи, оставшиеся от раскопанных курганов 
и погребений»; в Белоруссии – «огороженное или неогоро-
женное место в поле или в лесу, около дома»; «место для 
лесных или рыбных промыслов»; «яма, где гнали смолу»; 
«широкое открытое место»; «сборный пункт»; «место сходок» 
и т. д. [Яшкин, 1971]; в Молдавии – «пустырь в населённом 
месте». Слово обычное также в Румынии, Польше, Болгарии, 
Югославии. Так, в польск. majdan – «площадь», «двор», «ме-
сто в лесу, где гонят смолу или обжигают уголь»; сербохор-
ват. майдан – «рудник» (уменьшит. форма майданек); магдан 
– «площадь», «место поединка»; ташмайдан (с привлечени-
ем слова таш – «камень»); болгар. мегдан, мейдан и мей-
данлык – «площадь», «широкое пространство». Интересны 
формы с переходом м -> б; ср. авар. байдан наряду с майдан, 
мейдан в других яз. Дагестана; рус. буйдан. Слово удиви-
тельное по ареалу и мощности семантического пучка. Из язы-
ка проторусов и древних русов попало во все дочерние от-
ветвления. Ныне встречается в индоевропейских, индоиран-
ских (арийских), арабских и тюркских яз. Перс. мейдан – 
«равнина», «плато», «площадь», «арена»; в Пакистане – 
«долина», «равнина», «плоскость». Хинди маэдан – «пло-
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щадь в городе или селе». Туркмен. майдан – «поле», «поля-
на»; киргиз. – «площадь», «обрабатываемая земля», «сад», 
«поле битвы»; ташмайдан – «каменистое место»; во многих 
яз. Дагестана – «площадь», «открытое место», «поле»; в Яку-
тии – «место на льду, где собирают и сортируют добытую 
рыбу» [сообщение В. С. Львова]. <> В Географо-
статистическом словаре Российской империи показаны на-
звания 16 нп в разных районах средней полосы России [П. П. 
Семёнов, 1867]. Л. Л. Трубе [1962] обнаружил 23 нп на право-
бережье Горьковской обл., в составе названий которых фигу-
рирует этот термин. Упомянем Полховский Майдан, извест-
ный производством деревянных игрушек; Тольский Майдан 
(от морд. тол – «огонь»); Майдан в Татарии; Лемдяй-Майдан 
в Мордовии. В топонимии Украины часты имена нп в формах 
Майдан, Майданец, Майдановка. В словаре И. Я. Яшкина 
[1971] приводятся три названия нп в Белоруссии. Майдан в 
Ощской, Андижанской и Самаркандской обл.; пер. Майдантал 
в Таласском Алатау на Тянь-Шане. За рубежом – Майдан, 
Майдан-Сопоцки и печально известный лагерь смерти Май-
данек в Польше (ныне музей). В Югославии медный рудник 
Майданпек; центральная площадь старого Белграда и ста-
ринная крепость Калемегдан на стрелке у слияния рек Савы 
и Дуная; стадион Ташмайдан в Загребе – столице Хорватии. 
Интересно, что топоним Капмейдан отмечен в Южно-
Африканской Республике близ границы с Мозамбиком. Май-
дан – южная часть Дамаска. Хр. Майдантаг в Синьцзяне (Ки-
тай). Майдан – центральная площадь Калькутты на берегу 
Хугли. Список можно ещё долго продолжать. Так, только в 
словаре В. И. Савиной [1971] для Ирана приведено 17 топо-
нимов с участием этого термина. См. буйдан. 

МАЙДАН – (туркмен.) «поле», «поляна». Из русского. 
МАЙДАН – (украинское) «место на склоне горы», «возвышенное 

и открытое место», «лесная поляна» [Марусенко, 1968], а 
также «насыпи, оставшиеся от раскопанных курганов и по-
гребений». 

МАЙДАН – (урду) «долина», «равнина», «плоскость». 
МАЙДАНЕК – (сербохорват.) уменьшительная форма от обще-

славянского слова майдан. 
МАЙДАНЕЦ – (русское) «площадь», «базарная площадь», «ме-

сто сходок». См. майдан. 
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МАЙДАННИК – (русское) такое место в реке, где течение крайне 
неправильное: вращательное в обе стороны и поступатель-
ное быстрое или тихое. Майданы образуются весною при 
слиянии двух рек в узкой долине, на затонувших судах, на 
крутых залитых ярах и в других случаях» [Богданов, 1925]. 
См. майдан. 

МАЙДАНОВКА – (русское) «площадь», «базарная площадь», 
«место сходок». См. майдан. 

МАЙДАНЫ – (русское) «образуются весною при слиянии двух 
рек в узкой долине, на затонувших судах, на крутых залитых 
ярах и в других случаях» [Богданов, 1925]. См. майдан. 

МАЙНА – (русское) прорубь, полынья, широкая трещина во льду 
(северные моря); открытый участок воды между льдинами; 
большая яма, вырубленная в толще льда реки и имеющая на 
дне небольшие отверстия для пропуска воды из реки. Дела-
ется для прохождения красной рыбы (икряной) во время баг-
ренья, чтобы не заморозить ее (р. Урал) [Карпов, 19 II]. Ср. 
водское майна – «большая полынья» [Фасмер, 1967, 2]. <> 
Майна и Старая Майна в Ульяновской обл. 

МАЙОРАН – (язык русов) мой + раны = «промывают раны» 
[Орешкин, 1984, 1994].  

МАЙСТРО – (русское) северо-западный ветер на Азовском мо-
ре. Ср. итал. maistro, греч. майстрос – «северо-западный ве-
тер» [Фасмер, 1967, 2]. 

МАЙЯ – (язык русов) "МАЮЩИЕСЯ" = МУЧЕНИКИ – жертвы са-
дистской религии, они были и мучениками [Орешкин, 1984, 
1994]. 

МАКАН – (хинди) место, местопребывание, стоянка, жилище. 
МАКЕДОНИЯ – (язык русов-ариев) первопредложение в языке 

суперэтноса русов звучало как Маки + Дони. [Орешкин, 1984, 
1994]. См. дони. 

МАКИВКА – (укр. макiвка) вершина горы. См. маковка. 
МАКИТРА – (русское) циркообразное понижение на склонах до-

лин и балок оползневого происхождения (Алексеевский р-н 
Белгородской обл.) [Мильков, 1970]. Макортеть – «широкая 
оползневая вершина балки или отвершка с выходами грунто-
вых вод в Воронежской обл. [сообщение Р. И. Комиссаровой]. 
Ср. диал. укр. макортеть, макотерть – «котловина», ма-
кортник – «источник», макотор – «водоворот» в Полесье. Л. 
С. Берг [Избранные труды, 1960, 3] находит в Черниговской 
обл.: макотра, макотрище – «углубление в верховье овра-
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га». Все слова восходят к укр. названию посуды макотра. 
Макiтра – «сосуд, в котором растирают мак (макотёр), коно-
плю, табак или для хранения теста, масла, муки». Ср. словен. 
makoter – «пест» [Толстой, 1969]. <> Макотерты в Ровенской 
обл.; р. Макитрища в Черниговской обл. 

МАКНА – (латыш.) топь, болото, грязь. Ср. литов. macone то же, 
makna – «вязкая грязь». Сопоставь с русским макнуть, мок-
нуть. 

МАКОВИЦА – (украинское) вершина горы. См. маковка. 
МАКОВКА – (русское) вершина горы. Ср. укр. макiвка, маковица 

– то же; рус. макушка. Метафора. Маковка – «семенная го-
ловка мака». <> Маковцы в Калужской обл.; Маковка в Запо-
рожской и Киевской обл. 

МАКОН – (таджик.) место, местопребывание, стоянка, жилище 
(узбек., уйгур., таджик.). Ср. перс. мекан, хинди макан – то же. 
Слово известно в яз. урду, пушту, уйгур, узбек. Отмечено в 
ДТС [1969] в форме makan. Араб. макан, мекан в том же зна-
чении. <> Арбобмакон в Таджикистане; Маканчи на север от 
Алакуля в Семипалатинской обл.; Мекан в Чарджоуской обл.; 
Макан в Башкирии. Арамакан в Таримской впадине в Синь-
цзяне; в Иране – Абмекан, Чермекан, Назме-кан, Хорремме-
кан, Дехмекан, Зехмекан [Савина, 1971]. Сюда же имя одной 
из самых больших пустынь мира – Такла-Макан; полная эти-
мология его у Э. Р. Тенишева [Тр. Ин-та языка и литературы 
АН Казахской ССР, 1961, 2]. 

МАКОРТЕТЬ – (русское) «широкая оползневая вершина балки 
или отвершка с выходами грунтовых вод в Воронежской обл. 
[сообщение Р. И. Комиссаровой]. От мак + тереть. См. ма-
китра. 

МАКОРТНИК – (украинское) «источник» (диалектное). От мак + 
тереть. См. макитра. 

МАКОТЕРТЬ – (украинское) «котловина» (диалектное). От мак + 
тереть. См. макитра. 

МАКОТОР – (украинское) «водоворот» в Полесье. От мак + те-
реть. См. макитра. 

МАКОТРА – (русское) «углубление в верховье оврага» [Берг, 
1960]. От мак + тереть. См. макитра. 

МАКОТРИЩЕ – (русское) «углубление в верховье оврага» [Берг, 
1960]. От мак + тереть. См. макитра. 

МАКУШКА – (русское) вершина горы. См. маковка. 
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МАЛ – (молдав.) берег. Ср. румын. mal – «берег», «обрыв»; ал-
бан. Mal – «гора»; литов. и латыш. mala – «земля», «край», 
«берег», «побережье». Интересные и широкие сопоставления 
находим в статье В. Чихаржа [в кн. Сообщения чехословац-
ких ориенталистов. М., I960]: «базис mala – высота, гора наи-
более распространён среди названий доиндоевропейских 
мест, в Альпах и Карпатах, у древних народов восточного 
Средиземноморья, Малой Азии и более отдалённых стран. 
Средиземноморская топонимическая зона, в которой mal оз-
начает горные местности, тянется от Анатолии вплоть до 
Иберийского полуострова. Двуслоговый базис с двумя «а» 
прослеживается в латыш. слове mala – край, берег и даже в 
дравидийских яз. Индии с тем же значением. Этот базис мы 
находим и в названиях горного кряжа Маlabar, Malbarri, Mal-
van в Альпах и в Мавритании. Древнее название Malaya оз-
начало вплоть до средних веков горную местность в центре 
Цейлона». У В. А. Никонова [1969] санскрит. малай – «гора» 
заимствовано из дравидских яз.; дравидское происхождение 
топонима Малабар спорно. Оно могло быть из иран. бар – 
«берег» (авест. пара – «берег»). 

МАЛ – (ненец.) вершина, верховье, исток; дословно «конец». 
Яхамал – «исток реки»; малыто, малто – «бессточное, не-
проточное озеро». <> Г. Малхой. и Малседа; р. Малъяха, оз. 
Малто в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Сюда же назва-
ние большого западносибирского п-ова Ямал – «конец зем-
ли». 

МАЛА – (доиндоевропейское) «высота», «гора». Читаем в ста-
тье В. Чихаржа [в кн. Сообщения чехословацких ориентали-
стов. М., I960]: «базис mala – высота, гора наиболее распро-
странён среди названий доиндоевропейских мест, в Альпах и 
Карпатах, у древних народов восточного Средиземноморья, 
Малой Азии и более отдалённых стран. Средиземноморская 
топонимическая зона, в которой mal означает горные местно-
сти, тянется от Анатолии вплоть до Иберийского полуостро-
ва. Двуслоговый базис с двумя «а» прослеживается в латыш. 
слове mala – край, берег и даже в дравидийских яз. Индии с 
тем же значением. Этот базис мы находим и в названиях гор-
ного кряжа Маlabar, Malbarri, Malvan в Альпах и в Маврита-
нии. Древнее название Malaya означало вплоть до средних 
веков горную местность в центре Цейлона». 
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МАЛА – (литовское) «земля», «край», «берег», «побережье». 
См. мал. 

МАЛАЙ – (санскр.) «гора» [В. А. Никонов, 1969]. См. мал. 
МАЛАХАИ – (великорусское) «летние широкие кафтаны». «Су-

ществует у русов-славян обычай: называть своих собратий 
по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, 
например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, ще-
тинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, ка-
катцами, зипунниками, малахайниками, махланниками, кур-
пянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, 
шабурою. Греки передали и эти названия под видом отдель-
ных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не 
Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое от-
ношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zac-
cati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, 
Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись 
позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в 
Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

МАЛАХАЙНИКИ – (великорусское) «носящие малахаи». «Из 
упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в Рос-
сии особой местности». «У Славян есть обыкновение назы-
вать одних лапотниками, других махланами или зипунниками, 
третьих аланниками». «Параллель с племенными названия-
ми русов-славян в историях греческих и рим-
ских:Малахайники – Malachita» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 30].  

МАЛАЯ ВОДА – (русское) убывающая или понижающая свой 
уровень во время отлива; о начале отлива говорят: «вода за-
пала» (Архангельская обл.) [ООСВРЯ]; вода во время отлива, 
низкая; наибольшее понижение уровня (Север). То же – па-
лая вода. 

МАЛАЯ СКИФИЯ – «Плиний говорит о Великой Скифии, идущей 
от Дона на восток и север, и о Малой – от Дона к Днепру и 
далее на запад. При этом он прибавляет: но населено ли всё 
это пространство между Лабой и Доном и кем населено – то 
неизвестно. Страбон тоже говорит о большой или азиатской 
Скифии, находящейся на том же месте; но только имя Ски-
фов он часто смешивает уже с Сарматами» [Классен Егор 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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Иванович, 2005, стр. 109]. См. скифы, сарматы, славяне, ру-
сы. 

МАЛЕГ – (русское) низкорослый, угнетённый лес, нестроевой. У 
В. И. Даля [1912, 2] малёк – «чистый сосновый молодой ле-
сок», «сосновая поросль» (Карелия, Архангельская обл.). К 
мал(ый). 

МАЛЁК – (русское) «чистый сосновый молодой лесок», «сосно-
вая поросль» (Карелия, Архангельская обл.) [Даль]. К 
мал(ый). 

МАЛОРУССИЯ – (великорусское) область. Раскладка: мало + 
руссия. Перелад на греческий, латинский, германский и скан-
динавский типы: Малоруссия – Malorossinskaya. [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

МАЛЫТО – (ненец.) «бессточное, непроточное озеро» (малто). 
Раскладка: мал + то. 

МАМАЙ – (укр.) каменная статуя в степи. [Гринченко, 1958, 2]. 
Каменная баба на древних могилах, на местах захоронения 
кочевников. Пример перехода личного имени в нарицатель-
ное слово. По татарскому хану XIV в. Мамаю. Сопоставь: 
«Мамай войной прошёл» – в значении «полная разруха». <> 
Р. Мамайка (повторяется несколько раз в Запорожской обл.); 
Мамаев шлях – дорога чумаков. Топонимы в формах Мамай, 
Мамаев Курган, Мамаевщина, Мамаев Яр трудно отделить от 
антропонима. 

МАМЕЛОН – (молдав.) круглый холм, округлая вершина. 
МАНБА – (таджик. индоевроп. яз.) источник, исток реки. Ср. 

перс. менбе – «исток, верховье реки». Араб., узбек., азерб. 
манба – «источник». 

МАНДАРА – (русское) материк, земля, берег, лес на коренном 
берегу. Слово отмечено многими рус. словарями в диал. се-
верных районов СССР и Восточной Сибири. См. мандра, 
мандера. 

МАНДЕРА – (русское) материк, земля, берег, лес на коренном 
берегу. Слово отмечено многими рус. словарями в диал. се-
верных районов СССР и Восточной Сибири. См. мандара, 
мандра. 

МАНДРА – (русское) материк, земля, берег, лес на коренном 
берегу. Слово отмечено многими рус. словарями в диал. се-
верных районов СССР и Восточной Сибири. Ср. карельское 
mandere, фин. mantere – «материк» [Фасмер, 1967, 2]. См. 
мандара, мандера. 
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МАНЕЦ – (русское) «место в мягком яру или высоком песке», 
которое легко поддаётся разрушению от напора течения, ко-
торое ударяет почти перпендикулярно к нему (на Волге) [Не-
уструев, 1914]. См. маниха. 

МАНЗЕЛЬ – (перс.) «жилище», «остановка», «станция», «при-
вал», «постоялый двор». Ср. туркмен. мензель (мезиль) – 
привал, дневной переход каравана, мера расстояния между 
двумя ночлегами. Отличают улымезиль – «большой переход 
за день без отдыха» (до 40—45 км). Утренний и вечерний пе-
реходы по 12—13 км называют салгын, т. е. прохладный. уз-
бек. мазгил – «стоянка», «привал», «постоялый двор». Ср. 
перс. манзель – «жилище», «остановка», «станция», «при-
вал», «постоялый двор». Отмечено в ДТС [1969] в форме 
mansil – «жилище», «местообитание». Араб. манзиль – «ме-
стообитание», «становище», «жилище». <> Мензелабад, 
Мензельдере в Иране. Под вопросом Мензелинск в Татарии. 

МАНИХА – (русское) место, опасное для плавания, но скрытое 
от глаза; обманчивый отлив часа через три после начала 
прилива в Белом море; вода останавливается или даже идёт 
немного на убыль (вода дрогнула), через полчаса она идёт 
опять на прибыль до конца [Даль, 1912, 2]. Ложная полная 
вода, наблюдаемая в некоторых местах на прибрежье Белого 
моря, главным образом на баре р. Северной Двины [Андро-
сова, 1937]. Маниха в Архангельской обл.—«глубокое, замк-
нутое с трёх сторон отмелями место в море, откуда зашед-
шие по неведению суда вынуждены направляться обратно» 
[Подвысоцкий, 1885]. Маниха, или заманиха, – «песчаная 
подводная заструга больших размеров, расположенная в 
русле реки в одиночку». Заманиха встречается чаще всего 
там, где река постоянно многоводна (напр., в низовом плесе 
р. Волги). Она располагается в верхней части надводного 
песка, в его середине или в самом ухвостье песчаной косы. 
Верхняя надводная часть заманихи невысока и малозаметна, 
а поэтому опасна для судов, идущих вверх вблизи песка. Во 
время весеннего разлива затонины, косы и т. п., залитые во-
дой, превращаются также в заманихи [Богданов, 1925]. Ви-
димо, сюда же манишка – «береговая отмель»; манец на 
Волге – «место в мягком яру или высоком песке», которое 
легко поддаётся разрушению от напора течения, которое 
ударяет почти перпендикулярно к нему [Неуструев, 1914]. Ср. 
манить, обман, приманка. См. заманиха, марийск. 
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МАНИШКА – (русское) «береговая отмель» [Неуструев, 1914]. 
См. маниха. 

МАННИККА – (фин. mannikka) – то же [сообщение В. В. Мазин-
га]. См. мянда. 

МАНЬЯ – (манс.) маленькая река, речка. Из мань – «малый», 
«маленький» + я – «река». Сравни с русским малый, малень-
кая, малая. <> Манья и Усть-Манья на р. Манья – л. пр. Се-
верной Сосьвы бас. Оби; р. Манья в Приполярном Урале в 
бас. Ляпина. См. я. 

МАР – (индоевропейское) «болото», «море». Язык русов. См. 
море, мори. 

МАР – (ненец.) «город». <> Нарьян-Мар, т. е. красный город, – 
центр Ненецкого АО. 

МАР – (русское) зной в летнюю пору, сухой туман, мгла, дымка; 
летняя жара, когда заметно, как поднимаются от земли водя-
ные пары; плохая видимость при сухой солнечной погоде; на 
севере – туман, стелющийся над озером, лесом, долиной, что 
указывает на приближение хорошей погоды. Мираж, при-
зрачное изображение лесов, озер, гор.  

МАР – (русское) холм, одинокая горка, бугор, курган. Термин 
обычный в региональной геоморфологической литературе по 
Поволжью. Ср. морд. (эрзя) мар – «куча», «могильный холм», 
«бугор». Употребителен также для обозначения искусствен-
ной насыпи, бугра для осмотра горизонта, сторожевой высо-
ты, маяка. Вспомните русскую богиню Мару, Маруху, которая 
сеяла мор и смерть. Уменьшительные формы: марок, марчик. 
<> Ст. Семиглавный Map в Синем Сырте Казахской ж. д.; Го-
лубиный Map на р. Большой Узень и г. Три Мара в Заволжье; 
Золотой Map в Пензенской обл. По данным Б. А. Серебрен-
никова [1959], топонимы Кочемары, Кокшамары, Помары об-
разованы в рус. оформлении во мн. ч. из исходных морд.: 
Кокшамар, Пумар и т. д. Атемар (холм стариков) и речка Ате-
марка в Саранске. 

МАР – (швед. Mar) «закрытый залив», «бухта». См. море. 
МАР – (эвенк.) «поросль низкорослой берёзы», «болото», «луг», 

«ерник» [ТМС, 1975, 1]. Ф. К. Комаров [1964] добавляет, что 
якут. слово мар иногда выступает в значении «трущоба», что 
относится к названиям небольших нп в тайге. 

МАР – (якут.) «моховое болото, поросшее кустарником», «лес-
ная болотная тундра» [ТМС, 1975, 1]. Ф. К. Комаров [1964] 
добавляет, что эвен. мар – «тундра». 
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МАРА – (ненец.) песчаный берег, отмель, коса; маранго – «пес-
чаный остров». <> М. Марасаля, Надомара, р. Мараяха, оз. 
Марате в Ненецком и Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. В 
бас. Таза – пески Таборочемара, Хобимара, Тодькомара [Ко-
лье, Река Таз. Л., 1930].  

МАРА – (русское) «туман в море» (Север России) [Подвысоцкий, 
1885]. См. мар, марь, марево. 

МАРАИС – (франц. marais) «болото». См. море. 
МАРАКОСИТ – (русское) «мелькает», «мерещится» [Даль, 1912, 

2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРАНГО – (ненец.) «песчаный остров». 
МАРАНЯ – (болгарское) «угнетающий зной». См. мар, марь, ма-

ра, марево. 
МАРАХУХ – (армян.) туман. Из первоначального корня mer, mor 

– «чернить», «чёрный», «тёмный цвет», «пятно». Ср. рус. ма-
рать [Э. Б. Агаян, 1974]. Ср. русское мара – «туман в море». 
Нельзя, однако, не вспомнить рус. морок – «мрак», «туман»; 
морока – «густая мгла», «сумерки», меркнуть. Слова, исхо-
дящие из древнего корня merk-, mьrk- [М. Фасмер, 1967, 2]. 
См. морок. 

МАРГ – (ягнобское) «поляна», «луг» [Хромов, 1975]. См. мар-
гзор. 

МАРГЗАР – (перс.) луг, лужайка, поляна; зелёные склоны гор. 
См. маргзор, марг. 

МАРГЗОР (таджик.) луг, лужайка, поляна; зелёные склоны гор; 
перс. маргзар – то же; афган. маргhа – «дёрн», маргhачанhа 
– «лужайка», «луг», «поляна». А. Л. Хромов [1975] отметил 
ягноб. слово марг – «поляна», «луг» во многих топонимиче-
ских образованиях. Специально о марг как очень древней 
лексеме в иран. яз. см. у А. 3. Розенфельд [Изв. АН Таджик-
ской ССР, серия общественных наук, 1956, 10—II], которая 
пишет о заимствовании слова арабами. И что интересно: в 
живом таджик. яз. форма марг забыта, но хорошо сохрани-
лась в сложных словах и в топонимии: Марг, Маргак и т. д. <> 
Маргзор в долине Ванча и Маргзори-Сир в долине Хингоу, р. 
и нп Мургаб (Мургаб из Маргоб, как она известна и ныне ме-
стным жителям – па-мирским киргизам); Маргидар в Ленина-
бадской обл. – все в Таджикистане. В Узбекистане – Маргу-
зар в Наманганской обл., Маргилан в Ферганской обл. Сюда 
же р. Мургаб в Туркмении, Маргиана – древняя страна, оро-
шаемая водами этой реки. «Древнее название реки, пере-
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данное греками в форме марг, ещё долго сохранялось в му-
сульманское время, и только впоследствии, вероятно, под 
влиянием народной этимологии в первом слоге появился 
гласный звук у (Мургаб – «птичья река»). От названия реки 
было также образовано название местности Маргуш в древ-
неперсидских надписях, Маргиана у греков» [Бартольд, 1965, 
3]. 

МАРГО – (латин. мargo; родит, падеж marginis) – «край». См. 
марз. 

МАРГХАЧАНХА – (афган.) «лужайка», «луг», «поляна». См. 
маргзор. 

МАРЕ – (латин. Mare) «море». См. море. 
МАРЕ – (литов. и латыш. Mare) «море». См. море. 
МАРЕ – (литов.) «море». Связано с русским словом море. См. 

мареванно, марево, мара, маревит. 
МАРЕ – (молдав.) море. Связано с русским словом море. Ср. 

румын. mare, франц. mer, нем. Meer – «море»; литов. mare, 
marios, латыш. mare, mara – «море», «морской залив». См. 
море. 

МАРЕ – (молдавское) «море». См. море. 
МАРЕ – (румын. Mare) «море». См. море. 
МАРЕ – (франц. Mare) «пруд»; mer – «море». См. море. 
МАРЕВАННАЯ ТИШИНА – (русское) «полный штиль» (Псков-

ское оз.) [Кузнецов, 1915]. См. мар, марь, маре, мара, марево. 
МАРЕВАННО – (русское) «полный штиль» (Псковское оз.) [Куз-

нецов, 1915]. См. маре, море. 
МАРЕВИТ – (русское) «жарко», «тепло», «парно» (Иркутская 

обл.) [Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРЕВО – (русское) «искажение вида и очертания льдины на 

горизонте вследствие рефракции» (северные моря) [сообще-
ние Г. Д. Рихтера]. См. мар, марь, мара. 

МАРЕВО – (русское) зной в летнюю пору, сухой туман, мгла, 
дымка; летняя жара, когда заметно, как поднимаются от зем-
ли водяные пары; плохая видимость при сухой солнечной по-
годе; на севере – туман, стелющийся над озером, лесом, до-
линой, что указывает на приближение хорошей погоды. Ми-
раж, призрачное изображение лесов, озер, гор. 

МАРЗ – (армян.) край, уезд, ныне – область. Из среднеперс. 
marz – «крайний уезд»; перс. marz – «земля», «поле», «стра-
на», «грунт», «граница»; ср. таджик. марз – «земля», «стра-
на», «граница», «предел»; туркмен. мерз – «бугорки», «при-
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поднятые участки земли, не затопляемые ирригационными 
водами» в оазисах Туркмении. Другие соответствия: латин. 
margo (родит, падеж marginis) – «край»; готское marka – «гра-
ница». Ср. рус. маргинальный – «написанный на полях книги 
или рукописи» и латин. marka – «находящийся на краю». <> 
Вдоль гор Копетдага в Туркмении протянулся на 200 км вал 
Мерз высотой 1,5—2 м, шириной 2,5 м. Одни ученые считают 
его оборонительным сооружением, другие – гидротехниче-
ским для задержки селевых вод и для последующего исполь-
зования их в целях орошения. Марзаиболо, Марзаипоен, 
Марз, Марздешт в Таджикистане; Марзван в Турции; Мерз, 
Мерзан, Дехмерзе в Иране. 

МАРЗ – (таджик. марз) «земля», «страна», «граница», «предел».  
МАРИОС – (литов. marios) «морской залив». См. море. 
МАРИОС – (литов.) «морской залив». Связано с русским словом 

море. 
МАРИТ – (русское) «жарко», «тепло», «парно» (Иркутская обл.) 

[Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРИТЬ – (русское) «жарко», «тепло», «парно» (Иркутская обл.) 

[Даль, 1912, 2]. Ср. сморить, смарил. См. мар, марь, мара, 
марево. 

МАРКА – (готское marka) «граница». 
МАРКОСИТ – (русское) «мелькает», «мерещится» [Даль, 1912, 

2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРКЫ – (селькуп.) «остров». <> Р. Маркылькы, оз. Маркыльло-

кальто, о. Коркыльмаркы (Западная Сибирь) [Розова, 1973]. 
МАРНИКОВАЯ БЕРЁЗА – «карликовая берёза», «ерник, расту-

щий на переувлажнённых местах». См. марь. 
МАРНО – (русское) «хмарно», «пасмурно» (Тульская обл.) 

[Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРНЫЙ ДЕНЬ – (русское) «жарко», «тепло», «парно» (Иркут-

ская обл.) [Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, марево. 
МАРОК – (русское) производное от слова марийск. Ср. мор, 

мрак. 
МАРОКВА – (укр.) болото, трясина, топь (Карпаты). То же – мо-

роква. [Гринченко, 1958, 2]. См. мереча, морок, морочна. 
МАРОКВА – (укр., Карпаты) трясина, топь, болото. См. мороква, 

морочна. 
МАРОСЕЙКА – (русское) мельчайший дождичек, ситник; измо-

рось, мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 
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МАРРАХУГХ – (армян.) туман. Из первоначального корня mer, 
mor – «чернить», «чёрный», «тёмный цвет», «пятно». Ср. рус. 
марать [Э. Б. Агаян, 1974]. Нельзя, однако, не вспомнить рус. 
морок – «мрак», «туман»; морока – «густая мгла», «сумерки», 
меркнуть. Слова, исходящие из древнего корня merk-, mьrk- 
[М. Фасмер, 1967, 2]. См. морок, марахух. 

МАРСА – (араб.) (мерса) «пристань». См. марсо. 
МАРСЕЛЬ – (язык русов) «MAP + СЕЛЬ» = СЕЛЕНИЕ МОРЯКОВ 

[Орешкин, 1984, 1994]. Ср. селище, село, поселение. 
МАРСО – (азерб., Ленкорань, Апшерон) лагуна, озеро на побе-

режье Каспийского моря. Ср. перс. мерса – «порт», «гавань», 
«стоянка судов»; араб. марса, мерса – «пристань». 

МАРЧИК – (русское) уменьшительное от слова мар – «курган». 
Может быть связано с богиней Марой, владетельницей «тём-
ного, потустороннего царства»? 

МАРЫ – (русское) удивительный исторический феномен. Только 
в Центральной Америке их насчитывают сотни тысяч. Курган 
– неотъемлемая часть пейзажа степной России. Прописной 
истиной считается факт, что подобные холмы представляют 
собой символическую и памятную насыпь на месте захороне-
ния. Оттого нередкое их название – погребальные. Сказанное 
верно лишь отчасти. Даже курганы с таковым предназначе-
нием (а подобных несомненное большинство) выполняли в 
древности самые разнообразные функции. Одна из них – ас-
трономическая. Она обстоятельно освещена в великолепной 
книге известного археолога Юрия Алексеевича Шилова 
«Космические тайны курганов» (М., 1990). По своему са-
кральному назначению курганы – такие же пирамиды (только 
насыпные), как и их более известные тёзки, сложенные из 
камня. Древнерусское название курганов – мары (по имени 
языческой богини смерти Мары-Морены), и точно так же зву-
чала по-древнеегипетски пирамида – мр. [Дёмин В. Н. 2004] 

МАРЬ – (русское) «искажение вида и очертания льдины на гори-
зонте вследствие рефракции» (северные моря) [сообщение Г. 
Д. Рихтера]. См. мар, мара, марево. 

МАРЬ – (русское) «туман», «поднимающиеся от земли испаре-
ния» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 2]. См. мар, мара, ма-
рево. 

МАРЬ – (русское) болото; бугристое лесное болото; кочкарник, 
заросший кустарниками, ерником, угнетённым редколесьем 
(Восточная Сибирь, Дальний Восток); в Приморье – вейнико-
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вые и кустарниково-сфагновые болота, поросшие низкорос-
лой лиственницей; в Забайкалье – труднопроходимые мест-
ности горелых влажных лесов. А. Черкасов [1867] определяет 
марь Восточной Сибири как отлогие предгорья, поросшие ле-
сом. Марь широко распространена на Зейско-Буреинских 
равнинах, где она напоминает тундровый ландшафт, харак-
теризуется пестрыми почвенными и гидрологическими усло-
виями в результате наличия бугров (их называют иногда буг-
ры-могильники) и понижений между ними. Высота бугров 
обычно до 1 м, их происхождение связывают с процессами 
термокарста в условиях вечной мерзлоты. Марниковая берё-
за – «карликовая берёза», «ерник, растущий на переувлаж-
нённых местах». М. Фасмер [1967, 2] пишет: «Вероятно, тож-
дественно слову марь – туман, сырой воздух». Ср. эвенк. мар 
– «поросль низкорослой березы», «болото», «луг», «ерник»; 
якут. мар – «моховое болото, поросшее кустарником», «лес-
ная болотная тундра» [ТМС, 1975, 1]. Ф. К. Комаров [1964] 
добавляет, что якут. слово мар иногда выступает в значении 
«трущоба», что относится к названиям небольших нп в тайге; 
эвен. мар – «тундра». <> Оз. Мар и Мар-Кюель; нп Map, Ки-
енг-Мар, Мар-Кюель; р. Map, Мар-Юрях в Якутии; р., нп Мар-
Хая и Маракан в Иркутской обл.; р. Марали в Магаданской 
обл.; р. Map, Марлан и Аллара-Мар в Хабаровском крае; р. 
Маричи в Бурятии [Комаров, 1964, 1967]. Мари в Амурской 
обл. 

МАРЬ – (русское) зной в летнюю пору, сухой туман, мгла, дым-
ка; летняя жара, когда заметно, как поднимаются от земли 
водяные пары; плохая видимость при сухой солнечной пого-
де; на севере – туман, стелющийся над озером, лесом, доли-
ной, что указывает на приближение хорошей погоды. Мираж, 
призрачное изображение лесов, озер, гор. «Так марево в пус-
тыне аравийской пред путником рисует вдалеке озер и рек 
желанных очертанья» [А. К. Толстой]. Раскаленный зноем 
воздух «искажает отдельные предметы, обманывая зрение 
маревом обширных озер, лесов и высоких гор» [Россия, 1914, 
5]. «Вдали мерещатся голубые полосы воды, туманные леса, 
верхи причудливых зданий... Это мираж, марево! А действи-
тельность по-прежнему томит зноем и сушью» [Россия, 1910, 
14]. На Псковском оз. мареванно, мареванная тишина – 
«полный штиль» [Кузнецов, 1915]. На Севере мара – «туман в 
море» [Подвысоцкий, 1885]. Маревит, марит, марить, мар-
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ный день – «жарко», «тепло», «парно» (Иркутская обл.); мар-
но – «хмарно», «пасмурно» (Тульская обл.); марь – «туман», 
«поднимающиеся от земли испарения» (Архангельская обл.). 
Маракосит, маркосит – «мелькает», «мерещится» [Даль, 
1912, 2]. Марь, или марево, – «искажение вида и очертания 
льдины на горизонте вследствие рефракции» (северные мо-
ря) [сообщение Г. Д. Рихтера]. Ср. болгар. мараня – «угне-
тающий зной»; рус. диал. и укр. мара – «призрак», «домо-
вой», «привидение»; болгар. мора, морава – «ночной кош-
мар». Устанавливается связь с обман, манить [М. М. Маков-
ский. РР, 1974, 5]. См. маниха, чамра. 

МАРЯН – (русское) южный (на солнцепеке) склон горы, покры-
тый степной растительностью (Восточная Сибирь).  

МАРЯНА – (русское) южный (на солнцепеке) склон горы, покры-
тый степной растительностью (Восточная Сибирь). 

МАССАГЕТЫ – (греч.) «меченосцы», «казаки-воины» «скифы 
заволжские», «казаки заволжские». «Геты были воины; Греки 
и описывают их как более всех других племен воинственными 
и называют в дополнение Gethae metanastae. Под словом: 
Cethae мы признаём казаков, сохранивших это название в 
словах гетман и геть или гей-ты, последние два слова со-
ставляют сторожевой оклик и значат смотри ты. А так как 
Греки не имеют в своём алфавите букв, соответствующих 
славянским ч и ц, то под metanastae мы читаем меченосцы; 
что равно относится как к касте воинов, носящих по необхо-
димости меч, так и к описанной Греками большей воинствен-
ности Гетов. Далее: Гетов мы встречаем у Греков в разных 
местах под именами Массагетов, признанных самими Грека-
ми за Скифов заволжских; Тирагетов на Тирасе или Днестре; 
Пиенгитов, или гетов-пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Та-
нагитов или Танаитов, Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов 

(Arsietae) на реке Рси, или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) 
в Италии. – Вот когда мы находим Гетов Донских, или, что 
всё равно, Донских казаков. Но пойдем ещё далее; у Греков 
мы находим, что Этруски прежде были называемы ими, как 

мы выше показали, Γεται Ρυσσι; здесь мы признаём уже не-
сомненно Русских Гетов, или Козаков, о которых говорят 
Стефан Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, со-
хранивших, при переселении своём из Италии в Рецию, свои 
родовой славянский язык. Другие же Геты, жившие на севере 
Европы, названы историками Gethini, Gothini, Gothunni; в этих 
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мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно было быть в 
той стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, 
это две реки Унны, озеро Унно, Уннской залив, Уннская губа; 
местность эта в нынешней Архангельской губернии. О жи-
тельстве Уннов в этой стране нам свидетельствуют и сканди-
навские предания <…> Руссы и Унны составляют одно и то 
же племя и что название Унны есть также нарицательное, как 
и название Славяне» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
154]. 

МАТЕРАЯ ВОДА – (русское) глубокая, вполне безопасная для 
плавания вода (Север) [Подвысоцкий, 1885]. К матерой, ма-
тёрой – «немолодой»; ср. болгар. матор – «крепкий», «здо-
ровый», «зрелый», «старый». Матёрый волк – «сильный», 
«крепкий», «немолодой», «опытный». См. материк. 

МАТЕРИК – (русское) «высокий берег озера или болота» (в Ме-
щерской низменности) [Паустовский. Мещорская сторона]. 

МАТЕРИК – (русское) «главное русло реки», «фарватер» (Си-
бирь). 

МАТЕРИК – (русское) «основной берег большой реки» в проти-
воположность островному берегу (Восточная Сибирь).  

МАТЕРИК – (русское) «речная долина», противопоставляется 
наволоку (Коми). 

МАТЕРИК – (русское) «целина», «нетронутая земля» (местное 
значение в Забайкалье). 

МАТЕРИК – (русское) Материк на севере Томской обл. – «тай-
га» [Воробьёва, 1973] 

МАТЕРИК – (русское) основная часть суши земного шара; кон-
тинент. Высокий коренной берег; междуречные приподнятые 
плато, сравнительно сухие, лесные и степные в Западно-
Сибирской низменности, где их ещё называют хребтами; это 
наиболее древний элемент рельефа, представляющий водо-
разделы, поднимающиеся на абсолютную высоту до 200 м. 
<> Побережье Белогорский Материк по пр. берегу Оби в ее 
низовьях; Тобольский Материк – там же, но южнее первого; 
Пуровский Материк – между Обской и Тазовской губами; нп 
Мутный Материк в Коми. См. матерая вода. 

МАТЕРИКОВЫЕ ПОРОДЫ – (русское) «коренные, лежащие под 
почвенным слоем и рыхлыми отложениями»; в прошлом так-
же – «почва». См. материк. 

МАТЕРИЧКА – (русское) «речка, ушедшая в лес» (Томская обл.) 
[Воробьёва, 1973]. К матерый. См. материк. 
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МАТКА – (русское) место в лесу, богатое грибами или ягодами 
(северные обл.). Может быть, нужно ср. с матерый, но с дру-
гой стороны, с мать – «добрая», «щедрая», «кормилица». 

МАТКА – (русское) старинный деревянный русский компас. Так 
раньше называли и Новую Землю. А. Подвысоцкий [1885] за-
мечает: название Новой Земли у поморов Матка не потому 
ли, что нельзя плыть без компаса? Уменьшительная форма 
маточка – «ручной карманный компас» [Даль, 1912, 2]. От-
сюда карельское и финское matka – «путь», «дорога», «на-
правление» [Попов, 1957]; эстон. matk – то же. <> Пролив Ма-
точкин Шар между островами Новой Земли; Маткозеро в Бе-
лозерском крае; р. Матка в Ярославской обл.; оз. Маткозеро и 
нп Маткаселька в Карелии. В бас. Нары – р. Матка; оз. Матка 
в бас. Оки между р. Пра и р. Гусь [Смолицкая, 1976]. 

МАТКА – (украинское) отрезок реки с быстрым течением, фар-
ватер (Закарпатье) [Лизанец, 1967]. См. материк. 

МАТОЧКА – (русское) «ручной карманный компас» [Даль, 1912, 
2]. 

МАУРАС – (литов. mauras) «грязь», «ил», «тина», «ряска». См. 
море, мори. 

МАХАЛ – (болгарское) «квартал», «часть города», «небольшое 
село», «деревушка». <> В Болгарии – нп Нова-Махала, Ку-
шицка Махла. См. махала, махалас. 

МАХАЛА – (афганское) «улица», «квартал». Индоевропейский 
яз. См. махал, махалас. 

МАХАЛА – (иран.) квартал, часть города, селение. Слово по-
всеместно известно от гор Тянь-Шаня и Индии до Пиреней-
ского п-ова включительно. В Болгарии махал – «квартал», 
«часть города», «небольшое село», «деревушка». В Югосла-
вии махала – «окраинный квартал», «часть города или села», 
«хутор»; в Афганистане – «улица», «квартал». В Индии и Па-
кистане махалла – «квартал», махал – «дворец». Ср. magaalo 
– «город» в Сомали; махалас – «район города» в Греции. В 
Молдавии и Румынии махалэ – «предместье», «окраина го-
рода». Азерб. махла – «квартал», «район», «усадьба»; киргиз. 
маала – «квартал города», «селение»; узбек. махалла – «го-
родской квартал»; то же в таджик. яз. <> Нп Гюнеймахла (юж-
ная усадьба), Тепемахла (холм + селение), Татармахла в 
Азербайджане. В Иране по словарю В. И. Савиной [1971] от-
мечено 34 топонима, образованных с участием этого терми-
на. В Болгарии – нп Нова-Махала, Кушицка Махла; Махалас в 
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Греции; Махала в южной части Черногории. В Индии Маха-
лакшми – часть Бомбея; Махалпур в Пенджабе; дворец Тадж-
Махал – архитектурный памятник в Агре и Шишмахал – дво-
рец зеркал в Лахоре. 

МАХАЛА – (югославское) «окраинный квартал», «часть города 
или села», «хутор». <> Махала в южной части Черногории. 
См. махал, махалас. 

МАХАЛАС – (греческое) «район города». <> Махалас в Греции. 
См. махала, махал. 

МАХАЛЛА – (таджик.) «городской квартал», «селение». Индоев-
ропейский яз. См. махал, махала, махалас. 

МАХАЛЛЯ – (араб., иран., тюрк.) квартал, часть города, селе-
ние. Искажение от слова махал, махала. См. махал, махала, 
махалас. 

МАХАЛЭ – (молдавское) «предместье», «окраина города». См. 
махал, махала, махалас. 

МАХЛА – (азерб.) «квартал», «район», «усадьба». Искажение от 
слова махал, махала. См. махал, махала, махалас. 

МАХЛАНКА – (великорусское) «зимняя шапка с ушами». «Суще-
ствует у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, напри-
мер, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинни-
ками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатца-
ми, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, 
нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабу-
рою. Греки передали и эти названия под видом отдельных 
народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nord-
manni, ибо это название имеет совершенно другое отноше-
ние), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, 
Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, 
Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись 
позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в 
Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

МАХЛАННИКИ – (великорусское) «носящие зимние шапки с 
ушами». «Из упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит 
у нас в России особой местности». «У Славян есть обыкнове-
ние называть одних лапотниками, других махланами или зи-
пунниками, третьих аланниками». «Параллель с племенными 
названиями русов-славян в историях греческих и римских: 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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Махланники – Melanchlani» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 30].  

МАЧИ – (селькуп.) густой лес, тайга. <> Р. Мачиянга в Западной 
Сибири. 

МАЧИЖИНА – (русское) низкое влажное место (Смоленская 
обл.). См. моча. 

МАЭДАН – (хинди) «площадь в городе или селе». См. майдан. 
МАЯК – (польск. majak) «мираж», «кружной путь». 
МАЯК – (русское) «межевой знак на возвышенном месте» (По-

волжье, Урал). 
МАЯК – (русское) сигнальная башня на берегу акватория для 

судов; указательный знак. Ср. рус. маятник, маячить, маять 
– «махать», «давать знать»; укр. маяти – «двигать туда и об-
ратно»; польск. majak – «мираж», «кружной путь»; чешск. 
mavati – «махать» [Фасмер, 1967, 2]. Мурзаев [1984] указыва-
ет также и другую этимологию: туркмен. майак, байдак, тюрк. 
байрак – «знамя», «штандарт». В Поволжье и на Урале маяк 
– «межевой знак на возвышенном месте». <> Г. Маяк в Бело-
русской гряде; Маяки на Днестре в Одесской обл.; Маяки на 
Северском Донце в Донецкой обл.; г. Маяк в Восточном Сая-
не; разъезд Маяк Горьковской ж. д.; Маяки на юго-восток от 
Читы; м. Маячный у входа в Авачинскую губу на Камчатке; 
Красный Маяк на восток от Владимира; ст. Маячная Южно-
Уральской ж. д. В Белоруссии нп Маячная и Красный Маяк – 
символические топонимы, указывающие на успехи работни-
ков сельского хозяйства и колхозов, на которые нужно рав-
няться [Жучкевич, 1974]. Обычны имена нп в формах Маяк, 
Маяки, Маяково, Маякский, Маячная, Маячное, Маячный во 
многих республиках, краях, областях. 

МГА – (русское) густой, сырой туман, морось, метель, мельчай-
ший дождик (центральные обл.). Но в южных обл. также – су-
хой туман, дымка, мгла. Мжить – «моросить». Б. Д. Гринчен-
ко [1958, 2] указывает укр. уменьшительную форму мгичка. 
М. Фасмер [1967, 2] ср. с глаголом мжить – «моросить», 
«щуриться», «полудремать» и чешск. mziti – «моросить»; 
перс. и армян. meg – «туман». <> Р. Мжа – пр. Северского 
Донца. См. имжа, мгла, мeг, мжа. 

МГА – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, мок-
рый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

МГИЧКА – (украинское) уменьшительная форма от слова мга 
[Б. Д. Гринченко, 1958, 2]. 
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МГЛА – (русское) сухой туман, помеха в засушливое, жаркое и 
безветренное время, когда воздух насыщается мельчайшими 
пылевыми частицами, атмосфера становится малопрозрач-
ной, солнце кажется мутным диском. Мгла может держаться 
несколько дней. «Более или менее сильное помутнение воз-
духа взвешенными в нем частичками пыли, дыма, гари. При 
сильной степени дальность видимости может понижаться до 
сотен и десятков метров, как при густом тумане. Чаще даль-
ность видимости при мгле больше 1 км. Наблюдается в сте-
пях и пустынях, в других районах – в приходящих туда массах 
континентального воздуха южного происхождения. Мгла над 
большими городами связана с засорением воздуха дымом и 
пылью местного происхождения. На юго-востоке европейской 
части Союза часто связана с суховеями, местное название 
помоха (см.), мгла ещё недавно называлась сухим туманом; 
теперь этот термин почти вышел из употребления» [Хромов и 
Мамонтова, 1955]. Др.-рус. мьгла, болгар. мъгла, сербохор-
ват. магла, чешск. mhla, mlha, литов. и латыш. migla – «ту-
ман». индоевроп. основа meigh – «туман», «дождь» [Фасмер, 
1967, 2].<> Предположительно – Мглин в Брянской обл. См. 
мга, мег. 

МЕГ – (армян. Meg) – «туман». Др.-армян. mesgh – «туман», 
«дождь», что восходит к др.-индоевр. корню meigh в том же 
значении. Ср. санскрит. meghas – «туча», «облако», mih – 
«дождь»; рус. мгла, мга, мжить, чешск. mhia, перс. meg – 
«туман»; англ. mist, литов., латыш. migia – то же. См. мга, 
мгла, мжа. 

МЕГ – (перс. meg) – «туман». См. мга. 
МЕГАЛИТ – (язык русов) на языке русов прозвучит как предло-

жение «МЕГА + ЛИТ» = МАГАМИ ОТЛИТЫЙ [Орешкин, 1984, 
1994]. 

МЕГАНОН – (язык русов) по мнению Петра Орешкина, на этом 
черноморском мысу в древности был маяк "МИГАЛ ОН" 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

МЕГДАН – (болгарское) «площадь», «широкое пространство». 
См. майдан. 

МЕГЕРЕ – (перс.) «пещера», «грот». Раскладка: ме + гере. Ср. 
рус. могила, которая изначально была пещерой в кургане. 
См. магура, магара, магора. 

МЕГХАС – (санскр. meghas) «туча», «облако», mih – «дождь». 
См. мга, мгла, мжа. 
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МЕДВЕДКА – (русское) неглубокий овраг, близко подходящий к 
дороге (Курская обл.). Наличие топонимов Медведка-Колодец 
и Медведенский Колодец для ручьев позволило А. И. Ященко 
[1974] возвести к др.-рус. медвьный – «медовый», «медвя-
ной»; Медвенский ручей – «имеющий хорошую воду». Опре-
деление медведка – «овраг», близко подходящий к дороге, 
заставляет думать, что в таких местах находились водопои 
для людей и лошадей. <> Многочисленные названия нп в 
формах Медведка, Медведовка. Медведок, Медведоское 
трудно отделить от зоонима медведь и антропонимов Мед-
ведь, Медведев. 

МЕДВЕДОК – (русское) неглубокий овраг, близко подходящий к 
дороге (Курская обл.). См. медведка. 

МЕДВЕНСКИЙ РУЧЕЙ – (русское) «имеющий хорошую воду». 
См. медведка. 

МЕДЕ – (литов.) лес. Ср. латыш. mezs – «лес», «роща». <> 
Межцием, Межиниеки в Латвии [Мурзаев, 1984]. См. русское 
межа. 

МЕДЗА – (словац. Medza) «межа». Ср. русское между. См. рус-
ское межа. 

МЕЖА – (русское диалектное) «лесок». В балт. яз. соответствия 
в семантической цепи связаны со значениями: «лес», «дере-
во». 

МЕЖА – (русское) граница земельных участков, первоначально 
– середина. Ср. наречие между. В географич. терминологии – 
межгорье, межморенный, межледниковый, межконтиненталь-
ный, межобластной, межпланетный и т. д. Сюда же межень 
воды – «уровень воды в реке или озере после весеннего по-
ловодья», «летний уровень, сохраняющийся в течение долго-
го времени»; «полдень», «лето», «середина лета», «время 
жарких безветренных погод». То же – меженица. Меженная 
пора – «время летней страды»; межонные дни – «самые жар-
кие и длинные дни». Отсюда меженина – «летняя засуха», 
«недород». Мезень – «летняя жара» в Карелии. Меженное 
русло – «сохранившееся русло реки при низком её уровне» 
[С. П. Неуструев, 1914]. Межень, меженец, межник – «северо-
восточный ветер» на Селигере, в Псковской обл., Карелии; 
«юго-западный» на Новгородщине; вообще ветры промежу-
точных средних направлений: «северо-западный», «юго-
восточный» и т. д. Но одновременно межонный ветер – «по-
луденный», т. е. южный. В. И. Даль [1912, 2] указывает: ме-
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женина – «засуха», отсюда межоновый лес – «срубленный и 
высохший среди лета»; межина – «пустыня», «пролёт среди 
леса»; межилесье – «перелесок», «большая прогалина», «го-
лое или заросшее кустарником место, примыкающее к лесу 
или в лесу». Межток, межиток – «речка, соединяющая озё-
ра», «проток», «пролив». На Валдае межитоки – «проливы 
между моренными озёрами». Интересно: межуши (между 
ушами) – «седловина, разлог между островными горами» 
[сообщение Г. Д. Рихтера]. В диалектах межа – «лесок». Ста-
рославян. и болгар. межда, словац. medza, чешск. meze, 
польск. miedza – «межа». В балт. яз. соответствия в семанти-
ческой цепи связаны со значениями: «лес», «дерево». В 
классических яз.— др.-индийс. madhyas – «средний», «цен-
тральный»; латин. medium, medius – «середина», «центр», 
«средний»; греч. mesos – «средний», «середина» [Фасмер, 
1967, 2]. Отсюда геолого-географич. терминология – мезозой, 
мезоклимат, мезорельеф, мезотрофные болота, мезофиты. 
Принятому в рус. гидрологии термину межень, меженный 
уровень в польск. соответствует уже другое слово – nizowka, 
указывающее на низкий уровень воды. <> Межевая в Днеп-
ропетровской и Челябинской обл.; ст. Межево Октябрьской ж. 
д.; Межное на р. Емца в Архангельской обл.; Межа в истоке 
Ловати в витебской обл.; р. Межа – л. пр. Западной Двины; 
Межи на востоке Ленинградской обл. Интересное словосоче-
тание: Межевая Утка, т. е. средняя, – п. пр. Чусовой на Урале. 
А. И. Попов [1965] приводит названия Межтоки, Межиток, 
Межуточье, обнаруженные им в новгородских писцовых кни-
гах, а также Мещоки и Машток, которые он считает диал. 
формами; нп Межник в Ленинградской обл., Межа в Эстонии; 
реки Меженик в бас. Днепра, л. пр. Ирши, л. пр. Тетерева, п. 
пр. Днепра. См. меде. 

МЕЖДА – (болгарское) «межа». Ср. русское между. См. русское 
межа. 

МЕЖДА – (старославян.) «межа». Ср. русское между. См. рус-
ское межа. 

МЕЖЕ – (алтайс.) высокий холм. Сравни с русским словом ме-
жа. 

МЕЖЕЛИК – (алтайс.) сопка на равнине. См. мажалык, меже, 
межа. 

МЕЖЕНЕЦ – (русское) «северо-восточный ветер» на Селигере, 
в Псковской обл., Карелии; «юго-западный» на Новгородщи-
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не; вообще ветры промежуточных средних направлений: «се-
веро-западный», «юго-восточный» и т. д. См. межа. 

МЕЖЕНИНА – (русское) «летняя засуха», «недород» [В. И. Даль, 
1912, 2]. См. межа. 

МЕЖЕНИЦА – (русское) «уровень воды в реке или озере после 
весеннего половодья», «летний уровень, сохраняющийся в 
течение долгого времени»; «полдень», «лето», «середина 
лета», «время жарких безветренных погод». См. межа. 

МЕЖЕННАЯ ПОРА – (русское) «время летней страды». См. ме-
жа. 

МЕЖЕННОЕ РУСЛО – (русское) «сохранившееся русло реки при 
низком её уровне» [С. П. Неуструев, 1914]. См. межа. 

МЕЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ – (русское) низкий уровень воды. См. 
низовка, межа, межень. 

МЕЖЕНЬ – (русское) «северо-восточный ветер» на Селигере, в 
Псковской обл., Карелии; «юго-западный» на Новгородщине; 
вообще ветры промежуточных средних направлений: «севе-
ро-западный», «юго-восточный»; «ветер промежуточного, а 
не главного румба» и т. д. См. межа, нежень. 

МЕЖЕНЬ – (русское) низкий уровень воды. См. межа, межен-
ный. 

МЕЖЕНЬ ВОДЫ – (русское) «уровень воды в реке или озере 
после весеннего половодья», «летний уровень, сохраняю-
щийся в течение долгого времени»; «полдень», «лето», «се-
редина лета», «время жарких безветренных погод». См. ме-
жа. 

МЕЖИЛЕСЬЕ – (русское) «перелесок», «большая прогалина», 
«голое или заросшее кустарником место, примыкающее к ле-
су или в лесу» [В. И. Даль, 1912, 2]. См. межа. 

МЕЖИНА – (русское) «пустыня», «пролёт среди леса» [В. И. 
Даль, 1912, 2]. См. межа. 

МЕЖИТОК – (русское) «речка, соединяющая озёра», «проток», 
«пролив». Раскладка: межи + ток. 

МЕЖИТОКИ – (русское) «проливы между моренными озёрами» 
(на Валдае). 

МЕЖНИК – (русское) «северо-восточный ветер» на Селигере, в 
Псковской обл., Карелии; «юго-западный» на Новгородщине; 
вообще ветры промежуточных средних направлений: «севе-
ро-западный», «юго-восточный» и т. д. См. межа. 

МЕЖОННЫЕ ДНИ – (русское) «самые жаркие и длинные дни». 
См. межа. 
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МЕЖОННЫЙ ВЕТЕР – (русское) «полуденный», т. е. южный. 
См. межа. 

МЕЖОНОВЫЙ ЛЕС – (русское) «срубленный и высохший среди 
лета» [В. И. Даль, 1912, 2]. См. межа. 

МЕЖТОК – (русское) «речка, соединяющая озёра», «проток», 
«пролив». 

МЕЖУШИ – (русское) (между ушами) – «седловина, разлог меж-
ду островными горами» [Мурзаев, 1984 со ссылкой на сооб-
щение Г. Д. Рихтера]. Раскладка: меж + уши. См. межа, ме-
женный. 

МЕЗАР – (перс.) могила; могила святого; гробница, кладбище. 
См. мазар, мазарки. 

МЕЗЕ – (чешск. Meze) «межа». См. русское межа. 
МЕЗЕНЬ «летняя жара» в Карелии. См. межа. 
МЕЗРЕ – (перс.) (иное написание: мезреэ) «хутор», «ферма», 

«засеянное поле». См. мазра. 
МЕЙДАН – (болгарское) «площадь», «широкое пространство». 

См. майдан. 
МЕЙДАН – (перс.) «равнина», «плато», «площадь», «арена». 

См. майдан. 
МЕЙДАНЛЫК – (болгарское) «площадь», «широкое пространст-

во». Раскладка: мейдан + лык. См. майдан. 
МЕКАН – (перс.) место, местопребывание, стоянка, жилище. Ср. 

таджик. макон, хинди макан – то же. 
МЕЛЕГАНЯ – (укр., Закарпатье) незамерзающий источник, теп-

лица. Ср. венгер. meleg – «тёплый» [Лизанец, 1967]. 
МЕЛЕК – (русское) «мель», «мелкое место» (на Волге и в её 

дельте). См. мель. 
МЕЛЕК – (русское) мелкое место на Волге и Северном Каспии. 

То же, что мелок на Псковском озере. См. мель, меляк. 
МЕЛИ – (русское) «отмелые места в забуруньях» (на Псковском 

оз.) [Кузнецов, 1915]. См. мель. 
МЕЛКОВОДИЦА – (русское) брод через реку, маловодье на ре-

ках во время таяния снега после зимы со скудными осадками. 
Ср. мелководье на морях и океанах. См. мель. 

МЕЛКОСОПОЧНИК – (русское) «тип рельефа, когда на поверх-
ности выделяются одиночные или групповые невысокие гор-
ки, холмы, сопки, сложенные различными горными породами, 
в том числе и кристаллическими, по-разному поддающимися 
разрушению. Холмы разделены плоскими котловинами, или 
долинами. Образуется в результате длительной денудации в 
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условиях континентального климата»; «форма рельефа как 
результат длительно продолжающейся денудации гор, сло-
женных породами, по-разному поддающимися разрушению в 
континентальных условиях». <> Казахский мелкосопочник. 
См. мель, сопка. 

МЕЛОГОРЬЕ – (русское) крутые меловые склоны долин и балок 
(юг центрально-чернозёмных областей России) [Мильков, 
1970]. Раскладка: мелко + горье. <> Мелогорье в Воронеж-
ской обл. 

МЕЛОК – (русское) «мель» (на Псковском оз.) [Кузнецов, 1915]. 
См. мель. 

МЕЛЬ – (русское) неглубокое место на реке, озере, море, где 
трудно или невозможно проходить судам; возвышение на дне 
водоёма; наносы речных отложений, образующих подводные 
песчаные или мелкогалечные косы. Укр. тiль, польск. miel. П. 
Л. Маштаков [1931] приводит 23 диал. синонима, в том числе 
банка, бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подвод-
ница, рела, чура, шалыга, юра. На Псковском оз. мелок – 
«мель», мели – «отмелые места в забуруньях», меля – «от-
дельные заросли, островки» [Кузнецов, 1915]; на Волге и в её 
дельте мелек – «мель», «мелкое место»; в низовьях Амура 
меляк – «подводная мель». Сюда же отмель – «прибрежная 
мель»; отмелый или отмелистый берег – «мелкий», «не-
глубокий»; отмелок – «маленькая мель». Связано с мелкий, 
мелю. См. мелек, мельница. 

МЕЛЬНИЦА – (русское) предприятие, перерабатывающее зерно 
на муку. Ветряная, водяная, механическая мельница. Ср. ме-
лю, молоть. Ср. литов. malunas – «мельница». <> Бесконеч-
ны названия нп в формах: Мельница, Мельницы, Мельнич-
ное, Мельня, Мельничный Ручей. Новообразование – Мель-
комбинат в Волгоградской обл. См. млын. 

МЕЛЯ – (русское) «отдельные заросли, островки» (на Псковском 
оз.) [Кузнецов, 1915]. См. мель. 

МЕЛЯК – (русское) «подводная мель» (низовья Амура). См. 
мель. 

МЕЛЯК – (русское) мелкое место на Волге и Северном Каспии. 
То же, что мелок на Псковском озере. См. мель, мелек. 

МЕНБЕ – (перс.) «исток, верховье реки». См. манба. 
МЕНГИР – (язык русов) искажённое – «С + ЕН + ХИР(е)» = С 

НИМ ХОРОНЯТ [Орешкин, 1984, 1994]. 
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МЕНДАЖТКА – (русское) «кривой, извилистый и стелющийся 
лес» (Средний Урал) [Иван Иванович Лепёхин, 1814]. См. 
мянда. 

МЕНДАЧ – (русское) редкостойный, неборовой лес, плохая бо-
лотная сосна, криволесье, мелколесье [Даль, 1912, 2] (Каре-
лия, Архангельская, Кировская, Пермская обл.. Западная Си-
бирь). См. мянда. 

МЕОТИДЫ – «Iordan доказывает, что сарматами и меотидами 
называли славян, живших на Дону и Волге и после у Чёрного 
моря и Дуная» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

МЕП – (русское) мыс; часть берега, вдающаяся в реку, ее излу-
чина (Север, Сибирь) [Подвысоцкий, 1885]. Из рус. в коми яз. 
meg, mog – «изгиб реки» [Фасмер, 1967, 2]. 

МЕР – (франц. Mer) «море», mare – «пруд». См. море. 
МЕРА – (афган.) «пустыня», «равнина». 
МЕРА – (болгарское) «пастбище», «выгон», «участок земле-

пользования», «заброшенная земля» [Григорян, 1975]. 
МЕРА – (грузин.) равнина, поле. Ср. афган. мера – «пустыня», 

«равнина»; перс. мерте (мн. ч. мерате) – «пастбище»; ту-
рец. mera – «луг», «пастбище»; болгар. мера – «пастбище», 
«выгон», «участок землепользования», «заброшенная земля» 
[Григорян, 1975]. 

МЕРА – (турец. mera) – «луг», «пастбище». 
МЕРЕЧА – (русское) «болото», «топь» (Смоленская обл.) [Доб-

ровольский, 1914]. Диал. белорус. мярэча – «болото», «ча-
ща». Отмечена и форма миречча. В другой огласовке – мо-
рочь, морочна. <> Р. Морочь – пр. Случи, нп Морочь (встре-
чается несколько раз) и Морочи в Белоруссии. Для объясне-
ния таких названий привлекают славян. морочить, морока и 
балт. merka – «пруд», «сырость», а также белорус. мереча – 
«путаница», «сложная и долгая дорога» [Жучкевич, 1974]. 
Сюда же р. Меречное в бас. Припяти. См. морок, мороква, 
морочна, намеречь. 

МЕРИ – (фин. meri) «мope». См. море. 
МЕРИ – (эстон.) море. Сопоставь с русским море. <> Меривялья 

под Таллином [сообщение В. В. Мазинга]; Мери в Латвии. См. 
море. 

МЕРИДИАН – (язык русов) на первоязыке русов прозвучит как 
«МЕРИ + ДИ(а)» = "МЕРИЛИ БОГИ ЕГО" [Орешкин, 1984, 
1994].  



 631 

МЕРКА – (балт. merka) – «пруд», «сырость» [Жучкевич, 1974]. 
См. мереча. 

МЕРСА – (перс.) «порт», «гавань», «стоянка судов». См. марсо. 
МЕРТЕ – (перс. мн. ч. мерате) – «пастбище». См. мера. 
МЕРУ – (индийское) «гора на крайнем Севере», «ось мира». 

«Вопреки ходячему мнению, культура пирамид – не южного, а 
северного происхождения. В культово-ритуальной и архитек-
турно-эстетической форме они воспроизводят древнейший 
символ арктической Прародины – Полярной горы Меру. Со-
гласно архаичным мифологическим представлениям, она 
располагается на Северном полюсе и является осью мира – 
центром Вселенной. Индийцы после постепенной миграции 
их прапредков с Севера на Юг сохранили память о Полярной 
горе Меру практически во всех священных книгах и величест-
венных эпических поэмах (позднее древние космологические 
воззрения вошли в буддийский канон и в изображения на 
священных мандалах). Однако, ещё раньше Мировой горе 
поклонялись прапредки современных народов, входившие в 
состав нерасчленнёной этнолингвистической общности. Эта 
Вселенская гора и стала прообразом многочисленных пира-
мид Старого и Нового Света. Кстати, в древнеегипетском 
языке пирамида именовалась mr, что полностью созвучно с 
названием священной горы Меру (с учётом что гласные в 
египетской иероглифике отсутствуют). Между прочим русский 
народ также сохранил память о Полярной горе Меру. Во-
первых, от ее имени происходит целый ряд современных 
весьма ёмких и смыслозначимых слов: "мир" (в его трёх глав-
нейших значениях – "Вселенная", "народ", "согласие"), "ме-
ра", "мор" ("смерть"), "море" и др. Во вторых, в русском 
фольклоре Полярная гора Меру трансформировалась в ска-
зочную хрустальную (стеклянную) гору – коррелят льда. 
Встречаются и иные её толкования. Так, в древнерусском 
апокрифе Х1V века "О всей твари" Мировая гора именуется 
"столпом": "В Окияне стоит столп, зовётся адамантин. Ему же 
глава до небеси" [адамант – алмаз]» [Дёмин Валерий Ники-
тич]. 

МЕС – (алтайск.) южный склон горы, южная экспозиция; сторона 
возвышенности, лишенная леса, что обычно совпадает с юж-
ной ориентировкой склонов гор, холмов. Ср. тувин. мэс – 
«солнечный склон горы, южная экспозиция». У В. В. Радлова 
[1911, 4] мас – «сторона горы, обращённая к солнцу» (где нет 
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деревьев). <> Г. Тарбагандумес на Алтае; г. Хаирлыг-Мес и 
Кызыл-Мэс в Туве [Боченкова, 1969; Волостнова и Турин, 
1971]. Сравни с русским словом мыс. См. мэс. 

МЕСОПОТАМИЯ – (язык русов-ариев) «древняя страна русов», 
«историческая область». Почти не изменившееся с древней-
ших времён слово МЕСОПОТАМИЯ = МЕШО ПОТОМИЯ = 
«смешенное потомство», страна, где «смешалось потомство» 
племён и народов единого суперэтноса русов и народивших-
ся предэтносов, искажавших единый первоязык [Пятков, 
2004]. 

МЕСТА – (белорус.) «город». См. место. 
МЕСТА СТУДЁНЫЕ – (русское) на Руси – «северные приполяр-

ные области». См. рус. студенец. 
МЕСТЕЧКО – (укр.) «посёлок», «небольшой городок». См. ме-

сто. 
МЕСТО – (русское) какое-то пространство земной поверхности, 

участок; населённое место, местоположение, местообитание. 
белорус. места – «город», «рынок»; укр. мiсто – «город», 
«рынок», «площадь»; местечко – «посёлок», «небольшой го-
родок». Ср. предместье, т. е. окраина города, в непосредст-
венной близости от города. В этот ряд – местность, поме-
стье, помещение, вместе, вместилище; мещанин – город-
ской житель». В славян. яз.: болгар. място, чешск., словац., 
словен. mesto, польск. miasto – «город». Др.-рус. мъсто – 
«место», «должность», «пост», «поле», «площадь», «город», 
«земля», «область», «государство», «время» [Срезневский, 
1895, 2]. Из славян. в литов. miestas – «город». <> Местечко в 
Житомирской обл. Термин получил широкое распростране-
ние в топонимии южных и западных славян: Местечко на за-
пад от Праги; Староместская площадь в Праге; Горни-Место, 
Место-Тепла, Нове-Место и Местечко-Трнава в Чехии; Сла-
вянско-Нове-Место, Нове-Место, Кисуцке-Нове-Место в Сло-
вакии. Исторический центр Варшавы – Старе-Място; Нове-
Място (повторяется несколько раз), Нове-Мястечко, Мястечко 
(повторяется несколько раз) и Мястко в Польше; Ново-Место 
в Югославии. 

МЕСТО – (словацкое mesto) «город». 
МЕСТО – (словенское mesto) «город». 
МЕСТО – (чешское mesto) «город». 
МЕСТО ЛЫВНОЕ – (русское) «заливное» (европейская часть 

РСФСР и Сибирь). См. лыва, лива, лыба. 
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МЕСТО ОТБОЙНОЕ – (русское) непроходимое в глухих частях 
сибирской тайги. Отбойное течение – «течение рек в весен-
нее половодье» в бас. Волги [Даль, 1912, 2]. Ср. бой, бить. 

МЕСТО ПОПОЛИСТОЕ – (русское) «топкая, зыбкая почва» 
(Псковская обл.), что В. М. Мокиенко [1969] связывает с рус-
ским словом поле. См. подполье. 

МЕСТО ПОТНОЕ – (русское) «мочажина», «всегда мокрая, сы-
рая от родников земля» (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. 

МЕСТО РОСЛОЕ – (русское) годное под пашню; лесное, леси-
стое; рослый холм – «покрытый лесом» [Даль, 1912, 3]. Там, 
где на земле хорошо произрастают растения. Ср. рослый че-
ловек, расти. 

МЕСТО СОРОВОЕ – (русское) «пойма», «низкая влажная пой-
ма»; «низкий берег Оби и ее притоков, заросший березняком, 
талом и затопляемый вешними водами». См. сор. 

МЕСТО ТОРНОЕ – (русское) «оживлённое», «людное». Ср. не-
проторенный путь, проторить дорогу. «Жить на тору – на 
большой дороге» [Даль, 1912, 4]. См. тор. 

МЕТЕЗ – (словен. Metez) – «метель», «вьюга». См. метель. 
МЕТЕЛИЦА – (русское) снежная вьюга, метель. См. метель. 
МЕТЕЛЬ – (русское) снежная вьюга, снежный вихрь, падающий 

снег с сильным ветром. То же – метуха, заметель, курево, 
поносуха и т. д. [Даль, 1912, 2]. Метелица, мятель. Укр. 
метiль. Ср. мету, мести, метла, метель, польск. miot – 
«бросание»; болгар. метна – «брошу»; чешск. metam – «бро-
сать» [Шанский и др., 1961]. Словен. metez – «метель», «вью-
га». О термине метель см. Л. Л. Трубе. РР, 1977, 6. 

МЕТЕНЬ – (русское) «смёрзшийся снег, снесённый в водоёмы» 
[Стефанович, 1898]. См. метик. 

МЕТЕХА – (русское) «мелкие плавучие льдинки в море в межсе-
зонье» [Подвысоцкий, 1885]. См. метик. 

МЕТЕХА – (русское) снежная вьюга, снежный вихрь, падающий 
снег с сильным ветром. То же – метуха, заметель, курево, 
поносуха и т. д. [Даль, 1912, 2]. См. метель. 

МЕТИК – (русское) «смешанный сосновый и еловый лес» в Ар-
хангельской обл. [Подвысоцкий, 1885]. 

МЕТИК – (русское) рыхлый, весенний рассыпчатый лёд (Си-
бирь). На Байкале – осенний лёд [Даль, 1912, 2]; метуха, 
мятуха – «мелкие плавучие льдинки в море в межсезонье»; 
метик – «смешанный сосновый и еловый лес» в Архангель-
ской обл. [Подвысоцкий, 1885]. У Я. В. Стефановича [Изв. 
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Восточно-Сибирского отдела РГО, 1898, 29, 3] мятик или 
метень – «смёрзшийся снег, снесённый в водоёмы». Явля-
ется причиной наледных процессов в Забайкалье и Прибай-
калье. Сопоставимо с мять, мятый, смятение. См. мятнак. 

МЕТИЛЬ – (украинское) «метель». См. метель. 
МЕХАЛЛЕ – (араб., иран., тюрк.) квартал, часть города, селение. 

Искажение от слова махал, махала. См. махал, махала, ма-
халас. 

МЕША – (азерб.) лес. Ср. турец. mece – «дуб», mecelik – «дубо-
вый лес», «заросли дуба»; болгар. мешелък – то же [Григо-
рян, 1975]. Из азерб. в лезг. миша – «лес». <> Мешабаш, Ка-
рамеша, Карамамеша, Узунмеша, Мешали, минеральный ис-
точник Мешасу в Азербайджане [Бушуева, 1971]. 

МЕШЕЛЪК – (болгарское) «дубовый лес», «заросли дуба» [Гри-
горян, 1975]. 

МЕЩЕРНИК – (русское) боровая кислая земля, не годная ни под 
пашню, ни под покос (Рязанская обл.). Мещерить – «мок-
нуть», «намокать» (о земле в бас. Вятки) [Даль, 1912, 2]. <> 
Мещеры, Мещерская низменность, изобилующая болотами, 
озёрами, вообще отличающаяся обильным увлажнением 
земли. 

МЕЩОК – (русское) межток, проток. См. межа, ток. 
МЖА – (укр.) изморозь; мелкий, частый дождь [Гринченко, 1958, 

2]; мжица, мжичка – «мельчайший дождик при густом тумане» 
(Курская обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. <> Р. Мжа в бас. Се-
верского Донца. См. мга, мгла, мег.  

МЖИЦА – (русское) «мельчайший дождик при густом тумане» 
(Курская обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. мжа. 

МЖИЧКА – (русское) плохая, промозглая погода (Калининская, 
Псковская обл.) [Даль, 1912, 2]. См. мзга, мга. 

МЖИЧКА – (русское) «мельчайший дождик при густом тумане» 
(Курская обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. мжа, мжица. 

МЗГА – (русское) плохая, промозглая погода (Калининская, 
Псковская обл.). То же – мжичка, мга [Даль, 1912, 2]. Ср. 
мозглый, мозгляк. См. музга. 

МЗИТИ – (чешск. Mziti) – «моросить». См. мга. 
МИГЛА – (литов. и латыш. Migla) «туман». индоевроп. основа 

meigh – «туман», «дождь» [Фасмер, 1967, 2]. 
МИЕДЗА – (польск. miedza) «межа». Ср. русское между. См. 

русское межа. 
МИЕЛ – (польск. miel) «мель». 
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МИЕСТАС – (литов.) город. Искажение первослова. См. русское 
место. 

МИКИЛИН – (славян.) «В Мекленбурге (древнем русском Мики-
лине), на южной стороне Толленского озера, в Приливце (ны-
не Прильвиц), найдены медные истуканы идолов славянских; 
следовательно, Славяне занимались не одними горными ра-
ботами, но и плавильным и литейным искусствами» [Классен 
Егор Иванович, 1854]. 

МИКИЛИН – (яз. русов) название города русов. «В Мекленбурге 
(древнем Микилине), на южной стороне Толленского озера, в 
Приливце (ныне Прильвиц), найдены медные истуканы идо-
лов славянских; следовательно, Славяне занимались не од-
ними горными работами, но и плавильным и литейным искус-
ствами» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 61]. 

МИЛЬ – (укр.) «мель». 
МИНОГА – (язык русов) минёжа = «меняющаяся» [Орешкин, 

1984, 1994]. 
МИРЕЧЧА – (русское) болото, топь. См. мереча. 
МИСТЕРИЯ – (язык русов) здесь непонятное "3" прочитано как 

звук (М), а на самом дезе это бука «З». Получаеи: ЖИС + ТЕ-
РИЯ = ЖИЗНЬ ТЕРЯЮТ. (Буквы "З", "Ж" здесь очень близки) 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

МИСТО – (укр. мiсто) «город», «рынок», «площадь». См. место. 
МИСТРАЛЬ – (русское) холодный ветер северных румбов на 

Чёрном море. Ср. франц. mistral (из master wind), испан. 
maestral – «главный ветер». Во Франции в средиземномор-
ских провинциях – «сильный, холодный северозападный ве-
тер» [СОГТ, 1976, 2]. 

МИФОЛОГИЯ – «Главная черта мифологии русов, алан, скифов 
и сарматов: По Геродоту Скифы поклонялись мечу в виде бо-
га войны. По Клементию Александрийскому Сарматы покло-
нялись мечу в виде бога войны. По Нестору Руссы поклоня-
лись мечу в виде бога войны. По Аммиану Алане поклоня-
лись мечу в виде бога войны, Вода. По Гельмольду Славяне 
поклонялись мечу в виде бога войны, Вода, которому в Ретре 
построен был особый храм. Конечно, мы находим у них неко-
торую разность в прочих кумирах; но когда есть расколы ме-
жду христиан в одной общей истине, данной нам по открове-
нию Божию, то как не быть им у идолопоклонников, созидав-
ших себе идолов по своему произволению и дававших им 
имена и приписывавших им действия по своему воображе-
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нию. Мы пропускаем здесь нравы, обычаи, оружие, одежду, 
пищу, образ ведения войны и прочие внутренние и внешние 
этих народов сходственные отношения, предоставляя себе 
говорить об этом в другом месте. Но прибавим только, что 
Геродот говорит о Скифах то же, что Тацит о Венедах, Про-
копий об Аланах. Аммиан Марцелин описывает Алан как Рус-
сов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 130]. См. скифы, 
сарматы, аланы, русы. 

МИХ – (санскр. mih) «дождь», санскрит. meghas – «туча», «обла-
ко». См. мга, мгла, мхла, мжа. 

МИЧИГАН – (язык русов) «МИЧИ + ГАН(е)» = МЯЧИ ГОНЯЮТ 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

МИША – (лезгинское) «лес». 
МИШКАС – (литов.) лес, бор; miskinas – «небольшой лес», «кус-

тарник»; miskynas – «лесистая местность», «сплошные леса» 
[Невская, 1977]. 

МЛАКА – (болгарское) «болотистая местность», «болото», 
«топь» [Толстой, 1969]. 

МЛАКА – (румын. Mlaca) «болото», «топь» (заимствованы из 
славян. яз.) [Фасмер, 1967, 2]. 

МЛАКА – (сербохорват. млака – «болотистое место», «лужа» 
[Толстой, 1969]. 

МЛАКА – (словац. Mlaka) «лужа», «болотистое место», «болото» 
[Толстой, 1969]. 

МЛАКА – (укр.) трясина, топь, болото, заливной луг [Гринченко, 
1958, 2]. Ср. др.-рус. молокита, болгар. млака – «болотистая 
местность», «болото», «топь»; сербохорват. млака – «боло-
тистое место», «лужа»; словен., словац., чешск. mlaka – «лу-
жа», «болотистое место», «болото» [Толстой, 1969]. Молдав. 
млаштина и румын. mlaca mlastina – «болото», «топь» (заим-
ствованы из славян. яз.) [Фасмер, 1967, 2]. <> Р. Молокиш в 
Подолии. В. А. Никонов [Балканско езикознание. София, 
1961, 3] насчитал нп Млака в Словении 12, в Хорватии 8, в 
Боснии 4. 

МЛАКА – (чешск. Mlaka) «лужа», «болотистое место», «болото» 
[Толстой, 1969]. 

МЛАСТИНА – (румын. Mlastina) «болото», «топь» (заимствованы 
из славян. яз.) [Фасмер, 1967, 2]. См. млака. 

МЛАШТИНА – (молдав.) «болото», «топь» (заимствованы из 
славян. яз.) [Фасмер, 1967, 2]. См. млака. 

МЛИН – (польское mlyn, mlin) мельница. См. млын. 
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МЛИН – (укр., белорус., южнорус.) мельница. См. млын.  
МЛЫН – (укр., белорус., южнорус.) мельница. Уменьшительная 

форма млынок. славян. соответствия прослеживаются в Бал-
канских, Придунайских странах и в Польше в формах mlyn, 
mlin. Ср. франц. moulin – «мельница» (из латин. molinum). В 
Западной Украине млынивка – типологическое название ис-
кусственных каналов, отводов из рек для работы мельниц, 
использующих энергию падающей воды [сообщение Л. Штей-
на]. <> Термин очень активен в образовании географич. на-
званий. В Белоруссии В. А. Жучкевич [1974] насчитал 18 нп с 
именами Млын, Млынок, Старый Млын и т. д. На Украине 
гидронимы – Млынивка (повторяется несколько раз), Млынка, 
Млинок и Млинский Поток; нп Млынары на севере Польши и 
Млини на юге от Праги в Чехии. См. мельница. 

МЛЫНИВКА – (украинское) типологическое название искусст-
венных каналов, отводов из рек для работы мельниц, исполь-
зующих энергию падающей воды (Западная Украина) [сооб-
щение Л. Штейна]. См. млын. 

МОГ – (саам., Терская тундра) холм, бугристая тундра. С. Гри-
горьев [Тр. Географ. ин-та при МГУ. М., 1929, 1] указывает 
для Канина п-ова: мога – «холмы», «вершины», иногда «ка-
менный остров». 

МОГА – (русское) «холмы», «вершины», иногда «каменный ост-
ров» (Канин п-ов) [Григорьев, 1929]. См. могила. 

МОГИЛА – (русское) холм, отдельная гора, сопка конической 
формы, насыпь, курган. Ст.-славян. могыла, гомила; болгар. 
могила – «бугор», «холм», «курган», могилесть – «холми-
стый»; сербохорват. гомила – «куча», «громада», «толпа»; 
чешск. homole – «куча», «конус» [Преображенский, 1958]. До-
кембрийские останцы Приазовской возвышенности называют 
каменными могилами; на севере РФ могильник – «крупный 
кочкарник на болоте», кучугуры. И. Хубшмид [Этимология 
1967, 1969] считает, что термин восходит к восстанавливае-
мому доиндоевр. magula, что дало карпатское магура – 
«холм», «вершина». <> Нп Могильный Мыс в Томской обл.; 
Каменные Могилы— заповедник в Донецкой обл.; г. Могиль-
цы в Ярославской обл.; курган Могила Мечетная в Донецком 
кряже – высшая точка Донбасса; г. Могила-Бельмак в При-
азовской возв.; курган Гайманова Могила – скифский некро-
поль в Запорожской обл.; грязевой вулкан Горелая Могила на 
Таманском п-ове; Толстая Могила – царский курган Скифии в 
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Днепропетровской обл. Часты топонимы и в формах: Могило-
во. Могильники, Могильно, Могильница, Могильцы, Могила-
Баба, Могилев-Курень и т. д. Помимо топонимы со словом 
могила обычны в Болгарии, Югославии, Польше (напр., нп 
Могила близ Кракова) и других странах Центральной Европы. 
Это обстоятельство лишний раз подтверждает присутствие 
русов по всей Европе. См. магура. 

МОГИЛЕСТЬ – (болгарское) «холмистый» [Преображенский, 
1958]. См. могила. 

МОГИЛЫ КАМЕННЫЕ – (русское) «докембрийские останцы 
Приазовской возвышенности называют каменными могила-
ми» [Мурзаев, 1984]. См. могила. 

МОГИЛЬНИК – (русское) «крупный кочкарник на болоте» (Север 
России). См. могила. 

МОГЫЛА – (старославянское) холм, отдельная гора, сопка ко-
нической формы, насыпь, курган [Преображенский, 1958]. См. 
могила. 

МОЗГ – (русское) глинистая земля в комьях [Даль, 1912, 2]. Ана-
томический термин. <> Возможно, Мозжинка в Московской 
обл. 

МОЗГ – (русское) мокрая, слякотная погода. Мозглявая, моз-
гольная, мозглая (северо-западные обл.) [Даль, 1912, 2]. См. 
мзга, музга. 

МОЗГЛАЯ – (русское) мокрая, слякотная погода (северо-
западные обл. России) [Даль, 1912, 2]. См. мзга, музга, мозг. 

МОЗГЛЯВАЯ – (русское) мокрая, слякотная погода (северо-
западные обл. России) [Даль, 1912, 2]. См. мзга, музга, мозг. 

МОЗГОЛЬНАЯ – (русское) мокрая, слякотная погода (северо-
западные обл. России) [Даль, 1912, 2]. См. мзга, музга, мозг. 

МОЙНОК – (таджик.) «трудный горный перевал, дорога к кото-
рому поднимается серпантинами». 

МОЙЫН – (ногайское) «шея»; в топонимии – перешеек, излучи-
на реки, изгиб горы, узкая полоса воды. <> Пески Мойынкум в 
долине реки Белой на Южном Урале. 

МОКВА – (русское) сырость, влажность, болото. Слякоть, мок-
рая погода, низменное, заливаемое водой место [Гринченко, 
1958, 2]. К мокрый. Ср. словац. mokva – «жидкость»; словен. 
moker – «болото». <> Моква-Первая в Курской обл. См. мок-
редь. 

МОКЕР – (словен. Moker) «болото». См. моква, мокредь. 
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МОКРАВИНА – (польск. mokravina) «сырое, мокрое, низменное 
место» [Толстой, 1969]. 

МОКРАВИНА – (словац. Mokravina) «сырое, мокрое, низменное 
место» [Толстой, 1969]. 

МОКРАД – (словац. Mokrad) «сырое, мокрое, низменное место» 
[Толстой, 1969]. 

МОКРАДИНА – (словац. Mokradina) «сырое, мокрое, низменное 
место» [Толстой, 1969]. 

МОКРЕВИНА – (русское) «лужа», «мочежинка», «болотце», «по-
лой», «место с множеством мелких мочажин» (центральные и 
северо-западные обл. Российской империи) [Даль, 1912, 2]. 
См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЕДИНА – (русское) «лужа», «мочежинка», «болотце», «по-
лой», «место с множеством мелких мочажин» (центральные и 
северо-западные обл. Российской империи) [Даль, 1912, 2]. 
См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЕДИНА – (русское) «мокрое место на склоне, ниже уровня 
грунтовых вод» [Солнцев, 1963]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЕДИННИК – (русское) «лужа», «мочежинка», «болотце», 
«полой», «место с множеством мелких мочажин» (централь-
ные и северо-западные обл. Российской империи) [Даль, 
1912, 2]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЕДЬ – (русское) низина, покос, грязь, сырость. См. мок-
рядь, мокредь. 

МОКРЕТ – (русское) низина, покос, грязь, сырость (Архангель-
ская и Вологодская обл.) [С. Г. Дианова, ВО, 1974, 7]. См. 
мокрядь, мокредь. 

МОКРЕЦ – (укр.) «болото». См. мокрядь, мокредь. 
МОКРЕЧКА – (укр.) «болото». См. мокрядь, мокредь. 
МОКРИ – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» (Псков-

ская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь.  
МОКРИВИНА – (русское) «лужа», «мочежинка», «болотце», 

«полой», «место с множеством мелких мочажин» (централь-
ные и северо-западные обл. Российской империи) [Даль, 
1912, 2]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРИК – (русское) «мокрый снег с дождём», «слякоть» [Солн-
цев, 1963]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРИК – (русское) «юго-западный ветер» на Псковском оз. и 
Селигере, «западный ветер» на Селигере [Солнцев, 1963]. 
См. мокрядь, мокредь. 
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МОКРИК – (русское) сырой, дождливый ветер в северо-
западных районах РФ. См. мокредь. 

МОКРИНА – (польск. mokrina) «сырое, мокрое, низменное ме-
сто» [Толстой, 1969]. 

МОКРИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОКРИНА – (русское) болото; мокрое, сырое место; заболочен-
ное место; мокротень – «болото» (Псковская обл.) [Мокиен-
ко, 1969]; мокровина – «болото» в Калининской обл. [Толстой, 
1969]. См. мокредь, моча. 

МОКРИНА – (словац. Mokrina) «сырое, мокрое, низменное ме-
сто» [Толстой, 1969]. 

МОКРИНЕЦ – (русское) «мокрый снег с дождём», «слякоть» 
[Солнцев, 1963]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРИНКА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОКРИННИК – (русское) «лужа», «мочежинка», «болотце», «по-
лой», «место с множеством мелких мочажин» (центральные и 
северо-западные обл. Российской империи) [Даль, 1912, 2]. 
См. мокрядь, мокредь. 

МОКРОВИНА – (русское) «болото» в Калининской обл. [Тол-
стой, 1969]. См. мокредь, мокрина. 

МОКРОГУЗ – (русское) «ветер с дождём, обычно западный» в 
Архангельской губернии [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. мокрядь, 
мокредь. 

МОКРОДОЛ – (русское) «низинное болотистое место» в Кали-
нинской обл. [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРОПЕС – (русское) «илистый песок, насыщенный застойной 
водой» в Псковской обл. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРОТА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОКРОТЕНЬ – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОКРОХВОСТИЦА – (русское) «мокрая сырая погода» в Кали-
нинской обл. [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЯДЬ – (русское) низина, покос, грязь, сырость. То же – 
мокрет в Архангельской и Вологодской обл. [С. Г. Дианова, 
ВО, 1974, 7]. У В. И. Даля [1912, 2] много форм, отмеченных в 
центральных и северо-западных областях: мокревина, мок-
ривина, мокредина, мокринник, мокрединник – «лужа», «мо-
чежинка», «болотце», «полой», «место с множеством мелких 
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мочажин». Сюда же мокряк – «изморозь» и мокряк – «запад-
ный ветер» на Ильмене; мокрик – «юго-западный ветер» на 
Псковском оз. и Селигере, «западный ветер» на Селигере; 
мокрик, мокринец – «мокрый снег с дождём», «слякоть»; мок-
редина – «мокрое место на склоне, ниже уровня грунтовых 
вод» [Солнцев, 1963]. Укр. мокряк, мокрец, мокречка – «боло-
то». Мокрогуз – «ветер с дождем, обычно западный» в Ар-
хангельской обл.; мокродол – «низинное болотистое место» в 
Калининской обл.; мокрохвостица – «мокрая сырая погода» в 
Калининской обл. [ООСВРЯ, 1852, 1858]; мокропес – «или-
стый песок, насыщенный застойной водой» в Псковской обл. 
Подробный обзор на псковском диалектном материале см. у 
В. М. Мокиенко [1969]: мокри, мокрина, мокринка, мокрота, 
мокротень; моча, мочар, мочавина, мочевина, мочьявина, 
мочлявина, мочевинка, мочавило, мочило, мочажина, моче-
вень в общем значении «сырое, мокрое, низменное место». 
Чёткие параллели в других славян. яз.: польск. mokrina, mok-
ravina, словац. mokrad, mokradina, mokravina, mokrina [Тол-
стой, 1969]. <> Отмечаются чисто славянские топонимы на 
больших пространствах Евразии: Мокра, Мокре, Мокрена, 
Мокрец, Мокреш, Мокрин, Мокрово, Мокруша, Мокрушино, 
Мокреть, Мокреди, Мокряди; в прилагательной форме – Мок-
рая, Мокрое, Мокрый. См. моква, моча. 

МОКРЯК – (русское) «западный ветер» на Ильмене [Солнцев, 
1963]. См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЯК – (русское) «изморозь» на Ильмене[Солнцев, 1963]. 
См. мокрядь, мокредь. 

МОКРЯК – (русское) сырой, дождливый ветер в северо-
западных районах РФ.  

МОКРЯК – (укр.) «болото». См. мокрядь, мокредь. 
МОЛОЖНАЯ ПОГОДА – (русское) «пасмурная», «мрачная». Ср. 

моложитъ – «омрачаться», «быть пасмурным», замолажи-
вать – «заволакивать тучами» [Преображенский, 1958]. См. 
погода. 

МОЛОЖНАЯ ПОГОДА – (русское) «тусклая», «туманная», «пас-
мурная»; размолаживает – к улучшению погоды (Псковская и 
Калининская обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. молость. 

МОЛОКИТА – (др.-рус.) «болотистая местность», «болото», 
«топь» [Толстой, 1969]. См. млака. 

МОЛОСТЬ – (русское) непогода, ненастье, мокрая слякотная 
погода (Среднее Поволжье) [Даль, 1912, 2]. В Псковской и 
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Калининской обл. моложная погода – «тусклая», «туманная», 
«пасмурная»; размолаживает – к улучшению погоды [ООС-
ВРЯ, 1852, 1858]. <> М. Фасмер [1967, 2] указывает на гидро-
ним Молость (река в бывшей Черниговской губернии). 

МОЛОХ – (язык русов) МЕЛЬНИЦА, ЖЕРНОВА = ЗЕРНО + ВАЕ 
= ЗЕРНО ОБРАБАТЫВАЕТ [Орешкин, 1984, 1994]. 

МОЛЬ – (русское) мелкий снежок [Даль, 1912, 2]; молевой сплав 
леса по рекам – «сплав россыпью», молью – «отдельными 
деревьями, брёвнами, не связанными между собой в плоты». 
Ср. моль – «мелкие, разрозненные предметы», «мелкая ры-
ба», «мелочь»; «домашнее насекомое, паразитирующее на 
шерстяных тканях». К мелкий. 

МОЛЬК – (персидское) «имение», «поместье», «государство». 
См. мулк. 

МОНАСТЫРЬ – (русское) группа скал, отдельная скала, по 
форме напоминающая развалины и башни (Алтай). Метафо-
ра. <> Скала Монастырский камень в бас. Чарыша; скалы 
Монастырские сопки близ Усть-Каменогорска [Розен, 1970]. 

МОНАХ – (русское) фигура выветривания в виде одинокого 
столба. Ср. греч. монахос – «одинокий». <> Скалы Дива и 
Монах в Симеизе в Крыму (скала Монах рухнула во время 
землетрясения в 1927 г.). Видимо, сюда же о. Монах во 
Внешних Гебридах (Великобритания). См. монастырь. 

МОНГА – (ненец.) сухая низина, расположенная между изгибами 
реки [Алекса, 1971]. Однако в литературе встречается и иное 
определение – «топь», «болото». Ср. коми момга – «торф», 
«торфяное болото», «торфяник» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Р. 
Монгатаяха и Монгаюрбэй, оз. Монгангынето в Ямало-
Ненецком АО [Алекса, 1971]. А. И. Попов [1973] указывает на 
энец. могга, мугга – «лес» как источник этнонима муггади – 
«лесной», что в форме монганди дало повод к наименованию 
исторического гор. Мангазея в Западной Сибири. 

МООР – (нем. Moor) «топь», «болото», «трясина»; Moorland – 
«болотистая местность», «тундра». См. море. 

МОРА – (эвенк.) «море», «тундра». Искажение русского слова 
море. См. море. 

МОРГАСИННИЦА – (русское) мелкий осенний дождичек, морось 
[Даль, 1967, 2]. Моргаситься – «идёт мелкий дождь»; «пого-
да становится влажной». Ср. моргота – «сухой туман», 
«мгла», «духота»; морготь – «испарение»; морготный – 
«неприятный», «отвратительный»; чешск. mrholiti – «моро-
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сить», «струиться»; латыш. merga, marga – «изморось»; mirga 
– «туман» [Фасмер, 1967, 2]. См. морозга, морось. 

МОРГОТА – (русское) «сухой туман», «мгла», «духота». См. 
моргасинница, морготь. 

МОРГОТЬ – (русское) «испарение»; морготный – «неприят-
ный», «отвратительный»; чешск. mrholiti – «моросить», «стру-
иться»; латыш. merga, marga – «изморось»; mirga – «туман» 
[Фасмер, 1967, 2]. 

МОРДАО – (перс.) «лиман со стоячей водой», «небольшой за-
лив с застойной водой (в Каспийском море), отчленённый от 
моря песчаными образованиями»; «стоячая вода», «болото», 
«пруд», «залив», «бухта», «лиман», «лагуна». См. мурдов. 

МОРЕ – (древнерусское) в рус. летописях слово встречается в 
значениях: «морской берег», «рыбное или сенное угодье» 
[Кочин, 1937]. 

МОРЕ – (русское) часть океана, как-то изолированная либо су-
шей, либо подводным рельефом. Различают внутренние или 
средиземные, окраинные, межостровные. В географии – мор-
ская или первичная равнина, морские осадки, морские терра-
сы, морские течения, морской климат, морской лёд, морская 
геоморфология, морской транспорт и т. д. Местные значения: 
«свободная от растительности часть озера» (Бараба, Кулун-
да); «залив», «бухта», култук (см.), «лиман». Морем называ-
ют большие озера (в частности, Байкал, море Чудское). В 
Книге Большому Чертежу Арал назван Синим морем, а в со-
временной географии озера Каспийское и Аральское также 
именуются морями. В последние годы наблюдается расши-
рение семантических категорий: море – искусственные водо-
хранилища значительных размеров (напр., Рыбинское или 
Магнитогорское); подземное море – большие запасы грунто-
вых или подземных вод, залегающие мощными линзами на 
какой-то очерченной площади. Вообще что-то пространст-
венно большое – «зелёное море тайги». В рус. летописях 
слово встречается в значениях: «морской берег», «рыбное 
или сенное угодье» [Кочин, 1937]. Интересное словосочета-
ние морское око – «небольшое горное озеро» в Карпатах; 
словац. morske oko – то же [А. В. Исаченко. Езиковедски из-
следвания в чест на акад. Ст. Младенова. София, 1957]; 
польск. okno morskie – «омут», «бездна», «глубокое место в 
воде» [Толстой, 1969]. Сюда же рус. словосложения: лукомо-
рье – «изгиб морского берега», «извилина», «морской залив»; 
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поморье – «область, страна, полоса суши, лежащая у моря, в 
непосредственной близости от него»; глухоморье – «трудно-
доступные извилистые берега и бухты моря»; взморье – «по-
бережье, полоса суши у моря». 

МОРЕ – общеславян. слово индоевроп. происхождения. То есть, 
из языка русов. Ср. молдав. маре, румын. Mare – «море»; ли-
тов. marios – «морской залив»; литов. и латыш. mare – «мо-
ре»; франц. mer – «море», mare – «пруд»; латин. mare, ирл. 
muir – «море»; швед. mar – «закрытый залив», «бухта». 
«Древним значением было – болото» [Фасмер, 1967, 2]. Сюда 
же франц. marais – «болото»; англ. marsh, нем. Moor – 
«топь», «болото», «трясина»; Moorland – «болотистая мест-
ность», «тундра». Ср. нем. Marsch – «болотистая низмен-
ность», откуда и принятый в физической географии научный 
термин марш – «полоса низменных побережий моря, затоп-
ляемая во время наибольших приливов и нагонов воды, по-
крытая лугами и болотами с солелюбивой растительностью» 
(Север Западной Европы и США) [ЭСГТ, 1968]. «К западу от 
Эльбы встречаются ландшафты трёх типов: мелиорирован-
ные земли, называемые маршами (marschen), располагаю-
щиеся вдоль побережья и вблизи устьев рек; болота, назы-
ваемые moore, и вересковые пустоши, называемые geest 
(неплодородные)... Marsh – болото, топь, участок низменных 
земель, затопляемых зимой и обычно более или менее на-
сыщенных водой в течение года; район, частично покрытый 
водой и частично водолюбивой растительностью. Местное 
название любого луга (Тасмания)» [СОГТ, 1976, 2]. Из рус. 
заимствовано якутами: муора – «море», «тундра», откуда у 
эвенков мора – «море», «тундра», Mopaja – «океан»; эвен. 
мора, муора – «море», «тундра» [ТМС, 1975, 1]. В фин.-угор. 
яз.: саам. мер, миерр, миар – «море», в переносном смысле – 
«север»; эстон. и фин. meri – «Mope»; саам. моррь – «зыбкое 
болото», «трясина». <> Топонимы на карте бывшего СССР 
часто встречаются в форме прилагательного: Морская (-ой, -
ое), Приморье, Приморский, Поморье. Море в Латвии; Морье 
на Ладожском оз. в Ленинградской обл.; Морцы в Саратов-
ской обл.; оз. Синее Морцо на северном берегу Каспия; оз. 
Синевир, оно же – Морское Око в Закарпатье; р. Марица – л. 
пр. Сева в бас. Десны; Моряны в Кировской обл. За рубежом 
– р. Марица в Болгарии (фрак. гидроним, оформленный сла-
вян. суффиксом -ица); р. Мурещ в Румынии (дакийское 
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Marisos); р. Марош в Венгрии (ср. фрак. mar – «вода», «река», 
«болото») [Дуриданов, 1976]. Моравия – область в Чехосло-
вакии и р. Морава там же, в бас. Дуная (ср. иллирийское ma-
rus – «болото»). Р. Морава в Югославии в бас. Дуная. Разные 
версии о генезисе этого гидронима см. у В. А. Никонова 
[1966]. Сюда же Померания – южная прибалтийская сторона, 
историческая область (через славян. этноним «поморяне») 
[Никонов, 1966]. См. маре. 

МОРЕ ПОЛОЕ – (русское) «открытое, освобождённое от льдов» 
[Дуров, 1929]. См. пола, поло, поле, пуло, половодье. 

МОРЕСТАВ – (русское) «время замерзания поверхности воды» 
на Байкале [Россия, 1901, 6]. См. море. 

МОРИ – (армян.) грязь, тина, ил, болото. Можно сопоставить с 
индоевроп. основой mar – «болото», «море». Ср. литов. 
mauras – «грязь», «ил», «тина», «ряска»; рус. мурава. Древ-
няя армян. форма mauri – «мавр». <> Р. Мецамавр (из мец – 
«большой» и мавр, мор) – ныне р. Севджур в Армянии; Мур-
цамавр – ист. р. Мурц (ныне Гасанкаласу) в Турции; р. Хоза-
мавр (в армянской географии Ашхарацуйце; предполагают, 
что ее истоки находились у гор. Вагаршапат – Эчмиаджин, 
ныне этой реки нет). Во всех случаях топонимы могли озна-
чать «река с истоками в болотистой местности» (как, напри-
мер, Севджур – чёрная вода) или «мутная река». 

МОРОЗ – (русское) холод с отрицательными температурами. 
Вечная мерзлота, морозобоина, морозостойкий, морозное 
выветривание. Соответствия в славян. яз. в формах мраз, 
mraz, mroz. «Морозы от Рождества до Нового года называли 
Васильевскими, за ними следовали Крещенские, Афанасьев-
ские, Тимофеевские, затем, уже в феврале, Сретенские и 
Власьевские» [Т. В. Горячева. РР, 1982, 1]. В Забайкалье 
сильные морозы – морозяка, разморозь. Мороз, обморозь, 
белый мороз – «иней». <> Морозовка, Морозове, Морозов-
ское (-ая) и подобные не связаны с этим термином, а восхо-
дят к фамилии Морозов, частой в нашей стране. Но под во-
просом Морозки в Московской обл.? 

МОРОЗГА – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. У В. И. Даля [1912, 2] – мо-
розжить, морозжать – «моросить». См. морось. 

МОРОК – (русское) туман, низкая облачность, чёрная дождевая 
туча, пасмурная погода; морочная погода – «пасмурная», 
«тёмная»; морочное небо – «в тёмных тучах»; морочный – 
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«туманный», «облачный». То же морока, морох. Слово, отме-
ченное многими словарями рус. яз. Ср. мрак, сумрак. Морока 
– что-то путаное, трудное для понимания, неразборчивое 
(морочить голову); меркнуть, смеркаться; польск. mrok – 
«сумерки». <> Морочи в Гродненской обл.; Морочна и Мероч-
ное в Ровенской обл.; Морочь в Минской обл. См. марахух, 
мороква, памора. 

МОРОКА – (русское) туман, низкая облачность, чёрная дожде-
вая туча, пасмурная погода. Морока – что-то путаное, труд-
ное для понимания, неразборчивое (морочить голову); мерк-
нуть, смеркаться; польск. mrok – «сумерки». См. морок. 

МОРОКВА – (укр.) болото, трясина, топь (Карпаты). То же – ма-
роква. [Гринченко, 1958, 2]. См. мереча, морок, морочна. 

МОРОСЬ – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман. У П. Л. Маштакова [1931] 24 синонима, в том 
числе бус, мга, морозга, мороха, паморок, маросейка, пахма, 
росинец, чичер. Ср. морозга, латыш. marga – «тихий дождь» 
[Фасмер, 1967, 2]. См. моргасинница, морозга, наморось. 

МОРОХ – (русское) мелкий осенний дождь (Кировская обл.) 
[ООСВРЯ, 1852, 1858]; Калининская обл. См. мороха. 

МОРОХ – (русское) туман, низкая облачность, чёрная дождевая 
туча, пасмурная погода. См. морок. 

МОРОХА – (русское) мелкий осенний дождь (Кировская обл.) 
[ООСВРЯ, 1852, 1858]; Калининская обл. Фасмер [1967, 2] от-
сылает к моросить, морось. 

МОРОХА – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

МОРОЧИНА – (русское) болото, низкое топкое болото, болоти-
стая местность (Полесье). «Термин морочне применяется по 
отношению к пинским обширным болотам со скудной расти-
тельностью... на таком мерочном болоте не косят, а только 
собирают ягоды – клюкву. Морочное болото следует, веро-
ятно, этимологизировать как мрачное, тёмное болото» [Тол-
стой, 1969]. Ср. морок, морока – «мрак», «сумрак». См. мере-
ча, мороква. 

МОРОЧНА – (русское) болото, низкое топкое болото, болоти-
стая местность (Полесье). См. морочина. 

МОРОЧНА – (русское) болото, топь. См. мереча. 
МОРОЧНАЯ ПОГОДА – «пасмурная», «тёмная». Морока – что-

то путаное, трудное для понимания, неразборчивое (моро-
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чить голову); меркнуть, смеркаться; польск. mrok – «сумер-
ки». См. морок. 

МОРОЧНЕ – (русское) болото, низкое топкое болото, болотистая 
местность (Полесье). См. морочина. 

МОРОЧНОЕ БОЛОТО – (русское) следует, вероятно, этимоло-
гизировать как мрачное, тёмное болото» [Толстой, 1969]. Ср. 
морок, морока – «мрак», «сумрак». См. морочина. 

МОРОЧНОЕ НЕБО – (русское) «в тёмных тучах». Морока – что-
то путаное, трудное для понимания, неразборчивое (моро-
чить голову); меркнуть, смеркаться; польск. mrok – «сумер-
ки». См. морок. 

МОРОЧЬ – (русское) болото, топь. См. мереча. 
МОРОШКА – (язык русов) МОРОЗКА – её собирают после пер-

вых заморозков [Орешкин, 1984, 1994]. Ср. морошно. 
МОРРЬ – (саам.) «зыбкое болото», «трясина». См. море. 
МОРСКЕ ОКО – (словац. morske oko) «небольшое горное озе-

ро». Ср. морское око – «небольшое горное озеро» в Карпа-
тах. См. море. 

МОРСКИЕ ОКНО – (польск. okno morskie) «омут», «бездна», 
«глубокое место в воде» [Толстой, 1969]. Ср. морское око – 
«небольшое горное озеро» в Карпатах. См. море. 

МОРСКОЕ ОКО – (русское) «небольшое горное озеро» в Карпа-
тах; словац. morske oko – то же [А. В. Исаченко, 1957]; польск. 
okno morskie – «омут», «бездна», «глубокое место в воде» 
[Толстой, 1969]. См. море. 

МОРСКОЙ ХОЛМ – (др.-славянское) «остров». См. рюген. 
МОРЦО – (русское) «большое озеро» [Даль, 1912, 2]. См. озеро, 

возера, азярцо, азарына, езеро, плёсо, полоё, ерик, ковш. 
МОРЦО – (русское) уменьшительная форма от слова море – 

«большое озеро» на Урале; «лагуна», «залив», «мелководное 
озеро» на берегу Каспия, замкнутые или сообщающиеся с 
морем; «дельтовое озеро (в низовьях Волги), окруженное за-
рослями камыша, мелями, косами». На юге Азербайджана 
морцо – «подпруженная дюнами и песчаными грядами не-
большая речка, образующая разлив в своих низовьях». См. 
море. 

МОРШАНСКИЙ – (великорусское) тракт. Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Моршанский – 
Mursianus. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

МОРШАНЦЫ – (великорусское) «жители Моршанска». У грече-
ских и римских писателей: Mursiani (Моршанцы) [Классен 
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Егор Иванович, 2005, стр. 155]. Чуть ли не марсиане! См. ру-
сы, славяне. 

МОРЯ ОКРАИННЫЕ – (русское) расположенные на континен-
тальном склоне и слабо обособленные от океана островами 
и полуостровами. 

МОРЯ СТУДЁНЫЕ – (русское) моря Северного Ледовитого 
океана. См. рус. студенец. 

МОРЯК – (русское) «ветер с Каспийского моря в дельте Волги, 
дующий на север по ее долине» [Россия, 1901, 6]. См. море. 

МОРЯНА – (русское) «нагоняемая в устья рек морским прили-
вом или ветром морская вода»; «резкий холодный ветер, 
дующий с моря в устьях и дельтах рек» [Подвысоцкий, 1885; 
Даль, 1912, 2]. См. море. 

МОРЯНА – (русское) «юго-восточный ветер», нагоняющий воду 
с Каспия в дельтовый рукав Волги – Кутум [Россия, 1901, 6]. 
См. море. 

МОРЯНКА – (русское) «нагоняемая в устья рек морским прили-
вом или ветром морская вода»; «резкий холодный ветер, 
дующий с моря в устьях и дельтах рек» [Подвысоцкий, 1885; 
Даль, 1912, 2]. См. море. 

МОРЯНКА – (русское) «резкий ветер северных румбов (на Бе-
лом море), нагоняющий, особенно во время прилива, в устья 
рек морскую воду». Поморы примечают, что после морянки 
всегда больше скопляется рыбы в устьях рек, впадающих в 
море [Дуров, 1929]. См. море. 

МОРЯННИК – (русское) «нагоняемая в устья рек морским при-
ливом или ветром морская вода»; «резкий холодный ветер, 
дующий с моря в устьях и дельтах рек» [Подвысоцкий, 1885; 
Даль, 1912, 2]. См. море. 

МОРЯНОЦЬКА – (русское) «начинающийся лёгкий северный 
холодный ветер» в Поморье [Дуров, 1929]. См. море. 

МОРЯНОЧКА – (русское) «северный ветер» (Белое море) 
[Даль]. См. море. 

МОСАЛ – (чешск. Mocal) – «болото», «топь», «болотистая поч-
ва». См. моча, мочажина. 

МОСКВА – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Москва – Moscau. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

МОСКВА – (язык русов) «Учёные до сих пор не могут объяснить 
происхождение этого имени, хотя оно достаточно красноре-
чиво говорить о себе. Ещё совсем недавно, в середине XX 
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века, в Москве были МОСКАТЕЛЬНЫЕ ЛАВКИ, где продава-
ли краски, клей, штукатурку и горячо любимую москвичами 
"политуру № 13", но вряд ли кто обратил внимание, что про-
филь товаров этих лавок не соответствует их названию, по-
тому что МОСКАТЕЛЬНЫЕ это – МОСКА + ТЕЛЬНЫЕ, или, 
точнее – МАЗКА + ТЕЛЬНЫЕ товары, предназначенные для 
МАЗКИ ТЕЛА – всякого рода кремы, ароматические масла, 
эссенции и пр., те, что сегодня относятся к ПАРФЮМЕРИИ. В 
русском языке все слова с окончанием "ВА" обозначают на-
звание предмета и ДЕЙСТВИЕ. "ВА" – это глагол "ВАЯТЬ" в 
третьем лице, единственного числа ВА(е) – "делает, созда-
ет". МОСКВА это МАЗКА ВА (е) – МАЗКИ ДЕЛАЕТ". Здесь 
могли изготавлятъ МАЗИ всякого рода кремы и масла, в 
принципе, те же МАЗИ или КРАСКИ. Быть может "во времена 
оны" парижские красавицы приезжали в Москву за флаконом 
духов, а художники – за красками? Кстати, и ДАМАСК – это 
лишь слегка искажённое ДАЕ МАЗКИ» [Орешкин, 1984, 1994]. 

МОСКОВСКИЙ ВЕТЕР – (русское) северный, так называют его в 
Тульской, Курской и других областях, лежащих к югу от Моск-
вы. 

МОСТ – (русское) помимо общеупотребительного значения – 
плотина через реку, мостовая. В славян. яз. мicm, мост, 
most. Ср. мостки, мостить, помост, подмостки. Общесла-
вян. слово. В Архангельской обл. мостовок – «пожня, по ко-
торой была проложена гать, когда она сгнила и высохла» [со-
общение М. С. Медведева]. <> Термин широко используется 
в номинации нп в формах: Мост, Мосты, Мостки, Мостовая, 
Мостище, Замость, Мостовой, Мостовая, Мостов-ка, Мостов-
ское, Мосток. Сюда же Мост – центр химической промышлен-
ности в Чехословакии. Аналогичная картина использования 
русской лексемы мост в топонимии наблюдается и в неслав. 
странах: Брюгге в Бельгии; Кембридж в Англии, США; Понту-
аз во Франции; Оснабрюк и Саарбрюккен в ФРГ; Ташкёпрю в 
Турции; Полан и Поле-Хан в Иране; Пулгаон в Индии. 

МОСТОВОК – (русское) «пожня, по которой была проложена 
гать, когда она сгнила и высохла» (Архангельская обл.) [со-
общение М. С. Медведева]. См. мост. 

МОХ – (русское) болото; торфяное болото, сфагновое болото; 
топь, поросшая мхом; болото с зарослями клюквы; болото с 
редкими деревьями; лес на болоте. Общеславян. слово ин-
доевроп. происхождения. Др.-рус. мъх – «болото». Дериваты 
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– моховина, мошок, мшина, мошенец. Моховой, Моховица, 
Мошок – названия небольших ручьёв и речек в заболоченных 
местах, обычно с моховым покровом. Моховые озера – «за-
растающие сплавиной, зелёными, реже сфагновыми мхами, 
иногда болота, возникающие на месте озёр» [Мильков, 1970]. 
Мохарник – «днище долины в Восточном Забайкалье, заня-
тое сфагновыми лиственничными лесами»; под моховым по-
кровом – торфянистый слой, лежащий непосредственно на 
каменных россыпях; в конце лета, когда оттаивает вечная 
мерзлота, становится почти непроходимым для караванов 
[Солнцев, 1963]. Мох в значении «болото» развился из лек-
семы мох – «сфагнум»; словен. mah – «мох», но и «болото»; 
латин. muscus – «мох»; литов. musos – «плесень». <> Ареал 
термина мох в топонимии РСФСР наглядно показан на карте 
Е. Л. Любимовой [ВГ, 1974, 94], на которой видно, что он уча-
ствует в образовании более 50% всех названий болот в Ка-
релии, 25—30% в Псковской и Витебской обл., менее 1 % то-
понимы с мох отмечены для названий болот по периферии 
ареала: Брестская обл.—на западе, чернозёмные обл.—на 
юге, Поволжье и Прикамье – на востоке. Термин присущ и 
топонимии Урала и Сибири. Обычны топонимы с прилага-
тельными: Чистый, Белый, Великий, Гладкий, Зыбучий Мох; 
Полистовские Мхи, Островские Мхи. Сюда же Мохо-во, Мохо-
вье, р. Мухавец в Белоруссии, нп Мошно, Замошье, Мошен-
ники; последнее название «не содержит никакого оскорби-
тельного намека» [Никонов, 1966]. Интересный топоним – нп 
Торфзавод Великий Мох в Могилевской обл. См. мшага, 
мшара. 

МОХ ЧИСТЫЙ – (русское) «болото без кустарников, где растёт 
клюква» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. чисть. 

МОХАРНИК – (русское) «днище долины в Восточном Забайка-
лье, занятое сфагновыми лиственничными лесами»; под мо-
ховым покровом – торфянистый слой, лежащий непосредст-
венно на каменных россыпях; в конце лета, когда оттаивает 
вечная мерзлота, становится почти непроходимым для кара-
ванов [Солнцев, 1963]. См. мох. 

МОХОВИНА – (русское) «болото». См. мох. 
МОХОВЫЕ ОЗЁРА – (русское) «зарастающие сплавиной, зелё-

ными, реже сфагновыми мхами, иногда болота, возникающие 
на месте озёр» [Мильков, 1970]. См. мох. 

МОХОЛ – (русское) «кочка на болоте». См. мохолок. 
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МОХОЛОК – (русское) холмик, небольшое, крутое возвышение 
(Псковская и Калининская обл.) [Даль, 1912, 2]. Ср. мохол – 
«кочка на болоте». 

МОЧА – (древнерусское) «дождливая погода» [Срезневский, 
1895, 2]. 

МОЧА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» (Псковская 
обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОЧА – (русское) сырость, влага, мокрота. Др.-рус. моча – 
«дождливая погода» [Срезневский, 1895, 2]. Мочавина, мочи-
вина – «влажная лужайка», «мокрое урочище»; мочажина – 
«болотце», «болотный луг»; мочага (и бочага) – «влажное 
место», «низменный луг», «нетопкое болото, без кочкарника»; 
«место выхода ключевых вод, заболачивающих землю» (цен-
тральные обл. России). В Нижнем Поволжье мочаг – «мокрый 
солончак», «непросыхающая западина», «мелководный тро-
стниковый залив моря»; мочаговские озера, т. е. соляные 
[Даль, 1912, 2]; «степная западина, заполненная водой в ве-
сеннее время и после дождей» (восток Белгородской обл.) 
[Мильков, 1970]. В Туве мочага – «оросительный канал, кана-
ва, берущие начало из какой-либо небольшой, крутопадаю-
щей речки для орошения посевов зерновых». На Среднем 
Поволжье мочажина – «влажное, потное место», «кочковатое 
осоковое болотце у выклинивания подземных вод» считается 
хорошим угодьем для охоты на дупелей и бекасов; в Киров-
ской обл. мочевина – «настолько влажный участок на полях, 
что нельзя сеять хлеб». <> Р. Моча – пр. Волги с истоками в 
Общем Сырте; р. Моча, впадающая в губу Моча в Мотовском 
заливе между Кольским и Рыбачьим п-овами; Мочаговские 
озера в Нижнем Поволжье на юго-запад от Астрахани, где 
происходит садка поваренной соли; рч. Мочалейка в Среднем 
Поволжье; р. Моча – п. пр. р. Пахры в Московской обл.; Мо-
чилы на востоке Тульской обл.; Мочалище в Марийской рес-
публике; Мочище на п. берегу Оби ниже Новосибирска; Мо-
чище на р. Шубенка в Алтайском крае. В названиях нп обыч-
ны также формы: Мочаги, Мочала, Мочалейка, Мочево, Мо-
чилки, Мочулище, Мочуль. За рубежом – р. Мочурица – л. пр. 
Тунджи в Болгарии; Мочани в Албании и Мочара в Греции; 
Моча на северо-запад от Будапешта в Венгрии. См. бочаг, 
моква, мокредь, мокрина. 

МОЧАВИЛО – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 
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МОЧАВИНА – (русское) «влажная лужайка», «мокрое урочище». 
См. мочак. 

МОЧАВИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОЧАГ – (русское) «всякое болото», «кочковатое болото», 
«влажная низина», «сырое урочище в логу» (Западная Си-
бирь) [Воробьёва, 1973]. См. мочак. 

МОЧАГ – (русское) «мокрый солончак», «непросыхающая запа-
дина», «мелководный тростниковый залив моря» (Нижнее 
Поволжье) [Даль, 1912, 2]. См. мочак. 

МОЧАГА – (русское) «влажное место», «низменный луг», «не-
топкое болото, без кочкарника»; «место выхода ключевых 
вод, заболачивающих землю» (центральные обл. России). 
См. бочаг, мочак. 

МОЧАГА – (русское) «оросительный канал, канава, берущие 
начало из какой-либо небольшой, крутопадающей речки для 
орошения посевов зерновых» (в Туве). См. мочак. 

МОЧАГОВСКИЕ ОЗЁРА – (русское) «соляные» [Даль, 1912, 2]; 
«степная западина, заполненная водой в весеннее время и 
после дождей» (восток Белгородской обл.) [Мильков, 1970]. 
См. мочак. 

МОЧАЖИНА – (русское) «болотце», «болотный луг». См. мочак. 
МОЧАЖИНА – (русское) «влажное, потное место», «кочковатое 

осоковое болотце у выклинивания подземных вод» считается 
хорошим угодьем для охоты на дупелей и бекасов (Среднее 
Поволжье). В низовьях Днепра мочурованное место – 
«влажная, сырая западина», «низкое урочище с временной 
водой, иногда засолённой»; в Полтавской обл. мочара – 
«круглый или удлинённый, типа ложбины, солонец, более 
влажный, чем соседние земли». Ср. также укр. диал. мочар – 
«топь», «низменная западина с высоким стоянием уровня 
грунтовых вод»; мочва – «склякоть». Сюда же укр. мочола; 
белорус. мачыла. В Курской обл. отмечена форма мочак – 
«низменная, влажная луговая земля». Рус. диал. мочило – 
«пруд», «окошко в болоте» [Даль, 1912, 2]. В Западной Сиби-
ри мочаг – «всякое болото», «кочковатое болото», «влажная 
низина», «сырое урочище в логу» [Воробьёва, 1973]. славян. 
соответствия: болгар. мочур, мочурлак, мочурище, мочурлук, 
мучур, мочуряк – «болото», «трясина», «болотистое или сы-
рое бесплодное место» [Григорян, 1975]; польск. moczar – 
«трясина», «топь»; чешск. mocal – «болото», «топь», «боло-
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тистая почва»; сербохорват. моча, мочарина – «мокрота», 
«сырость», «сырая дождливая погода», мочалина – «болоти-
стая местность», мочар – «сырая дождливая погода», «боло-
то»; мочвара – «болото», «лужа», «стоячая вода». Из славян. 
яз. в румын. mociria – «болото», «топь». Ср. мочить, мок-
нуть, мокрый.  

МОЧАЖИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОЧАК – (русское) «низменная, влажная луговая земля» (Кур-
ская обл.). 

МОЧАЛИНА – (сербохорват.) «болотистая местность». См. мо-
чак, мочажина. 

МОЧАР – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» (Псков-
ская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОЧАР – (сербохорват.) «сырая дождливая погода», «болото». 
См. мочак, мочажина. 

МОЧАР – (укр. диал.) «топь», «низменная западина с высоким 
стоянием уровня грунтовых вод»; мочва – «склякоть». 

МОЧАРА – (русское) «круглый или удлинённый, типа ложбины, 
солонец, более влажный, чем соседние земли» (Полтавская 
обл.). 

МОЧАРИНА – (сербохорват.) «мокрота», «сырость», «сырая 
дождливая погода». См. мочак, мочажина. 

МОЧВА – (укр. диал.) «склякоть». 
МОЧВАРА – (сербохорват.) «болото», «лужа», «стоячая вода». 

См. мочак, мочажина. 
МОЧЕВЕНЬ – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 

(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 
МОЧЕВИНА – (русское) «настолько влажный участок на полях, 

что нельзя сеять хлеб». 
МОЧЕВИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 

(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 
МОЧЕВИНКА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 

(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 
МОЧИВИНА – (русское) «влажная лужайка», «мокрое урочище». 

См. мочак, мочажина. 
МОЧИЛО – (рус. диал.) «пруд», «окошко в болоте» [Даль, 1912, 

2]. См. мочак. 
МОЧИЛО – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» (Псков-

ская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 
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МОЧИРЯ – (румын. Mociria) – «болото», «топь». Искажение из 
славянских языков. Ср. мочить, мокнуть, мокрый. См. мо-
чак, мочажина. 

МОЧЛЯВИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОЧОЛА – (укр.) «болото». См. мочак. 
МОЧУР – (болгарское) «болото», «трясина», «болотистое или 

сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]. См. мочак. 
МОЧУРИЩЕ – (болгарское) «болото», «трясина», «болотистое 

или сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]. См. мочак. 
МОЧУРЛАК – (болгарское) «болото», «трясина», «болотистое 

или сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]. См. мочак. 
МОЧУРОВАННОЕ МЕСТО – (русское) «влажная, сырая запади-

на», «низкое урочище с временной водой, иногда засолён-
ной». 

МОЧУРЯК – (болгарское) «болото», «трясина», «болотистое или 
сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]. См. мочак. 

МОЧЬЯВИНА – (русское) «сырое, мокрое, низменное место» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. мокрядь. 

МОШАРИНА – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. 
Слово родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

МОШАРИНА – (русское) «моховое болото». См. мох, мошенец, 
мшага, мшара. 

МОШЕНЕЦ – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. 
Слово родственное с русским словом мох. См. мох, мошари-
на, мшага, мшара. 

МОШИРИ – (айнское) остров. См. мушир. 
МОШОК – (русское) «болото». <> Мошок – названия небольших 

ручьёв и речек в заболоченных местах, обычно с моховым 
покровом. 

МРАЖНИЦА – (русское) топкое, болотистое место в лесу. См. 
мразница. 

МРАЗНИЦА – (укр.) топкое, болотистое место в лесу [Гринченко, 
1958, 2]. Мразь – «туманная мгла в сырое, ненастное время» 
в Кировской обл. [Васнецов, 1907]. В литературе встречается 
и форма мражница. Ср. мразь, мерзкий, мерзнуть. См. мо-
роз. 

МРАЗЬ – (русское) «туманная мгла в сырое, ненастное время» в 
Кировской обл. [Васнецов, 1907]. См. мражница, мразница. 

МРИВО – (укр.) пасмурная погода. Ср. укр. мрий – «мрачный»; 
рус. мреять, мрею – «мерцать», «марево». См. мар, чамра. 
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МСТА – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Мста – Mstva. [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

МУ – (коми) поле, пашня, земля, страна. Ср. удм. му – «земля»; 
мансийс. та, фин. таа, хантыйск. мув – «земля». <> Нп Му-
вершор и Мукерка в Коми. См. ма. 

МУ – (эвенк.) вода; мудэ, мудэн – «наводнение», «разлив». В 
других тунг.-маньчжур. яз. му, муэ, мукэ. В картографии не-
редко муя. Ср. русское муть, монгол. мурэн – «большая ре-
ка»; корейс. мул, мур – «вода» [ТМС, 1975, 1]. <> Р. Муя и р. 
Муякан – л. пр. Витима; р. Муясын – л. пр. Кудымита в бас. 
Витима; р. Муя – п. пр. Уды в бас. Ангары; р. Муя в бас. Шил-
ки; нп Мучикан в Читинской обл. Вне ряда р. Муданьцзян – п. 
пр. Сунгари в Северо-Восточном Китае. См. модан, мурэн. 

МУДЕГА – (русское) торф, мутная глинистая вода (Олонецкий 
край) [Куликовский, 1898]. Ср. вепское mudeg – «илистая во-
да»; карельское muda, финское muta – «ил» [Фасмер, 1967, 
2]. <> Р. Мудъюга впадает в Двинскую губу севернее Архан-
гельска и о. Мудъюгский, расположенный против устья этой 
реки; из оз. Мудъюга вытекает п. пр. Онеги Мудъюга, на ней 
находится и нп Мудъюга. В этих топонимах юга из йоги – 
«река». 

МУЖА – (русское) глубокая котловина, которая весной залива-
ется водой. В таких котловинах зимует рыба [Даль, 1912, 2]. 
См. мужи. 

МУЖИ – (русское) глубокая котловина, которая весной залива-
ется водой. В таких котловинах зимует рыба [Даль, 1912, 2]. 
Это же слово отмечено М. Ф. Розеном [1970, со ссылкой на 
Список населённых мест по сведениям 1868—1869 гг. То-
больская губ. СПб., 1871]. <> Нп Мужи в Ямало-Ненецком АО; 
Мужинский Урал – гряда в северо-западной части Западно-
Сибирской равнины [CHOO, 1976]. 

МУЗА – (даргин.) гора, возвышенность. <> Г. Муза, г. Багамуза, 
г. Качламуза в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

МУЗГА – (русское) старичное озерко в пойме; небольшое озер-
ко, болотце в степи (Нижнее Поволжье и нижняя часть бас. 
Дона) [Шолохов. Тихий Дон]. М. Фасмер [1971, 3] соотносит с 
русским словом мзга. 

МУИР – (ирландское Muir) «море». См. море. 
МУЛ – (русское) ил, илистый нанос, мутная вода. Встречается 

мягкое окончание муль. Ср. сербохорват. муль – «аллювий», 
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«речной нанос»; чешск. mula – «ил», «тина» [Фасмер, 1971, 
3]. Ср. рус. диал. воронежское мур – «плесень» и молдав. 
мыл – «ил», «тина»; литов. mauras – «грязь», «тина», muras – 
«размокшая земля», «грязь». 

МУЛК – (туркмен.) усадьба; мулкер – «усадебные земли», «ста-
роорошаемые окультуренные почвы высокого плодородия» 
(Марийский оазис в Туркмении) [сообщение М. Гельдыхано-
ва]. Ср. араб. и перс. мольк – «имение», «поместье», «госу-
дарство»; греч. мулки – «имение». <> Мулкязы, Мулк-Баглы, 
Мулкбурказ в Туркмении. 

МУЛКИ – (греческое) «имение». 
МУОРА – (якут.) «море», «тундра». Заимствовано от русских. 

См. море. 
МУР – (русское) низкая приморская терраса, временами затоп-

ляемая водой (низовья р. Печоры) [Солнцев, 1963]. Ср. укр. 
диал. мурина – «болотце, остающееся после половодья» 
[Гринченко, 1958, 2]. Мурзаев [1984] пытается связать с ли-
тов. muras – «размокшая земля», «грязь»? 

МУРАВЕЙ – (язык русов) МУДРА + В + ЕЙ = «мудрость в нём» 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

МУРГА – (русское) яма, провал, карстовая воронка (Архангель-
ская обл.) [Подвысоцкий, 1885; Даль, 1912, 2]. В форме мурья 
слово известно в Кировской обл. [Васнецов, 1907].  

МУРДАБ – (талышское) «лагуна», «озерко» на побережье Кас-
пийского моря. Раскладка: мур + даб, либо: мурд + аб. См. 
мурдов, аб, об, оба, ов, ова. 

МУРДОВ – (русское) прибрежное озеро, отделённое от Каспий-
ского моря в Ленкоранском р-не Азербайджане [Юзбашев, 
1966]. То же – мурдаб, мердо. В окончаниях -аб, -ов – «вода» 
(иран.). Из. перс. мордао – «лиман со стоячей водой», «не-
большой залив с застойной водой (в Каспийском море), от-
членённый от моря песчаными образованиями»; «стоячая 
вода», «болото», «пруд», «залив», «бухта», «лиман», «лагу-
на». <> Оз. Гямьшюван или Камышован-Мэрдосу и нп Сюте-
мурдов в Азербайджане [Бушуева, 1971]. Зал. Мордаб, нп 
Мордабсер, Мордаббон в Иране [Савина, 1971]. См. об, мор-
дао. 

МУРДОВ – (талышское) «лагуна», «озерко» на побережье Кас-
пийского моря. Раскладка: мур + дов, либо: мурд + ов. См. 
мурдаб, аб, об, оба, ов, ова. 



 657 

МУРЗ – (лезгин.) дословно «ребро». В топонимии – гребень го-
ры, возвышенности. 

МУРИНА – (укр. диал.) «болотце, остающееся после половодья» 
[Гринченко, 1958, 2]. 

МУРМА – (великорусское) у Егора Ивановича Классена (1795-
1862) находим: «Мурмою называется у нас на севере белка, а 
беличья шапка – мурманкою; ловчие белок – мурмане (у Не-
стора Оурмане); место лова – Мурманский берег». «Сущест-
вует у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, напри-
мер, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинника-
ми, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, 
зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, ня-
рынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 
Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. <> Город Мурманск. 

МУРОВ – (азерб.) водораздел, водораздельная линия гор, гре-
бень; распределительное устройство mons, mentis – «гора», 
«горная цепь», оросительной системы. Ср. -ов, -об, -аб – «во-
да» (иран.). <> Хр. и г. Муровдаг, р. Муровчай в Азербайджа-
не [Бушуева, 1971]. См. об. 

МУРОГ – (русское) луг, дёрн в западных и южных обл. России 
[Даль, 1912, 2]. Ср. мур, мурава – «луговая трава»; укр. мурiг 
– «дерн», «мурава»; псковское мурак – «низкая трава». 

МУРОМ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Муром – Murow. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

МУРЬЯ – (русское) яма, провал, карстовая воронка (Кировская 
обл.) [Васнецов, 1907]. См. мурга. 

МУТ – (русское) омут, углубление под крутыми берегами, водо-
ворот (Урал) [Даль, 1912, 2]. Мута – «ил», «муть» в Псков-
ской обл. [Кузнецов, 1915]. Мутница – «мутная вода» в Се-
верной Двине, которая появляется за несколько дней до 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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вскрытия реки от льда [Подвысоцкий, 1885]. К муть, мутный. 
<> Р. Мутная и вулкан Мутновская Сопка на Камчатке; р. 
Мутная в бас. Амура; р. Мутная – п. пр. Чусовой и здесь же нп 
Мутная; Мутный залив Карского моря у Ямала; нп Мутный 
Материк на берегу Печоры в Коми; пролив Мутный Шар у о. 
Шараповы Кошки у Ямала; нп Мутный в Кемеровской обл.; 
Мутная и Мутиха в Пермской обл.; Мутище в Смоленской 
обл.; Мутница в Кировской обл., Коми. См. омут. 

МУТА – (русское) «ил», «муть» в Псковской обл. [Кузнецов, 
1915]. 

МУТНИЦА – (русское) «мутная вода» в Северной Двине, кото-
рая появляется за несколько дней до вскрытия реки от льда 
[Подвысоцкий, 1885]. К муть, мутный. 

МУЦИЙ СЦЕВОЛА – (язык русов) римский аристократ, спавший 
на гвоздях для укрепления силы воли. Вот так и пишется "ис-
тория"! "МУЦИЙ СЦЕВОЛА" = ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЕ "МУ-
ЧИТ + СЦЕ + ВОЛЯ" = "КОТОРЫЙ ВОЛЮ МУЧАЕТ" [Ореш-
кин, 1984, 1994]. Читать оригиналы надо тем, кто хорошо 
владеет русским языком (и древнерусским). 

МУЧ – (русское) большая и крутая извилина, меандра на р. Ва-
сюган (небольшие изгибы – плёсы). Расстояния во время 
плавания по Васюгану измеряются у местных жителей чис-
лом муч и плёсов, напр.: «Три мучи, восемь плёс» [Россия, 
1907, 16]. Старица, озерко в старице. «Встречается этот тер-
мин лишь в Парабельском, Колпашевском, Верхнекетском 
районах Томской обл., т. е. в местах былого проживания 
селькупов, и, вполне возможно, является заимствованием из 
селькупского языка» [Воробьёва, ЯТС, 1970, 3]. Впрочем, 
данный термин в словаре географической терминологии 
селькупов [Розова, 1970] не зафиксирован. Р. Ильин [1930] 
описал в Нарымском крае зубчатые мучи (он пишет мучь), со-
ставленные из нескольких мелких плёсов: «Перешейки у их 
основания бывают настолько узки, что местные жители путём 
их прокапывания местами выправляют течение рек...». В рус. 
диал. муча – «кривун на реке», «труднопроходимое место», 
то же – чира (кроме того, чира – «колодник», «ямы», «озер-
ки») [Розен, 1970].  

МУЧА – (рус. диал.) «кривун на реке», «труднопроходимое ме-
сто», то же – чира (кроме того, чира – «колодник», «ямы», 
«озерки») [Розен, 1970]. Сопоставь: мучить, мучиться. 
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МУЧУР – (болгарское) «болото», «трясина», «болотистое или 
сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]. См. мочак, моча-
жина. 

МУШИР – (айнское) остров. <> О. Симушир и о. Парамушир в 
Курильской гряде. Последний топоним осмысливается: «ши-
рокий, большой остров». Впрочем, скорее всего, это простая 
пара островов. См. мошари. 

МХЛА – (чешск. mhla, mlha) «туман». См. мгла. 
МШАВИНА – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. 

Слово родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 
МШАГА – (русское) болото, моховое болото; сырое, низкое ме-

сто. 
МШАНА – (русское) «моховое болото» [Даль, 1912, 2]. Слово 

родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 
МШАР – (русское) «моховое болото» [Даль, 1912, 2]. Слово род-

ственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 
МШАРА – (русское) болото, моховое болото; сырое, низкое ме-

сто. Мшарник – «моховое болото» в Западно-Сибирской низ-
менности; «сырая мшистая поляна в лесу» в Карелии [Кули-
ковский, 1898]; «обсохшее моховое болото» в Архангельской 
обл., где мшаристый – «болотистый», «заросший мхом» 
[Подвысоцкий, 1895]. Мшары – «болота южного типа» в Ря-
занской обл., где они расположены по узким логам и по своей 
растительности имеют характер весьма отличный от мшар 
северного типа, сопровождающих боры нечернозёмных окра-
ин [Россия, 1902, 2]. В Мещерской низменности мшары зани-
мают обширные площади, нередко представляют заросшие 
мелкие древние озёра. «Шли без дорог, перебирались через 
сухие болота мшары, где нога тонула по колено в сухих ко-
ричневых мхах» [К. Паустовский. Избр. произведения, 1956, 
2]. У В. И. Даля [1912, 2] приведены дериваты: мшина, мша-
на, мшар, мшарник, мшице. У В. М. Мокиенко – мошарина, 
мошенец, мшавина, амшара, омшар, омшара, имшара. В 
Псковской обл. имшаник – «сухое моховое болото». Слово 
родственное с русским словом мох. <> Из болота Мшара 
Смоленской обл. начинает свой путь Днепр, здесь его истоки; 
нп Мшага под Новгородом; Мшарки, Омшарина и Замшара в 
Смоленской обл.; р. Мшага – л. пр. Шелони в бас. Ильменя; р. 
Мшана в бас. Днепра; нп Мшана во Львовской обл.; Мшанец 
во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой обл.; Мшанка в 
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Рязанской обл.; Мшарово в Ярославской обл.; Мшинская в 
Ленинградской обл. См. мох. 

МШАРНИК – (русское) «моховое болото» [Даль, 1912, 2]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

МШАРНИК – (русское) «моховое болото» в Западно-Сибирской 
низменности; «сырая мшистая поляна в лесу» в Карелии [Ку-
ликовский, 1898].  

МШАРЫ – (русское) «болота южного типа» в Рязанской обл., где 
они расположены по узким логам и по своей растительности 
имеют характер весьма отличный от мшар северного типа, 
сопровождающих боры нечернозёмных окраин [Россия, 1902, 
2]. 

МШИНА – (русское) «моховое болото» [Даль, 1912, 2]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

МШИЦЕ – (русское) «моховое болото» [Даль, 1912, 2]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

МЪГЛА – (болгарское) «туман». См. мгла. 
МЪСТО – (древнерусское) «место», «должность», «пост», «по-

ле», «площадь», «город», «земля», «область», «государст-
во», «время» [Срезневский, 1895, 2]. См. место. 

МЪХ – (древнерусское) «болото». См. мох. 
МЫЗ – (русское) мыс, выступ берега (Псковская обл.) [Кузнецов, 

1915]. См. мыс. 
МЫЗА – (русское) усадьба, небольшое имение с сельскохозяй-

ственными постройками (северо-запад РФ, прибалтийские 
республики). В Белоруссии: уст. мыза – «дача», «хутор», «от-
дельно стоящее небольшое населённое место», «имение» 
[Яшкин, 1971]. эстон. moiz – «двор», «имение», откуда и ла-
тыш. muiza. <> Пятлина Мыза в Псковской обл.; в Белоруссии 
Мыза (повторяется дважды), Мыса [Жучкевич, 1974]; Мыза в 
Горьком; Мыйзакюля в Эстонии. 

МЫЗОК – (русское) уменьшительное от слова мыз – «мыс, вы-
ступ берега» (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. См. мыс. 

МЫРЬ – (русское) струи воды над подводными камнями, мелью 
или потонувшим предметом [Бадигин, 1956]. У В. И. Даля 
[1912, 2] мыр, мырь – «место, где вода мырит», т. е. рябит 
(напр., от затонувшей карчи). Мырит (о воде) – «рябит», 
«клубится на пороге реки, над камнем» [Куликовский, 1898; 
Богораз, 1901] (северные области России). М. Фасмер [1971, 
3] пишет: «Неясно. Не связано с мырнуть – нырнуть, мырять 
то же». Между тем можно ср. с ненец, словом мырый – «вода, 
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образовавшаяся на поверхности льда», «лужа после таяния 
снега». Ср. хмурь, хмурной. <> Мамыр в Иркутской обл. в 
прошлом Намырь, т. е. селение, расположенное на мыри [Т. 
В. Сергеева, РР, 1979, 1]. 

МЫС – (русское) «вдающийся в болото клин леса» в бас. Васю-
гана [Ильин, 1930]. 

МЫС – (русское) скала, утёс, участок суши, приподнятой острым 
углом, вдающиеся в море, озеро, реку. Нередко мысы окайм-
ляют бухты, заливы, проливы. То же – рог, нос. Уменьши-
тельные формы мысок, мысик. Поморское мысовина – «излу-
чина морского берега». Мыс – «вдающийся в болото клин ле-
са» в бас. Васюгана [Ильин, 1930]. Удовлетворительной эти-
мологии нет. <> Толстый Мыс на Ангаре, где построена Усть-
Илимская ГЭС; нп Зеленый Мыс у Батуми, где расположен 
известный ботанический сад; Зеленый Мыс на Южном берегу 
Крыма у Алуп-ки; Зеленый Мыс – порт на Чукотском п-ове; нп 
Дубовый Мыс в Приамурье; нп Мыски на р. Мрассу в Кеме-
ровской обл.; Мыс в Омской обл.; Мыс-Каменный в Тюмен-
ской обл.; Мысовск (ныне Бабушкин) на Байкале, откуда и на-
звание проходного, т. е. поперечного озеру, ветра – мысовка; 
г. Мыс на Камчатке; нп Мыс Шмидта в Магаданской обл.; Мыс 
Желания – северная оконечность Новой Земли; р. Мысовая – 
п. пр. Пинеги; нп Мысовка на берегу Куршского залива в Ка-
лининградской обл.; нп Мыс Доброй Надежды в Рязанской 
обл. (вторичный искусственный топоним от известного мыса 
Доброй Надежды на юге Африки); нп Мысы в Кировской и 
Пермской обл. и Удмуртии; Мыс на р. Колыме в Якутии. В рус. 
географической литературе кальки-переводы: Республика 
Острова Зелёного Мыса в Атлантическом океане у западного 
побережья Африки; мыс Доброй Надежды у ее южного окон-
чания. См. мис, мугуз. 

МЫСИК – (русское) уменьшительное от слова мыс – скала, утёс. 
МЫСОВИНА – (русское) «излучина морского берега» (помор-

ское). 
МЫСОК – (русское) уменьшительное от слова мыс – скала, 

утёс. 
МЫТ – (русское) глубокое место в реке с водоворотом (Смолен-

ская обл.) [Иванова и др., 1958]. Следует отделить от сбора 
податей. Возможно, к мутный. Ср. болгар. мътен – «мут-
ный». <> Под вопросом и приводимые гидронимы: р. Мытец в 
бас. Вятки; р. Мытница в Южной Болгарии. И. Дуриданов 
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[1976] пишет, что в этой стране часто повторяется речное 
имя Мътница. С другой стороны, р. Мытва и р. Мытвица в 
бас. Припяти считаются балтийскими гидронимами. Сюда же 
Митва – пр. Немана; латыш. Митава [Топоров, Трубачев, 
1962]. 

МЫТ – (русское) застава, место сбора податей за торговые 
сделки и привозные товары (уст.). Первоначально – пошлина. 
Так же – мыто, мытница, мытня. Ясные соответствия в 
славян. яз. в формах: мито, мит, mito, myto; чешск. mytnice – 
«таможня», «застава», «место обмена», «торг». Ср. рус. мы-
тарь – «сборщик пошлины», «таможенник»; переносно – хит-
рец, обманщик; мытарить, мытариться [Фасмер, 1971, 3]. 
Подробно у А. С. Львова [1966], который пишет: «Слово мы-
то, по мнению исследователей, восходит к индоевроп. med – 
мерить, измерять, medos – мера». <> Мытищи в Подмоско-
вье; несколько нп Мытницы и Мыт в Ивановской обл.; Мыто в 
Гродненской обл.; Мытно в Новгородской обл.; Мытница в 
Киевской и Ровенской обл.; Мытки в Винницкой обл.; Мытная 
ул. в Москве; в Чехословакии нп Мыт, Мытно. 

МЫЧАЛА – (белорусское) «болото». См. мочак. 
МЬГЛА – (древнерусское) «туман». См. мгла. 
МЭГУРА – (молдавское) «холм», «курган». Раскладка: мэ + гура. 

Ср. румын. magura и албан. Magule. Считается заимствова-
нием из славян. яз. Ср. русское могила, которая могла быть 
курганом. См. магура, магара, магора. 

МЭС – (тувин.) «солнечный склон горы, южная экспозиция». 
Сравни с русским словом мыс. См. мес. 

МЯГКАЯ ТОЛОКА – (русское) толока «на бывшей пашне» [со-
общение Л. Шейнина]. Ср. твёрдая толока. См. толока. 

МЯНДА – (русское) редкостойный, неборовой лес, плохая бо-
лотная сосна, криволесье, мелколесье [Даль, 1912, 2] (Каре-
лия, Архангельская, Кировская, Пермская обл., Западная Си-
бирь). Др.-рус. мянда [Срезневский, 1895, 2]. «На Кондратов 
мох да на высокую мянду». Академик Иван Иванович Лепёхин 
[Дневные записки путешествия... по разным провинциям Рос-
сийского государства. СПб., 1814, 3] пишет о мендажтке – 
«кривом, извилистом и стелющемся лесе» на вершинах 
Уральских гор, в частности на Конжаковском камне. Ср. ка-
рельское mandu, эстон. mand – «сосна» [Фасмер, 1971, 3]. В 
этот же ряд эстон. термин мянник (mannik) – «сосновый лес», 
«сосняк»; фин. mannikka – то же [сообщение В. В. Мазинга]. 
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<> Оз. Мяндозеро на Онежском п-ове; нп Мяндусельга на за-
пад от Медвежьегорска в Карелии; г. Мяндуха по л. берегу р. 
Онеги; Мяннику – местность близ Таллина.  

МЯНДАЧ – (русское) редкостойный, неборовой лес, плохая бо-
лотная сосна, криволесье, мелколесье [Даль, 1912, 2] (Каре-
лия, Архангельская, Кировская, Пермская обл.. Западная Си-
бирь).  

МЯННИК – (эстон. mannik) – «сосновый лес», «сосняк»; фин. 
mannikka – то же [сообщение В. В. Мазинга]. См. мянда. 

МЯРЭЧА – (белор. диал.) – «болото», «чаща». См. мереча. 
МЯСИГА – (русское) полуболотные почвы Зейско-Буреинской 

равнины, образующиеся на тяжёлых глинах. Как показывает 
название, эти почвы вязкие, липкие. Часто на них развивают-
ся заросли вейника, мха, мелкого осинника. Ср. месить, 
смесь. 

МЯСТО – (болгарское) «город». См. место. 
МЯТЕЛЬ – (русское) снежная вьюга, метель. См. метель. 
МЯТИК – (русское) «смёрзшийся снег, снесённый в водоёмы» 

[Стефанович, 1898]. См. метик. 
МЯТИК – (русское) изломанный волнами лёд, прибитый к бере-

гу. См. мятнак. 
МЯТНАК – (русское) изломанный волнами лёд, прибитый к бе-

регам Байкала [Клыков, 1959], то же – мятик. Сюда же мяту-
ха – «мелкий лед» в Архангельской обл. [Даль, 1912, 2]. В 
Олонецком крае мятник – «сухой снег» [Куликовский, 1898]. 
Ср. мятый, мять, смятый. См. метик. 

МЯТНИК – (русское) «сухой снег» в Олонецком крае [Куликов-
ский, 1898]. См. мятнак. 

МЯТУХА – (русское) «мелкие плавучие льдинки в море в межсе-
зонье» [Подвысоцкий, 1885]. См. метик. 

МЯТУХА – (русское) «мелкий лед» в Архангельской обл. [Даль, 
1912, 2]. См. мятнак. 

МЯЦ – (русское) слякоть, зимняя полудождливая погода [Даль, 
1912, 2]. К мягкий, т. е. мягкая зимняя погода. Ср. польск. 
zmiek – «оттепель», чешск. odmek – то же [Фасмер, 1971, 3, и 
прим. Трубачева там же]. См. мяч, мяча. 

МЯЧ – (русское) слякоть, зимняя полудождливая погода [Даль, 
1912, 2].  

МЯЧА – (русское) беловато-жёлтый известняк, хорошо поддаёт-
ся обработке как строительный материал. Идёт для обжига 
извести (Рязанская и Московская обл.). К мягкий. <> Нп Мяч-
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ково на Москве-реке близ гор. Бронницы, где издавна добы-
вается белый камень; нп Мячково в Горьковской, Владимир-
ской и Калужской обл. 

МЯЧА – (русское) слякоть, зимняя полудождливая погода [Даль, 
1912, 2]. К мягкий, т. е. мягкая зимняя погода. Ср. польск. 
zmiek – «оттепель», чешск. odmek – то же [Фасмер, 1971, 3, и 
прим. Трубачева там же]. 

Н 
НААНГ – (армян.) единица административного деления; губер-

ния. Из ассирийского па-ап-ga – «страна», «местность». 
НАБЕРЕЖНАЯ – (русское) прибрежная полоса моря, озера, ре-

ки у населённого пункта; бечевник; набережник – «прибреж-
ный песок», «пляж», «береговой нанос», «береговая почва» 
[Даль, 1912, 2]. <> Набережные Челны (ныне Брежнев) на 
Каме, где построен завод грузовых автомобилей; ст. Набе-
режное Юго-Восточной ж. д. в Липецкой обл.; Набережная в 
Ивано-Фран-ковской обл.; Набережное в Днепропетровской 
обл.; Набережные Моркваши в Татарии; Набережный в Кус-
танайской и Пермской обл. См. берег. 

НАБЕРЕЖНИК – (русское) «прибрежный песок», «пляж», «бере-
говой нанос», «береговая почва» [Даль, 1912, 2]. 

НАБИРУХА – (русское) большая вода, проходящая с моря через 
узкий пролив (Белое море). Омут в реке, где весной скапли-
вается рыба (Урал) [Клыков, 1959]; место, где собирается 
много воды. От брать, набрать. 

НАБЛУС – (язык русов) НА + БЛЮС = «блюсти», «наблюдать» = 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [Орешкин, 1984, 1994]. 

НАБОЙ – (русское) сугроб снега. Связано с глаголом бить. 
НАВИВ – (русское) снежные заносы в горах Восточной Сибири; 

снежные скопления, нависающие с крутых скал и образую-
щие временами мощные карнизы [Мельхеев, 1969]. К веять, 
навевать. 

НАВИСЬ – (русское) снег на деревьях, покрывающий ветви тол-
стым слоем, что бывает в снежную, мягкую и безветренную 
погоду (Северный Кавказ. Кавказский заповедник) [сообще-
ние А. А. Насимовича]. К висеть. 

НАВОДНЕНИЕ – (русское) разлив реки; подъём уровня реки, 
озера и затопление прилегающих низменных земель: дельт, 
пойм, низких террас. Затопление приморских равнин при 
сильных нагонных ветрах, дующих с моря на приглубые бере-
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га. Катастрофический вынос ливневых вод с гор на приле-
гающие подгорные равнины. См. вода, половодье, сель. 

НАВОЛОК – (русское) пойма, надпойменная терраса, низменная 
долина, низменный берег реки, образованный рыхлыми от-
ложениями; плоский мыс, коса или полуостров. Приречный 
лес на террасах из ольхи, дуба, рябины на плодородных на-
носных почвах, изредка заливаемый высокой водой. Участки 
речных долин с хорошими сенокосами. В долине Печоры на-
волочными озёрами называют плоские мелкие озера, зали-
ваемые вешними водами (Север европейской части РФ и Си-
бирь). В средней полосе – плохая погода, тучи, пасмурно. 
Один из др.-рус. географич. терминов. Ср. волок, заволаки-
вать. <> М. Хенной Наволок на Карельском побережье Бело-
го моря; м. Поворотный Наволок на юго-восточной оконечно-
сти о-ва Ерм на оз. Бабинская Имандра; м. Поган-Наволок на 
Мурманском берегу Кольского п-ова; м. Чуолм-Наволок на 
южном берегу оз. Большая Имандра; Наволок повторяется 
несколько раз в названиях нп Новгородской, Ленинградской, 
Ивановской, Псковской, Архангельской обл.. Карелии; Пур-
Наволок – старое имя местности, где ныне гор. Архангельск. 
Пристань Наволок на Волге. В XVI и XVII вв. Терским Наволо-
ком называли Кольский п-ов [сообщение М. С. Медведева]. 
См. волок. 

НАГАСАКИ (Япония) – (язык русов) НАГА + С + ЯКИ = "БЕДНЯ-
КИ С ЯКАМИ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

НАГОЙ – (русское) «голый». В 1370 году король угрский (венгер-
ский) Лайош I Великий (Людовик), сын Карла Роберта стал 
ещё и польским королём. По-венгерски Laios Nagi (Лайош На-
ги, Лайош Нагой), король Венгрии с 1342 года, он же Людвиг I, 
король Польши с 1370 года, он же, вероятно, и Людовик Ве-
ликий – Валуа). Потомки Лайоша Наги попали в Россию и об-
разовали боярский род Нагих. Причём, многие историки 
склонны полагать, что хан Ногай (Нагай) происходил от коро-
левского европейского рода Нагих. Либо, была какая-то дина-
стическая связь между ханом Ногаем (Нагаем) и королевским 
домом Наги. Такие моменты истории, если их расследовать 
достаточно тщательно, во многом могут изменить наш взгляд 
на исторические процессы того периода. (См. Кеслер Яро-
слав. Великая узурпация. // журнал "ЧиП" №8, 2000. С. 29.) <> 
Нагайбакский район Челябинской области. 
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НАГОЙ (Япония) – (язык русов) "НАГИЕ, БЕДНЫЕ" [Орешкин, 
1984, 1994]. 

НАГОН – (русское) морская вода, поднимающаяся по устьям рек 
и дельтам (Северная Двина) [Подвысоцкий, 1885]; (Волга) 
[Андросова, 1973]. Нагонный ветер – «юго-восточный ве-
тер», поднимающий уровень Каспийского моря близ дельты 
Волги. Ср. гон, гнать. 

НАГОННЫЙ ВЕТЕР – (русское) «юго-восточный ветер», подни-
мающий уровень Каспийского моря близ дельты Волги. Ср. 
гон, нагон, гнать. 

НАГОРНЫЙ БЕРЕГ – (русское) высокий и крутой, обычно пра-
вый склон речной долины, расчленённый балками и оврага-
ми» (центрально-чернозёмные области) [Мильков, 1970]. См. 
гора. 

НАГОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие на 
горах». «Славяне имели обычай, который и доселе большей 
частью сохраняется, называть своих соседей по местополо-
жению их жительства; так образовались прозвища загорцев, 
подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, за-
лесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки 
передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, 
Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, 
Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, 
что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении соб-
ственных, не было никакой возможности признать Славян, не 
сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

НАДУВ – (русское) сугроб снега (Средний Урал). Связано с гла-
голом дуть. См. надым. 

НАДЫМ – (русское) сугроб снега (Средний Урал). Связано с гла-
голом дуть. См. надув. 

НАЖИМ – (русское) топкое, мокрое береговое место (Новгород-
ская обл., Олонецкий край) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. Зыбкое, 
топкое место вообще в западных обл.; белорус. нажма. Ср. 
жать, прижимать. 

НАЖМА – (белорус.) зыбкое, топкое место. См. нажим. 
НАИЛОК – (русское) «тонкий илистый нанос». См. иловай, ил. 
НАЙ – (айнский) река. <> Р. Поронай – большая река на Сахали-

не. Термин встречается в гидронимии Курильских о-вов. Воз-
можно сюда же река Ай на Южном Урале? 
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НАКАТ – (русское) снежный обвал, лавина [Даль, 1912, 2]; волна 
с моря; вкатывание волны на берег во время прибоя. На Бе-
лом море – движение сильного прилива валом (напр., в устье 
Мезени) [Андросова, 1937]. Ср. катать, катить. См. наби-
руха. 

НАКИПЕНЬ – (русское) «ключевая вода, замерзающая зимой по 
мере выхода на земную поверхность», «наледь» (Восточная 
Сибирь) [Черкасов, 1867]; «скопление солей у соляных источ-
ников в зимнее время» (там же) [Мельхеев, 1969]. См. кипень, 
накипь. 

НАКИПЬ – (русское) мель, образованная выносом рыхлого ма-
териала из ручья; нанос (Псковская и Калининская обл.) 
[ООСВРЯ, 1852, 1858]; накипень – «ключевая вода, замер-
зающая зимой по мере выхода на земную поверхность», «на-
ледь» (Восточная Сибирь) [Черкасов, 1867]; «скопление со-
лей у соляных источников в зимнее время» (там же) [Мельхе-
ев, 1969]. См. кипень. 

НАКОВАЛЬНЯ – (русское) коническая гора с плоской, как бы 
срезанной вершиной (Восточный Саян). Метафора. 

НАЛЕДИЦА – (русское) «гололёд», «гололедица» в Псковской 
обл. [Даль, 1912, 2]. См. наледь. 

НАЛЕДОК – (русское) «гололёд», «гололедица» в Псковской 
обл. [Даль, 1912, 2]. См. наледь. 

НАЛЕДЬ – (русское) ледяное образование, широко распростра-
ненное в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, возни-
кающее зимой при сильных морозах, когда на поверхность 
речного льда, или на берега реки (речная наледь), или на по-
верхность вне речной долины (грунтовая наледь) выступает 
снизу вода, обычно тут же и замерзающая. Наледь образует-
ся в условиях сурового климата, когда грунт промерзает на 
большую глубину, и воды реки, покрытой льдом, текут как бы 
в трубе с водонепроницаемыми стенками. лёд постепенно 
утолщается, и речная вода разламывает лёд или же направ-
ляется в бока русла, находя где-либо выход на поверхность. 
Грунтовые наледи по происхождению сходны с речными, но 
питаются подземными водами в области развития вечной 
мерзлоты. Грунтовые наледи начинаются вспучиванием поч-
вы в виде бугра, достигающего иногда 4 м и затем разры-
вающегося вытекающей водой. Наледь – «ледяная масса, 
сохраняющаяся нередко в течение лета» [Щукин, 1938]; «во-
да, выступившая из глубины реки на поверхность льда и за-
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мерзающая последующим свежим ледяным пластом», на 
Камчатке; «нетающий, слежавшийся снег» в верховьях гор-
ных рек Колымского края. Наледь, наледок, наледица – «го-
лолёд», «гололедица» в Псковской обл. [Даль, 1912, 2]. Из-
вестны 36 определений наледи [В. Р. Алексеев. Наледи и на-
ледные процессы. Новосибирск, 1978]. См. лед, наслуд, та-
рын. 

НАЛЕПЬ – (русское) покров влажного или замерзшего снега на 
ветвях, стволах деревьев, телеграфных столбах и т. д. На-
лепь влажная образуется при незначительной положитель-
ной температуре воздуха и сохраняется только вследствие 
липкости. Налепь замерзшая, вторичная, возникает в резуль-
тате замерзания влажной налепи. При ветре слой налепи 
бывает больше на наветренной стороне предметов [Рихтер, 
1965]. Связано с лепенъ. См. кухта, лепенъ. 

НАЛИВ – (русское) ливень, проливной дождь в Архангельской 
обл. [Подвысоцкий, 1885]; наливень – «полой», «дождевая 
туча»; налой – «ливень» в Новгородской обл.; «вода поверх 
льда», «наледица» в Орловской обл. [Даль, 1912, 2]. Ср. 
слой, к лить, наливать. См. залив, залой, ливень, полой. 

НАЛИВЕНЬ – (русское) «полой», «дождевая туча» [Даль, 1912, 
2]. См. налив. 

НАЛИМ – (язык русов) живущий НА ЛИМЕ (ЛИМАНЕ). Все горо-
да с названием ЛИМА расположены у морских или речных 
заливов [Орешкин, 1984, 1994]. См. лиман. 

НАЛОЙ – (русское) «илистое место у реки», «нанос», «ил, «реч-
ные мелкоструктурные осадки» (Псковская обл.) [Мокиенко, 
1969]; в южных областях – «проливной дождь», «ливень». 
См. полой, лой, залой. 

НАЛОЙ – (русское) «ливень» в Новгородской обл.; «вода поверх 
льда», «наледица» в Орловской обл. [Даль, 1912, 2]. См. на-
лив. 

НАЛЫМ – (русское) подводная песчаная отмель на реках Кали-
нинской обл. [Даль, 1912, 2; Клыков, 1959]. Налье – то же; 
«лужа», «полой»; «заливная подводная мель, хрящеватая 
или каменистая», в Калининской, Ярославской и Владимир-
ской обл. [Даль, 1912, 2]; «груды камней в озере», «мелкий 
камень на дне», «каменистая мель», «подводные камни» в 
Калининской обл. [Копорский, 1945]. У В. И. Даля приведена и 
форма налъя – то же налым. Налъя – «мель, используемая 
как участок лова» на оз. Селигер и Велье; «место, где соби-
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рается рыба». А. В. Никитин [1961] считает слово диалектным 
в Ярославской и Калининской обл. 

НАЛЬЕ – (русское) «лужа», «полой»; «заливная подводная 
мель, хрящеватая или каменистая», в Калининской, Ярослав-
ской и Владимирской обл. [Даль, 1912, 2]; «груды камней в 
озере», «мелкий камень на дне», «каменистая мель», «под-
водные камни» в Калининской обл. [Копорский, 1945]. См. на-
лья, налым. 

НАЛЬЯ – (русское) подводная песчаная отмель на реках [Даль, 
1912, 2]. Налъя – «мель, используемая как участок лова» на 
оз. Селигер и Велье; «место, где собирается рыба». А. В. Ни-
китин [1961] считает слово диалектным в Ярославской и Ка-
лининской обл. См. налье, налым. 

НАМЕРЕЧА – (русское) «непролазная чаща» [сообщение С. В. 
Кирикова]. Из приставки на и мереча – «болото», «топь». 

НАМЕРЕЧЬ – (русское) болотистое место в лесу, заваленное 
валежником (Смоленская обл.) [Добровольский, 1914]. Там 
же немереча – «непролазная чаща» [сообщение С. В. Кири-
кова]. Из приставки на и мереча – «болото», «топь». Ср. мрак, 
морок. См. мерена, морок, мороква. 

НАМЁТ – (русское) сугроб снега (Восточная Сибирь). Ср. глагол 
мести. 

НАМОИНА – (русское) отмель при впадении одной реки в дру-
гую.  

НАМОЙ – (русское) отмель при впадении одной реки в другую.  
НАМОЙКА – (русское) отмель при впадении одной реки в дру-

гую, ручья в реку; прибойная гряда из рухляка, нанесенная 
волнением на берег моря; аккумуляция илистого или песча-
ного материала на дне реки; отсюда и намывок – низменный 
песчаный островок, отмель, коса; намывная коса. Ср. намы-
вать, смывать, мыть. 

НАМОРОСЬ – (русское) водяной налёт на предметах, оседаю-
щий из тумана при соприкосновении капель тумана с какой-
либо поверхностью, обладающей способностью смачиваться. 
Образуется на наветренной стороне [Рихтер, 1965]. См. мо-
рось. 

НАМЫВОК – (русское) низменный песчаный островок, отмель, 
коса; намывная коса. См. намой. 

НАНОЧЬ – (русское) северный, теневой склон горы (Горный Ал-
тай) [сообщение А. А. Насимовича]. Из значения ночь – «се-
вер»; ср. укр. нiвнiч – «север». 



 670 

НАПИРИ – (грузин.) «берег», «побережье», «край». Ср. пири – 
устье реки; дословно «рот», «лицо», «край». См. пир. 

НАПОВЕТЕРЬ – (русское) по ветру, на попутный ветер. См. ве-
тер. 

НАР – (мордов., эрз.) луг, проталина. Некоторые указывают на 
связь гидронима Нор-Ломов у гор. Нижний Ломов, где нор от 
нар. Ср. р. Нарутамбов, т. е. луговой Тамбов. См. нурм, нару, 
нор, нара. 

НАРА – (др.-инд.) «один из семи древнеиндийских мудрецов»; 
«может выступать и как собирательный образ, олицетворяя 
одну из ипостасей Брахмы (Праджапати), последний в обихо-
де нередко зовётся Нараяна. Нара в ведийской и последую-
щих индийских мифологиях – индуистской (шиваистской и 
вишнуистской), джайнистской, буддистской, сикхской – озна-
чает водную стихию вообще. В «Вишну-пуране» читаем: «Во-
ды именуются «нара», потому что воды – потомки Нары; 
Брахма по традиции зовётся Нараяной, потому что (в водах – 
«нара») в древности произошло его первое побуждение к 
творению – аяна. Когда мир был единым Океаном, Владыка 
познал, что в водах находится Земля. Поразмыслив, Праджа-
пати захотел ее поднять». Аналогичную смысловую нагрузку 
понятие «нара» имело и во времена нерасчленённой индо-
европейской и доиндоевропейской этнолингвистической 
общности, а Также во времена ее распада и миграции арий-
ских и неарийских племён с Севера на Юг. Вот почему оста-
лись повсюду гидронимические следы с корневой основой 
«нар»: скажем, реки Нара в Подмосковье и Нарва в Прибал-
тике. Когда-то здесь прошли и задержались арийские пра-
предки современных народов, давно уже исчезнувшие с лица 
земли. Ничего, однако, не исчезает бесследно: река Нара всё 
также несёт свои небыстрые воды близ подмосковного горо-
да Нарофоминска, явственно Напоминая ничего не подозре-
вающим обитателям этих краёв, туристам и грибникам о 
древнеарийском божестве Нараяне (Наре) и его водной ипо-
стаси» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 130. Примечание]. 

НАРА – (литов.) поток; одно из значений: «петля», «изгиб реки», 
«меандра». «Корень nar хорошо известен в балтийской гид-
ронимии... колебание не-/на- известно и в других случаях, ср. 
Неруса, Narussa и др.» [Топоров, Трубачев, 1962]. Термин 
представляет большой интерес по устойчивости в гидрони-
мии Евразии и присутствует в значении «вода» во многих яз., 
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ср., напр., хинди диал. нир – «вода», урду ниру – «вода», ас-
сирийское нару – то же. В связи с этим поучительные мысли 
высказывает Гр. Капанцян [1956], когда приводит имя Нар – 
др.-армян. богини воды, морей, дождей, рек, источников. Она 
известна и у хеттов, и у хурритов. У греков морской бог имел 
имя Нерей (а его 50 дочерей – Нереиды). В современном ар-
мян. яз. основа нар встречается в слове цовинар – «молния» 
и как собственное женское имя (Нурин – чучело женщины, 
вызывающее дождь). Этот автор вспоминает гидронимы На-
ра, Нарва, Неро, монгол. термин нор – «озеро». Попытки най-
ти универсальное значение «вода» в топонимах с корнем нар 
на обширных пространствах Евразии уже имели место в ли-
тературе, где в один ряд объединяются гидронимы Индоста-
на, Кавказа, Японии, Сибири, европейской части бывшего 
СССР, Средиземноморья и даже северной половины Африки. 
<> Р. Нара – л. пр. Оки и гор. Наро-Фоминск на ней в Москов-
ской обл.; р. Нарупе в Литве; р. Нарев – п. пр. Западного Буга 
(польский эквивалент Narew из Nary). Список можно было бы 
продолжить. 

НАРАКУЙ – (русское) наледь на снегу. Твердая льдистая короч-
ка на поверхности снега, гололедица, наст [ООСВРЯ, 1858; 
Даль, 1912, 2] (Архангельская обл.). Возможно, соотносится с 
ненец. нара – «снег, покрытый настом» (?) [Мурзаев, 1984]. 

НАРАКУЙ – (русское) тонкий лёд, наст. 
НАРЗАН – (язык русов) относится к группе железистых вод. Об 

этом было известно русам-ариям задолго до "Рождества 
Христова": НА + РЖА + АН = "ОН БЫЛ НА РЖАВЧИНЕ" 
[Орешкин, 1984, 1994]. ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НАРЗАН – о 
целебных свойствах этих минеральных вод было известно 
русам-ариям уже в глубокой древности; сами названия гово-
рят об этом. 

НАРУ – (ассирийское) «вода». См. нара. 
НАРЬЯ – (русское) «заросль на берегу реки, состоящая из мел-

кой ивы, ольхи и других небольших деревьев»; «сырое, труд-
нопроходимое место» (Урал) [Матвеев, 1962]. 

НАСЕКА – (русское) производное от слова сечь (сичь). В 845 
году крупная флотилия русов осаждает Париж (Лютеция, Па-
ризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров 
Сите, на котором русы Меровинга задолго до настоящих со-
бытий и романизации франкской империи поставили укреп-
лённую крепость. Изначально островной лагерь-крепость ру-
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сов-франков (казаков-вранцов) был назван ими Сечь (сравни 
«Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу 
отсутствия в романском алфавите букв «ч» и «ь», написание 
и произношение изменилось на Сите. Такое же происхожде-
ние имеет и Лондонское Сити. (См. Петухов Ю. Д. «Норман-
ны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 226. При-
мечание.) См. сеча, сечь. 

НАСКА – (язык русов) здесь допущены искажения в переписке: 
этрусское "Ж" (наше "С" со штрихом вверху) стало читаться 
"К", отсюда и "насКа". Но следует читать НАС(е)ЖА, то есть = 
"ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА" [Орешкин, 1984, 1994]. 

НАСЛУД – (русское) свежий тонкий лёд, образовавшийся из во-
ды, скопившейся на более старом льду в результате его тая-
ния, или из воды, выступившей из-подо льда через трещины, 
что обычно наблюдается ранней весной, когда таяние проис-
ходит только под действием солнечных лучей, в то время как 
температура воздуха ещё ниже нуля. То же – кочма (Арктиче-
ские моря) [Лаппо, 1940]. Вода, выступившая на реке поверх 
льда в силу разных причин: оттепели, зимнего дождя, подпо-
ра воды из нижних слоев реки; всякая наледь на Южном Ура-
ле; в Рязанской обл. обычна форма наслуз (наличие наслуз – 
признак хорошего урожая). М. Шолохов употребляет слово 
наслус для обозначения пропитанного водой снега (Тихий 
Дон, Донские рассказы). Термин известен и на Волге. См. 
подслуд, слуд, слуз. 

НАСЛУЗ – (русское) «наледь» в Карелии. См. слуз. 
НАСЛУЗ – (русское) пропитанный водой снег (Рязанская обл.). 

См. наслуд, наслус. 
НАСЛУС – (русское) пропитанный водой снег [М. Шолохов. Ти-

хий Дон, Донские рассказы]. Термин известен и на Волге. См. 
наслуд. 

НАСТ – (русское) обветрившаяся плотная корка старого снега 
или обледеневшая поверхность его в результате оттепели и 
последующего замерзания; также – тонкий лёд, образующий-
ся при первых морозах на поверхности реки, озера или моря. 
В разных местах и разные виды наста обозначаются мест-
ными терминами: чарым, чир, череп, пролом, наракуй, на-
стовница, настылъ. На Южном Урале отмечена форма по-
наст [сообщение С. В. Кирикова]. Надёжной этимологии нет. 
Ср. церк.-слав. снадъ – «поверхность», снадитъ – «скреп-
лять», «подгонять»; ср. обнастывати – «покрывать», розна-
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стити – «раскрыть» [Фасмер, 1971, З]. См. ненастье, ча-
рым, череп, чир. 

НАСТОВНИЦА – (русское) тонкий лёд, наст. 
НАСТЫЛЬ – (русское) тонкий лёд, наст. 
НАЧА – (белорус.) «починок»: освоение целины, новая пашня на 

месте сведенного леса, первый посев, новое поселение. См. 
починок. 

НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ – «В трёх верстах от Симферополя на-
ходилась в старину скифская крепость Неаполь» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

НЕБО МОРОЧНОЕ – (русское) «в тёмных тучах». Морока – что-
то путаное, трудное для понимания, неразборчивое (моро-
чить голову); меркнуть, смеркаться; польск. mrok – «сумер-
ки». См. морок. 

НЕВА – (русское) болото, моховое болото. Сюда же ленинград-
ское и новгородское невь, нево [Попов, 1948]. Ср. фин. neva – 
«болото». <> Р. Нева, видимо, получила свое название по 
заболоченной дельте; болото Невий Мох близ оз. Ильмень; 
оз. Ладожское в прошлом оз. Нево. Впрочем, о гидрониме 
Нева возможны и другие решения. Обзор этимологии см. К. 
Горбачевич и Е. Хабло [1962]. Переселенные топонимы: Нев-
ский в Алтайском крае. Невское в Магаданской обл. См. ва. 

НЕГАЛЬ – (русское) озеро, на большей части зеркала заросшее 
тростником, рогозом, камышом (Тамбовская обл.) [Мильков, 
1970]. Соотносится: не + голое. См. гало. 

НЕГЛИНОК – (русское) болотце, влажное место с ключами. <> 
Рч. Неглинка и ул. Неглинка в Москве. 

НЕЖЕНЬ – (русское) северо-восточный ветер в Псковской обл. 
[Кузнецов, 1915]. Видимо, от меженъ – «ветер промежуточно-
го, а не главного румба». См. межа. 

НЕКАТЬ – (русское) вулканический пепел, оседающий из возду-
ха на поверхность снега, отчего лыжи и нарты не скользят, не 
катятся (Камчатка). 

НЁЛ – (манс., хантыйск., диал.) скала, утёс, отрог горы, ее вы-
ступ. У Э. Гофмана [1856] ньел, ньоль – «гора, выдающаяся 
из общей линии хребта»; «выступ, оконечность горной цепи». 
Ср. рус. диал. нёла [Мурзаев, 1984]. 

НЁЛА – (русское) «возвышенность (в среднегорной части Се-
верного Урала), параллельная долине». Такие возвышенно-
сти расчленены многочисленными притоками главных рек 
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[Мурзаев, 1984]. <> Р. Нелтъя, р. Яныг-Нелъя, руч. Нёлсап в 
Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. См. нёр, нёл. 

НЕМЕТЫ – (славяно-русское) название одного из племён супер-
этноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херу-
ски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания арий-
ско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Ру-
сии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавского), бур-
гунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежье-
го холма, острова с признанно славянским населением) – это 
очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этно-
ним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», правиль-
ное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не 
дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

НЕНАСТЬЕ – (русское) плохая, холодная, сырая погода, холод-
ный дождь, нередко с ветром. М. Фасмер [1971, 3] связывает 
со словом наст. 

НЕОБЕЛЁННАЯ ЗЕМЛЯ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 167]. 

НЕПОГОДА – (русское) «плохая погода». В этот же ряд – выго-
да, годный. В рус. говорах год – «благоприятный для чего-
либо отрезок времени»; годы – «празднество», «пир»; година 
– «хорошая погода», но и «плохая» [СРНГ, 1970, 6]. См. по-
года, година. 

НЕПРОПУСК – (русское) отвесная скала, утёс на морском побе-
режье Дальнего Востока, обрывающиеся прямо в море и не 
оставляющие места для пешехода, «не пропускающие» его. 
Места гнездовья морских птиц, места их скоплений, птичьих 
базаров (Тихий океан. Восточная Сибирь) [Андросова, 1937]; 
поперечная отмель в реке, гряда, перекат. <> М. Непропуск 
на о. Беринга. 

НЕПРОХОД – (русское) тип побережья Охотского моря, где горы 
подходят вплотную к морю. 

НЕРВИИ – (славяно-русское) название одного из племён супер-
этноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херу-
ски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания арий-
ско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
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«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Ру-
сии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавского), бур-
гунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежье-
го холма, острова с признанно славянским населением) – это 
очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этно-
ним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», правиль-
ное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не 
дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

НЕРУНГ – (русское) длинная песчаная коса, отделяющая от от-
крытого моря бухту на южных берегах Балтийского моря; об-
разуется из осадков, выносимых реками и передвигаемых 
морскими течениями [Барков, 1948]. Ср. литов. nerija и ла-
тыш. nerija – «узкая, длинная песчаная отмель в море вдоль 
берега» [Невская, 1977]. <> Неринга в Литве. 

НЕСЯК – (русское) высокая льдина; торос небольшой протяжен-
ности; обмелевшая во время морского отлива большая льди-
на, которую приливы заносят взгроможденными одна на дру-
гую льдинами меньшего размера (северные моря) [ООСВРЯ, 
1858]; нагромождение морского льда на мелях в восточной 
части Белого моря, где несяк достигает 7 – 8 м высоты; то же 
– стамик, стамуха в его западной части [Бадигин, 1956]. Ср. 
нести, нестись. 

НЕТЕКА – (сербохорват.) «стоячая вода». См. нетечь. 
НЕТЕЧ – (укр.) «болото», «стоячая вода» [Гринченко, 1958, 2] 
НЕТЕЧА – (укр.) «болото», «стоячая вода» [Гринченко, 1958, 2]. 

См. теча. 
НЕТЕЧЬ – (русское) засыпанный ручей, занесённый паводковы-

ми отложениями; сухой или часто пересыхающий ручей; 
омут, стоячая вода. От не + течь. Ср. укр. нетеч, нетеча – 
«болото», «стоячая вода» [Гринченко, 1958, 2], сербохорват. 
нетека – то же во втором значении. <> В Белоруссии нп Не-
теч, Нетечи, Нетчин [Жучкевич, 1974]; Нетечинцы в Хмель-
ницкой обл. 

НЕТРА – (русское) непроходимое болото, глубокая топь, см. 
бездань – то же (белорус.); непроходимая заросль, лес, 
дебрь (укр.) [Гринченко, 1958, 2]. У Н. И. Толстого [1969] не-
тра, нэтра – «непролазная чаща», «труднодоступное место 
в густом болотистом лесу», «трущоба», «непроходимый лес», 
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«чащоба». Из теребить – «вырубать лес»; нетра – «место, 
где нельзя теребить лес». 

НЕУДОБИ – (русское) покрытые оврагами и рытвинами земли, 
неудобные для хозяйственного использования; высокогорные 
осыпи и льды; гольцы в крупных глыбах и россыпях гранита; 
топкие болота и т. д. В географической литературе принято 
определение «дурные земли», что оказывается калькой с 
англ. bad lands, под которыми понимается тип резко расчле-
нённого эрозионного ландшафта, лишённого сомкнутого рас-
тительного покрова. 

НЕЧИСТЫЙ ЯР – (русское) крутой берег, вблизи которого нахо-
дятся в воде карчи (Волга) [Неуструев, 1914]. 

НИВА – (болгарское) «поле».  
НИВА – (польск. niwa) «поле». 
НИВА – (русское) пашня, поле. В Новгородской обл.— участок 

подсечного земледелия, а в Ярославской обл. – луг, луг с по-
рослью кустарников, но не пашня (Машкинский р-н). В Поле-
сье, по сборам Л. Т. Выгонной [1968], нива – «давно исполь-
зуемый под пашню участок земли среди леса»; впрочем, зна-
чения слова нива обладают здесь большой амплитудой. бол-
гар. нива, чешск., словац. niva, польск. niwa – «поле». У Н. М. 
Шанского [1971] читаем: «Нива. Общеславян. Считают суф-
фиксальным производным от той же основы, что и низ, ниц». 
М. Фасмер [1971, 3] связывает со ст.-славян. нива – «место», 
«местность». <> Нива в Крымской обл.; Нивки в Гомельской, 
Житомирской, Новгородской обл.; разъезд Нива Трудовая 
Приднепровской ж. д. близ Кривого Рога; нп Сухая Нива в 
Ленинградской обл.; Нивицы во Львовской обл.; Нив-ное на р. 
Ипуть в Брянской обл. За рубежом: Нивица в Зеленогурском 
воеводстве Польши; Нивнице на юго-востоке от Угерске-
Градиште и Добра-Нива в Словакии; Нивице в Боснии и Гер-
цеговине в Югославии. 

НИВА – (русское) порог на реке, быстрина, небольшой водопад 
(Архангельская и Мурманская обл.). Саам. nivo, njave; ср. 
фин. niva в тех же значениях [Попов, 1965]. <> Р. Нива на 
Кольском п-ове, на порогах которой построена гидроэлектро-
станция, близ нее – нп Нивск; ст. Нива Октябрьской ж. д. в 
Карелии; Нива в Финляндии. 

НИВА – (словац. Niva) «поле». 
НИВА – (ст.-славян.) «место», «местность» [Фасмер, 1971, 3]. 
НИВА – (чешск. Niva) «поле». 
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НИЗОВКА – (польск. nizowka) низкий уровень воды. См. межа, 
межень. 

НИЗОВЦЫ – (великорусское) «жители низа». У греческих и рим-
ских писателей: Nischani (Низовцы) [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155]. См. русы, низ. 

НИКАРАГУА – (язык русов) НИЗА + АРА + ЖИЯ = "ВНИЗУ (НА 
ЮГЕ) ЖИЛИ АРА [Орешкин, 1984, 1994]. 

НИЛ – (язык русов) (а)Н + ИЛ; оставляемый рекой во время раз-
лива, ИЛ служит прекрасным удобрением [Орешкин, 1984, 
1994].  

НИЛАКСЫ – (русское) ряд длинных подводных временами об-
сыхающих скал на Белом море. Песчаная узкая мель на Но-
вой Земле.  

НИЛАС – (русское) молодой нетающий лёд, осенью носимый 
ветрами по волнам океана, особенно около устий рек, где оп-
ресненная вода быстрее замерзает. У Г. Д. Рихтера [1965] – 
тонкий, но слитный ледовый покров, образующийся на спо-
койной поверхности моря, озера или реки и удерживающий 
снег (северные обл., арктические моря). 

НИЛАСЫ – (русское) молодой нетающий лёд.  
НИОРД – (сканд. Niord) герой эпоса. «Прославляемый Сканди-

навами в Эдде герой Niord был Славянин венедского племе-
ни, а именно Нурянин (из Нурской земли); ибо славянская бу-
ква у, также ю у Скандинавов, всегда переменяется в io, как, 
например, люд – liod, тур – tior, блюдо – biord и проч.» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 60]. 

НИР – (хинди диал.) «вода». См. нара.  
НИРВАНА – (язык русов) НЕПРЕРЫВНАЯ [Орешкин, 1984, 

1994]. 
НИРЕЦ – (болгарское) нирец – «яма», «впадина», «подземе-

лье». См. нора. 
НИРУ – (урду) «вода». См. нара. 
НОВИНА – (русское) непаханая земля, целина, выкорчеванный 

лес или кустарник для посевов, сенокосов, то же – сеча, но-
вочистъ. Новинные земли, т. е. целинные земли. Но и вновь 
освоенная под пашню земля, уже дающая первые урожаи. 
Семантическое поле охватывает и новинки – «пионерские 
поселения на незаселенных, вновь осваиваемых землях». <> 
Новинки близ Можайска в Московской обл.; Большая Новинка 
на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской обл.; 
Новинка – топоним, несколько раз повторяющийся в названи-
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ях нп в Ленинградской обл. В. А. Жучкевич [1974] пишет: «Но-
винки... названия широко распространены на всей террито-
рии Белоруссии». Новинки в Горьковской, Костромской, Куй-
бышевской, Ярославской обл.; Новинское в Кировской обл.; 
Новь в Курганской обл. 

НОВИНКИ – (русское) «пионерские поселения на незаселённых, 
вновь осваиваемых землях». См. новина. 

НОВИННЫЕ ЗЕМЛИ – (русское) непаханая земля, целина, вы-
корчеванный лес или кустарник для посевов, сенокосов. См. 
новина. 

НОВОРУССЫ – «Историки говорят, что главные племена Сар-
матов составляли яциги, алане и роксолане. Об яцигах гово-
рят историки весьма мало, но признают их Сарматами 
(Sarmatae Arcaraganthes) и делят на три касты, а именно: на 
королевских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Ду-
ная; на хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на 
яцигов Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть изуродо-
ванное греками слово меченосцы, в том нет никакого сомне-
ния; ибо мы видим, во-первых, что это деление перешло на 
них со Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, 
когда они назывались ещё Скифами; во-вторых, это яциги 
именно находились в беспрестанных войнах с римлянами, 
византийцами и готами, и потому прозвание их меченосцами, 
а под именем скифов воинственными весьма соответство-
вало их образу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни 
русского, ни итальянского языков, русское слово меченосцы 
никогда не произнесет иначе, как метанасте. Азовские яциги 
двигались постоянно с роксоланами вместе. Часть их, остав-
шаяся в Венгрии, и до сего времени существует под именами 
ящагов и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, на-
зывается и по сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой 
кубок с древнеславянской надписью. Мы читаем эту надпись 
так: «Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитци-
ги таиси». По-великорусски: «Был Жупан тише луга; То был 
Таул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примеча-
ние: По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у 
нас часто навыворот, ибо многие говорят: тише воды, ниже 
травы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень 
бурлива и, следовательно, громка, а трава всегда выше во-
ды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия 
Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где 
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сидели яциги. По Птолемаю, действительно сидели на этом 
месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были 
Славяне, ибо и слово жупан принадлежит славянам и соот-
ветствует князю или гетману. Сербия разделена была даже 
на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан 
соответствовал великому князю и находился в тех же отно-
шениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее ме-
сто, где являлись яциги, было в соседстве с Литвой. Роксо-
лане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней 
Померании, под тем же своим именем, но потом они являют-
ся уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

НОВОРУСЬ – (яз. русов) местность обитания русов. «У Скимно-
са Хиосского то место Балтийского моря, где были янтарные 
копи, названо Novorutha (Новорусью)» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 96]. 

НОВОЧИСТЬ – (русское) «голая, гладкая, безлесная равнина, 
степь, тундра». См. чисть, чистик, чистозор, чистина. 

НОВОЧИСТЬ – (русское) непаханая земля, целина, выкорче-
ванный лес или кустарник для посевов, сенокосов. См. нови-
на. 

НОВЫЙ ГОРОД – (великорусское) построен как выселок из 
«старого». В передаче римских и греческих авторов: Новго-
род – Nowago, Nemogarda. [Классен Егор Иванович, 1854]. 

НОВЬ – (русское) непаханая земля, целина. См. новина. 
НОГА – (русское) «подножие». См. пасть. 
НОР – (монгол.) «озеро». См. нара. 
НОРА – (русское) грот, пещера, яма, подкоп. болгар. нирец – 

«яма», «впадина», «подземелье»; словен. nora – «пещера». У 
И. И. Срезневского [1903, 2] приведено др.-рус. понрети, по-
нерети, понру – «погрузиться», «опуститься», «залить», «по-
крыть». От славян. нерети – «скрыться», «опуститься». Ср. 
нырять, нырок, понурый, понор. У А. Г. Преображенского 
[1958] можно найти соответствие и за пределами славян. яз.: 
литов. nerti – «нырять», латыш. nira – «утка нырок». <> Воз-
можно, р. Нерис (Вилия) – пр. Немана; Нарев – пр. Буга; оз. 
Нарочь в Белоруссии; р. Неретва в Югославии. См. нырок, 
понор. 

НОРА – (словен. Nora) – «пещера». 
НОРВЕЖЦЫ – «Современные названия Норге и нордмен (гер-

манское заимствование). В сагах и хрониках Норвегия назы-
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вается – Норег, норвежцы – нореги. Норег = Норек, нореги = 
нореки. Здесь мы сразу видим удивительное сходство топо-
нима и этнонима с летописной землёй, родиной славян Нори-
ком и самими славянами, русами–нориками. Учитывая, что 
предки норегов не автохтоны в Скандинавии, а пришли туда, 
по мнению археологов, с юго-востока в III—II тыс. до н.э., 
можно предположить, что мы имеем дело не со случайным 
совпадением. В середине 1 тыс. н.э. (см. историко-
этнографический справочник «Народы мира», СЭ. М, 1988), 
на территории будущей Норвегии, то есть в Нореге–Норике 
проживали племена хайлегов, трёндов, ранриков, раумов, ау-
гандов, граниев и ругов. Руги, как известно, балтийские сла-
вяне, иначе – русы. Именно они составляли основу народо-
населения Норега-Норика. Антропологически норвежцы–
нореги относятся к балтийскому типу атланто-балтийской ра-
сы большой европеоидной расы. К тому же типу относятся и 
западные славяне Балтийского и Североморского побережий. 
Нореги отличаются высоким ростом. Вспомните описание 
Ибн Фадланом русов – «они высоки как пальмы и красны ли-
цом». Ругии-русы – означает «светлые, красные, рыжие» 
(сравни «рудый», «русый» и пр.) Свой язык норвежцы–нореги 
и по сию пору называют словом «мол»: «риксмол» – государ-
ственный язык, «бук–мол» – книжный язык, «ланс-мол» – 
язык страны. Здесь чётко просматривается русско–
славянский корень «мол» в значении «речь, язык» (сравни – 
«мол–ва, мол–вить, молитва, мол–чать и т.д.). На исходном 
языковом уровне подобные случайные совпадения исключе-
ны. Есть ещё одно обозначение норвежского языка – «норск», 
здесь мы чётко определяем суффикс «-ск», типично славян-
ский. Реконструируя утраченное окончание, мы получаем 
«норский» (как, к примеру, «русск–ий, норикс–кий, славянск–
ий). В летописях мы часто встречаем и обратную трансфор-
мацию «язык словенск», что нам понятно без перевода, что 
родственно и однотипно сочетанию «язык норск». И никаких 
«lange». На архаическом языковом уровне в Нореге–
Норвегии мы имеем дело со славянской речью – языком – 
молвой. «Русско–Норвежский» даже на современном нор-
вежском звучит и пишется «Russisk–Norsk» в соответствии со 
славянским, русским словообразованием. А это отнюдь не 
«Russian–Norwegian». Так же и другие, к примеру, прилага-
тельные: «historisk» – «исторический»; «asket – asketisk» – 
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«аскет – аскетический». Тысячелетнее подавляющее присут-
ствие германцев, языковая и культурная ассимиляция не 
смогли полностью уничтожить в Норике – Нореге – Норвегии 
изначальных славянских корней – основ, славяно-русского 
(руги-русы) начала» [Юрий Петухов, 2003, стр. 150-151]. <> 
Норвегия. 

НОС – (русское) «мыс». См. пасть. 
НОС – (русское) узкий мыс, острый выступ горы, обрыв в конце 

гряды. Очень интересный термин по ареалу и употреблению. 
У И. И. Срезневского [1893—1903] можно найти др.-рус. носок 
– «то, что выпячивается, торчит вперед». Ю. Г. Вылежнев 
[ВГ, 1960, 70] нашёл этот термин в уменьшительной форме – 
носок на Чусовском озере в бас. Вишеры, а В. П. Андросова 
[1937] – на Белом море. В старой рус. географической лите-
ратуре нос – «полуостров». У Степана Крашенинникова: 
«Чюкчи живут в носу, от них Чюкоцким называемом». Из сла-
вян. яз. географическая параллель обнаруживается в болгар. 
в значении «мыс». Ср. м. Маслен Нос на Чёрном море в Бол-
гарии у Бургаса и м. Карабурун на Чёрном море у Стамбула; 
Инджебурун у Синопа – самая северная точка Турции; Кара-
бурун, Бозбурун, Едибурун на Средиземноморском побере-
жье этой страны. За пределами славян. языков обнаружива-
ются следующие значения: в шведской топонимии nas – 
«мыс», «часть суши между двумя озёрами и рекой, их соеди-
няющей», «часть суши между двумя сливающимися реками», 
«часть суши между двумя дельтовыми протоками», «земель-
ный участок между сходящимися дорогами»; в англ. яз. naze 
– «нос», но и «скалистый мыс»; латин. nasus – «нос», но и 
«мыс», «коса»; в Финляндии nasa – «участок леса, вдающий-
ся в луг», что считают заимствованием из шведского. Латыш. 
nass – «ноздря». <> Обильны топонимические примеры, ло-
кализованные на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Нос Земли – так в некоторых рус. документах землепроход-
цев XVIII в. называли м. Лопатку на Камчатке; п-ов Тайгонос 
между Пенжинской и Гижигинской губами Охотского моря; м. 
Святой Нос в Сибири в проливе Дм. Лаптева; Волчий Нос на 
Ладоге, Бесов Нос на берегу Онежского оз. у «бесовых сле-
дов» – неолитических наскальных рисунков. Мысы: Кремен-
ной Носок, Середний, Еловый, Каменный Носок на Чусовском 
оз. на Урале; Лудоватый и Святой Нос у входа в Чешскую гу-
бу Баренцева моря; Болванский Нос на о-ве Вайгач, а также 
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на Большеземельском побережье Печорского моря, назван-
ный так по присутствию деревянных идолов – болванов; Свя-
той Нос на Байкале; м. и посёлок Лисий Нос на побережье 
Финского залива под Ленинградом; м. Носок на Турьем п-ове 
Кандалакшского берега; Канин Hoc на п-ове Канин; Бабий 
Нос на Терском берегу Белого моря; м. Сухой Нос и Север-
ный Гусиный Нос на Новой Земле; г. Бабин Нос на западе 
Балканского хр. в Болгарии. 

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ПРАЭТНОСЫ – древние праэтносы. Име-
нуются так в соответствии с ностратической теорией в языко-
знании (от итал. nostra – «наши») – научной гипотезой, разви-
ваемой с начала XX в. рядом зарубежных и отечественных 
лингвистов, согласно которой на промежуточном отрезке раз-
вития языков народов мира существовала единая макросе-
мья, включающая несколько семей и языков Евразии и Афри-
ки – индоевропейские, картавельские (кавказские), семито-
хамитские, уральские, тюркские, монгольские, тунгусо-
маньчжурские, дравидские, корейский, а также отчасти этрус-
ский, чукотско-камчатские, японский, нивхский, юкагирский. 
Перечисленные языки иногда также называют бореальными, 
борейскими, а саму гипотезу – сибирской. Данная теория до-
казывает не только былое языковое единство, но также и об-
щее происхождение народов – носителей языков [Дёмин В. 
Н., 2004, стр. 104. Примечание]. 

НОЧЬ – (русское) север. Ср. укр. пiвнiч – «север». См. полуноч-
ник. 

НУТР – (укр.) омут, водоворот на Днепре; нутра – «пучина», 
«бездна». Ср. нутро, внутренность. 

НУТРА – (русское) «пучина», «бездна» (на Днепре). 
НЫЛАС – (русское) молодой нетающий лёд. См. нилас. 
НЫРОК – (русское) место исчезновения ручья, воды под землю 

в карстовых районах. Выход ручья на дневную поверхность – 
выпорок. От нырять. <> Нырки в Карелии. См. нора. 

НЭТРА – (русское) «непролазная чаща», «труднодоступное ме-
сто в густом болотистом лесу», «трущоба», «непроходимый 
лес», «чащоба» [Толстой, 1969]. См. нетра. 

НЯМА – (русское) глубокое место в реке, омут, яма (Оренбург-
ская обл.) [ООСВРЯ, 1952]. 

НЯР – (манс.) болото, открытое моховое болото. Из русского 
нарья – «заросль на берегу реки, состоящая из мелкой ивы, 
ольхи и других небольших деревьев»; «сырое, труднопрохо-
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димое место» (Урал) [Матвеев, 1962]. Ср. сельк. няр, няры – 
«болото». Широко распространенный термин в Западной Си-
бири, где он часто формирует географические названия. 
Можно сблизить ряд болотных терминов: коми нюр, эвенк. 
нярут и т. д. <> Р. Нярга и Няркюпте, болото Пуруняр и Не-
валь-няр, оз. Няртур и Нярыльто в Западной Сибири. Л. И. 
Розова [1973] отмечает повторение термина в топонимах по 
рекам Тыму, Оби и Кети. Няр в Пермской обл. См. нар, нур, 
нюр, нярут. 

НЯРЫ – (великорусское) «валеные сапоги». «Существует у ру-
сов-славян обычай: называть своих собратий по их промыс-
лам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сы-
ромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, лун-
тайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунни-
ками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярыняна-
ми, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. Греки 
передали и эти названия под видом отдельных народов, как 
то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, ибо это 
название имеет совершенно другое отношение), Kimri, 
Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Mala-
chita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – 
Вот почему все эти названия представлялись позднейшим 
розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные народы, 
а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого нару-
шилась и связь в действиях русов-славян в Европе» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

НЯРЫ – (русское) «валеные сапоги». Жители именовались «ня-
рыняне». В хрониках: Neuri, Nerinani. [Классен Егор Иванович, 
1854]. 

НЯША – (русское) жидкое, топкое дно озера; болотная топь; вяз-
кая глина; ил; озерные отложения; вязкие грунты, обнажаю-
щиеся на берегах озер и рек при низкой воде; илистый топкий 
пляж на морском побережье при отливе; речные наносы и 
вязкие темные илы в виде отмелей, появляющиеся в устьях 
рек на Канином п-ове; на Северном Урале – тинистая масса 
на болоте, в пруду или озере, в которую глубоко провалива-
ются ноги. Местами слой няши достигает 1 – 2 м. В северо-
восточной Якутии – всякие мягкие илы. На Индигирке – реч-
ная грязь, ил. Саам. диал. niesse – «грязь», «мусор» [Фасмер, 
1971, 3]. Ср. коми няща – «осадок», «ил», «тина», что счита-

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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ется заимствованием из русского языка. <> Няшабож в Коми, 
Няшино в Тюменской обл. 

НЯШЬ – (русское) жидкое, топкое дно озера; болотная топь. 

О 
ОБ – (таджик.) вода, речка, река; в диал. ов, on, оу, ay – то же. 

Две последние формы прошли стадию десемантизации и вы-
ступают в роли гидронимических суффиксов [Розенфельд, 
ТСА, 1978]. Ягноб. ов – «вода», ова – «горный поток», как и 
таджик. оба. Ср. перс. а6 – «вода», «родник», «речка»; та-
лышское мурдов, мурдаб – «лагуна», «озерко» на побережье 
Каспийского моря; азерб. овдан – «водохранилище»; урду аб 
– «поток»; в Копетдаге в Туркмении аб – «термальный источ-
ник». Перс. словосложения дают новые значения: абдере – 
«узкий морской залив»; абгах – «пруд», «озеро», «водохра-
нилище»; абгир – «бассейн реки, моря», «водоём»; аббендан 
– «искусственный водоём для орошения»; аббенд – «плоти-
на». Биаб – дословно «безводный»; с суффиксом -ан: биабан 
– «пустыня», «безводная степь», «необработанный», «невоз-
деланный»; парьяб – «орошаемая земля» [Савина, 1971]. 
Сюда же азерб. а6 – «река»; армян. an – «берег», джапи – 
«на берегу реки», «набережная». И. Дуриданов [1976] указы-
вает на индоевроп. основу ар – «вода», «река», что получило 
отражение во фрак. яз.: ара, aphus – «вода», «река», «род-
ник»; ст.-прус. аре – «река», aphus – «источник»; ст.-индийс. 
ар – «вода». <> Бесчисленное количество топонимов образо-
валось с участием этого термина на обширных пространствах 
Азии. Они обычны в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, 
Азербайджане, в горах Куньлуня, окаймляющих Таримскую 
впадину, в Иране. А. 3. Розенфельд [1978] приводит список 
гидронимов Таджикской ССР, в которых присутствуют слова 
об и оу в роли аффикса: Оби Хингоу, Оби Равноу, Оби Ниоу, 
Оби Ниёу, Оби Хамароу; Сурхоб и Обисурх (и то и другое – 
красная река), Сафедобдара (белая река-ущелье), Сиёхоб 
(чёрная река). Варзоб. Нередки имена Дуоб, Дуоба – двуре-
чье. В прошлом Амударья нередко именовалась Обиаму. В 
Азербайджане – р. Сиов, населённый пункт Зардоб. В этот же 
ряд включали и имя азербайджанского п-ова Апшерон (из аб 
+ ширин – «сладкая (т. е. вкусная) вода» или из аб + + шор + 
ан – «соленая вода»). А. Гусейнзаде [СТ, 1974, 3] считает, что 
в основе этого топонима лежит этноним афшаран – «место, 
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где живут афшары». Фараб на Амударье в Чарджоуской обл. 
Гидронимы в бас. Днепра Апажа, Апа-жонка, Апака возводят 
к этому терми-. ну и сравнивают с авест. an – «вода» [Топо-
ров и Трубачев, 1962]. Абиси в Восточной Грузии (форма с 
грузин. суффиксом -с) [3. Г. Чумбуридзе. Тр. Тбилисского ун-
та, 1975, 164]. В Армении р. Апаран. А. П. Дульзон [ТВ. 1964] 
перечисляет 35 названий рек с об в Кемеровской обл., Крас-
ноярском крае, Хакасии, в бассейнах Оки, Ии, Уды, Ангары: 
Антроп, Аобы, Удобь, Чундобь, Абакан (хакас. Абган), Объюл, 
Обчет и т. д., что указывает на индоевроп. гидронимический 
ареал. Сюда же р. Аба – пр. Томи и Аба – пр. Абакана; Тара-
ба, Хираба. Некоторые авторы в этот же ряд относят и Обь, 
что встретило возражения со стороны А. П. Дульзона [там 
же], М. Фасмера [1971, 3]. В. Штейниц [ВГ, 1962, 58] считает, 
что с этой рекой русские познакомились в ее низовьях, чему 
свидетельствуют и топонимы Обдора, Обдорск, где коми 
слово дор – «сторона», «берег». Ср. коми об – «снежная, та-
лая вода». Это же слово формирует гидроним Обва (где ва – 
«вода», «река») в Пермской обл. Нужно отметить, что ещё в 
прошлом веке, задолго до В. Штейница, И. Н. Смирнов [Изв. 
Об-ва археологов, историков и этнографов при Казанском ун-
те, 1891, 9, 2] доказывал зырянское происхождение гидрони-
ма Обь. Обзор этимологии и сводку названий реки на разных 
языках см. в статье М. Ф. Розена [Изв. Алтайского отд. Гео-
графич. об-ва СССР, 1970, II]. За рубежом – Пенджаб (пяти-
речье) и Доаб (двуречье) – местность между Гангом и Джам-
ной; р. Бонап, населённый пункт Биаб в Иране. См. абад, an, 
яб. 

ОБА – (таджикское) «горный поток». Индоевропейский яз. См. 
аб, ау, об, ов, ова, оп, оу. 

ОБАМБАР – (таджик., туркмен.) куполообразный подвал, под-
земное водохранилище. Сравни русское амбар; древнерус-
ское и диалектное анбар; персидское абамбар, абэмбар, абэ-
эмбар. От иранского (арийского) аб, об – «вода» и араб. эм-
бар – «хранилище». Обамбары встречаются в безводных 
пустынях юга Средней Азии. См. амбар.  

ОБВАЛ – (русское) падение чего либо. Раскладка: об + вал. См. 
вал. 

ОБЕД – (русское) марево, мираж (центрально-чернозёмные обл. 
России). Ф. Н. Мильков [1970] приводит слова писателя А. И. 
Эртеля: «За Битюком леса синеются, а за лесами, в жаркий 
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день, словно волны какие обеды по степям бегут». Связано с 
жарким временем летнего дня, когда знойный воздух подни-
мается с поверхности земли, а его колебания создают волны 
миража. См. обедник. 

ОБЕДНИК – (русское) юго-восток и юго-восточный ветер (Север, 
Сибирь); ветер, дующий в середине дня. От обед, время обе-
да. 

ОБЖОР – (русское) – (русское) вода, выступившая поверх льда, 
иногда замерзающая; часто образуется на склонах льда у по-
рогов (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ОБЖОРА – (русское) вода, выступившая поверх льда, иногда 
замерзающая; часто образуется на склонах льда у порогов 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. См. жерело. 

ОБЛАЗ – (укр., диал.) обрыв, круча, скала, крутая гора, крутой 
склон, дорога через гору, выступ горы на дороге, невысокий 
заросший хребет [Марусенко, 1968]. Стремнина, крутизна, 
обрывистая скала, обрыв (Карпаты) [Гринченко, 1959, 3]. См. 
лаз. 

ОБЛАКО – (русское) скопление продуктов конденсации водяного 
пара в атмосфере, слагаемое из мельчайших водяных капель 
и кристалликов льда. Облачная система, облачность, облач-
ный покров. Существует международная классификация об-
лаков, по которой облака делятся на облака верхнего, сред-
него и низкого яруса [Хромов, Мамонтова, 1955]. По форме 
облачных образований различают облака: кучевые, кучево-
дождевые, перистые, перисто-слоистые, перисто-кучевые, 
слоистые, высокослоистые, высококучевые. Др.-pyc. оболокъ. 
Ясные славян. соответствия в формах облак, oblak, oblok. Из 
ob-volkъ (от волок, влеку) [Фасмер, 1871, 3]. То, что обвола-
кивает (небо). См. волок. 

ОБЛАСТЬ – (русское) крупная административная единица. В 
физической географии – таксономическая единица природно-
го (физико-географического) районирования. Др.-рус. обо-
лость из об + volstь [Фасмер, 1971, 3]. О сопоставимости об-
ласть и власть см. у А. С. Львова [1966]. <> Челябинская 
область. См. волость. 

ОБЛИВ – (русское) широкая облесённая пойма с мощным пол-
новодным плесом и обилием старичных ложбин. По-
видимому, слово происходит от большой обводненности ме-
стности. Термин употребляется применительно к пойме Во-
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ронежа от устья Усмани до Берковой горы [Мильков, 1970]. 
<> Обливская в Ростовской обл. См. ливень, ливы. 

ОБЛИГ – (укр.) «лог», «залежь». Раскладка: об + лиг. См. облог. 
ОБЛОГ – (русское) балка, долина, овраг. Раскладка: об + лог. 

См. лог. 
ОБЛОГ – (русское) возвышенный луг, курган [Будде, 1897]. Су-

ходольный луг между двумя балками; используемая под вы-
пас бровка балки (Орловская, Воронежская обл.) [Мильков, 
1970]. Межа между полями, залежь, целина. Укр. облiг – 
«лог», «залежь». <> Обложки в Сумской обл. См. лог. 

ОБЛОГА – (русское) «водораздельное пространство между бал-
ками» (Курская обл.) [Ященко, 1974]. Раскладка: об + лога. 

ОБЛОЙ – (русское) обильный крупный снег в Псковской обл.; 
снежная и обледеневшая крупа, град, смерзшийся наст; на-
слуд в Калининской обл. Пойма, затопляемая низина, низ-
менные луга под водой в Калининской и Смоленской обл. См. 
залой ливень, налой, полой. 

ОБЛОЙ – (таджик.) мутная, грязная вода. Из об – «вода» и лой – 
«грязь», «глина», «ил». Индоевропейский яз. См. об, лай. 

ОБЛЫВИНА – (русское) снежная лавина в горах (Сибирь) [Даль, 
1912, 2]. Сближению с лыва, лывина препятствует разная се-
мантика. Раскладка: об + лывина. См. оплывень, оплывина. 

ОБМАНКА – (русское) слегка замёрзшее сверху болото; путь по 
нему кажется возможным, удобным, но, стоит наступить, нога 
проваливается (Карелия, Архангельская обл.) [Куликовский, 
1898]. Раскладка: об + манка. См. маниха. 

ОБМОРОК – (русское) см. морок. 
ОБОДИНА – (русское) залив, очень мало вдающийся в сушу в 

Каспийском и Аральском морях [Берг, 1945]. Ср. обод – «на-
ружная часть колеса». 

ОБОЛОНЬ – (русское) низменный луг, плоская влажная пойма 
реки, низина, заливаемая водой, влажный затопляемый луг, 
топкое место, опушка леса, край поля, у воды. Слово встре-
чается и в формах болонин, болонина, блонь, блонье; бело-
рус. балонь, балонъе, балонне, балоцiна также в значениях: 
«пастбище», «равнина», «открытое .место», «поле», «пло-
ская низина» [Яшкин, 1971]. В Псковской обл. болонье – «низ-
кое, болотистое, заливаемое водой место» [Мокиенко, 1969]. 
В словаре И. И. Срезневского [1903, 1] болонь —«низменное 
поречье, покрытое травой». Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] болонь 
– «низменный луг», «выпас» – считает слово одной из древ-
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них лексических изоглосс восточного славянства. Н. И. Тол-
стой [1969] выполнил детальный анализ этого слова: «В По-
лесье чистое луговое пространство среди леса или болота, 
иногда у реки, называется полонь или болонь. Обе формы не 
сосуществуют в одних и тех же говорах и могут быть разгра-
ничены географически». В западной части СССР – полонь. В 
районах Чернозёмного Центра болонь, болонья – «низменное 
место, покрытое травой» [Мильков, 1970]. Укр. болоня – 
«равнина», «пастбище», «выгон»; болгар. блана – «дерн». Н. 
И. Толстой сближает термин полонь со словац. и чешск. plan 
– «широкая равнина», «плоскогорье», «площадка в юрах»; 
польск. plonia – «лужайка в лесу»; словен. plan – «открытая 
местность, не поросшая деревьями», «равнина»; planja – 
«альпийский луг», «пастбище»; сербо-хорв. диал. plana – 
«большая поляна», «лужайка в лесу». Многие лексические и 
семантические параллели позволили этому автору сблизить 
болонь, полонь с полониной, планиной. Ареал термина об-
ширный от Центральной Европы до Дальнего Востока, куда 
он был перенесен русскими и украинцами, что и получило от-
ражение в топонимии. Обширная литература показана у Н. И. 
Толстого [См. также: А. И. Иванова. Труды 2-й научно-
методической конференции Московского зонального межву-
зовского объединения кафедр русского языка педагогических 
институтов. Владимир, 1964; С. И. Котков. РР, 1975, 5]. В. М. 
Мокиенко [1969] показал связь с праславянским bolto древ-
нейшего значения – «низменное болотистое место». Боль-
шой след в славян. топонимии: Болонь в Рязанской обл. и 
Хабаровском крае; Оболонь на р. Кривая Руда Полтавской 
обл., по долине которой протянулись обширные низменные 
заболоченные луга; Болонье в Новгородской обл.; р. Оболонь 
в бассейне Оки (там много и других подобных гидронимов); 
Оболонь на пр. берегу Десны в Черниговской обл.; Оболонь в 
Полтавской обл.; Оболонь на Днепре, больше всего стра-
давший во время весеннего разлива [см. очерк А. Куприна 
«Оболонское разорение». Литературная газета № 49 (4283) 
от 2. 12. 70]; Болонь в нижней части долины Амура; два нп 
Блонь в Белоруссии; Оболонь – один из районов Киева; гор. 
Блонье на запад от Варшавы; несколько гидронимов в бас. 
Вислы и Савы: Бланка, Бланчица и др. См. болото, планина, 
полонина. 

ОБОЛОНЬ – (русское) см. болонь. 
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ОБРЕЗ – (русское) жёсткий снег, по которому некованым лоша-
дям бежать неудобно; неровность зимней дороги после вьюги 
(Смоленская обл.) [Добровольский, 1914]. К резать. См. ле-
зун. 

ОБРЕЗНОЙ БЕРЕГ – (русское) глубокий (Поволжье). У Д. А. Бо-
гданова [1925] читаем: «Обрезной или чистый яр – такой глу-
бокий яр, у которого нет подводных отмелей, карчей и т. п. 
препятствий для судоходства. Обрезной песок – около кото-
рого достаточная глубина. У отлогого песка всегда мелко и 
течение всегда тихое, а потому он делается обрезным только 
тогда, когда течение воды в русле почему-либо направилось 
в сторону песка, отчего последний начинает подмывать и из 
отлогого делать обрывистым, сначала в подводной его части, 
а затем и в надводной; тогда принято говорить у волгарей, 
что «песок стало резать». Обыкновенно около берега, проти-
воположного обрезному песку, начинает образовываться от-
мель (побочень)».  

ОБРЕЗНОЙ ПЕСОК – (русское) «около которого достаточная 
глубина. У отлогого песка всегда мелко и течение всегда ти-
хое, а потому он делается обрезным только тогда, когда те-
чение воды в русле почему-либо направилось в сторону пес-
ка, отчего последний начинает подмывать и из отлогого де-
лать обрывистым, сначала в подводной его части, а затем и в 
надводной; тогда принято говорить у волгарей, что «песок 
стало резать». Обыкновенно около берега, противоположного 
обрезному песку, начинает образовываться отмель (побо-
чень)» [Богданов, 1925]. 

ОБРЕЗНОЙ ЯР – (русское) «такой глубокий яр, у которого нет 
подводных отмелей, карчей и т. п. препятствий для судоход-
ства» (у волгарей в Поволжье) [Богданов, 1925]. 

ОБРОН – (русское) убыль воды при морском отливе, отлив. 
«Вода пошла на оброн» (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. Ср. обронить, ронять. 

ОБРЫВ – (русское) круто или отвесно падающий склон горы, 
речного или морского берега, оврага; резко выраженный от-
кос, уступ, окаймляющий плато. Из рвать, обрывать. <> Об-
рывка в Херсонской обл. 

ОВ – (ягнобское) «вода». Ср. русское оводь. См. аб, ар, ара, аре, 
ау, об, оба, ов, ова, ап, оп, оу, яб. 

ОВА – (болгарское) «равнина» [Мурзаев, 1984]. 
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ОВА – (турец. ova) «равнина». Слово отмечено в словаре В. В. 
Радлова [1893, 1] как османское. 

ОВА – (ягнобское) «горный поток». Ср рус. вода, оводь, яводь. 
См. аб, ау, об, оба, ов, оп, оу. 

ОВАЛЫГ – (азерб.) низменность, равнина, плато (азерб.). Рас-
кладка: ова + лыг. болгар. ова – «равнина». Ср. турец. ova – 
«равнина». Слово отмечено в словаре В. В. Радлова [1893, 1] 
как османское. <> населённый пункт Татова, Кур-Араз овалы-
гы – Кура-Араксинская низменность в Азербайджане. 

ОВДАН – (азербайджанское) «водохранилище», «искусственный 
пруд». Раскладка: ов + дан. Ховдан – то же (туркмен.). Ср. 
перс. аббедан – «водохранилище», «резервуар». Из аб – 
«вода» и дан – «ёмкость», «хранилище»; ср. туркмен. чайдан 
– «чайница» и топоним Даудан – староречье в древней дель-
те Амударьи [сообщение М. Гельдыханова]. 

ОВИТ – (армянское) долина. Из урартского hubi – «долина», 
«равнина». <> В топонимии Армянского нагорья термин 
весьма распространен: Арчишаковит, Аргастовит, Балаовит, 
Айгеовит. 

ОВОДЬ – (русское) глубокая яма в водоёме (Тамбовская обл.) 
[Мильков, 1970]; омут, пучина (Калининская обл.) [Даль, 1912, 
2]. См.вода, яводь. 

ОВРАГ – (русское) глубокое крутосклонное русло, созданное 
временным водотоком на приподнятых равнинах или на 
склонах лощин и возвышенностей, сложенных рыхлыми по-
родами. Линейно вытянутая эрозионная отрицательная фор-
ма рельефа. Энергичное образование и рост оврагов осо-
бенно проявляются во время ливневых дождей. Овраг: бере-
говой, верховой, вложенный, донный, первичный. Расчленяя 
пашни, луга, овраги причиняют большой вред сельскому хо-
зяйству. Овражно-балочный тип эрозионного рельефа наи-
более развит в степной зоне [ЭСГТ, 1968]. Овраг из о + враг. 
Одни связывают с др.-рус. вир – «ключ», «стремнина в реке»; 
другие – с чуваш, варак, вар – «овраг», «долина» [Фасмер, 
1971, 3]. У И. Г. Добродомова [ВЯ, 1974, 4] возражения про-
тив сближения с др.-тюрк. ограг, огруг, овруг – «изгиб», «пе-
рекат», «седловина»; турец. убрук – «глубокая долина», 
«низменность». болгар. овраг заимствовано из рус. Видимо, 
такому же процессу обязано мансийс. аврах – «обрыв», «кру-
той берег», «впадина», отмеченное Л. И. Розовой [1973]. <> 
Ж.-д. ст. Обовражье близ Ржева в Калининской обл.; Камен-
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ный Овраг в Пензенской обл.; болото Овраг в верховьях 
Мокши бас. Оки; Овраги в Ворошиловградской обл.; Овраж-
ная в Волгоградской обл.; Овражная-Новая в Калининград-
ской обл. См. ариг. 

ОВРАЖЕК – (русское) уменьшительное от слова овраг. См. 
враг, вражек. 

ОВРИНГ – (русское) мосток, прикреплённый к отвесным скалам 
или крутым склонам ущелий параллельно им; зыбкий качаю-
щийся плетеный балкончик, лежащий на деревянных кольях, 
загнанных в расщелины твердых пород; тропа, выбитая в 
скалах и протянувшаяся вдоль каньона в виде ниши или кар-
низа. По таким оврингам дорога минует неприступные участ-
ки над пропастями в Таджикистане в ущельях Пянджа, Бар-
танга, Язгулема и т. д. «Людям со слабыми нервами не сле-
дует путешествовать по дорогам верховьев Пянджа» [Россия, 
1913, т. 19]. Ныне оврингов почти не осталось. По Пянджу  
проложен  автомобильный тракт, связывающий Душанбе с 
Хорогом, автодороги построены и по долинам Ванча и Бар-
танга. Термин принят в рус. географ, литературе [Мурзаев, 
1984]. таджик. овринг – «узкая горная тропа», «пропасть», 
«обрыв». <> Ущелье Буниовринг, где бун – «дно», «нижняя 
часть», «корень», «фундамент» [Розова. 1975]. 

ОВРИНГ – (таджик.) овринг – «узкая горная тропа», «пропасть», 
«обрыв». 

ОГИБЕНЬ – (русское) морская зыбь, заходящая в заливы и за-
води, огибая мыс; обходная волна в Белом море [ООСВРЯ, 
1852]. То же – оглобень [Подвысоцкий, 1885], но у В. И. Даля 
[1912, 2] оглобень – поморское название мёртвой зыби перед 
штормом и после шторма. В бас. Индигирки огибень – «вы-
пуклый, крутой изгиб берега» [сообщение А. Л. Биркенгофа]. 

ОГЛОБЕНЬ – (русское) «поморское название мёртвой зыби пе-
ред штормом и после шторма». [Даль] См. огибень. 

ОГЛЯДЬ – (русское) кругозор, горизонт (центральные обл. Рос-
сии). 

ОГОРОК – (русское) мель в виде груды гладких небольших кам-
ней, валунов на Чудском озере [Никитин, 1961]. К гора, горка. 

ОГРУД – (русское) бугор, куча. 
ОГРУДОК – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 

23 диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, 
бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, 
рела, чура, шалыга, юра. См. мель, отмелок. 
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ОГРУДОК – (русское) бугор, куча; на Волге – неровное дно реки, 
ряд подводных камней. См. груд. гряда. 

ОДАЯ – (укр. диал.) хутор, загон для скота на пастбище (Подо-
лия) [Гринченко, 1959, 3]. Ср. молдав. одая – «комната», «ов-
чарня»; турец. oda – «комната», «общественный дом». У В. В. 
Радлова [1893, 2] тюрк. ода, одау, адаг – «комната», «жили-
ще», «дом». В. А. Никонов [1966] пишет: «Одая, Одайа, Одаи 
– многочисленные названия селений в Румынии, Молдавской 
ССР, юго-западных областях Украины» [со ссылкой на Ф. Т. 
Жилко «Говори украшськоГ мови».Киев, 1958]. См. отаг, 
отак. 

ОДИНА – (русское) одинокое жилище, маленькая деревушка 
(Пермское Приуралье, Прикамье). Ср. одиночка – посёлок 
одного промышленника с каюрами на Аляске, что получило в 
англ. яз. форму odinochka [В. Д. Беленькая. Изв. АН СССР, 
серия географ., 1976, 4]. См. одинец. 

ОДИНЕЦ – (русское) камень; одинокая, отдельно стоящая под-
водная скала. Одинцы – несколько разбросанных, но отдель-
но расположенных скал в море или реке (Белое море) [ООС-
ВРЯ, 18 52]. <> Одинокий в Магаданской обл.; Одиночка в 
Архангельской обл.; Одинцы в Кировской и Черниговской обл. 
Однако нужно отметить, что не все приведённые названия 
населённый пункт связаны с указанным значением, а могут 
восходить к апеллятиву один, одинокое поселение. См. оди-
на.  

ОДИНОК – (русское) камень; одинокая, отдельно стоящая под-
водная скала. 

ОДИНОЧКА – (русское) посёлок одного промышленника с каю-
рами на Аляске (Русской Америке), что получило в англ. яз. 
форму odinochka [В. Д. Беленькая. Изв. АН СССР, серия гео-
граф., 1976, 4].  

ОДИНЦЫ – (русское) несколько разбросанных, но отдельно 
расположенных скал в море или реке (Белое море) [ООСВРЯ, 
18 52]. 

ОДИССЕЙ – (язык русов) "ОДЫ + СЕЙ" = «оды сеет» [Орешкин, 
1984, 1994].  

ОДНОГА – (польск. odnoga) – «рукав реки». Ср. нога, подножие, 
отнога. См. отнога. 

ОДНОРЯДИЦА – (русское) постоянная, не имеющая резких пе-
ремен погода. Зима однорядица – «постоянно холодная или 
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тёплая, сухая или мокрая» (Архангельская обл.) [ООСВРЯ, 
1852]. 

ОЖЕЛЕДА – (украинское) «гололедица», «дождь со снегом, гра-
дом» [Фасмер, 1971, 3]. 

ОЖЕЛЕДИЦА – (русское) «гололедица». См. зала, зледица. 
ОЖЕЛЕДЬ – (русское) льдистая корка, образовавшаяся из слоя 

снега, смерзшегося после дождя [Рихтep, 1965]; ожеледица – 
«гололедица». Ср. укр. ожеледь, ожеледа, словен. zledica – 
«гололедица», «дождь со снегом, градом»; перс. zala – 
«град», «иней» [Фасмер, 1971, 3]. 

ОЗЕР – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
(тамб., тамбовцы и воронежцы среднего рода не знают) 
[Даль, 1912, 2]. См. озеро. 

ОЗЁРА МОХОВЫЕ – (русское) «зарастающие сплавиной, зелё-
ными, реже сфагновыми мхами, иногда болота, возникающие 
на месте озёр» [Мильков, 1970]. См. мох. 

ОЗЁРА МОЧАГОВСКИЕ – (русское) «соляные» [Даль, 1912, 2]; 
«степная западина, заполненная водой в весеннее время и 
после дождей» (восток Белгородской обл.) [Мильков, 1970]. 
См. мочак. 

ОЗЕРВИНА – (русское) «глубокое, топкое место» в Смоленской 
обл. [Добровольский, 1914]. См. озеро. 

ОЗЕРИНА – (русское) «луг на месте бывшего пруда»; «высо-
хшее озеро, его сухая котловина» в центральных областях. 
См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро. 

ОЗЕРИШКО – (русское) уменьшительное от слова озеро; «вод-
ная котловина в окружных берегах» [Даль, 1912, 2]. См. озе-
ро. 

ОЗЕРИЩА – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
[Даль, 1912, 2]. См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро, 
морцо, плёсо, полой, ерик. 

ОЗЕРИЩЕ – (русское) «луг на месте бывшего пруда»; «высо-
хшее озеро, его сухая котловина» в центральных областях. 
См. озеро. 

ОЗЕРКИ – (русское) «урочища неглубоких, небольших по пло-
щади западинных озёр на водоразделах, а также среди 
оползневых бугров в вершинах балок» в центрально-
чернозёмных обл. [Мильков, 1970]. См. озеро, возера, азярцо, 
азарына, езеро. 
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ОЗЕРКО – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
(новгородское) [Даль, 1912, 2]. См. озеро, возера, азярцо, 
азарына, езеро. 

ОЗЕРКО – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
[Даль, 1912, 2]. В Приуралье озерко – «большая лужа». Озер-
ко – «небольшой морской залив, соединяющийся с морем 
или морской губой узким проливом» в Белом море [Берг, 
1945]. В Смоленской обл. озерко – «пруд», «маленькое озе-
ро», «небольшой водоём». См. озеро. 

ОЗЕРО – (русское) естественный водоём, пруд, болото, топкий 
участок на лугу. У В. И. Даля [1912, 2] – озеро, озерцо, озер-
ко, озерища, озеришко, озёрок (новг.), озерок (арх.), озерко 
(новг.), озер (тамб., тамбовцы и воронежцы среднего рода не 
знают) – «водная котловина в окружных берегах»; большое 
озеро – морцо, а ещё более огромное – море (Байкал, Кас-
пий); небольшое проточное озеро – плёсо, временное, веш-
нее озеро – полой; озеро заливное, на старице – ерик. Озеро 
чистое – без тины и зарослей. Озеро соляное. Озеро с про-
раном, с проливом в море – ковш. Размеры не определяют 
содержания термина. Озеро может быть ничтожно малым и 
грандиозным, как, например, Каспийское или Аральское мо-
ря. Принципиальный признак, отличающий озеро от моря, – 
изолированность озера от вод Мирового океана, отсутствие 
соединяющих проливов. Местные значения: чистое озеро – 
«имеющее открытую водную поверхность, мало заросшую 
влаголюбивой растительностью»; озеро – «широкий плес, 
озеровидное расширение русла реки»; озерки – «урочища не-
глубоких, небольших по площади западинных озёр на водо-
разделах, а также среди оползневых бугров в вершинах ба-
лок» в центрально-чернозёмных обл. [Мильков, 1970]; в Бес-
кидах – болото. То же значение встречается в северных об-
ластях РФ. Озерина, озерище – «луг на месте бывшего пру-
да»; «высохшее озеро, его сухая котловина» в центральных 
областях. В Приуралье озерко – «большая лужа». Озервина – 
«глубокое, топкое место» в Смоленской обл. [Добровольский, 
1914]. Озерчатые степные речки, текущие по котловинкам и 
нередко пересыхающие между ними, покидая цепь озер 
[Маштаков, 1931]. Озерко – «небольшой морской залив, со-
единяющийся с морем или морской губой узким проливом» в 
Белом море [Берг, 1945]. В Смоленской обл. озерко – «пруд», 
«маленькое озеро», «небольшой водоём». Озерявина – «ло-
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же высохшего озера» (укр.). В географии – озёра антропоген-
ные, тектонические, вулканические, ледниковые, карстовые, 
лиманные, плесовые, пойменные, старичные, подпрудные 
(завальные); коэффициент озёрности, озёрный ландшафт, 
озёрная река, озёрные отложения, озёрная котловина, озеро-
ведение (лимнология). Терминологические параллели из-
вестны во всех славян. яз. и за их пределами: укр. озеро, бе-
лорус. возера, азярцо, азарына, болгар. езеро, польск. 
jezioro, чешск. и словен. Jezero, словац. jazero, литов. ezeras, 
латыш. ezers -«озеро». Л. А. Сараджева [Историко-филолог. 
журнал. Ереван, 1972, 2 (57)] сравнивает славян. jezero, ст.-
славян. jaz и армян. ezr – «край». Другие индоевроп. сопос-
тавления см. ЭССЯ [1979, 6]. <> Бесконечны топонимы со 
словом озеро в России и странах Восточной Европы, на Бал-
канском п-ове в формах: Озёрная, Озёрное, Озёрный, Озе-
рье, Озерец, Заозерье, Озерница, Озерки, Озерище, Озерна, 
Езернице, Озеро, Озёры, Озерове, Озеровка, Озерск, Озер-
ская, Озерцы, Озеряны. Упомянем только несколько: Заозе-
рье – ярославская вотчина Салтыковых-Щедриных, которая 
описана писателем в «Пошехонской старине»; оз. Езерице 
близ Невеля; гор. Озеры в Московской обл.; Озерный в Ива-
новской и Свердловской обл. Особенно много озерных топо-
нимов в Карелии: Сегозеро, Сямозеро, Шотозеро, Елмозеро, 
Кучозеро, Ондозеро, Топозеро, Тикшозеро и т. д. Для славян. 
стран В. Шмилауэр [Smilauer. 1963] приводит названия: Езе-
рото в Болгарии, Езерица в Югославии и Язерница в Чехо-
словакии и др. Интересно: в Греции отмечены Недзерос, Од-
зерос [Белецкий, 1972].  

ОЗЕРО СКУПОЕ – (русское) озеро с весьма тинистым иловатым 
дном, куда нередко зарывается рыба (Архангельская обл.) 
[Подвысоцкий, 1885]. 

ОЗЕРО ЯРОВОЕ – (русское) «степная западина, заполненная 
весенними водами, используемая под посевы яровых куль-
тур». Озимые страдают от вымокания (чернозёмные обл.) 
[Мильков, 1970]. 

ОЗЁРОК – (русское) (новгородское) «водная котловина в окруж-
ных берегах» (новгородское) [Даль, 1912, 2]. См. озеро. 

ОЗЕРОК – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
(архангельское) [Даль, 1912, 2]. См. озеро. 

ОЗЕРЦО – (русское) «водная котловина в окружных берегах» 
[Даль, 1912, 2]. См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро. 
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ОЗЕРЧАТЫЕ РЕЧКИ – (русское) степные речки, текущие по 
котловинкам и нередко пересыхающие между ними, покидая 
цепь озёр [Маштаков, 1931]. См. озеро. 

ОЗЕРЯВИНА – (укр.) «ложе высохшего озера». См. озеро. 
ОЗЕРЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие 

около озёр». «Славяне имели обычай, который и доселе 
большей частью сохраняется, называть своих соседей по ме-
стоположению их жительства; так образовались прозвища 
загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ОЗИМЬ – (русское) «осенний посев зерновых, всходы которых 
зимуют под снегом». [Даль, 1912, 1; СРНГ, 1976, II]. См. зима, 
зимо, хеима. 

ОКАТ – (русское) снежный обвал, лавина (Восточная Сибирь); 
солнопек в Среднем Поволжье [Даль, 1912, 2]. К катить. 

ОКЕАН – (русское) водное пространство, охватывающее весь 
земной шар вне суши. Мировой океан. Четыре его части: Ат-
лантический, Индийский, Тихий, Северный Ледовитый. Океа-
нические климат, флора, фауна; течения; ложе океана, рель-
еф дна океана. Океанология. Др.-рус. окианъ. 

ОКИДЬ – (русское) иней. Связано с глаголом кидать. 
ОКЛАДИНА – (русское) степное западинное озерко правильной 

округлой формы, зарастающее по краям пепельной ивой, 
осокой и другими видами озерно-болотной растительности. В 
центре озера всегда чистое зеркало воды. Термин распро-
странен в Тамбовской обл. и на границе Воронежской и Вол-
гоградской обл. Большое число окладин рассеяно на верхних 
степных террасах Хопра. Название; по В. И. Далю [1912, 2], 
происходит от слов складывать, окластъ, обозначающих 
«класть вокруг чего-то», «накладывать», «покрывать поверх-
ность или края, наружную сторону» [Мильков, I960]. В Там-
бовской обл. отмечена и форма складчина. 
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ОКЛИНА – (русское) «болотные места, встречающиеся во впа-
динах бывших озёр» [Толстой, 1969]. См. воклена. 

ОКЛИНА – (русское) «болото на месте бывшего озера»; «зарас-
тающее и исчезающее озеро» в Смоленской обл. См. окно. 

ОКНА – (русское) «бассейны в месте выхода грунтовых вод 
(ключей)» в Полесье; «участки чистой воды в заросших озё-
рах» (моск., новг.); «яма, образующаяся в приподнятых участ-
ках почвенного покрова, через которую выходят на поверх-
ность слои нижележащего горизонта» [Щукин, 1938]. См. ок-
но. 

ОКНИНЦЕ – (молдав. и румын.) «яма», «углубление» [Толстой, 
1969]. См. окно.  

ОКНИЩЕ – (русское) «озеро», «озерко в лесах, где особенно 
успешно идёт заболачивание водоёма, защищённого со всех 
сторон лесом от всякого ветра». Середина самого водоёма 
ещё не отвоевана растениями, а берега уже представляют 
болото [Россия, 1900. 3]. См. окно. 

ОКНИЩЕ – (русское) «открытое место на болоте и озере, не за-
росшее растительностью» [Толстой, 1969]. См. окно. 

ОКНО – (болгарское) «отверстие», «дыра», «шахта», «вход в 
шахту» [Толстой, 1969]. См. русское окно. 

ОКНО – (молдав. и румын.) «соляная копь» [Толстой, 1969]. См. 
русское окно. 

ОКНО – (польск. совр.) «небольшое озерцо», «незаросшее ме-
сто на болоте» [Толстой, 1969]. См. русское окно. 

ОКНО – (польск. устн. okno) «ключ», «родник» [Толстой, 1969]. 
См. русское окно.  

ОКНО – (русское) «открытая вода на поверхности болота», 
«озеро», «родник», «речка, вытекающая из болота». См. во-
клена, вокно, вокнище. 

ОКНО – (русское) открытая вода в зарастающем болоте; углуб-
ление, яма в болоте; омут; восходящий источник. Широко 
распространенный географич. термин, имеющий в разных 
местах и разные значения, связанные с водой. П. А. Тутков-
ский в работе «Полесские окна» [Землеведение, 1899. 6, 4] 
описал под этим названием карстовые источники типа воклю-
зов. Ср. укр. вiкно – «водоворот», «омут», «источник» в кар-
патской зоне; вiкновина – «чистое место воды на заросшем 
болоте или озере» [Б. Д. Гринченко, 1959, 3]. В «Общей мор-
фологии суши» И. С. Щукина [1938] можно найти такие значе-
ния: окна – «бассейны в месте выхода грунтовых вод (клю-
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чей)» в Полесье; «участки чистой воды в заросших озёрах» 
(моск., новг.); «яма, образующаяся в приподнятых участках 
почвенного покрова, через которую выходят на поверхность 
слои нижележащего горизонта». Окно и окнище – «озеро», 
«озерко в лесах, где особенно успешно идёт заболачивание 
водоёма, защищённого со всех сторон лесом от всякого вет-
ра». Середина самого водоёма ещё не отвоевана растения-
ми, а берега уже представляют болото [Россия, 1900. 3]. В 
Одесской обл. окно, окнище – «река, берущая начало из от-
крытого участка болота». В этот же терминологический ряд 
оклина – «болото на месте бывшего озера»; «зарастающее и 
исчезающее озеро» в Смоленской обл. В Псковской обл. ок-
но, окнище, окновище – «яма в болоте со стоячей водой», 
«мочажина», «топь», «провал в болоте» [Мокиенко, 1969]. 
Большой сравнительный материал у Н. И. Толстого [1969], 
который приводит следующие лексемы: окно, гокно, вукно, 
акно (белор. литер.), окнище, вокно, акнишче, общее значе-
ние которых – «открытое место на болоте и озере, не зарос-
шее растительностью». Но есть и такие: «яма на болоте», 
«прорубь», «продушина», «глубокий пруд», «заболоченные и 
спущенные озера», «трясина». У этого же автора находим 
славян. соответствия: сербохорват. окно – «чистое, незарос-
шее место на болоте», «незамерзающее место на болоте», 
«шахта», «вход в шахту»; болгар. окно – «отверстие», «ды-
ра», «шахта», «вход в шахту»; словен. okno – «шахта», «вход 
в шахту», «глубокое место в воде, болоте»; уст. польск. 
okno— «ключ», «родник», совр. – «небольшое озерцо», «не-
заросшее место на болоте». Можно добавить, что этот сла-
вян. термин проник и в молдав. и румын. яз.: окнэ – «соляная 
копь», «шахта», «рудник», окнинцэ – «яма», «углубление», 
окно – «соляная копь». Отсюда названия бальнеологических 
курортов: Тыргу-Окна, Окнеле-Марв и Окница [Из письма ру-
мынских топонимистов И. Коня, Ш. Драгомиреску, Г. Няму и 
В. Михалча из Бухареста]. В ряде районов России вместо ок-
но употребителён термин глазина, глазовина, глазник – «лу-
жа»; «место на болоте, не заросшее травой и имеющее 
сток». Несомненна связь между словами окно и око. Послед-
нее тоже выступает как географич. термин, но о нём речь ни-
же. <> Помимо упомянутых топонимов отметим: р. Окны – пр. 
Днестра в Одесской обл.; населённый пункт Окница и Окни-
ца-Село в Молдавии; Окно в Ивано-Франковской, Тернополь-
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ской, Черновицкой обл.; Красные Окна близ Котовска; Окна 
на р. Егорлык близ Балты «название свое получило от изоби-
лия источников, вытекающих здесь из-под горы» [П.-П. Семе-
нов, 1867, 3]; Окна Буковины в Черновицкой обл.; Окняны в 
Ивано-Франковской обл.; Окнина в Кировоградской обл. Та-
кой 1опонимический ареал говорит о приуроченности геогра-
фич. названий главным образом к Украине, особенно к южной 
ее части, к Балканским и Дунайским странам. См. воклена, 
око. 

ОКНО – (сербохорват.) «чистое, незаросшее место на болоте», 
«незамерзающее место на болоте», «шахта», «вход в шахту» 
[Толстой, 1969]. См. русское окно. 

ОКНО – (словен. okno) «шахта», «вход в шахту», «глубокое ме-
сто в воде, болоте» [Толстой, 1969]. См. русское окно. 

ОКНО МОРСКИЕ – (польск. okno morskie) «омут», «бездна», 
«глубокое место в воде» [Толстой, 1969]. Ср. морское око – 
«небольшое горное озеро» в Карпатах. См. море. 

ОКНОВИЩЕ – (русское) «яма в болоте со стоячей водой», «мо-
чажина», «топь», «провал в болоте» (Псковская обл.) [Моки-
енко, 1969]. См. окно. 

ОКНЭ – (молдав. и румын.) «соляная копь», «шахта», «рудник» 
[Толстой, 1969]. См. окно. 

ОКО – (русское) глубокое место в реке, маленькое горное озеро 
(Карпаты). Ср. польск. oko wodne – «полынья», «разводье», 
oczko – «термокарстовая воронка, заполненная водой среди 
зандров на равнинах» северной части Польши, okno morskie 
– «омут», «бездна»; словац. morske oko – «горное глубокое 
озеро». Сюда же северорус. околом – «маленькое озеро». 
Ср. армян. акн – «глаз», но и «источник», «начало ручья»; ли-
тов. akis – «глаз», но и «омут», akas – «полынья»; латыш. aka 
– «колодец», рус. окно. <> Оз. Морское Око в Татрах близ За-
копане в Польше. См. акн, глаз, глазина, окно. 

ОКО ВОДНЕ – (польск. oko wodne) «полынья», «разводье», oc-
zko – «термокарстовая воронка, заполненная водой среди 
зандров на равнинах» северной части Польши, okno morskie 
– «омут», «бездна». 

ОКО МОРСКЕ – (словац. morske oko) «небольшое горное озе-
ро». Ср. морское око – «небольшое горное озеро» в Карпа-
тах. См. море. 

ОКО МОРСКОЕ – (русское) «небольшое горное озеро» в Карпа-
тах; словац. morske oko – то же [А. В. Исаченко, 1957]; польск. 
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okno morskie – «омут», «бездна», «глубокое место в воде» 
[Толстой, 1969].. См. море. 

ОКОВЦЫ – (великорусское) «жители Оки». У греческих и рим-
ских писателей: Okobi (Оковцы) [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 156]. См. русы, славяне. 

ОКОЁМ – (русское) горизонт. У В. И. Даля [1912, 2] окаёмок – 
«очерк», «рисунок в чертах без теней»; «контур», «абрис», 
«обвод», «накидка или оклад». Возможно, из око + ем (ср. -ём 
в словах объём, приём, заём). 

ОКОЛИЦА – (польск. okolica) «окрестность». 
ОКОЛИЦА – (русское) окрестность, округа, окружающая мест-

ность; окольная, окружная дорога; изгородь [ССРЛЯ, 1959, 8]. 
Несколько соседних хуторов, постепенно сливающихся в од-
но поселение. В Белоруссии аколща – тип поселения, ком-
плекс нескольких хуторов. В бас. р. Пинеги околки – «не-
сколько мелких деревень, расположенных одна близ другой». 
«Так современный топоним Кеврола является собиратель-
ным, обобщённым именем целого пучка околков – мелких ок-
ружающих деревень» [Г. Я. Симина. ВГ, 1970, 81]. Из уст. ко-
ло – «круг», «окружность», «колесо»; около (села, города). 
Ср. польск. okolica – «окрестность». <> Населённый пункт 
Околица в Белоруссии (повторяется несколько раз). См. ко-
ломень. 

ОКОЛКИ – (русское) «несколько мелких деревень, расположен-
ных одна близ другой» (в бас. р. Пинеги). Ср. осколки, колки, 
колок. «Так современный топоним Кеврола является собира-
тельным, обобщённым именем целого пучка околков – мел-
ких окружающих деревень» [Г. Я. Симина. ВГ, 1970, 81]. 

ОКОЛОМ – (русское) «маленькое озеро» (Север). Ср. рус. окно. 
См. рус. око. 

ОКРАИНА – (русское) край какой-либо местности, села, города; 
отдалённая, пограничная часть страны. Окраина – то же ук-
раина; «Царевичи крымские стоят под Черным лесом и хотят 
итти на твои государевы украины» [Памятники дипломатиче-
ских сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и 
Турцией. СПб., 1895]. <> В прошлом существовала Тульская 
Украина. Э. Мурзаев приводит: Украинская Советская Социа-
листическая Республика образована 25 (12) декабря 1917 г. 
Украина – первоначально Переяславская земля, пограничное 
с Польшей Галицко-Волынское княжество. Позже началось 
насаждение «самостийности», так из топонима возник этно-
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ним. Воссоединение всех украинских областей с УССР про-
исходило в 1939, 1940 и 1945 гг. В названиях населённый 
пункт Украинка и Новоукраинка повторяется несколько раз. 
См. край, украина. 

ОКРАИННЫЕ ЛЕСА – (русское) «леса высокого, нагорного 
склона речной долины» в областях Чернозёмного Центра 
[Мильков, 1970]. См. общеславянское слово край. 

ОКРАИННЫЕ ЛЕСА – (русское) растущие на правобережьях рек 
по глубоким логам (центрально-чернозёмные обл. России).  

ОКРАИННЫЕ МОРЯ – (русское) расположенные на континен-
тальном склоне и слабо обособленные от океана островами 
и полуостровами. 

ОКРАИНЦЫ – (русское) полоса прибылой воды у берега реки 
(Подонье). 

ОКРАС – (великорусское) процесс крашения. «Славяне выде-
лывали самые лучшие меха и кожи, особенно сыромятные, 
которые всюду были искомы. Плотничество, кузнечество, до-
мостроительство, кораблестроение и горные работы были 
ими весьма известны. В Данциге до сих пор употребляется 
экстракт, получаемый из золы букового дерева посредством 
выщелачивания и кипячения, употреблявшийся ещё во время 
пребывания Славян в Гданске (Danzig), Германцы по сие 
время не нашли ничего лучшего для замены его и сохранили 
по сие время как употребление этого экстракта, так и славян-
ское его название «окрас». [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 61]. 

ОКУНЬ – (язык русов) О + КУН (куница) = «серебристый», «пе-
реливчатый» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ОЛА – (марийское) «город». См. кала, калак, хала, хула. 
ОЛЁС – (русское) участок черноольхового леса (Полесье) [со-

общение С. В. Кирикова]. См. ольс. 
ОЛЕХ – (русское) «топкое болото с ольховыми зарослями». См. 

ольс. 
ОЛЕШНИК – (русское) «ольховый лес». См. ольс. 
ОЛЕШЬЕ – (русское) «болото, заросшее кустарником, жидким 

редкостойным лесом» [Мильков, 1970]. См. ольс. 
ОЛОМ – (монгол.) «брод». <> Цаган-Олом на р. Дзабхан в МНР. 
ОЛОМ – (перс.) «брод», «проход». <> В Иране – населённый 

пункт Эмбаролом, Дащлыолом, Дюзолом, Бейрамолом [Са-
вина, 1971]. 

ОЛОМ – (эвенк.) брод, переправа. 
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ОЛОМ – (якут.) «брод». <> Р. и населённый пункт Олом в Яку-
тии; р. Олонгро в Восточной Сибири (повторяется несколько 
раз). 

ОЛОН – (негидальский) «брод». 
ОЛС – (польск. ols) «заболоченный лес». См. ольс. 
ОЛЬГА – (русское) топкое болото (Карелия, Архангельская обл.) 

[Куликовский, 1898]. Отсюда фин. а1ho – «болото», «низина» 
[Фасмер, 1971, 3]. <> Топонимические примеры трудно ука-
зать, так как названия в формах Ольга, Ольгино, Ольгинское 
могут восходить к личному женскому имени. 

ОЛЬДЕГА – (русское) плёс, участок реки с очень медленным 
течением (северные области). 

ОЛЬС – (белорус.) участок черноольхового леса. <> В Белорус-
сии обычны населённые пункты с именами Ольховая, Оль-
ховка, Ольховое, Ольшанец, Ольшанники, Ольшанка, Оль-
шаны, Ольшево, Ольшино, Ольшов, Ольшица [Жучкевич, 
1974]. 

ОЛЬС – (русское) участок черноольхового леса (Полесье) [со-
общение С. В. Кирикова]. Сюда же олешник, олешье, оль-
шанник – «ольховый лес». Олешье – «болото, заросшее кус-
тарником, жидким редкостойным лесом»; ольхи— «сырой 
черноольховый лес на пойме или в балке» [Мильков, 1970]; 
ольс – «болото с зарослями ольхи, частично березы»; олех – 
«топкое болото с ольховыми зарослями». Ср. польск. ols – 
«заболоченный лес». У Н. А. Солнцева [1963]: «ольс – обле-
сённое низинное болото с господством чёрной ольхи и при-
месью берёзы пушистой; в подлеске ива, чёрная смородина, 
крушина, иногда черёмуха; чаще всего расположено у подно-
жия склона, где выходят грунтовые воды». Ольс – слово из-
вестное и в белорус. яз. См. также олёс у Н. И. Толстого 
[1969]. <> Олешно в Ленинградской обл. на запад от гор. Лу-
ги; Олешня в Черниговской обл.; Олешня на северо-запад от 
Ахтырки в Сумской обл.; р. и населённый пункт Ольховатка в 
Воронежской обл. Многие реки бас. Дона носят имена Оль-
шанка, Ольховатка. У В. П. Загоровского [1973] старинный го-
род XVII – XVIII вв. Ольшанск находился «на месте совре-
менного села Верхнего Ольшана Острогожского района Во-
ронежской области... назван по речке Ольшанке. Выселки из 
города... получили название Нижний Ольшан, а оставшееся 
на горе... небольшое селение – Верхний Ольшан». В этот же 
ряд – Алешковские пески по берегу Днепра в Херсонской обл. 
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по гор. Алешки (др.-рус. Олешье), ныне Цюрупинск; р. Ольса 
– пр. Березины. Бесконечны формы названий населённые 
пункты: Ольша, Ольшанка, Ольшаны, Ольшанское, Ольша-
нец, Ольшана, Ольшаница, Олешь, Олешня, Олешник. См. 
алее, алешня, альсавина, елох. 

ОЛЬХИ – (русское) «сырой черноольховый лес на пойме или в 
балке» [Мильков, 1970]. См. ольс. 

ОЛЬШАННИК – (русское) «ольховый лес». См. ольс. 
ОМУЛЁВАЯ ПОГОДА – (русское) осенний мелкий, холодный 

дождь, морось, бус (см.); тогда рыба омуль идёт руном из 
Байкала в Селенгу и ловится на всю Восточную Сибирь 
[Даль, 1912, 2]. Ср. глагол мулить – «мутить воду». 

ОМУТ – (русское) глубокая яма на дне реки или озера, водово-
рот на глубоком месте. То же – омутина. В северных диал. 
омут – «болото», омутково – «пустое, бесплодное урочи-
ще», «пропасть» [Даль, 1912, 2, для Вологодской обл.]. Из о + 
мут (муть, мутный). <> населённый пункт Белоомут на Оке 
в Московской обл.; Белый Омут на Тверце в Калининской 
обл.; Омутское на Нерле во Владимирской обл.; Омути на 
Нарве в Ленинградской обл.; Омут-нинск в Кировской обл.; р. 
Омутная – л. пр. Амура; Омутинская в Тюменской обл.; Ому-
тище во Владимирской обл.; Омутное в Томской обл.; Омут-
ское в Алтайском крае. 

ОМУТИНА – (русское) глубокая яма на дне реки или озера, во-
доворот на глубоком месте. 

ОМУТКОВО – (русское) «пустое, бесплодное урочище», «про-
пасть» (Вологодская губерния) [Даль, 1912, 2]. 

ОМШАР – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

ОМШАРА – (русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. Слово 
родственное с русским словом мох. См. мох, мшара. 

ООРСОГ – (бурятское) «отдельная невысокая гора» – термин, 
оформленный уменьшительным суффиксом -сог [П. Б. Жам-
саранова, сб. Топонимика и историческая география. М., 
1976]. Ср. русское нора, ур, яр; шорское ора; хакасское ора; 
тувинское ораш; чувашское вар; монгольское ур.  

ОП – (таджик. диал.) вода, поток, речка, река. Индоевропейский 
яз. См. аб, ау, об, оба, ов, ова, оу. 

ОПАЛЬНЫЕ – «Уничтожив имя Скифов в истории, уничтожится 
и много имён мнимых народов, каковы, например, как кажет-
ся, конюхи и опальные, помещённые у греков под именами 
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Heniochi и Apala. Что действительно конюхи, по-видимому, 
сочтены за особый народ, явствует из следующего: в истории 
сказано, что Heniochi есть скифский народ, в Колхиде, между 
Чёрным морем и Кавказом, которых греки называют также 
вожаками, т. е. управляющими колесницами Тиндерид. 
Heniochos значит у них уздодержатель и вожак колесниц! По 
нашему мнению, уздодержатель или вожак колесницы есть 
конюх. Неужели же греки назвали конюхов особым народом? 
А более никакого занятия, ни дела, ни следа этого народа не 
видно. Этих гениохов следовало бы и прежде Скифов вы-
черкнуть из истории, несмотря на то, останутся ли они грече-
скими гениохами и вместе с тем уздодержателями или будут 
славянскими конюхами. Но вообще должно заметить, что ме-
жду словами Heniochi и конюхи есть много созвучности, а в 
занятиях тех и других совершенное тождество. Под Apala мы 
подразумеваем опальных на следующем основании: опаль-
ные русские геты, опальные сабины и из разных окрестно-
стей тати основали Рим; опальные мнимые Скифы образова-
ли половцев; опальные Руссы образовали Запорожскую 
Сечь. Очень естественно думать, что греки получили сведе-
ние об своих Apala от Скифов, а Скифы подразумевали под 
ними своих опальных. (Вероятно, что половцы вначале не 
принимали ещё в своё сообщество татар и потому не могли 
составить смесного (смешенного) народа, какой они пред-
ставляли впоследствии, а были чистые Скифы.)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 133]. См. скифы, сарматы, аланы, 
ариды, русы, мифология, конюхи, апала. 

ОПАРИНА – (русское) не замёрзшее, а лишь слегка затянутое 
льдом место в реке, озере. В сильные морозы от воды в этих 
местах поднимается пар (р. Урал) [Карпов, 1911]. В Западной 
Сибири – ключ, подающий воду с напором. Ср. опара. <> То-
понимы в форме Опарине следует связать с распространен-
ной фамилией Опарин. 

ОПЕЧЕК – (русское) «приглубая ровная мель» [В. И. Даль, 1912, 
3]; «нагромождение камней», «выход камня на дне озера» (в 
Псковской обл.), «твёрдое, неровное дно, с ямами и высту-
пами». Широко распространены значения: «развалины жилых 
домов», «разрушенное и заброшенное селение» [Кузнецов, 
1915]. Д. А. Богданов [1925] даёт такое определение: «на си-
бирских реках небольших размеров подводные галечные буг-
ры на дне реки. Опечки имеют разновидные очертания и час-
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то располагаются вблизи фарватера в такой части русла, где 
по направлению струи воды менее всего следовало бы ожи-
дать его присутствия. Образование опечков относится также 
исключительно к действию весенних ледоходов, местами 
взрывающих дно реки и рядом где-либо нагромождающих 
бугры гальки. См. печора, пещера, печь. 

ОПЕЧЕК – (русское) подводная коса. См. опечь, оп, опарина. 
ОПЕЧКА – (русское) подводная коса. См. опечь. 
ОПЕЧЬ – (русское) глинистая мель с отвесными краями на Аму-

ре; бугор, маленький осередыш, мель, коса на реках Восточ-
ной Сибири; мелкий осередыш, всегда покрытый водой, под-
водная коса на Енисее. На Колыме – подводный бугор на 
илистом или песчаном дне в мелких местах реки, например 
на тоне (см.) у берега, мешает неводьбе, так как позволяет 
рыбе выскальзывать из невода [Богораз, 1901]. Следует свя-
зать с печь и опока – «светлая глина», «мергелистая горная 
порода», «пористая порода с содержанием кремнезема и 
песка». Др.-рус. опока, польск. opoka – «скала». Метафорич-
ное значение опока – «иней на деревьях», «кухта». «Густая 
опока на деревьях – к урожаю овса». <> Опочка в Псковской 
обл.; Опочня в Тульской обл.; Опоченский Посад в Новгород-
ской обл.; Опошня в Полтавской обл.; Опока в Ленинградской 
обл. (повторяется дважды); р. Апочка – л. пр. Оскола в Кур-
ской обл.; Опечки в Минской и Витебской обл.; Опочно в Се-
верной Чехии; Опочно между гор. Лодзь и гор. Кельце в 
Польше. См. опочка, печора, припечь. 

ОПЛЫВЕНЬ – (русское) оползень, обвал. 
ОПЛЫВИНА – (русское) оползень, обвал; снежная лавина в го-

рах юга Сибири; высохший грязекаменный (селевой) поток в 
Семиречье. От плыву, плыть. 

ОПОКА – (др.-рус.) «скала». См. опечь. 
ОПОКА – (польск. opoka) «скала». См. опечь. 
ОПОКА – (русское) «иней на деревьях», «кухта». «Густая опока 

на деревьях – к урожаю овса». См. опечь. 
ОПОЛЗЕНЬ – (русское) сползающие по склону, по водоупорно-

му глинистому горизонту, массы горных пород в результате 
гравитации. Ср. ползти, ползать. <> Оползневое в Крымской 
обл. 

ОПОЛЗЕНЬ – (русское) что находит соответствие во многих 
славян. яз. [Фасмер, 1971, 3]. К ползать. См. омут. 
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ОПОЛОК – (русское) «лужок в лесу за полями, к лесу, к овра-
гам» [Даль, 1912, 2]. См. ополье. 

ОПОЛЬЕ – (русское) «старинный термин, обозначавший объе-
динение племён для совместной обороны». То же у И. Ста-
шевского [Staszewski, 1959]: «Объединение значительного 
количества племён на ограниченном пространстве земли с 
целью обороны». Ср. отпор, ополчение. 

ОПОЛЬЕ – (русское) слабоволнистая равнина, расчлененная 
глубоковрезанными долинами. Обычно соседствует с пло-
скими равнинами, находится «у края поля». То же – всполье. 
У В. И. Даля [1912, 2] отмечено ярославское слово ополок – 
«лужок в лесу за полями, к лесу, к оврагам». По Ф. Н. Миль-
кову [1970] ополья – «достаточно дренированные спокойные 
равнины с плодородными темноцветными почвами на по-
кровных и лёссовидных суглинках, встречающиеся на юге 
тайги и в смешанных лесах Русской равнины». Под это опре-
деление не подходят ополья Подолии с их пересечённым 
рельефом и большой лесистостью. Ополья располагаются в 
пограничной полосе между зонами – лесной и лесостепной. К 
этой же полосе приурочены и полесья (см.). И те и другие 
привязаны к главному ландшафтному рубежу, который харак-
теризуется равенством показателей осадков и испаряемости. 
Здесь южная граница ареала ели, дерново-подзолистых 
почв, сфагновых верховых болот и верхняя граница лесосте-
пи [Ф. Н. Мильков. Физическая география. Воронеж, 1981]. 
Ополья Русской равнины не имеют аналогов в Западной Си-
бири. Ополья давно и густо заселены, искусственно облесе-
ны и почти сплошь распаханы. В прикарпатской Украине опо-
лье – «пересечённая равнина», «холмогорье с повышенной 
лесистостью», «ландшафт лесистого холмогорья». В местном 
употреблении известны и другие значения: «заливная низина 
по долинам рек»; «мелководньш залив» Рыбинского водо-
хранилища; «затопленное низовье долин, открывающихся к 
водохранилищу»; «возвышенность с расчлененным релье-
фом и частично покрытая лесом» (например, в Подолии). 
Ополья играют важную роль в земледельческом хозяйстве; 
благодаря плодородию почв к ним приурочена высокая плот-
ность населения. От слова поле. Восходит к др.-рус. полъ – 
«пустой», «открытый». Ср. полый – «пустой»; половодье – 
«открытая весенняя вода»; полость, полынья; сербохорват. 
полье – «котловина в карстовых районах». Сравнительный 
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материал связан с термином поле, имеющим общность во 
многих индоевроп. яз. Другие этимологии менее убедитель-
ны: от палить – «место, очищенное палом от леса для по-
следующего использования под пашню». У В. А. Никонова 
[1969]: «старинный термин, обозначавший объединение пле-
мён для совместной обороны». То же у И. Сташевского 
[Staszewski, 1959]: «Объединение значительного количества 
племён на ограниченном пространстве земли с целью оборо-
ны». <> Подольское ополье; Чудское ополье в бас. Оки близ 
Мурома; Касимовское ополье в том же бассейне; Суздальско-
Владимирское ополье; Подольско-Коломен-ское ополье в 
Московской обл.; Санчурское ополье в Кировской обл.; Брян-
ское ополье; Юрьевское ополье в бас. Клязьмы; Львовское 
ополье. Сюда же населённый пункт Ополье в Ленинградской 
и Владимирской обл., Ополь в Брестской обл. В Польше – 
Ополе в Люблинском и Опольском воеводствах, Опольская 
Силезия. См. поле. 

ОПОЛЬЕ – (укр.) «пересечённая равнина», «холмогорье с по-
вышенной лесистостью», «ландшафт лесистого холмогорья» 
(Прикарпатье).  

ОПОЛЬЯ – (русское) «достаточно дренированные спокойные 
равнины с плодородными темноцветными почвами на по-
кровных и лёссовидных суглинках, встречающиеся на юге 
тайги и в смешанных лесах Русской равнины» [Мильков, 
1970]. См. ополье. 

ОПОЧКА – (русское) быстрина на реке. На порогах нижнего те-
чения Сухоны «дно реки кое-где выложено сплошной извест-
ковой плитой. В местах разорванных известняковых гряд, тя-
нущихся поперек русла, находятся быстрины – по-местному 
опочки» [Природа Вологодской обл. Вологда, 1957]. См. опе-
чек. 

ОПУПОК – (русское) «округлый холм», «поросшая и ровная гор-
ка», «округлая вершина горы», «возвышенное место, обра-
зующее остров во время разлива» (с пометой: вост.) [Даль, 
1912, 3]. См. пуп. 

ОПУПЬ – (русское) «округлый холм», «поросшая и ровная гор-
ка», «округлая вершина горы», «возвышенное место, обра-
зующее остров во время разлива» (с пометой: вост.) [Даль, 
1912, 3]. См. пуп. 

ОПУПЬЕ – (русское) «округлый холм», «поросшая и ровная гор-
ка», «округлая вершина горы», «возвышенное место, обра-
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зующее остров во время разлива» (с пометой: вост.) [Даль, 
1912, 3]. См. пуп. 

ОПУШКА – (русское) край леса, у начала леса. Из о + пушить. 
Ср. пушной товар; уст. пушное золото, т. е. меха; опушка 
одежды – ее оторочка по краю. 

ОР – (аварское) река, речка. <> Р. Цемаор, Бецор, Кудаор, Ваа-
раор, Киор, Цумада-Урух в Дагестане [Бушуева, 1972]. См. ур. 

ОР – (общепермское or) «промоина», «овраг». Ср. русское ров, 
овраг; коми – оров. См. ар, яр, ур. 

ОРА – (хакасское) «яма», «ров», «овраг», «впадина». Ср. рус-
ское нора. 

ОРА – (шорское) «глубокий, длинный овраг». Ср. русское нора. 
ОРАМИНА – (древнерусское) «вид земельного угодья» в древ-

ней Руси. См. рамень, зараменье, рама. 
ОРАМИЦА – (русское) пахотная земля на участках бывшего ле-

са, пашня, возделываемое поле (северные обл.). Из русского 
глагола орать – «пахать» с прозрачными соответствиями в 
разных славян. и других индоевроп. яз. См. ораница. 

ОРАН – (эвенк.) порог, каменистое место на реке; перекат, бы-
стрина. Ср. русское ораница; якут. уоран – «порог», «водо-
пад», «перекат». <> Р. Оран-Биран и Оран-Бираян в Эвенкии; 
руч. Оран в Бурятии [Комаров, 1967]; порог Оран на р. Под-
каменная Тунгуска в Якутии. 

ОРАНИЦА – (русское) пахотная земля на участках бывшего ле-
са, пашня, возделываемое поле (северные обл.). Из русского 
глагола орать – «пахать» с прозрачными соответствиями в 
разных славян. и других индоевроп. яз. В Новгородской обл. 
отмечено слово заор – «окраина поля» [Жекулин, 1969]. У В. 
И. Даля [1912, 2] приводится форма ораница в значениях: 
«росчисть», «подсека», «чащоба», «кулига». <> Ораны в 
Гродненской обл.; Оранчицы в Брестской обл.; Оранки в 
Горьковской обл.; Ораницы в Архангельской обл.; 1 Оранное 
в Киевской обл. См. рамень. 

ОРАНЦЫ – (русское) каменистые, скалистые горы. Вариант: 
аранцы. Отмечено у Владимира Ивановича Даля [1912, 1] 
для сибирских говоров русского языка. Словарь русских на-
родных говоров [Л., 1965, 1] сравнивает якутское арана – 
«слой». Топонимический пример: река Аранец в бас. Печоры. 

ОРАС – (румын. oras) «город». 
ОРАШ – (молдав.) город. В древности города строили только 

русы, Поэтому и слово рус вошло в название городов. Ср. 
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румын. oras – то же; молдав. орашел – «местечко», «посё-
лок», «городок»; венгер. варош – «город». <> Орашул-Ноу на 
северо-западе Румынии. См. вар, варош, варака. 

ОРАШ – (тувинское) «впадина». Ср. русское нора; шорское ора; 
хакасское ора; чувашское вар.  

ОРГ – (эстон.) долина. <> Ур. Ору близ населённого пункта Той-
ла в Эстонии [сообщение В. В. Мазинга]. См. ворга, орга, ор-
говина. 

ОРГА – (русское) покрытое плесенью озерцо, стоячий зацвет-
ший водоём [Подвысоцкий, 1885]; топкая, поросшая лесом 
низина или овраг [Куликовский, 1898] (Архангельская обл.). Л. 
Г. Гусева [ВТО, 1972, 6] пишет: «орга, орговина – низменное 
кочковатое место, поросшее лесом, преимущественно ело-
вым и сосновым... Обращает на себя внимание тот факт, что 
термин орга в своем значении на территории Каргополья 
полностью соответствует значению его в языке-источнике... 
Термин отражён в топонимике: Орга, ур. и болото Орга». См. 
ворга, орг. 

ОРГО – (карельское) «болотистая долина», «влажная низина». 
См. орга. 

ОРГОВИНА – (русское) низменное кочковатое место, поросшее 
лесом, преимущественно еловым и сосновым [Гусева, 1972]. 
См. орга. 

ОРД – (халха-монгол. орд (он) «дворец». См. орда. 
ОРДА – (болгарское) «военный отряд». 
ОРДА – (восточнослав.) «шум», «беспорядок». В других яз.: бол-

гар. орда, ордая – «военный отряд»; сербохорват. ордиiа – 
«орда», «банда»; польск. horda – «орда». Известно нем. 
Horde – «орда», «шайка»; итал. orda, румын. ordije, англ. 
horde – «орда», «ватага», «шайка», «стая», «рой насекомых», 
«жить скопом»; франц. horde – «орда», «шайка», «ватага». 

ОРДА – (итал. Orda) «орда», «ватага», «шайка», «стая», «рой 
насекомых», «жить скопом». 

ОРДА – (казахское или киргиз-кайсацкое) «аул», «юрта», «ста-
новище».  

ОРДА – (калмык.) «двор», «лагерь», «стоянка». 
ОРДА – (рус.) «стан», «кочевье», «удел», «область», «земля», 

«крепость», «пограничное войско». <> Белогородская Орда, 
Перекопская Орда, Казацкая Орда. С XVI – XVII вв. известно 
и Царство Златой Орды в низовьях Волги [Г. А. Богатова. РР, 
1970, 1]. 
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ОРДА – (русское) «зыбкая тундра», «болото» в архангельских 
говорах. <> Множество топонимов образовано при помощи 
этого термина. Исторические названия: Золотая Орда, Аст-
раханская Орда, Крымская Орда. Гор. Кашгар был известен 
как Ордукент. «Ордой заводские называют и Башкирию и ка-
зачьи земли Оренбургской губернии» [Мамин-Сибиряк. Миз-
гирь]. Современные имена: Ордубад (из Ордуабад) в Нахиче-
ванской АССР; р. Ордынка, оз. Ордынское и населённый 
пункт Усть-Ордынский в Иркутской обл.; Ордынка в Хабаров-
ском крае; Ордынское в Новосибирской обл.; Орда в Перм-
ской обл.; Кзыл-Орда и Кзыл-Ординская обл. в Казахстане; 
Ордабай и Урдинский р-н в Уральской обл.; Ордовка в Харь-
ковской обл.; Ордынок в Калининской обл.; улица Ордынка в 
Москве, откуда некогда начиналась дорога в Золотую Орду, 
заселенная ордынцами; район Ташкента – Урду. Многочис-
ленные топонимы этого ряда собраны Г. Ф. Благовой [ДТП, 
1972, 1]. 

ОРДА – ЭТО СЛАВЯНСКАЯ РАДА, ТО ЕСТЬ СОВЕТ ИЛИ КА-
ЗАЧЬЯ ОРДА. Нельзя не отметить очевидной близости слов 
ОРДА и русско-украинского РАДА, то есть СОВЕТ или РЯД = 
ПОРЯДОК. Отсюда же происходит и русское слово РОД. Все 
эти слова одного корня – «РОД» и означают «упорядоченное 
общество», общину. Отсюда и слово НАРОД. Слова РАДА и 
РОД на Руси давно и хорошо известны. Например, в один из 
периодов эпохи «Грозного Царя» действует Избранная РАДА. 
В южно-славянском, украинском языке до сих пор известно 
слово РАДА, что также означает Совет, собрание старейшин. 
Естественно считать, что ОРДА и РАДА (РОД) – одно и то же 
славянское слово, означающее Совет, «правительство». От-
сюда же могло потом пойти и латинское ordo – порядок, и не-
мецкое ordnung – порядок. А направление заимствования за-
висит только от выбранной хронологии. По свидетельству 
Герберштейна (XVI век) «ОРДА... на их языке значит СОБ-
РАНИЕ или МНОЖЕСТВО» [Сигизмунд Герберштейн. Запис-
ки о Московии. – Москва, изд-во МГУ, 1988, с. 167]. Сегодня 
мы привыкли к тому, что слово «Орда» относилось лишь к 
толпам диким кочевников. Однако, ещё в XVII веке употреб-
ление этого слова было другим. Оно означало просто ВОЙ-
СКО. В самом деле. Открываем «Словарь русского языка XI - 
XVII веков» (М., Наука, 1987) на слове «Орда». Вот примеры 
употребления этого слова в старых хрониках XVI - XVII веков. 
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«Яган третий... Полюбили его СВЕЙСКИЕ ОРДЫ владети тем 
королевством». (Словарь, вып. 13, с. 65). Ещё пример. «На-
чат же с собою поднимати ОРДЫ НЕМЕЦКИЕ» (там же). Та-
ким образом, слово ОРДА в значении ВОЙСКО успешно при-
кладывалось и к ШВЕДСКИМ и к НЕМЕЦКИМ войскам. И ЕС-
ТЕСТВЕННО – К РУССКИМ. «А ОРДЫНЦИ и людеи, а не 
знают своя служба по старине». См. там же, с. 65. 

ОРДАНЬ – (русское) прорубь; прорубь для подлёдного лова ры-
бы. Вторично – прорубь для освящения воды. Изначально – 
ярудань – Яру + Дань. (Богу яру, яриле принесённая дань). 
См. ердань, ярдань, чардан, ирдан. 

ОРДАЯ – (болгарское) «военный отряд». 
ОРДИЯ – (румын. ordije) «орда», «ватага», «шайка», «стая», 

«рой насекомых», «жить скопом». 
ОРДИЯ – (сербохорват. ордиiа) «орда», «банда». 
ОРДО – (алтайс.) «дворец». См. орда. 
ОРДО – (киргиз.) «богатая юрта», «дворец», «ханская резиден-

ция». См. орда. 
ОРДО – (хакасское) «дворец», «резиденция». См. орда. 
ОРДУ – (монгол.) «двор», «стоянка», «лагерь». См. орда. 
ОРДУ – (тувинское) «дворец». См. орда. 
ОРДУ – (турец. ordu) «армия», «крупное воинское подразделе-

ние», «военный лагерь». См. орда. 
ОРЁЛОК – (русское) «песчаный бугор, заливаемый в высокую 

воду» (Север России). См. рёлка, рёлочка, релка, риолка, 
ориолка, рель. 

ОРЕХОВ – «Арихи – скифское племя, сидевшее между Азовским 
морем и Кавказом. Орехов и теперь есть в Таврической гу-
бернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

ОРЕШНИК – (русское) галька, галечник, крупный песок, дресва. 
Отмечено многими авторами для Кольского п-ова, Карелии, 
Печорского бассейна Архангельской обл. Сопоставь: орех, 
орешник.  

ОРИ – (нанайский) водоём, котловина, букв. «черпак». <> Р. 
Ори, р. Басиори в Хабаровском крае [Боченкова, 1968]. 

ОРИОЛКА – (русское) «мысок», «холм у слияния двух рек», «су-
хая гряда, поросшая лесом, среди болот» (на Белом море). 
См. рёлка, релка, риолка. 

ОРКО – (фин.) «болотистая долина», «влажная низина». См. 
орга, орговина. 
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ОРМАН – (тюрк.) «лес», орманлык – «лесистая местность». В 
тюрк. яз. помимо основного значения «лес» также «роща», 
«заросли тростника», «заросли вообще»; чуваш, варман – 
«поляна». Из русского урман. См. армань, урман. 

ОРО – (алтайс.) «яма», «ров», «овраг», «впадина». Ср. русское 
нора; шорское ора; хакасское ора; тувинское ораш; чуваш-
ское вар. 

ОРО – (киргиз.) также ороо – «яма для хранения зерна»; ор – 
«яма», «ров»; ороон – «долина». 

ОРОВ – (коми) «рытвина», «промоина». Ср. русское ров.  
ОРОЙ – (монгол.) вершина горы, верхушка. Сопоставь с русским 

гора, горой. Ср. калм. ораа – «вершина», «самая высшая 
точка». Осн. значения: «макушка», «темя», «гора». В нанай-
ском поро – «вершина горы», орочском хо(н) из хорон – то же 
[ТМС, 1977, 2]. В этот же ряд халха-монгол. оргил – «острая 
вершина», «пик горы»; бур. оръёл – то же. «У южных алтай-
цев нами были записаны топонимы с исходной частью орой, 
приемлемого значения которой информаторы не могли 
дать... ср. башкир. урай – вихри на макушке...» [Молчанова, 
1979]. Обратите внимание! Топоним достался от прежних 
обитателей края. Название имеется, а объяснения – нет. Это 
искажения русского слова гора. <> Орой в Читинской обл., р. 
и г. Орой, р. Нокто-Орой на Алтае. См. хорон. 

ОРУН – (туркмен.) «русло». В древней дельте Амударьи орун – 
«глубокое русло, оставленное рекой»; «бывший дельтовый 
приток». Орун – «русло» следует отделить от орун – «мест-
ность», «страна» и другие значения. Ср. русское нора; шор-
ское ора; хакасское ора; тувинское ораш; чувашское вар. 

ОРУТ – (тюркс.) лагерь, лагерное расположение войска, стоянка, 
остановка, загон для животных, скотный двор, огороженный 
стан, станция, место остановки» [Севортян, 1974, 1]. 

ОРФЕЙ – (язык русов) он и есть "песнопевец" с той лишь разни-
цей, что не было "Орфея", а было древнеславянское «ОР(е)С 
+ ПЕЙ» = "ПЕСНИ ПОЁТ", и здесь непонятное "СП", ставшее 
"Ф" – та же ошибка в слове "Ефрат" и "сфинкс" [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ОС – (латин. os) – «рот», «отверстие», «вход», «устье реки», 
«нос корабля». См. русское устье. 

ОСА – (польск. osa) «осина» [Фасмер, 1971, 3]. 
ОСА – (ст.-белорус.) «осина» [Жучкевич, 1974]. 
ОСА – (чешск. диал. osa) «осина» [Фасмер, 1971, 3]. 
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ОСАДИНА – (русское) оседание поверхности земли, обрушива-
ние земли на яру (Алтай). <> Рч. Осадина на Алтае [Богда-
нов, 1963]. 

ОСЕК – (русское) место, освобождённое от леса для последую-
щего использования под пашню. <> Обычны топонимы Осек, 
Осеченка, Осечина, Осечище, Осечка в западной части 
СССР, в Польше, Чехословакии. См. сечь, осечище.  

ОСЕНЕЦ – (русское) «плавучий лёд (на Байкале), образовав-
шийся от разбитых ветром заберегов и льдов, выносимых ре-
ками, впадающими в озеро». Эти льды отличаются малой 
прозрачностью [Мельхеев, 1958]. См. осень. 

ОСЕНЕЦ – (русское) на Лене – «осенняя наледь, которая фор-
мируется на реках бассейна после образования ледяного по-
крова и при выходе на поверхность так называемой чёрной 
воды» [В. Р. Алексеев. Наледи и наледные процессы. Ново-
сибирск, 1978]. См. осень. 

ОСЕННИК – (русское) юго-западный ветер на Селигере, Псков-
ском и Чудском озёрах. См. осень. 

ОСЕНЬ – (русское) предзимний сезон года; диал. есень; укр. 
осiнь. Отсюда воденная осень – «сырая, дождливая» в Каре-
лии [Куликовский, 1898]; осенец – «плавучий лёд (на Байка-
ле), образовавшийся от разбитых ветром заберегов и льдов, 
выносимых реками, впадающими в озеро». Эти льды отлича-
ются малой прозрачностью [Мельхеев, 1958]. Осенец на Лене 
– «осенняя наледь, которая формируется на реках бассейна 
после образования ледяного покрова и при выходе на по-
верхность так называемой чёрной воды» [В. Р. Алексеев. На-
леди и наледные процессы. Новосибирск, 1978]; осенник – 
юго-западный ветер на Селигере, Псковском и Чудском озё-
рах. Очевидны славян. параллели в формах есен, jesen, je-
sien. Об индоевроп. соответствиях см. в ЭССЯ [1979, 6]. <> 
Осень в Гомельской обл.; Есенники в Псковской обл.; Осене-
во в Ярославской обл.; Осенний в Павлодарской обл.; Осен-
цы в Пермской обл. 

ОСЕРЕДОК – (русское) остров-мель, образованный из наносно-
го материала вдоль русла реки, может постепенно смещать-
ся вниз по течению, нарастая нижним концом – ухвостьем и 
размываясь на верхнем конце – приверхе. На горных реках 
состоит из галечника, на равнинных реках – из песка или ила. 
[Россия, 1899, 1]. На Енисее низкий песчано-галечный остров, 
затопляемый в высокую воду и обсыхающий в низкую. <> О-
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ва Средний и Нижний Осередок; Коневской Осередок на Кас-
пийском море у дельты Волги на юго-восток от Астрахани; 
Осередок в Могилевской и Архангельской обл. См. серёдок, 
средыш. 

ОСЕРЁДЫШ – (русское) остров-мель, образованный из нанос-
ного материала вдоль русла реки, может постепенно сме-
щаться вниз по течению, нарастая нижним концом – ухвость-
ем и размываясь на верхнем конце – приверхе. На горных ре-
ках состоит из галечника, на равнинных реках – из песка или 
ила. [Россия, 1899, 1]. См. осередок. 

ОСЁТР – (язык русов) Н(ОСЕ) + Т(Е)Р = «носом трёт» [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ОСЕЧИЩЕ – (русское) место, освобождённое от леса для по-
следующего использования под пашню. <> Обычны топони-
мы Осек, Осеченка, Осечина, Осечище, Осечка в западной 
части СССР, в Польше, Чехословакии. См. сечь, осек. 

ОСИКА – (болгарское) «осина» [Фасмер, 1971, 3]. 
ОСИКА – (словац. Osika) «осина» [Фасмер, 1971, 3]. 
ОСИНА – (язык русов) «ОСИ + НА(е)» – из осины делали ОСИ 

для телег [Орешкин, 1984, 1994]. 
ОСИНОВЫЕ КУСТЫ – (русское) заросли осиновых, березово-

осиновых, дубово-осиновых и ивовых пород на междуречьях 
и плоских водоразделах лесостепной зоны Русской равнины 
в местах близкого залегания грунтовых вод. Обычно приуро-
чены к западинам или блюдцам на степных открытых про-
странствах. В. А. Жучкевич [1974] приводит ст.-белор. слова 
ось, оса – «осина». Ср. белорус. осова, осовок, осище – «ро-
ща», «перелесок», «молодой осинник»; польск. и чешск. диал. 
osa – «осина»; болгар. осика; словац. osika [Фасмер, 1971, 3]. 
<> В России множество топонимов связано со словом осина в 
формах Осинники, Осино-Гай, Осиновец, Осинновик, Оси-
новцы, Осиновка (наиболее частая модель), Осиново, Осино-
вые Колки, Осовка, Осовник, Осовцы, Осово, Осовы. 

ОСИНЬ – (укр. осiнь) «осень». См. осень. 
ОСИЩЕ – (белорус.) «роща», «перелесок», «молодой осинник» 

[Фасмер, 1971, 3]. 
ОСОВ – (русское) берег реки, сползающий под действием боко-

вой эрозии. См. осовец, осовок. 
ОСОВА – (белорус.) «роща», «перелесок», «молодой осинник» 

[Фасмер, 1971, 3]. 
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ОСОВЕЦ – (русское) берег реки, сползающий под действием 
боковой эрозии. См. осов, осовок. 

ОСОВОК – (белорус.) «роща», «перелесок», «молодой осинник» 
[Фасмер, 1971, 3]. 

ОСОВОК – (русское) берег реки, сползающий под действием 
боковой эрозии. У Г. Д. Рихтера [1965]: сползание снега с по-
верхности склона, когда пришедшие в движение снежные 
массы в результате отрыва от сплошного покрова скользят 
вниз поползнем, не собираясь в определённые русла. К со-
вать [Фасмер, 1971, 3]. См. осовец, осов. 

ОСТАНЕЦ – (русское) изолированная возвышенность, уцелев-
шая от разрушения некогда более высокой страны. Останец 
обтекания образуется в долине реки, останец выветривания 
– эоловая форма [ЭСГТ, 1968]. Небольшая столовая гора, 
холм. Ср. остаток, остаточный. 

ОСТИУМ – (латин. ostium) «дверь», «ворота», «устье реки». См. 
ос, устье. 

ОСТРИЛО – (русское) невысокий мыс на берегу реки [Клыков, 
1959]; узкий и острый мысок, коса (Архангельская обл.). 

ОСТРОВ – (др.-рус.) «скала», «пещера» [Срезневский, 1893—
1903]. 

ОСТРОВ – (румынское Ostrov) «осерёдыш на реке, отмель на 
реке, сложенная песком, галькой, илом. В таком значении 
слово широко употребляется и в Румынии к югу и востоку от 
Карпат» [из письма румынских географов И. Коня и др.]. См. 
рус. остров. 

ОСТРОВ – (русское) участок суши, окруженный со всех сторон 
водой. Речные, морские, озерные, океанические, материко-
вые, насыпные, намывные, вулканические, коралловые ост-
рова. Островная фауна и флора характеризуются высоким 
процентом эндемизма. В геоморфологии – островные горы, 
островные дуги (Курильская, Алеутская, Антильская, Зонд-
ская). Ostrov – «осередыш на реке, отмель на реке, сложен-
ная песком, галькой, илом. В таком значении слово широко 
употребляется и в Румынии к югу и востоку от Карпат» [из 
письма румынских географов И. Коня и др.]. В Молдавии – 
речной остров. Интересны также значения: «участок леса в 
степи», «лесная роща»; «грива», «возвышенность на равни-
не»; «невысокие плосковерхие бугры»; «песчаные бугры на 
болотах – мшарах, заросших деревьями, среди мещерских 
болот»; «вершина, «головка», заросшая лесом», в болотах 
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Западной Сибири; «возвышенное сухое место в заболочен-
ных тундрах»; «оазис в бесплодной местности»; «поляна в 
лесу» ; вообще – «чем-то выделяющийся участок земли». Н. 
И. Толстой [1969] приводит для Полесья – участок леса одной 
породы среди леса других пород. В Ярославской обл. – уча-
сток строевого леса, плохой лес, выгон, маленький лес, сеча, 
густой, непроходимый лес [Мельниченко, 1961]. Островище 
– «низкий, заливаемый или подводный остров»; «крутая 
мель, едва покрытая водой», на Волге [Даль, 1912, 2]. Ост-
ров в др.-рус. яз. – «скала», «пещера» [Срезневский, 1893—
1903]. Соответствия во всех славян. яз., что показано Н. И. 
Толстым [1969]. Первоначально островати – «обтекать», 
«обмывать»; ср. оток – «остров»; санскрит. sravas – «тече-
ние»; литов. srava, латыш. strava – то же. Подробно у А. Г. 
Преображенского [1958] и М. Фасмера [1971, 3]. Родственно – 
струя, струг. Праслав. ostrovb – «то, что обтекается», «реч-
ной остров». <> Топонимические примеры обильны: Остров в 
Псковской обл.; Остров на Рыбинском водохранилище в Во-
логодской обл.; Островок в Полтавской обл.; ст. Островец 
Львовской ж. д.; Остров на запад от Приозёрска; Островки-
на-Неве; Остров в Ленинградской обл.; степь Остров в Хому-
товской лесной даче в Липецкой обл.; Остров в Карелии; Час-
тоостровское в Красноярской лесостепи; Гостиный Остров на 
р. Вишере в Пермской обл.; Семь Островов в Кандалакшском 
заповеднике в Мурманской обл.; Остравиеши в Латвии. 
Обильны примеры в Белоруссии. Другие формы имен насе-
лённые пункты: Островки, Островная, Островно, Островное, 
Островок, Островская, Островский, Островцы, Островщина, 
Островянский. За рубежом – Острув-Мазовецки на северо-
восток от Варшавы и Острув-Великопольски на запад от Лод-
зи в Польше; Острава, Остравица и Остров в Чехословакии. 
Интересно: м. Остров на Аляске, Островон и Островос в Гре-
ции [Белецкий, 1972]. 

ОСТРОВИЩЕ – «низкий, заливаемый или подводный остров»; 
«крутая мель, едва покрытая водой», на Волге [Даль, 1912, 
2]. См. остров. 

ОСТРОГ – (болгарское) «шест в стогу», а в диал. – «высокая 
острая каменистая вершина» [Григорян, 1975]. 

ОСТРОГ – (польск. ostrog) «острог». 
ОСТРОГ – (русское) первоначально – изгородь, плетень, часто-

кол из бревен с острыми краями; ограда, окружающая стан; 



 717 

укреплённый город; тюрьма. Первые поселения русских в 
Сибири и на севере: Пустозерский, Кольский, Мезенский, Уд-
ский. Острожек, острожок – «селение русских» на Камчатке. 
славян. параллели: болгар. острог – «шест в стогу», а в ди-
ал. – «высокая острая каменистая вершина» [Григорян, 1975]; 
польск. ostrog, чешск. ostroh – «острог». Быть на острогу, т. 
е. на самом краю горы. Связано с острый [Фасмер, 1971, 3]. 
<> Ст. Острог Юго-Западной ж. д.; Острожное на юго-запад от 
Медыни в Калужской обл.; Острожка в Пермской обл.; Остро-
жок в Житомирской обл.; Острожец на восток от гор. Луцка в 
Волынской обл.; Острогожск в Воронежской обл.; Сорострог 
при впадении Вильи в Горынь в Волынской обл.; Острог на р. 
М орава в Чехии. 

ОСТРОГА – (русское) острый мыс [Даль, 1912, 2]; оконечность 
открытого мыса под лугом или полем, выходящая в озеро 
(Север европейской части Российской империи) [ООСВРЯ, 
1852]. Часть морского пространства в некотором отдалении 
от берега, где лёд держится в уплотнённом состоянии и с пе-
ременой ветра, а также при отливных течениях не даёт 
сколько-нибудь значительных разрежении и разводий [Бади-
гин, 1956]. Ср. острый, острога – «рыболовное копьё», 
«трезубец». <> М. Жижгинская Острога на о-ве Жижгин в Бе-
лом море. См. остроган. 

ОСТРОГАН – (русское) мелкий залив на оз. Селигер. См. ост-
рога. 

ОСТРОГОЖСКИЙ УЕЗД – (великорусское) название уезда по 
имени главного города. Перелад на греческий, латинский, 
германский и скандинавский типы: Острогожский уезд – 
Ostrogotsche Kreis. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 28]. 

ОСТРОГОЖЦЫ – (великорусское) «жители острога». У грече-
ских и римских писателей: Ostrogothi (Острогожцы), как их и 
доселе называют германские географы [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 155]. См. русы, славяне. 

ОСТРОЖЕК – (русское) «селение русских» на Камчатке. Умень-
шительное от слова острог. 

ОСТРОЖОК – (русское) «селение русских» на Камчатке. 
ОСТРОХ – (чешск. Ostroh) «острог». 
ОСТРЯК – (русское) остроконечная фигура выветривания 

(Дальний Восток). То же, что кигилях в Якутии, но более вы-
сокий, узкий и острый; скалистый останец в некоторых хреб-
тах (напр., Валагинские остряки хребта Валагинского на Кам-
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чатке). Часто так называются не только сами останцы, но и 
все урочища водораздела хребта, его гребня [сообщение А. 
Л. Биркенгофа]. <> Г. Остряк в Баджальских горах в Хабаров-
ском крае. 

ОСУШКА – (русское) обсыхающая на малой воде (при отливе) 
полоса морского дна, непосредственно примыкающая к бере-
гу, на Белом море [Бадигин, 1956]. 

ОСЫПЬ – (русское) скопление каменного материала, обломков 
твердых горных пород на средних, нижних частях горного 
склона или у его подножия. Образуется в результате вывет-
ривания коренных отложений и гравитационного перемеще-
ния по склону, при этом более громоздкие и тяжелые фрак-
ции, как правило, располагаются внизу. Нередко принимают 
форму треугольника с основанием у подножия склона. Наи-
большего развития достигают в пустынных горах, где слабо 
развита растительность. Очевидна связь с сыпать. <> Осып-
ной Бугор в Астраханской обл. См. курум. 

ОСЬ – (ст.-белорус.) «осина» [Жучкевич, 1974]. 
ОТАРА – (русское) «стадо овец». По мнению Э. Мурзаева – «от 

трава». киргиз. отор – «отдалённое зимнее пастбище, где 
выпадает мало снега»; уст.— «дальние страны», «колонии» 
[Юдахин, 1965]; якут. отор – «пастбище». «осенний выгон», 
«летовка». Тюрк. отар – «пастбище, выгон, пастбище вдали 
от аула; хутор, деревня, скотный двор». <> Ст. Отар Казах-
ской ж. д.; Узунотар и Кадыротар в Дагестане; Отарка в Тата-
рии; Отор в Якутии; Отары в Марийской автономии. См. от-
лаг. 

ОТБОЙНОЕ МЕСТО – (русское) непроходимое в глухих частях 
сибирской тайги. Отбойное течение – «течение рек в весен-
нее половодье» в бас. Волги [Даль, 1912, 2]. Ср. бой, бить. 

ОТБОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) «течение рек в весеннее по-
ловодье» в бас. Волги [Даль, 1912, 2]. Ср. бой, бить. 

ОТВАЛ – (русское) высокий берег реки, круча, обрыв; высокий 
берег, несколько обвалившийся, обсыпавшийся (Кировская 
обл.) [Васнецов, 1907]. Раскладка: от + вал. 

ОТВАЛИНА – (русское) высокий берег реки, круча, обрыв; высо-
кий берег, несколько обвалившийся, обсыпавшийся (Киров-
ская обл.) [Васнецов, 1907]. Отвальный ветер на Волге – 
«препятствующий высадке на берег» [Неуструев, 1914]. <> 
Отвальный в Куйбышевской обл. См. вал. 
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ОТВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР – (русское) «препятствующий высадке на 
берег» (на Волге) [Неуструев, 1914]. 

ОТВЕТОК – (русское) речная протока; реже – рукав, второе рус-
ло (не обязательно старое) в Тамбовской обл. [Мильков, 
1970]. К ветка, ветвь – слово, которое в свою очередь свя-
зано с вить, завивать. 

ОТГОННЫЙ ВЕТЕР – (русское) ветер с берега, сбивающий 
морскую волну; северо-западный ветер на Каспии, понижаю-
щий уровень моря [Россия, 1901, 6]. Ср. гон, гнать. 

ОТДИРНЫЙ ВЕТЕР – (русское) встречный, относящий от берега 
в открытое море [Куликовский, 1898]; ветер, отгоняющий ры-
бу в открытое море (Поморье). [Клыков, 1959]. К отдирать. 
См. дор, отдор. 

ОТДОР – (русское) встречный, относящий от берега в открытое 
море [Куликовский, 1898]; ветер, отгоняющий рыбу в откры-
тое море (Поморье). [Клыков, 1959]. К отдирать. См. дор.  

ОТЖИМ – (русское) оттепель (Псковская обл.) [ООСВРЯ, 1852]. 
ОТЗИМОК – (русское) холодная весенняя вода после вскрытия 

льдов и таяния снега (Архангельская обл.); заморозок в на-
чале зимы (Псковская обл.); снег, выпавший весной после 
таяния зимнего снега (Карелия) [Подвысоцкий, 1885; Кузне-
цов, 1915; Куликовский, 1898]. См. зима. 

ОТКОС – (русское) склон горы, возвышенности, заметный на-
клон местности; крутой правобережный склон Волги; откосок 
– «небольшая отмель, вновь вытянувшаяся по иному 
.направлению или заворотившая несколько в сторону от дру-
гой большой мели или косы» (Каспийское море) [Андросова, 
1937]. Ср. косой, косогор. <> Откос – известная набережная 
Волги в гор. Горьком, откуда открываются неоглядные дали 
низменного Заволжья ; ст. Откос Юго-Восточной и Октябрь-
ской ж. д.; Откосная Дальневосточной ж. д. 

ОТКОСОК – (русское) «небольшая отмель, вновь вытянувшаяся 
по иному .направлению или заворотившая несколько в сто-
рону от другой большой мели или косы» (Каспийское море) 
[Андросова, 1937]. 

ОТЛАГ – (азерб., туркмен.) луг, поляна, пастбище, отлак – «па-
стбище», «выгон» (турец.). К от – «трава», «корм для живот-
ных», суффикс -лаг, -лак. См. отара. 

ОТЛИВ – (русское) (русское) периодические колебания уровня 
воды в океанах, морях, в устьях рек, впадающих в них. При-
ливно-отливное течение, приливная волна. Возникают в ре-
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зультате воздействия силы притяжения Луны и Солнца. Ср. 
лить, отлить, переливать, приливать. См. ливень, ливы, 
прилив. 

ОТМАЛ – (русское) отдельный закруглённый конус холма высо-
той до 50 м, большей частью покрыт мелким лиственным 
(дуб, берёза, осина) лесом, растущим на тонком слое черно-
зёма (Поволжье и Заволжье) [Россия, 1901, 6]. Происхожде-
ние термина неясно. См. мел, мap. 

ОТМЕЛИСТЫЙ БЕРЕГ – (русское) «мелкий», «неглубокий». См. 
мель. 

ОТМЕЛОК – (русское) «маленькая мель». См. мель. 
ОТМЕЛЫЙ БЕРЕГ – (русское) «мелкий», «неглубокий». См. 

мель, отмель, отмелок. 
ОТМЕЛЬ – (русское) «прибрежная мель». См. мель. 
ОТМЕТИНА – (русское) высокий открытый камень на берегу, 

хорошо заметный с моря (Белое море). 
ОТМОИНА – (русское) место, отмытое водой; отмытая рекой 

часть берега; обрыв, обвал; остров, вновь образованный ру-
кавом реки [Даль, 1912, 2]. 

ОТМОЙ – (русское) место, отмытое водой; отмытая рекой часть 
берега; обрыв, обвал; остров, вновь образованный рукавом 
реки [Даль, 1912, 2]. 

ОТМЫВ – (русское) место, отмытое водой; отмытая рекой часть 
берега; обрыв, обвал; остров, вновь образованный рукавом 
реки [Даль, 1912, 2]; часть земли, смытая с одной стороны 
берега и перенесенная на другую (Псковская, Калининская 
обл.). См. размоина. 

ОТНОГА – (русское) ответвление горного хребта, его отрог; от-
ветвление долины; рукав реки, ее приток; узкий залив озера; 
начало, исток реки. На Карпатах преимущественно орогра-
фический термин, в горах Южной Сибири – гидрографиче-
ский. Залив на Каме, высыхающий в межень, но сохраняю-
щийся как урочище. На Дону употребительно и отножина. В 
Карпатах бытует слово занога – «урочище между горами», 
«уголок». Польск. odnoga – «рукав реки». Ср. нога, подножие. 
<> По сообщению Е. М. Поспелова, сюда же названия в Вос-
точных Карпатах: гор. Однога, Обнога, Обножанская; ур. Об-
нога. Непосредственно с отнога связано название г. Видно-
жанская Кичера, т. е. г. Отножанская Кичера. Об изменении 
этой формы пишет Б. Я. Думин в письме из Львова; «Назва-
ние горного хребта в Карпатах в украинской форме Вщнога 
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попало на польские карты, а теперь возвратилось в новом 
неправильном написании Видноха. На Карпатах же гора За-
нога, ручей Заножский». 

ОТНОЖИНА – (русское) ответвление горного хребта, рукав реки. 
См. отнога. 

ОТНОС – (русское) ветер, дующий с берега в море; встречный 
или боковой ветер, относящий судно в сторону от курса 
[Даль, 1912, 2]. 

ОТОК – (др.-рус.) «остров». См. остров. 
ОТОК – (русское) круглая извилина речки, отделяющая полуост-

ров. «В Соловках, на отоке». «Вернее речной остров звать 
отоком» [Даль, 1912, 2]. Островок средних размеров в русле 
Днепра [Россия, 1903, 7]. Ср. др.-рус. оток – «остров», 
«мыс», «предел», «край» [Срезневский, 1885, 2], сербохор-
ват. оток, отоци – «остров», «острова». К ток, теку. <> 
Оточка в Минской обл. В Югославии немало населённый 
пункт и островов Оток, Отока; о. Дуги-Оток в Адриатическом 
море. 

ОТОКА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», «ру-
чей». Раскладка: о + тока. См. поток. 

ОТОЦИ – (сербохорват.) «остров», «острова». См. оток.  
ОТПАДОК – (русское) «боковая падь», «небольшая долина». 

См. падь. 
ОТПАДЫШ – (русское) «отрог горы», «оторвавшаяся от матери-

кового льда льдина на море». См. падь, упадь. 
ОТПРЯДЫШ – (русское) выступающая из воды скала или каме-

нистая глыба вблизи берега, особенно скалистого крутого 
(Белое море. Дальний Восток) [Лаппо, 1940]; останец вблизи 
основных гор; глыба льда, оторвавшаяся от материкового 
ледяного массива. См. прядун. 

ОТРОГ – (русское) боковая ветвь горы, хребта; боковой ход ов-
рага, ответвление долины. <> «Отрожки – старинное село, 
ныне входит в городскую черту Воронежа. Слово отрожки 
(уменьшительная форма от отроги) известно в рус. яз. и оз-
начает боковые выступы чего-либо» [Загоровский, 1973]. Ст. 
Отроги Дальневосточной ж. д.. Отрожка Юго-Восточной ж. д.; 
Отрожки в Волгоградской обл.; Отрожный в Магаданской 
обл.; Черный Отрог в Оренбургской обл. См. рог.  

ОТРОЖЕК – (русское) боковая ветвь горы, хребта; боковой ход 
оврага, ответвление долины. См. рог, отрог. 
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ОТРОЖИНА – (русское) боковая ветвь горы, хребта; боковой 
ход оврага, ответвление долины. См. рог, отрог. 

ОТРУБА – (белорус.) хутор, выселки, участок, выделенный ко-
му-либо из земель общего пользования. 

ОТРУБОК – (белорус.) хутор, выселки, участок, выделенный ко-
му-либо из земель общего пользования. Из от + рубить. Ср. 
отруби – «отходы при очистке зерна от шелухи». <> В Бело-
руссии населённые пункты: Отрубок, Отрубы (повторяются 
несколько раз); Отруб во Владимирской обл.; Отруба в Волго-
градской обл. 

ОТСТОЙ – (русское) залив, гавань, пристанище для судов на 
Камчатке; залив на Байкале, где могут укрываться суда от 
бури [Даль, 1912, 2]. «Скалистые обнажения на гребнях хреб-
тов Восточной Сибири; резко выделяются над окружающей 
местностью по своей высоте... растительность отстоев – бе-
резняк, кустарники, осинник, ольха кустарная, таволожник 
средний, разнотравье. Древостой разреженный – лиственни-
ца, сосна. Изюбрь здесь находит защиту от гнуса, здесь все-
гда свежий ветер» [Солнцев, 1963]. Одиноко стоящая скала, 
на которую волк или медведь загоняют оленя и сторожат до 
тех пор, пока жертва не свалится вниз (Забайкалье) [ООС-
ВРЯ, 1858]. Сюда же отстойник – «скала, где укрываются 
козероги, кабарги от преследования и непогоды» (Алтай и 
Саяны). К стоять. 

ОТСТОЙНИК – (русское) «скала, где укрываются козероги, ка-
барги от преследования и непогоды» (Алтай и Саяны). К 
стоять. 

ОТТЕПЕЛЬ – (русское) тёплая погода зимой, когда тает снег. Ср. 
тепло. 

ОТТУК – (якут.) «место, богатое травой»; «сезонное пастбище 
оленей», «покос» [Комаров, 1964]. Раскладка: от + тук. Ср. 
тук, тучный. См. утуг. 

ОТУЛЬГА – (русское) полоса кустарников леса по краю тундры, 
ее опушка (Поморье) [Даль, 1912, 1].  

ОТУР – (русское) место на реке с отурным течением (Волга) 
[Даль, 1912, 2]. К турить, турнуть – «гнать», «прогонять»; 
вытурить. 

ОТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) противоположное, текущее в 
обратную сторону и сносящее судно поперек реки или даже 
кормой вперед. Отур – место на реке с таким течением (Вол-
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га) [Даль, 1912, 2]. К турить, турнуть – «гнать», «прого-
нять»; вытурить. 

ОУ – (таджик. диал.) вода, поток, речка, река. Индоевропейский 
яз. См. аб, ау, об, оба, ов, ова, оп [Розенфельд, ТСА, 1978]. 

ОХАБ – (украинское) «лужа», «болото», «старица». Уст. заха-
бень, охабень – «часть города, крепости» [Кочин, 1937]. См. 
захабина. 

ОХАБЕНЬ – (украинское устное) «часть города, крепости» [Ко-
чин, 1937]. См. захабина. 

ОХВОСТЬЕ – (русское) узкая болотистая полоска берега на р. 
Днепр [Клыков, 1959]. См. ухвостье. 

ОХИЗА – (укр.) «мокрая вьюга», «метель» [Гринченко, 1959, 4]. 
См. хиз, хиза, хижа, хизить. 

ОЧАГ – (русское) место, где горит огонь. В топонимии – святая 
земля огнепоклонников (зороастрийцев), место молитв и по-
клонения; родной дом, семья, жилище бога Агни. В Западной 
Сибири отмечено значение «постройка на поле». В тюрк. де-
риваты – оджак, оджаг, очах, учак, учаг. <> Г. Оджактепе, на-
селённый пункт Оджаглы и Йолоджак в Азербайджане. Одна 
из этимологии имени гор. Очаков в Николаевской обл. 

ОЧАКОВ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Очаков – Axiake. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ОЧАКОВЦЫ – (великорусское) жители Очакова. Перелад на 
греческий, латинский, германский и скандинавский типы: Оча-
ковцы – Axiaka. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

П 
ПАБЕРЕГ – (русское) «берега рек» на Западном Урале [Е. Н. 

Полякова, РР, 1970, 2]. Раскладка: па + берег. К берег с пре-
фиксом па-, ср. паветер, паволок, пагорок.  

ПАБЕРЕГА – (русское) береговая полоса у рек, обнажающаяся 
при среднем и низком уровне воды. Термин принят у жителей 
бас. Вилюя и Лены, где редко употребляется слово бечевник 
[сообщение С. И. Варущенко]; выровненный ледоходом склон 
берега, напоминающий булыжную мостовую на Вилюе, Тун-
гуске [Мельхеев, 1958]; побережье – что и пожня – «луга, по-
кос по берегу реки» в Архангельской обл. [Даль, 1912, 3], па-
берега – «берега рек» на Западном Урале [Е. Н. Полякова, 
РР, 1970, 2]. Раскладка: па + берега. К берег с префиксом па-
, ср. паветер, паволок, пагорок. 
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ПАВА – (русское) родник, ключ; рус. диал. на Северном Урале. 
Сопоставь: «выступает будто пава». мансийс. пава – то же. 
<> Р. Павья, р. Лонзонпава [А. К. Матвеев, ВЯ, 1976, 3]. 

ПАВНА – (русское) исток речки; редко замерзающий проток; ру-
чей в болоте; болото [Даль, 1912, 3]. Поморское слово. Фин. 
pauna – «лужа»; эстон. paun – «бочажина с водой» [Фасмер, 
1971, 3]; коми паун – «луг, поросший мелким кустарником» 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Паункюля в Эстонии; Паунинское в 
Вологодской обл. 

ПАВОДОК – (русское) резкий подъем уровня воды в реке, уве-
личение расхода воды, возникающие в отличие от половодья 
спорадически, в результате сильного ливня. Простой паводок 
продолжается коротко, при затяжных дождях наблюдается 
многопиковый долгий паводок. Дериваты – паводъ, паводье. 
К вода с префиксом па-. 

ПАВОДЬ – (русское) резкий подъем уровня воды в реке, паво-
док. 

ПАВОДЬЕ – (русское) резкий подъем уровня воды в реке, паво-
док. 

ПАВЫЛ – (русское) деревня, посёлок (манс.). В рус. говорах Си-
бири nayль, паул – «деревня, населённая мансийцами». Б. А. 
Серебренников [Лексикографический сборник, 1962, 5] указы-
вает на связь с венгер. falu – «деревня». <> Песпавьы, Няр-
пауль, оз. Паультур в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]; 
Саранпауль, Хурумпауль, Сарапульское, Лямляпауль на Ура-
ле; Сарапул в Удмуртии. Другая этимология – сара пул (жёл-
тая рыба) кажется надуманной [Мурзаев, 1984]. 

ПАГЛИНКА – (русское) серый и бурый чернозём, который при-
числен к чернозёму потому, что лежит участками среди 
сплошных покровов чернозёмных почв на возвышенностях и 
склонах. «Худой чернозём» (Горьковская обл.) [Докучаев, 
1950, 5]. К глина с префиксом па-. 

ПАГОРБОК – (русское) «пригорок». См. горб, горбыш. 
ПАГОРЕК – (польск. pagorek) «холм», «бугор», pagorkowaty – 

«холмистый»; чешск. pahorek— «холм», «пригорок». К гора. 
См. пагорок. 

ПАГОРОК – (укр.) пригорок, бугор, холм. Ср. польск. pagorek – 
«холм», «бугор», pagorkowaty – «холмистый»; чешск. pahorek 
– «холм», «пригорок». К гора. 

ПАД – (польск. pad) «глубокая долина». 
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ПАД – (русское) круглая плоская котловина, лиман, степное 
блюдце, куда стекают дождевые и снеговые воды. Ср. укр. 
пад – «низкое место»; польск. pad – «глубокая долина»; ст.-
славян. пад – «покос». Слово в одном гомогенном ряду: во-
допад, впадина, падеж, западина, падина, падун, падь; укр. 
припадь – «низина». К падать, паду. В Западной Сибири от-
пада – «приток реки», «её рукав». <> Пады в Липецкой и Са-
ратовской обл.; Падовка в Куйбышевской обл. См. впадина, 
падеж, падина, падь, падун. 

ПАД – (ст.-славян.) «покос». 
ПАД – (укр.) «низкое место». 
ПАДАРА – (русское) буря, обильный мокрый снег, вьюга, плохая 

погода. См. падра. 
ПАДЕЖ – (русское) водопад; носящаяся по морю большая 

льдина (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. См. падун. 
ПАДЕРА – (русское) буря, обильный мокрый снег, вьюга, плохая 

погода. См. падра. 
ПАДИЛ – (укр. падiл) «долина», «овраг», «местность, пересе-

чённая долинами». Несомненная связь со словами дол, до, 
долина. Ср. болгар. долен и чешск. dolni – «нижний»; укр. дiл 
– «низ», «долина». См. русское подол. 

ПАДИНА – (болгарское) «овраг», «долина», «впадина», «полян-
ка между холмами», «ложбина»; падок – «отдельное поле в 
низине» [Григорян, 1975]. 

ПАДИНА – (румынское padina) «плоскогорье». Из русского. 
ПАДИНА – (русское) замкнутое плоское понижение, куда стека-

ют атмосферные осадки, почему здесь почвы хорошо увлаж-
нены, что сказывается на характере луговой растительности, 
пятнами выделяющейся на фоне сухих и плоских степей (За-
волжье и Поволжье). Лощина, котловина в бас. верхней части 
Волги и Оки. Склон возвышенности, откос. Ср. болгар. падина 
– «овраг», «долина», «впадина», «полянка между холмами», 
«ложбина»; падок – «отдельное поле в низине» [много других 
близких значений см. у Э. А. Григоряна, 1975]. Слово обычно 
и в румын. терминологии: padina – «плоскогорье». Ср. чешск. 
padio – «спуск». <> Падинское в Ставропольском крае. См. 
впадина, западина, падь. 

ПАДИО – (чешск. Padio) «спуск». См. падина. 
ПАДОК – (болгарское) «отдельное поле в низине» [Григорян, 

1975]. См. падина. 
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ПАДОРА – (русское) буря, обильный мокрый снег, вьюга, плохая 
погода. См. падра. 

ПАДОРОГА – (русское) «бездорожье». См. пасушина. 
ПАДРА – (русское) буря, обильный мокрый снег, вьюга, плохая 

погода; сильное волнение на озере при свежем ветре (север-
ные и северозападные обл.); осенний снежок на Енисее. От 
па + деру [Фасмер, 1971, 3]. 

ПАДУН – (русское) водопад, порог на реке, ледяной торос (Се-
вер, Сибирь, Арктические моря). Южный ветер, дующий 
вдоль Северной Двины. Карстовые провалы в бас. р. Пинеги. 
Другие значения: в Западной Сибири – «овраг, по дну которо-
го течет вода», «приток реки, ее рукав» [Воробьёва, 1973]; в 
Пермской обл. – «небольшой овраг», «приток реки». <> Па-
дун в Архангельской, Курганской, Тюменской обл. и Карелии. 
Падунская в Кемеровской обл.; водопад Падун на р. Большая 
Варзуга в южной части Кольского п-ова; пороги Большой и 
Малый Падун на р. Вороньей на Кольском п-ове; Падунский 
порог и нп Падун на Ангаре ниже Братска, где построена гид-
роэлектростанция в Иркутской обл., ст. Падунские Пороги 
Восточно-Сибирской ж. д. См. падина, падь. 

ПАДУШКА – (русское) «падь», «ложбина», «лог» (Колыма) [Бо-
гораз, 1901]. См. падь. 

ПАДЬ – (русское) «болото в лесу, представляющее собой как бы 
пониженную, иногда на очень значительном расстоянии, ме-
стность» (Западная Сибирь) [ООСВРЯ, 1852]. 

ПАДЬ – (русское) «снегопад, когда снег идёт густой пеленой 
влажных крупных хлопьев» (северные обл. России). 

ПАДЬ – (русское) горная долина, не имеющая постоянного сто-
ка; горная ложбина, ущелье, глубокий овраг, пропасть, раз-
лог, балка с временным стоком, седловина в горах (Сибирь, 
Дальний Восток). На Колыме падушка – «падь», «ложбина», 
«лог» [Богораз, 1901]. Отпадок – «боковая падь», «неболь-
шая долина»; распадок – то же. В Архангельской обл. упадь, 
падь – «пропасть». Отпадок – «снежная лавина», «рукав ре-
ки», «горный отрог»; отпадыш – «отрог горы», «оторвавшая-
ся от материкового льда льдина на море». В Западной Сиби-
ри падь – «болото в лесу, представляющее собой как бы по-
ниженную, иногда на очень значительном расстоянии, мест-
ность» [ООСВРЯ, 1852]. Распадок – «узкая горная долина». 
Специально у В. А. Филатова [РР, 1981, 1]. Падь – «снегопад, 
когда снег идёт густой пеленой влажных крупных хлопьев» 
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(северные обл.). Ср. рус. падает снег; польск. snieg pada – 
«идёт снег»; румын. zapada – «снег». Все лексемы к паду, па-
дать. <> Р. Отпады в Томской обл. У М. Ф. Розена [1970] – 
болото Падь Дубасиха в Притоболье, оз. Дружининская Падь 
в Барабе. См. впадина, падина. 

ПАЖИТЬ – (русское) пастбище. Из па + жить. 
ПАЗДЕРНИК – (русское) северо-восточный, особенно осенний, 

очень холодный ветер на Белом море. Ср. паздер, паздера – 
«стебли», «солома». Восходит к драть, деру. 

ПАЗУХА – (русское) залив, углубление, глубина [Срезневский, 
1895, 2]. В Западной Сибири пазушина – «болото, полосой 
вдающееся в повышенную и сухую водораздельную мест-
ность»; «залив болота, вдающийся в лес» в Нарымском крае 
[Ильин, 1930]. Метафора. 

ПАЗУШИНА – (русское) «болото, полосой вдающееся в повы-
шенную и сухую водораздельную местность» (Западная Си-
бирь); «залив болота, вдающийся в лес» в Нарымском крае 
[Ильин, 1930]. Метафора. 

ПАКРАНТЕ – (литов.) побережье реки, озера, моря; подмытый 
берег, водное пространство вблизи берега [Мурзаев, 1984]. 
См. пал, пала, упал, палиос. 

ПАЛ – (русское) ветер; пал задул, пал обедник. Пал, пала – 
«устье реки», «слияние рек»; упал, упала – то же; «то, что 
впадает». От падать. <> В Архангельской обл. р. Воепала, нп 
Кущкопала по рекам Вою, Кушку. Тавтологический гидроним 
Усть-Воепала [сообщение М. С. Медведева]. См. палец. 

ПАЛ – (русское) обгорелый лес, гарь; урочище, очищенное от 
леса или степной растительности в результате стихийного 
пожара. То же – паль. Пал также – «лесной или степной по-
жар», «огонь, уничтоживший урожай на корню». См. паль, 
гар, гарь. 

ПАЛА – (литов.) болото; литов. palios, латыш. pali palas – «об-
мелевшее озеро»; «обширные болотистые пространства на 
месте обмелевшего озера»; «болото, поросшее небольшими 
кустами»; «заболоченный берег озера»; то же литов. bala, ла-
тыш. bala, balas – «болото», «влажная низина», «пруд», «до-
лина». <> Р. Пале и Палмуонта в Латвии. См. бала. 

ПАЛА – (русское) «устье реки», «слияние рек»; «то, что впада-
ет». От падать. См. пал, упал. 

ПАЛАЯ ВОДА – (русское) убывающая или понижающая свой 
уровень во время отлива; о начале отлива говорят: «вода за-
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пала» (Архангельская обл.) [ООСВРЯ]; вода во время отлива, 
низкая; наибольшее понижение уровня (Север). То же – ма-
лая вода. 

ПАЛВЕ – (литов. palve) «прибрежная полоса моря». Ср. рус. по-
ле. 

ПАЛЕНИНА – (русское) «выгоревшая поляна», «прогалина, где 
сеют хлеб». См. пал, паль, гар, гарь. 

ПАЛЕНКЕ – (язык русов) священный город Майя был местом, 
где ПАЛИЛИ (СЖИГАЛИ), это был крематорий. В прямом 
родстве наше ПОЛЕНО, ПОЛЕННИЦА, а также ЗАПАЛИНКИ 
(спички) [Орешкин, 1984, 1994].  

ПАЛЕРМО (Италия) – (язык русов) ПАЛЕ + ЯРМО. Мы понимаем 
ЯРМО, как "угнетение, рабство, быть под ярмом". В перенос-
ном смысле это верно, ко, в действительности, ЯРМО было 
знаком, который выжигали, "палили" на коже рабов, в отличие 
от КЛЕЙМА – его КЛЕИЛИ на тюки с товарами. У животных 
выжигали ТАВРО, отсюда, вероятно, и ТАВРИДА [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ПАЛЕССЕ – (белорус.) «лесистая и болотистая местность» про-
тивопоставляется пашне. См. полесье. 

ПАЛЕСТИНА – (русское) местность, массив земли, лес; плодо-
родная земля [Мурзаев, 1984]. Палестинка – уютное, краси-
вое лесное урочище. Наши палестины, т. е. наши родные 
места (уст.). «Палестинкой называют в народе какое-нибудь 
отменно приятное местечко в лесу» [М. Пришвин. Золотой 
луг] (Ивановская обл.). <> Ур. Палестина у гор. Гродно. 

ПАЛЕСТИНА – (язык русов) ПА + ЛЕС + ТИНА = "В ТЕНИ ЛЕ-
СОВ" [Орешкин, 1984, 1994].  

ПАЛЕСТИНКА – (русское) уютное, красивое лесное урочище. 
Наши палестины, т. е. наши родные места (уст.). «Палестин-
кой называют в народе какое-нибудь отменно приятное мес-
течко в лесу» [М. Пришвин. Золотой луг] (Ивановская обл.). 

ПАЛЕЦ – (русское) небольшой ручей, речка, впадающая в дру-
гую (Канин и Кольский п-ова, Карелия и Архангельская обл.); 
небольшой ручей, впадающий в реку [Мурзаев, 1984]. Ср. 
пасть, впадать. Пальцы – «мелкие ручьи, стекающие после 
прилива с лайды, но имеющие, хотя и не на большом протя-
жении, разработанное русло» (Белое море) [Андросова, 
1937]. См. пал, упал. 

ПАЛЕЦ – (русское) острая скала, пик; отдельная столбообраз-
ная скала; отсюда народное выражение чёртов палец для 
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недоступных или труднодоступных скалистых вершин. Мета-
фора. Реку Лену местами «сжимают щёки и пальцы – высо-
кие обрывы скалистых берегов, похожие на дворцы и крепо-
стные башни» [Н. Н. Михайлов. Моя Россия]. <> Палец Горь-
ковской обл. Сюда ли Пальцо, Пальче, Пальчик, Пальчики в 
Брянской, Волынской, Черкасской и Черниговской обл.? Мо-
жет быть, другое решение, связанное с пал (Мурзаев, 1984). 

ПАЛЕЦ ЧЁРТОВ – (русское) недоступная или труднодоступная 
скалистая вершина. 

ПАЛИОС – (литов. palios) «обмелевшее озеро»; «обширные бо-
лотистые пространства на месте обмелевшего озера»; «бо-
лото, поросшее небольшими кустами»; «заболоченный берег 
озера». То же латыш. pali palas. См. пал, пала, упала, бала. 

ПАЛУ – (эстон.) бор, песчаная местность, поросшая хвойным 
лесом. <> Охепалу – местность в Раквереском р-не Эстонии 
[сообщение В. В. Мазинга]. 

ПАЛУЖ – (белорус.) луга, рощи деревьев и кустарников в луго-
вых долинах рек. Ср. рус. полужье – то же. 

ПАЛУКА – (русское) разновидность на славянской почве от сло-
ва лука. См. лука. 

ПАЛУЧАК – (русское) дериват на славянской почве от слова 
лука. См. лука, алань, иланка, ланка, елань, ялань. 

ПАЛЬ – (русское) лесная гарь, лесной или степной пожар; ме-
сто, где специально выжжен лес под пашню (Поволжье) [Мур-
заев, 1984]. См. пал, гарь.  

ПАЛЬ – (русское) обгорелый лес, гарь; урочище, очищенное от 
леса или степной растительности в результате стихийного 
пожара. Паленина – «выгоревшая поляна», «прогалина, где 
сеют хлеб». Пальник – «освобождённые от леса пахотные 
или сенокосные угодья в результате искусственного пожара». 
Один из терминов подсечно-огневого земледелия, главным 
образом для лесной зоны. Пал также – «лесной или степной 
пожар», «огонь, уничтоживший урожай на корню». Свидетель 
такого пожара в восточносибирской тайге С. И. Варущенко 
сообщает, что дым пала бывает настолько густой, что сол-
нечные лучи с трудом через него пробиваются, хотя до места 
пожара может быть расстояние в сотни километров. Извест-
ны случаи, когда в течение всего лета в тайге не бывает ко-
маров: «далекий пал разгонял комаров». Термин связан с 
глаголом палить; ср. болгар. Паля – «жгу»; сербохорват. па-
лити, чешек, paliti, palim. Ср. рус. пламя, полено, пепел, па-



 730 

ляница [М. Фасмер, 1971, 3]. славян. соответствия практиче-
ски для всех языков показаны в словаре В. Шмилауэра [Smi-
lauer, 1964]. А. К. Матвеев [ВТ, 1970, 4] считает основу пал во 
многих географич. названиях Заволочья: Паломень, Палуй, 
Палова, Палега, Палея, Палозеро, Паломох, Палуга и т. д. – 
связанной с кар. и фин. раlo – «пожар», вепс. palo – «пожога». 
В фин. яз. следует видеть заимствование из рус., о чём гово-
рит наличие термина пал в южнорус. говорах, в степных 
ландшафтах. <> Помимо упомянутых собственных географ. 
имен: Палищи в Рязанской обл., Пале-ница в Смоленской 
обл., рч. Подпаль-ная Рассоха в Архангельской обл., ст. Па-
лики Московской ж. д. в Калужской обл., Опалиха под Моск-
вой. Термин обычен и в микротопонимии Белоруссии: Па-
лявща, Палядка, Палядю, Паля-дак [И. Я. Яшкин, 1971]. Мно-
го примеров названий с пал собрано Г. П. Смолицкой в сб. 
ВГ, 1979, 110. См. гарь, пал. 

ПАЛЬ – (русское) пушистый, падающий густыми хлопьями снег 
(Поморье) [Бадигин, 1956]. См. падь, палец. 

ПАЛЬНИК – (русское) «освобождённые от леса пахотные или 
сенокосные угодья в результате искусственного пожара». 
Один из терминов подсечно-огневого земледелия, главным 
образом для лесной зоны. См. пал, паль, гар, гарь. 

ПАЛЬНИК – (русское) лесная гарь, лесной или степной пожар; 
место, где специально выжжен лес под пашню (Поволжье) 
[Мурзаев, 1984]. <> Р. Пальна – л. пр. Сосны; нп Пальна-
Михайловка в Липецкой обл.; Пальники в Пермской и Сверд-
ловской -обл.; Пальное в Рязанской обл. См. пал, гарь. 

ПАМИР – (язык русов-ариев) первопредложение в языке супер-
этноса русов звучало как «ПА + ИМ + ИРА». В этих местах 
проживали люди суперэтноса русов из племени ИРА [Ореш-
кин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. <> Памирские горы. 

ПАМОРА – (русское) туман, выпадающий в виде мелкого дождя; 
пасмурная погода с мелким дождем, ненастье (север и севе-
ро-запад России). См. морок, паморок, памрок. 

ПАМОРОК – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

ПАМОРОК – (русское) туман, выпадающий в виде мелкого дож-
дя; пасмурная погода с мелким дождем, ненастье (север и 
северо-запад России). См. морок, памора, памрок. 
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ПАМРОК – (русское) туман, выпадающий в виде мелкого дождя; 
пасмурная погода с мелким дождем, ненастье (север и севе-
ро-запад России). См. морок, паморок, памора. 

ПАМХА – (русское) болото, глубокое место на болоте (Псков-
ская и Новгородская обл.). См. мох. 

ПАН – (хант.) песок, песчаный берег. <> Оз. Панлор, os. Пан-
пайлор и Панпосллор в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973].  

ПАНАМА – (язык русов) ПА + АН + ЯМА = "ПО НЕЙ – ЯМА", 
вполне вероятно, что ЯМА эта была древнейшим ПАНАМ-
СКИМ КАНАЛОМ, следы которого сохранились и поныне 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ПАНД – (армян.) место поклонения и паломничества, священное 
место. <> Г. и хр. Панд в Азербайджане [Бушуева, 1971].  

ПАНДА – (мордов.) гора. <> Панда в Тамбовской обл.; р. Панда 
– п. пр. Вороны, текущая в нижней части в холмогорьях.  

ПАНДО – (мордов.) гора. См. панда. 
ПАНИКЛЯ – (русское) ручей, исчезающий под землёй. Ср. рус. 

никнуть, поникнуть, ниц. См. поник, пониква, поникша. 
ПАНИКША – (русское) ручей, исчезающий под землёй. Ср. рус. 

никнуть, поникнуть, ниц. См. поник, пониква, поникша. 
ПАНК – (эстон.) береговой обрыв, крутой берег, глыба. <> Панга 

на о-ве Сааремаа [сообщение В. В. Мазинга]. 
ПАНТА – (авест. panta) «путь», «дорога». См. путь. 
ПАНХАС – (др.-инд. panthas) «тропа», «дорога», «путь». См. 

путь. 
ПАР – (армян.) горная цепь; букв. «танец», «круг», «ряд предме-

тов». <> Ист. хр. Айкаканпар на Армянском нагорье – ныне 
Агрьщаг. Возможно, нп Паракар в Армянии.  

ПАР – (русское) «поле, оставленное на одно лето не засеянным 
для восстановления плодородия». К пар, парить. 

ПАР – (селькуп.) вершина. <> Оз. Кыгетпарыльту в Западной 
Сибири [Розова, 1973]. 

ПАРА – (авест. Para) «тот берег», «крайний», «далекий» [Абаев, 
1958, 1]. 

ПАРА – (авест.) «берег». См. мал. 
ПАРА – (др.-инд. Para) «тот берег», «крайний», «далекий» [Аба-

ев, 1958, 1]. 
ПАРА – земельный участок, делянка под зерновыми или ого-

родными культурами (Средняя Азия) [О. Д. Чехович. Народы 
Азии и Африки, 1964, 2]. Ср. русское «земля под паром», 
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таджик. пора, перс. паре – то же; «часть», «кусок»; согдийское 
пар – «сторона», «край», «подножие». Ср. осетин. корень fal, 
far – «за», «по ту сторону»; афган. pari xva – «та сторона», 
pari gara – «тот берег»; авест. и др.-индийс. para – «тот бе-
рег», «крайний», «далёкий» [Абаев, 1958, 1]. <> Параканда в 
Ошской обл. Проблематична этимология Паропамиз (Пара-
памиз). 

ПАРГАНА – (хинди) «область», «административная единица». 
Паргана – межгорная равнинная котловина с одним выходом; 
замкнутая среди гор долина (памирские яз.); язгулем, барга-
на. <> Фергана, Ферганская обл.. Ферганская котловина. 
Форма Фергана литературная [М. С. Андреев. Сообщения 
Таджикского филиала АН СССР, 1950, 24]. «В живой речи 
ныне произносится не Фергана, а Паргана» [С. К. Караев. 
ОСА, 1980, 2]; Фергана в Кашкадарьинской обл. 

ПАРЕ – (перс.) земельный участок, делянка под зерновыми или 
огородными культурами. Ср. русское «земля под паром». См. 
пара. 

ПАРИ ГАРА – (афганское pari gara) «тот берег» [Абаев, 1958, 1]. 
См. пара. 

ПАРКАЯ ВОДА – (русское) стремительное бурное течение воды 
на порогах реки; паркое место – «пороги». Ср. пар – «поле, 
оставленное на одно лето не засеянным для восстановления 
плодородия». К пар, парить. 

ПАРКОЕ МЕСТО – (русское) «пороги». Кроткая река – «участки 
реки с малым уклоном ровного русла» в Архангельской обл.; 
пороги же называются паркими местами [Богданов, 1925]. 

ПАРМА – (коми) возвышенное место, покрытое еловым лесом; 
густой, нетронутый лес, тайга. Коми парма – «густой еловый 
лес на высоком месте». Из руского. 

ПАРМА – (русское) «Если лес растёт на мокрой низине, то на-
зывается болотом; если он растёт на сухом высоком месте и 
состоит из сосен, то называется бором; если же он состоит из 
елей, пихт, кедров, то называется пармой» [Гофман, 1856]. 

ПАРМА – (русское) «пологая возвышенность, покрытая густым 
чернолесьем», в Коми и Пермской обл. и «лесистый кряж», 
параллельный с Уралом (в северных уральских говорах) 
[Матвеев, 1964]. 

ПАРМА – (русское) лесистые кряжи на западе Северного Урала; 
невысокие плосковершинные останцовые возвышенности и 
хребты, протягивающиеся параллельно главной оси хребта 
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(рус. диал.) [Мурзаев, 1984]. У А.. К. Матвеева [1964] парма – 
«пологая возвышенность, покрытая густым чернолесьем», в 
Коми и Пермской обл. и «лесистый кряж», параллельный с 
Уралом (в северных уральских говорах русского народа). Ко-
ми парма – «густой еловый лес на высоком месте». <> Горы 
Ямчажная Парма, Высокая Парма, Ыджид Парма, Овин Пар-
ма, Джежим Парма на Северном Урале; нп Парма в Коми и 
Пермской обл. 

ПАРОД – (ненец.) протока реки. <> Тазхаспарод – сухой проток 
р. Таз, проток Яротопарод в Ямало-Ненецком АО. Искажение 
первослова? 

ПАРОМ – (русское) плот, баржа для переправы с берега на бе-
рег; пролив, озеро. Др.-рус. и белорус. пором; болгар. и сер-
бохорват. прам, чешск. и словен. pram, польск. prom. Греч. 
пормос – «пролив», «переправа», «место переправы». Из 
славян. яз. заимствовано в нем. Prahm, франц. prame [Фас-
мер, 1971, 3. Специально см.: В. А. Дыбо. – Сб. Вопросы сла-
вянского языкознания, 1961, 5]. 

ПАРСИ – (инд.) племя суперэтноса русов, народ. «Прежде, не-
жели представим мы читателям своим краткое извлечение из 
сочинения парсского законодателя, правоучителя и врача 
Зороастра, окинем беглым взором то, что нам говорит об 
этом народе древняя история, что нам представляет крити-
ческое обозрение этнографических признаков и что оказа-
лось при сравнении мёртвого языка Азии, известного под 
именем Санскрита, с мертвым же языком Парсским или так 
называемым Зендским. В высокой части Азии, в особенности 
по южному склону горного хребта, Индукуша, жил сильный и 
воинственный народ под древним именем Парсов. Культура 
его была достаточно высокая; он занимался хлебопашест-
вом, скотоводством и торговлей; предметы последней пре-
имущественно состояли из пряных кореньев. – Этот народ 
каждый раз, по умножении люда своего, производил выселки. 
История сохранила нам, по одному сказанию, три такие вы-
селки: в Бактрию, Мидию и Персию; в последнюю под пред-
водительством Кира. По другому сказанию первое переселе-
ние с Индукуша было в плодоносную долину Евфрата, второе 
образовало Лидию, Финикию и Карфаген, третье – Эфиопию, 
а за ней Нубию и Абиссинию. Их колонии образовали Египет 
и Фивы. Из этого мы усматриваем, что парси – прародители 
знаменитейших в древности народов, каковыми были Фини-
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кияне, Карфагенцы, Эфиопляне, Египтяне и Фиванцы, имев-
шие все свою грамотность, науки, искусства и торговлю. Кро-
ме того, известно, что народ на Индукуше, в Бактре и Эфио-
пии делился на четыре касты, а жрецы у Бактров назывались 
магами или волхвами. Известно также, то и Скифы делились 
на четыре касты: на Скифов царских, в числе которых были и 
жрецы, Скифов-меченосцев (у Греков), Скифов-ружан (Rugii) 
и Скифов-алан (Alani). Оставляя совершенно в стороне со-
звучность слов Индии, Индостана и Индукуша, должно пола-
гать, что подобный выселок сделан был и в страну нынешней 
Индии, ибо там по сие время сохранился небольшой наро-
дец, состоящий из 150 000 душ, называющийся Парсами и 
соблюдающий много родовых обычаев и обрядов, а главное 
– удержавший верованье древних Парсов, или саввеизм, т.е. 
поклонение планетам, или кабирам, за которое соседние ма-
гометане презирают его и ненавидят. Что этот выселок был 
гораздо значительнее той численности, в которой мы его те-
перь обретаем, свидетельствуют нам санскритские сочине-
ния, сохранившиеся у того же племени, но далее от Парсов 
отселившегося и принявшего впоследствии другое верова-
ние. Как видно из сказанного, история весьма мало сохрани-
ла для нас данных об этом древнем родовом народе и воз-
можно было разъяснять себе эту глубь старины только этно-
графически и филологически; но обретение санскритских 
письмен и изучение этого древнего языка не только открыло 
всю внутреннюю жизнь индийского народа, столь богатую 
развитием человечества, но и заставило по сходству этого 
языка преимущественно с славянским полагать, что Славяне 
откочевали из Индии в Европу. Второй источник, которым, 
впрочем, почти вовсе не пользовались, состоял в следую-
щем: ещё до короткого ознакомления нашего с литературой 
санскритской французский ориенталист Анкетиль дю Перрон 
добыл в Гузурате список с книги, известной ныне под назва-
нием Зенд-Авесты, сочинения Зороастра. Язык, на котором 
она написана, оказался, так же как и санскритский, мертвым, 
и сохраняется только между жрецами. Дю Перрон назвал его 
зендским по поводу к тому самого заглавия книги «Зенд-
Авеста». Труд его долго оставался без особенного внимания 
к нему, ибо ошибочное название языка бросило сильную тень 
на просветлевшую точку истории, и многие ученые тщетно 
искали, куда географически поместить Зендов. <…> Ныне 
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профессору восточных языков в Берлине г-ну Петрашевскому 
мы обязаны новым переводом первых пяти книг Зенд-Авесты 
на польский язык. Его основательные доказательства и по-
становка подлинника с переводом в параллель на одной 
странице ясно убеждают нас, что мнимый зендский язык есть 
родовой, или исходный, и для санскритского, и для славян-
ского, но самое большее его сходство с польским, преимуще-
ственно пред всеми славянскими наречиями, что замечает и 
сам переводчик. Этот источник есть теперь богатый родник 
для славянской истории» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
162-163]. 

ПАРСИ – «Так как мы теперь знаем, что древние Парси говори-
ли славянским языком, то мы уже смело можем искать в сла-
вянским языке созвучные с парскими слова для определения 
собственных имён, встречаемых в последнем в формах, бо-
лее к нам приближенных историей и потому более знакомых. 
Поэтому разложив слова Парси на два Па-Рси или По-Рси, 
нам остаётся только искать около Индукуша или в Бактрии 
реку Рось, Рась или Русь и, найдя ее, сказать, что азиатские 
Парси явились колонистами, близ Киева, под именем По-
Россян, в Сербии По-Рассей, в Старой Руссе По-Руссян, у 
Мемеля По-Руссов, в мнимой Этрурии Рессан и под подоб-
ными названиями в разных других местах Европы и Малой 
Азии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 173]. См. скифы, 
сарматы, русы, зердест, вышний, брама. 

ПАРУСЛИНА – (русское) старица, сухое русло реки [Даль, 1912, 
3]. См. русло, парусло. 

ПАРУСЛО – (русское) старица, сухое русло реки [Даль, 1912, 3]. 
См. русло, паруслина. 

ПАРЬЯБ – (перс.) [Савина, 1971]. Раскладка: парь + яб. Яб – 
«вода». См. аб, ар, ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, ап, оп, оу, 
яб. 

ПАС – (молдав.) горный перевал; ср. румын. pas – «перевал», 
«проход», «пролив»; итал. passo, испан. paso, англ. pass – 
«перевал», «ущелье», «проход», «пролив», «фарватер», «су-
доходное русло»; франц. passe – «вход», «проход», «фарва-
тер». <> В романоязычных странах много топонимов включа-
ют этот термин: Пасо-дель-Рио, Пасо-Гранде, Пассе и т. д. 

ПАС – (румын. pas) «перевал», «проход», «пролив». 
ПАСЕКА – (русское) первоначально – просека в лесу; лес, пред-

назначенный к рубке; вырубленное место для пашни или ус-
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тановки колод или ульев для пчёл; позже – место установки 
ульев. Укр. пасiка, польск. pasieka, чешск. paseka сохранили 
древние значения: «просека», «вырубка», «место в лесу, под-
готовленное для подсечного земледелия». Ср. рус. сечь, се-
ку, сербохорват. сеча – «рубка леса», «лесоразработки» и 
пасика – «место, освобождённое от леса». <> Пасеково в Во-
ронежской обл.; Пасечный в Хмельницкой обл.; Пасика в За-
карпатской обл.; Пасека на восток от Брянска; Пасека в Мин-
ской обл.; Пасечная в Ивано-Франков-ской обл.; Пасечный в 
Хмельницкой обл. См. сеча. 

ПАСЕКА – (чешск. paseka) «просека», «вырубка», «место в лесу, 
подготовленное для подсечного земледелия». См. пасика, 
сеча, просека. 

ПАСИКА – (сербохорват.) «место, освобождённое от леса». См. 
пасека, сеча, просека. 

ПАСИКА – (укр. пасiка) «просека», «вырубка», «место в лесу, 
подготовленное для подсечного земледелия». См. пасека, 
сеча, просека. 

ПАСМУР – (русское) пасмурная, несолнечная погода (Западная 
Сибирь). Некоторые связывают с русским словом хмура – 
«туча». См. хмара. 

ПАСО – (испан. paso) «перевал», «ущелье», «проход», «про-
лив», «фарватер», «судоходное русло». 

ПАСС – (англ. pass) «перевал», «ущелье», «проход», «пролив», 
«фарватер», «судоходное русло». 

ПАССО – (итал. passo) «перевал», «ущелье», «проход», «про-
лив», «фарватер», «судоходное русло». 

ПАСТБИЩЕ – (русское) место, где пасётся скот. Горные паст-
бища на склонах и сыртах, пастбища на равнинах, на поймах, 
песках. Сезонные – пастбища – летние, зимние (там, где вы-
падает мало снега). У В. И. Даля [1912. 3] пастбище – «рас-
стояние около полуверсты» в Псковской и Калининской обл. 
Пастбище – «чернь, заросшая тростником и другими водо-
любивыми растениями», «побережье и вся прилежащая к не-
му мелководная часть (северных берегов Каспийского моря), 
где обилие пищи для рыб, кормное место». Известны славян. 
и широкие индоевроп. параллели в глагольных формах со 
значениями: «кормить», «пасти», «стеречь», «наблюдать». 
Ср. латин. pasco, pastum – «пасти», «кормить». Сюда же рус. 
пасти, спасти, запас, пастух, пастырь [Фасмер, 1971, 3] и 
заимствования: пастор, пастораль. <> Пастбищные увалы 
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на Чукотке, Пастбищный хр. на Большом Кавказе, Пастуший 
пер. в Колымском нагорье [CHOO, 1976]. 

ПАСТИ – (таджик.) «впадина», «котловина», «низина», «ложби-
на» (индоевропейский язык). Ср. паст – «низкий», «плоский»; 
пастоб – «мелководный»; пастхами – «ложбина»; <> Дехи-
паст, Пастак, Пастшурга в Таджикистане [Розова, 1975]. См. 
пасть, нос, нога, уста.  

ПАСТЬ – (русское) дословно «зев», «рот». В географич. терми-
нологии – провал, пропасть, долинка. Первоначально – впа-
дина, пропасть. От паду, падать. Если так, то термин демон-
стрирует необычный переход значений от географич. к ана-
томическому, тогда как обратные примеры перехода много-
численны: уста – «устье», нога – «подножие», нос – «мыс» и 
т. д. Из индоевроп. параллелей нельзя ли указать на таджик-
ское пасти – «впадина», «котловина», «низина», «ложбина»? 
См. падь, пропасть. 

ПАСУШИНА – (русское) участок открытого болота, иногда с ред-
кой угнетённой сосной, по понижениям рельефа в лесных 
приречных полосах (Васюганье) [сообщение В. И. Орлова]. 
Из сушь с префиксом па- в значении отсутствия качества, т. 
е. несухое место. Ср. падорога – «бездорожье». 

ПАСЫКА – (польск. pasieka) «просека», «вырубка», «место в 
лесу, подготовленное для подсечного земледелия». См. па-
сека, сеча, просека. 

ПАСЫНОК – (русское) дословно: неродной сын. В географии – 
отрог горы наискось, откосина. Раскладка: па + сынок. <> Го-
ра Большой Пасынок на хребте Зигальга на Южном Урале. 

ПАТАК – (венгер. patak) «речка», «ручей». Заимствовано у сла-
вян [Мурзаев, 1984]. См. русское поток. 

ПАТОЖИНА – (русское) «вязкое, топкое место» (Псковская обл.) 
[Мокиенко, 1969]. См. паточина. 

ПАТОК – (белорус.) «ручей», «временное течение воды после 
дождей». См. поток. 

ПАТОС – (греч.) «тропа». См. путь. 
ПАТОЧИНА – (русское) «вязкое, топкое место» (Псковская обл.) 

[Мокиенко, 1969]. 
ПАТОЧИНА – (русское) небольшой исток воды с берега в речку, 

родник в Пермской обл. Болото между гривами в Западной 
Сибири [ООСВРЯ, 1952]. В Псковской обл. записаны формы: 
патожина, паточина, потоковина – «вязкое, топкое место» 
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[Мокиенко, 1969]. Ср. рус. диал. поточина – «русло», «ов-
раг», «родник». <> Р. Паток в бас. Печоры. См. поток, ток. 

ПАТРО – (чешск. patro) «этаж», «ярус», «сеновал» [Фасмер, 
1971, 3]. См. пятры. 

ПАУЖНИК – (русское) юго-запад (где солнце стоит, когда ужи-
нают); ветер оттуда; он же шелоник в Архангельской обл. 
[Даль, 1912, 3]; время, когда паужничали в 15—16 час. [сооб-
щение М. С. Медведева]. Ср. ужин, уст. ужина – «полдник» 
(от уг, т. е. юг); паужин – «после полдника». 

ПАУК – (язык русов) ПА(ВИС) = «висящий» [Орешкин, 1984, 
1994]. 

ПАУЛ – (русское) «деревня, населённая мансийцами» (Сибирь). 
См. павыл. 

ПАУЛЬ – (русское) «деревня, населённая мансийцами» (Си-
бирь). См. павыл. 

ПАХА – (ненец.) бухта, небольшой залив. <> Зал. Лэхэпаха на 
Ямале [Алекса, 1971]. См. пахта. 

ПАХКЕ – (саам.) также пахк – горная вершина, поднимающаяся 
выше пояса леса; голец; отдельная высокая гора [Казаков, 
1949]. <> Тундра Пактундра (Пахктундра), оз. Пахкъявр (по-
вторяется несколько раз) на Кольском п-ове. Однако следует 
иметь в виду, что в кильдинском и терском диалектах пахк – 
«теплый» [ГСКП, 1939]. См. пахта. 

ПАХМА – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

ПАХОРЕК – (чешск. Pahorek) «холм», «пригорок». К гора. См. 
пагорок, пагорек.  

ПАХТ – (саам.) «скала» (Терский р-н Мурманской обл.); из руско-
го пахта. 

ПАХТА – (русское) утёс на берегу моря, скала; крутой обрыв, 
падающий к озеру и сложенный кристаллическими породами; 
крутой скалистый берег. Слово отмечено в областных слова-
рях рус. яз. Ср. саам. пахт – «скала» (Терский р-н Мурман-
ской обл.). <> М. Чёрная Пахта в зал. Литке на Новой Земле; 
оз. Пахта (повторяется несколько раз), р. Пахта, Пахтаварака, 
зал. Пахталухт, м. Пахт-нярк, оз. Пахтъявр в Мурманской обл. 
См. пахк. 

ПАША – (русское) постоянно необрабатываемый участок земли 
в Полесье [Л. Т. Выгонная, сб. Полесье. М, 1968]. Ср. у М. 
Фасмера [1971, 3] паша – «зелёный корм». От пасу, пасти. 
Другими словами, «выгон», «пастбище». 
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ПАШНЯ – (русское) вспаханное поле, обработанная земля для 
посева сельскохозяйственных культур, главным образом зер-
новых. Связано с глаголом пахать, пашу. В Новгородской 
обл. говорят: пашенный лес, лесная пашня, т. е. вторичный 
лес, выросший на месте заброшенного поля; пашня посекир-
ная – «подготовленное поле на месте сведённого леса». <> 
Пашня на р. Печоре в Коми; Пашенные Рощи в Омской обл.; 
Пашенка на р. Сыр в Красноярском крае; Пашенный в Иркут-
ской обл. 

ПАЯБ – (казах., ккалп.) река Мургаб оканчивалась болотом паяб 
– «место, покрытое водой, где нога человека доходит до дна» 
[Бартольд, 1965, 3]. Восходит к иранскому (арийскому) яб – 
«вода». См. яб, яп, жаб. 

ПЕКЛИК – (русское) холм, овраг с глинистой почвой на южном 
склоне. Ф. Н. Мильков [1970] относит к эндемичным терминам 
областей Чернозёмного Центра. Турец. паклик – «крепость», 
«твёрдость» [Радлов, 1911, 4]. <> Ложбина Пеклинский лог в 
бас. Сейма. 

ПЕКТЬ – (ст.-славян.) «печь», «печка» [Шанский, 1961]. См. пе-
чора. 

ПЕЛДА – (русское) «поле» в рус. говорах бас. Онеги [Мурзаев, 
1984]. Ср. карельское pelto; фин. pelto – «поле», «равнина». 
<> А. К. Матвеев [1972] приводит топонимы: Кансопелда, 
Пирзопелда, Куропалда, Кучепалда. 

ПЕЛЛАЗГИ – (язык русов) "древние мореплаватели" – «ПЕЛ + 
ЛАСКИ» = "ПОЮТ ЛАСКОВО" [Орешкин, 1984, 1994].  

ПЕЛОПОНЕС – (язык русов) «ПЕЛО + ПО + (о)Н + НЕЖЕ» = 
"ПОЮТ НА НЁМ НЕЖНО", не здесь ли истоки легенды о "си-
ренах"? СИРЕНА = "СИ(я) + РЬЯНА" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЕНДУС – (русское) болото, одна из форм слова пенус. 
ПЕНЕЛОПА – (язык русов) "ПЕНЕ + ЛОПА" = ПЕНА ЛОПАЕТСЯ 

[Орешкин, 1984, 1994].  
ПЕНЗЯ – (ненец.) овраг; высохший ручей с крутыми берегами. 

Коми ижемское пеньдзей – «высохший ручей». Г. Е. Корнилов 
[ДТП, 1976, 4] видит заимствование из индоиранских (арий-
ских) языков. Ср. р. Пансова (песчаная) – рукав Самары на 
Днепре, где соседний рукав так и называется – Песковата [В. 
Н. Топоров. Этимология. 1970. М., 1972]. <> С этим термином 
Г. Е. Корнилов связывает имя гор. Пенза, а в Горьковской 
обл. рч Пензелейка. Оз. Пензяти в Ненецком АО, р. Пензя-
выяха и р. Яра-Пензяяха на Ямале [Алекса, 1971]. 
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ПЕНИНСУЛА – (язык русов) два полуострова на западном побе-
режье Костарики далеко выступают в океан. Обе "пенисулы" 
находятся с "внешней, лобовой11 стороны, где океанский 
прибой особенно силен, что и подтверждается названием – 
ПЕНИ + ИН +СУЛА = "ТАМ СИЛЬНО ПЕНИТСЯ". 
Есть"пенинула" и в Мексиканской провинции Юкатан. Здесь 
та же картина, но уже со стороны восточного побережья 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЕНТУС – (русское) болото, одна из форм слова пенус. 
ПЕНУС – (русское) болото с травянистым покровом, поросшим 

карликовой берёзкой; сенокосное болото (Европейский Се-
вер). Отмечены формы: пендус, пентус. Ср. карельское. pai-
nos – «болотистое место между двумя холмами» [Фасмер, 
1971, 3, со ссылкой на Калиму]. <> Бол. Волосной Пенус в 
Прионежье. В Каргополье ручей и родник Пентус [Л. Г. Гусе-
ва. ВТО, 1972, 6]. 

ПЕПЕЛУХА – (русское) «известковая почва» (Ворошиловград-
ская обл.) [сообщение С. С. Тхоржевского]. От пепел. См. по-
пела. 

ПЕПЛОВКА – (русское) пылеватая тёмно-серая почва (Горьков-
ская обл.). К пепел. 

ПЕРА – (удмурт. диал.) сырое чернозёмное болото, болотистое 
место. Ср. удм. бергор – «болото», «трясина»; коми диал. 
переб – «берег лесной реки, покрытый мхом»; венгер. berek – 
«кустарник», «луг» [Лыткин, Гуляев, 1970, под вопросом]. Г. Е. 
Корнилов [1976, 4] к этому ряду относит вир, виркес – «верх», 
«нагорная сторона», «верховина», «необжитое место», 
«степь», «лес», «водораздел», «имея в виду, что значения 
типа болото, топь могли развиваться из первоначальных: бе-
рег, край земли у водной поверхности, сохранённых в герма-
нославянских берг (брег), берег». Искажения от первона-
чального берег, брег, берг. <> Р. Пра – л. пр. Оки [Корнилов, 
там же]. 

ПЕРЕБ – (коми диал.) «берег лесной реки, покрытый мхом» 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. Искажение русского слова берег. 

ПЕРЕБОР – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 
23 диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, 
бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, 
рела, чура, шалыга, юра. См. мель, отмелок. 

ПЕРЕБОР – (русское) порог, поперечная мель на реке, песчаная 
или каменистая гряда, лежащая поперек входа в реку или в 
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озерный проток; мелководье, банка, бар в устье реки, пере-
кат. Употребляется повсеместно от Кольского п-ова до бере-
гов Тихого океана. Термин известен на Северной Двине, на 
Каме, на реках Восточной Сибири. Ср. переборка. Из при-
ставки пере и бороти – «защищать», «загородить». Сюда же 
забор, борон (оборона) [Шанский, 1971]. Вероятно и пере + 
брать = перебирать. То есть, дно неровное, приходится изме-
нять курс лодки. <> Переборы на берегу Рыбинского водо-
хранилища в Ярославской обл.; ст. Перебор Свердловской ж. 
д.; Перебор в Пермской обл. См. тулум. 

ПЕРЕБУГОР – (русское) четвертичные аллювиальные отложе-
ния без закономерности в строении, образованные при слия-
нии двух речек, несущих разный аллювий. То же баламут. 

ПЕРЕВАЛ – (русское) «высшая точка дороги, проложенной в 
горах, когда подъём сменяется спуском; обычно приурочена к 
выемке, седловине». 

ПЕРЕВАЛ – (укр.) «овраг», «перевал». 
ПЕРЕВАЛЬЕ – (русское) пролив между двумя руслами реки; во-

лок между двумя реками; речной порог, перебор, перекат во-
ды на реках центральночернозёмных обл.; крутой поворот 
морского течения на Белом и Баренцевом морях; на Волге и 
Каме более мелкий по сравнению с соседними участок русла 
реки в месте перехода фарватера от одного крутого берега к 
противоположному. Наиболее часто встречающееся значе-
ние – «высшая точка дороги, проложенной в горах, когда 
подъём сменяется спуском; обычно приурочена к выемке, 
седловине». Ср. укр. перевал в значениях: «овраг», «пере-
вал»; сербохорват. превалити – «перевалить»; болгар. пре-
вал – «горный перевал»; польск. przeval – «перевал», «силь-
ный дождь», «ливень»; словен. preval – «перевал». Слово-
сложение – пере (пре) + вал. <> Ст. Перевал Среднеазиат-
ской ж. д.; Перевал в Бурятии; Красный Перевал на Волге 
близ Ярославля; Перевалочный в Кемеровской обл.; Перева-
лы в Волынской обл.; Перевалочная База на р. Подкаменная 
Тунгуска в Красноярском крае; ст. Перевал-Сахалинский 
Дальневосточной ж. д.; м. Перевальный на Сахалине. Термин 
особенно часто формирует оронимы: г. Перевал, Переваль-
ная (повторяется несколько раз) на Урале, в Сибири, и на 
Дальнем Востоке; Перевальный хр. в Читинской обл. [СНОО, 
1976]. За рубежом: Превале на запад от Мари бора в Юго-
славии, Провала на запад от Михайловграда в Болгарии. Сю-
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да же прол. и о. Перевальный (Perevalnie) на Аляске (Русской 
Америке). См. вал. 

ПЕРЕВОЛОЖЬЕ – (русское) место на Волге, где от нее отделя-
ется проток, рукав (несудоходный) в виде воложки [Неустру-
ев, 1914]. 

ПЕРЕВОЛОК – (русское) раскладка: пере + волок. См. волок. 
ПЕРЕВОЛОКА – (русское) раскладка: пере + волока. См. волок. 
ПЕРЕГОРЛИЦА – (русское) раскладка: пере + горлица. см. гор-

ло.  
ПЕРЕДЕЛ – (русское) предел, граница. <> Гидронимы: Передел, 

Переделец, Переделиц, Переделицкий, Переделка, Передел-
ки, Передельна в бас. Оки [Смолицкая, 1976]; нп Передел во 
Владимирской и Калужской обл.; Переделка в Гомельской 
обл.; Передельское в Ворошиловградской обл. См. дил.  

ПЕРЕДРЯГА – (русское) плохая погода, холодная, вперемежку с 
дождём. Из пере – приставка и дряга – «судорога», «спазма»; 
к дёргать. Ср. также дряга в значениях: «топь», «болото».  

ПЕРЕЖАБИНА – (русское) узкое, вдавшееся дугой место речки 
или ручья [ООСВРЯ, 1852]. Может быть, к жаба в значениях: 
«рот», «пасть» (в рус. говорах Карелии, Вологодской, Киров-
ской обл.). Такое значение отмечено в СРНГ [1972, 3]. 

ПЕРЕЙМА – (русское) низменный перешеек обычно наносного 
происхождения; поморский термин, распространенный на 
Белом море, по Мурманскому берегу, и на Новой Земле. Та-
кой перешеек характерен для побережья арктических морей, 
где образует двойные острова [Лаппо, 1940]. Также – пере-
шеек между двумя озёрами или проток, соединяющий два 
озера на Мезени и Канином п-ове; плотина поперёк реки, за-
кол на реке; вообще перехват, поперечина; переймище – 
«участок земли между двумя близкими озерками»; «поле», 
«степь между лесными рощами» (Калининская обл.). Аккуму-
лятивная перемычка, соединяющая остров с материнским 
берегом. Из переимать в значениях «хватать», «обхваты-
вать». <> Перейма близ Балты в Одесской обл. 

ПЕРЕЙМИЩЕ – (русское) «участок земли между двумя близкими 
озерками»; «поле», «степь между лесными рощами» (Кали-
нинская обл.). Увеличительное от перейма. Аккумулятивная 
перемычка, соединяющая остров с материнским берегом. Из 
переимать в значениях «хватать», «обхватывать». 

ПЕРЕКАЛЬЕ – (русское) перешеек между двумя соседними озё-
рами; промежуток (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 3]. Мо-
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жет быть, каль – «общая собственность»? [СРНГ, 1977, 13 в 
Архангельской обл.]. <> Гидронимы: Перекаль, Перекальная, 
Перекальское в бас. .Оки [Смолицкая, 1976]; Перекалье в Ро-
венской обл. 

ПЕРЕКАТ – (русское) мелководная часть речного русла. Обра-
зуется в извилистых частях рек, где неравномерная скорость 
течения способствует отложению материала, несомого во-
дой, или где русло реки расширяется, что уменьшает ско-
рость течения и вызывает отложение наносов [Барков, 1948]. 
Также – порог, мель, перебор на реке; переменный ветер; на 
Каспийском море – попутный ветер. В. И. Даль [1912, 3] при-
водит ещё одно значение – «обширная равнина»; «ровное и 
плоское поле без рытвин и бугров». Из пере + катить. Инте-
ресно сопоставить словен. prekotiti – «опрокинуть», «перека-
тывать». <> Ст. Перекатная Казахской ж. д.; Перекатный в 
Якутии. 

ПЕРЕКОП – (русское) поперечный ров или вал, запруда, плоти-
на на реке, озерке. Раскладка: пере + коп. Ср. копать, пере-
копать, копань, окоп. <> Перекоп, Красноперекопск и Пере-
копский перешеек в Крыму; Перекоп в Херсонской и Харьков-
ской обл.; Перекопное на р. Малый Узень в Саратовской обл.; 
Перекопская в Волгоградской обл.; Красный Перекоп в Крас-
нодарском крае; Перекопский залив Черного моря; Переко-
повка в Воронежской, Сумской обл. 

ПЕРЕКОП – (язык русов) перешеек, соединяющий Крым с мате-
риком, был в древности ПЕРЕКОПАН широким рвом, слу-
жившим надёжной защитой с севера от набегов диких орд 
степняков [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЕРЕЛАЗ – (рус. уст.) «брод», «мелкое место в реке, где пере-
права»; «место, где ходят звери». Раскладка: пере + лаз. См. 
лаз, лазина. 

ПЕРЕЛАЗЫ – (русское) брод на реке. Места пересечения доро-
гами рек в бродах назывались татарскими перелазами и осо-
бенно тщательно укреплялись и охранялись казачеством 
[Россия, 1902, 2]. Раскладка: пере + лазы. <> Перелазы на р. 
Дороговше, на западе Брянской обл.; Перелазовский в Волго-
градской обл.; р. Перелаз, овраг Перелазка в бас. Оки [Смо-
лицкая, 1976]; Перелаз в Горьковской обл. См. лаз. 

ПЕРЕЛЕСИЦА – (русское) небольшой лесок, молодой лес среди 
старого; перелесье – «поляна в лесу». <> Ст. Перелески Дон-
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ской и Казахской ж. д.; Перелесок Дальневосточной ж. д. См. 
лес. 

ПЕРЕЛЕСОК – (русское) небольшой лесок, молодой лес среди 
старого. Раскладка: пере + лесок. 

ПЕРЕЛЕСЬЕ– (русское) «поляна в лесу». Раскладка: пере + ле-
сье. 

ПЕРЕЛЕТОК – (русское) снежный занос; забои в горах, не ус-
певшие растаять за лето (Саяны) [Мельхеев, 1958]. Сохра-
няющийся в течение года слой мёрзлотного грунта среди от-
таявшего массива многолетней мерзлоты. Раскладка: пере + 
леток. См. лето. 

ПЕРЕЛОГ – (русское) залежь, отдыхающая пашня. Раскладка: 
пере + лог. См. лог.  

ПЕРЕЛОГ – (русское) земледельческий термин: «поле под па-
ром». См. лог. 

ПЕРЕЛОМ – (русское) перевал, седловина (Алтай) [сообщение 
А. А. Насимовича]. Раскладка: пере + лом. См. лом.  

ПЕРЕМЁТ – (русское) длинная снежная коса, пересекающая по-
лотно дороги в промежутках между препятствиями для ветра 
(напр., между | домами) [Рихтер, 1965]. Из пере + метать, 
мечу. См. метель. 

ПЕРЕМЫЧКА – (русское) узкое место на реке, озере; сужение 
русла крутыми берегами, щеками [Даль, 1912, 3]. Раскладка: 
пере + мычка. Ср. перемыкать – «перегородить», префик-
сальное производное от мыкать – «отделять» [Мурзаев, 
1984]. Ср. смычка [Шанский, 1971]. Сюда же – замыкать, 
отмыкать, примыкать, умыкать [Фасмер, 1971, 3]. 

ПЕРЕПОЛЯНЬЕ – (русское) уст. название лугово-степных полян, 
окружённых широколиственным лесом, в девственной север-
ной лесостепи (Чернозёмный Центр) [Мильков, 1970]. Рас-
кладка: пере + полянье. См. поле, поляна. 

ПЕРЕРВА – (русское) промой, новое русло, прорыв воды из 
пруда, проток. Раскладка: пере + рва. К ров. <> Перерва под 
Москвой на Москве-реке; Перерва в Калининской обл. См. 
прорва. 

ПЕРЕРЯМКА – (русское) небольшой рям среди чистого сфагно-
вого болота. Раскладка: пере + рямка. Другие названия ряма: 
киргизник, карагайник, каргашак. См. рям. 

ПЕРЕРЯМКИ – (русское) «на галье встречаются окна чистой 
воды, болотные озерки и участки ряма, которые в таких слу-
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чаях именуются перерямками» [Ильин, 1930]. См. гал, галья, 
рям. 

ПЕРЕСКВА – (русское) то же, что и переспа (Псковская губер-
ния) [Кузнецов, 1915]. Раскладка: пере + сква. Ср. мо + сква. 
См. гать, пересыпь. 

ПЕРЕСПА – (белорус.) «по-строенная дорога по болотам или на 
участке с вязкой почвой, на готовом основании и засыпанная 
песком». К сыпать, насыпать. См. гать, пересыпь. 

ПЕРЕСПА – (русское) песчаный нанос, обыкновенно идущий 
параллельно берегу. Различают мелкую переспу – «гребень» 
и глубокую – «промежуток между гребнями»; иначе – пере-
сква (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Укр. переспа – «пере-
сыпь», «земляная насыпь»; белорус. переспа – «по-
строенная дорога по болотам или на участке с вязкой почвой, 
на готовом основании и засыпанная песком». К сыпать, на-
сыпать. <> Ст. Переспа Львовской ж. д. в Волынской обл. 
См. гать, пересыпь. 

ПЕРЕСПА – (укр.) «пересыпь», «земляная насыпь». Раскладка: 
пере + спа. См. гать, пересыпь. 

ПЕРЕСЫПЬ – (русское) песчаная узкая водопроницаемая коса, 
отделяющая лиман, лагуну от моря; рождается в результате 
аккумулятивного процесса в устьях рек, прибойной деятель-
ности на мелководье. Сплошная пересыпь образует озеро, 
лагуну, отчленяя их от моря. Также – глубокое место в Псков-
ском озере, то, что лежит за мелью. <> Пересыпь – район 
Одессы; Пересыпь в Краснодарском крае. Раскладка: пере + 
сыпь. См. насыпь, сопка. 

ПЕРЕТАСК – (русское) место, где перетаскивают лодки с реки 
на реку; волок (Западная Сибирь) [Даль, 1912, 3.; Воробьёва, 
1973]; таскалище – «узкий перешеек между изгибами реки, 
через который, сокращая путь, волокли лодки» [Розен, 1970]. 
Раскладка: пере + таск. См. таск, таска, таскалище. 

ПЕРЕТОН – (русское) узкое место в реке, перехват, перемычка, 
перейма. Озеро с перетоном, т. е. с горловиной. Слово от-
мечено В. И. Далем [1912, 3], А. Клыковым [1959] в Архан-
гельской обл. От пере + тоня. Ср. тоня – «место ловли ры-
бы»; укр. тоня – «опасное глубокое место»; польск. ton – 
«бездонное место в воде, в болоте». Значения по М. Фасмеру 
[1973, 4]. См. тоня. 

ПЕРЕХЛЕСТЬЕ – (русское) «перекрёсток дорог». В древности 
кресты ставили в устьях рек, как указатели направления, по 
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которому нужно следовать к волоку, или как знак предупреж-
дения порогов и других опасностей. Раскладка: пере + хле-
стье. Ср. укр. крест, хрест, белорус. хрест. См. кресты. 

ПЕРЕШЕЕК – (русское) узкая полоса суши, разделяющая два 
водных бассейна (напр., Перекопский перешеек между Азов-
ским и Чёрным морями, Карельский перешеек между Ладож-
ским оз. и Финским заливом, Панамский перешеек между Ти-
хим и Атлантическим океанами). Раскладка: пере + шеек. См. 
шейка.  

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК – «Шафарик, приводя сарматские слова в 
русском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их 
с персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ПЕРТУЖИНА – (русское) неширокое, продолговатое, топкое или 
сырое место на лугу (Ярославская обл.). Раскладка: пер + ту-
жина. Ср. тужить, тяжесть, тяжкий. 

ПЕС – (туркмен.) низина, плоская западина. Песлик – «низмен-
ность». Ср. перс. пести – «низменность», «низина». См. 
пасти. 

ПЕСКИ – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 
диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. 

ПЕСКИ – (русское) «песчаная отмель в реках при меженном 
уровне»; «коса, песчаный мыс на реке, где при падении ско-
рости течения происходит отложение песчаных и илистых 
осадков». На камчатских реках измеряют расстояние по ко-
личеству пройденных песков. В Приуралье и в Западной Си-
бири – мель на реках, удобная для рыбной ловли; отложения 
песков на выпуклом низменном берегу реки, на дуге речного 
плеса в бас. Оби. 

ПЕСОК – (русское) рыхлая осадочная горная порода, широко 
распространена среди четвертичных отложений. Песчаник, 
песчаные почвы, супесь, песчаные пустыни, песчаная рябь, 
песчаные гряды, пескоукрепление. Соответствия во всех 
славян. яз.: укр. niсок, болгар. пясък, чешск. pisek, польск. pi-
asek и т. д. Песок, пески – «песчаная отмель в реках при ме-
женном уровне»; «коса, песчаный мыс на реке, где при паде-
нии скорости течения происходит отложение песчаных и или-
стых осадков». На камчатских реках измеряют расстояние по 
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количеству пройденных песков. В Приуралье и в Западной 
Сибири – мель на реках, удобная для рыбной ловли; отложе-
ния песков на выпуклом низменном берегу реки, на дуге реч-
ного плеса в бас. Оби. На Камчатке пески сухих рек – «песча-
ные наносы с наличием вулканического пепла или без него, 
покрывшие в результате половодий и разливов обширные 
пространства вдоль долины сухой реки с песчаным же дном, 
по ее террасам и т. д.». При этом наблюдаются гибель, усы-
хание леса. Последнее явление связано и с изменением гид-
рорежима местности из-за ухода и исчезновения реки. Ино-
гда с образованием сухой реки в долине ее, на террасах раз-
личные группировки лиственничного леса сменяются лишай-
никовым бором и даже полынными луговинами, где лесной 
покров усыхает и выпадает [сообщение А. Л. Биркенгофа]. <> 
Термин обычен в топонимии Русской равнины, Урала и Сиби-
ри, формирует множество названий нп, рек, холмов, улиц, 
мысов, островов в формах: Песок, Пески, Песчаное, Песков-
ка, Песчанское, Песочный, Песчанка, Песчаники, Песчана, 
Песковатка, Песковцы, Песочно, Песочня. См. песчанка. 

ПЕСОК ОБРЕЗНОЙ – (русское) «около которого достаточная 
глубина. У отлогого песка всегда мелко и течение всегда ти-
хое, а потому он делается обрезным только тогда, когда те-
чение воды в русле почему-либо направилось в сторону пес-
ка, отчего последний начинает подмывать и из отлогого де-
лать обрывистым, сначала в подводной его части, а затем и в 
надводной; тогда принято говорить у волгарей, что «песок 
стало резать». Обыкновенно около берега, противоположного 
обрезному песку, начинает образовываться отмель (побо-
чень)» [Богданов, 1925]. 

ПЕСОК ПОЛИВНОЙ – (русское) «постепенно уходящий в русло 
реки» (Волги) [Неуструев, 1914]. Из лить, поливать. См. по-
ливуха. 

ПЕСТЕРА – (румын. pestera) «пещера». См. печора. 
ПЕСТИ – (перс.) «низменность», «низина». См. пасти. 
ПЕСЧАНКА – (русское) небольшая речка, текущая в песках, на 

песчаных косах. <> Р. Песчанка на о. Колгуев в Баренцевом 
море; р. Песчанка – л. пр. Кии ниже Мариинска в Кемеровской 
обл.; р. Песчанка – пр. Каменки в бас. Сосьвы на Северном 
Урале. См. песок. 

ПЕТУХ – (язык русов) ПЕТ + ВЕХ = «поёт вехи» (поёт время или 
отрезки времени) [Орешкин, 1984, 1994]. 
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ПЕЧЕРА – (др.рус.) «пещера» [Срезневский, 1895, 2]. См. печо-
ра. 

ПЕЧЕРА – (укр.) «пещера». См. печора. 
ПЕЧИНА – (русское) «довольно твёрдый грунт в виде чёрной 

глины, трудно поддающийся размыву даже от сильного тече-
ния. Сланцевое дно настолько жестко, что якорь не забира-
ет» [Неуструев, 1914]. См. печора. 

ПЕЧИНА – (сербохорват.) «пещера». См. печора. 
ПЕЧИННИК – (русское) «уступ, припечек на дне реки, вдоль бе-

рега», а для Верхней Волги – «выгоревшее от зноя место в 
степи» [Словарь В. И. Даля, 1912, 3]. См. печора. 

ПЕЧИЩЕ – (русское) «приглубая ровная мель» [В. И. Даль, 
1912, 3]; «нагромождение камней», «выход камня на дне озе-
ра» (в Псковской обл.), «твёрдое, неровное дно, с ямами и 
выступами». Широко распространены значения: «развалины 
жилых домов», «разрушенное и заброшенное селение» [Куз-
нецов, 1915]. См. печора. 

ПЕЧКА – (болгарское) «печка», пещ – «печь», пещера – «пеще-
ра». См. печора. 

ПЕЧОРА – (русское) пещера. Далеко не все знают, что этот ши-
роко распространенный географич. термин связан со словом 
печь. У И. И. Срезневского [1895, 2] можно найти такой ряд 
др.-рус. слов: печера, печь, пещера, пещь. При этом в тек-
стах летописей пещера и пещь употреблялись в двух значе-
ниях: «печь» («очаг») и «пещера». «Заимствовано из ст.-
славян. яз. (исконно русское – печора) [Мурзаев, 1984]. Обра-
зовано от pektь (печь – печка) с помощью суффикса -ёра. Бу-
квально значит – похожая на печь» [Шанский и др., 1961]. Эти 
термины оказались очень продуктивными в топонимии и гео-
графич. терминологии славян. и соседних с ними неслав, 
стран. Ср. укр. пiч, печера, белорус. пячора, сербохорват. пе-
чина – «пещера»; болгар. печка – «печка», пещ – «печь», пе-
щера – «пещера»; польск. piec – «печь», pieczara – «пещера»; 
румын. pestera – «пещера». Интересная укр. форма упека – 
«скала». Много других географич. значений. В словаре В. И. 
Даля [1912, 3] приводятся некоторые из них: печоры – «ряды 
беспорядочно расположенных утёсов по берегам средней 
части Волги»; печина, печинник – «уступ, припечек на дне ре-
ки, вдоль берега», а для Верхней Волги – «выгоревшее от 
зноя место в степи». К этому у С. П. Неуструева [1914] до-
бавлено: «печина – довольно твёрдый грунт в виде чёрной 
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глины, трудно поддающийся размыву даже от сильного тече-
ния. Сланцевое дно настолько жестко, что якорь не забира-
ет». Печера – доломитизированный известняк.в Горьковской 
обл. Видимо, сюда же термин пичури, под которым в Липец-
кой обл. понимают «обнажения девонских известняков по 
крутым склонам долин» Быстрой Сосны, Ельчика, Воргола [Ф. 
Н. Мильков, 1970]. Печище, опечек— «приглубая ровная 
мель» [В. И. Даль, 1912, 3]; «нагромождение камней», «выход 
камня на дне озера» (в Псковской обл.), «твёрдое, неровное 
дно, с ямами и выступами». Широко распространены значе-
ния: «развалины жилых домов», «разрушенное и заброшен-
ное селение» [Кузнецов, 1915]. К этому примыкает печь – 
«небольшое поселение из нескольких домов», «хутор», «ма-
ленькие выселки». Такое значение фиксирует словарь Даля 
для Европейского Севера, есть указания и для Белоруссии. 
Вообще в просторечье печь – «очаг», т. е. дом, семья. Как 
видно из сказанного, сюда же относятся термины припечек и 
опечек, имеющие уменьшительную форму. Для последнего 
Д. А. Богданов [1925] даёт такое определение: «на сибирских 
реках небольших размеров подводные галечные бугры на 
дне реки. Опечки имеют разновидные очертания и часто рас-
полагаются вблизи фарватера в такой части русла, где по 
направлению струи воды менее всего следовало бы ожидать 
его присутствия. Образование опечков относится также ис-
ключительно к действию весенних ледоходов, местами взры-
вающих дно реки и рядом где-либо нагромождающих бугры 
гальки. <> Благодаря большому семантическому пучку, кото-
рый образует термин, он весьма активен в топонимии: Печо-
ры и Печи в Горьковской обл.; Печины в Сумской обл.; Киево-
Печерская Лавра, расположенная в пещерах; Печоры в 
Псковской обл.; Печерск под Смоленском; Печерские Высел-
ки в Куйбышевской обл.; Печеницы в Ленинградской обл.; 
Печера в Винницкой обл.; р. Печище, берущая начало в Сол-
тонском кряже в Кузнецком Алатау (бас. Чулыма). «Печи – 
названия сёл в различных частях БССР. Смысловое значе-
ние, очевидно, от термина печь - домашний очаг, напольная 
кирпичная печь, смолокурная печь и т. п.» [В. А. Жучкевич, 
1968]. Печерский Берег в Куйбышевской обл.; Печинская в 
Минской обл.; Пещера в Кировской обл.; ст. Пещерная Южно-
Уральской ж. д. в Челябинской обл.; Пещерка в Алтайском 
крае. В этот топонимический ряд – Печ в Югославии и Венг-
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рии. И венгерская столица Будапешт, образованная путём 
слияния двух городов – Буда и Пешт, лежащих на противопо-
ложных берегах Дуная, получила такое имя из слав.: буда 
(дом, строение, жилище, ср. рус. будка, укр. будинок) и пешт; 
Уйпешт – район Будапешта. Такая этимология известна дав-
но. Приведу свидетельство румынского топонимиста Э. Пет-
ровича [1958]: «Венгерское название Pestes (румын. Pestes, 
Pestis) представляет собой производное прилагательное с 
суффиксом -es (-еш) от существительного pest – печь, пеще-
ра (болг. pestь)... В основе названия венгерской столицы 
(Buda) pest лежит то же самое венгерское нарицательное 
pest (болг. pestь)». Вот вам доказательство былого единства 
языка. Печки на восток от Праги и Пештера в Болгарии.  

ПЕЧОРЫ – (русское) «ряды беспорядочно расположенных утё-
сов по берегам средней части Волги» [Словарь В. И. Даля, 
1912, 3]. См. печора. 

ПЕЧЬ – (русское) «небольшое поселение из нескольких домов», 
«хутор», «маленькие выселки» (Европейский Север России) 
[В. И. Даль, 1912, 3]. Есть указания и для Белоруссии. См. пе-
чора. 

ПЕЧЬ – (русское) «очаг», т. е. дом, семья. См. печора. 
ПЕЧЬ – (русское) см. печора, пещера. 
ПЕШАВАР (индийский штат) – (язык русов) ПЕША + В + АРИ = 

ПЕШЕХОДНАЯ ТРОПА В АРИ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ПЕШТЬ – (болг. pestь) печь, пещера [Петрович, 1958]. См. печо-

ра. 
ПЕЩ – (болгарское) «печь», пещера – «пещера». См. печора. 
ПЕЩЕРА – (болгарское) «пещера», печка – «печка», пещ – 

«печь». См. печора. 
ПЕЩЕРА – (др.рус.) употреблялись в двух значениях: «печь» 

(«очаг») и «пещера» [Срезневский, 1895, 2]. «Заимствовано 
из ст.-славян. яз. (исконно русское – печора) [Мурзаев, 1984]. 
Образовано от pektь (печь – печка) с помощью суффикса -
ёра. Буквально значит – похожая на печь» [Шанский, 1961]. 
См. печора. 

ПЕЩЕРА – (русское) полость в верхнем уровне земной коры, 
имеющая выход или выходы на поверхность земли. Распро-
странены в карстовых областях, где преобладают легкорас-
творимые горные породы: известняки, гипсы, доломиты. Пе-
щеры: проходные, сквозные, слепые, сухие, тёплые, холод-
ные, ледяные. Пещерные реки, озёра, пещерная фауна и 
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флора. Многие стоянки человека разумно говорящего при-
урочены к пещерам. См. печора. 

ПЕЩЬ – (др. рус.) употреблялись в двух значениях: «печь» 
(«очаг») и «пещера» [Срезневский, 1895, 2]. «Заимствовано 
из ст.-славян. яз. (исконно русское – печора) [Мурзаев, 1984]. 
Образовано от pektь (печь – печка) с помощью суффикса -
ёра. Буквально значит – похожая на печь» [Шанский, 1961]. 
См. печора. 

ПИВДЕНЬ – (укр. пiвдень) «юг», «полдень». См. русское юг. 
ПИВНИЧ – (укр. пiвнiч) «север», «полночь». Раскладка: пив + 

ничь. 
ПИД – (укр. пiд) «равнина в неглубокой западине» [Т. О. Мару-

сенко, 1962], «низменность», «долина» [Мурзаев, 1984]. См. 
под. 

ПИДМЕТ – (укр. пiдмет) «мокрая болотистая низина», «равнина 
у реки», «равнина вообще», «низкое место, где сеят коноп-
лю» [Марусенко, 1968]. См. подмёт. 

ПИЕЦ – (польск. piec) «печь», pieczara – «пещера». См. печора. 
ПИЕЦАРА – (польск. pieczara) «пещера», piec – «печь». См. пе-

чора. 
ПИК – (русское) острая вершина горы. Ср. франц. pic, румын. 

pisc, испан. pico, англ. peak – «остроконечная вершина горы», 
«пик»; литов. pikas – «острая вершина горы». <> Г. Пик в хр. 
Хамар-Дабан в Иркутской обл., в Ичигемском и Пенжинском 
хр. на Камчатке и хр. Сихотэ-Алинь в Хабаровском крае. См. 
писк. 

ПИЛИС – (литов.) замок, крепость; пилс, пилсета – «город» (ла-
тыш.). Ср. греч. полис, санскрит. пур – «город». <> Папиле, 
Папилис в Литве; Даугавпилс, Крустпилс, Вентспилс в Лат-
вии. 

ПИНТИС – (др.-прус. pintis) «путь», «дорога». См. путь. 
ПИР – (греч. pyr) «огонь». Одна из предложенных этимологии 

имени болгар. гор. Пирдоб связывается с греч. пир – «огонь» 
[Никонов, 1966]. См. персидское пир. 

ПИР – (ненец.) «высота». Ср. пирца, пирча. См. пирча. 
ПИР (перс., лезгин., азерб., араб.) – святое место, священная 

могила; старец, наставник; святой благочестивый человек, 
глава магов. Первоначально, видимо, – место поклонения ог-
ню, связанное с его культом. Вспомним культ домашнего оча-
га, свечи и лампады у православных икон, ведические костры 
древних русов и славян. Особенно сильно огнепоклонничест-
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во развито у приверженцев зороастризма. Огнепоклонники 
были известны и в Азербайджане, почему здесь термин хо-
рошо сохранился в топонимии. Ср. греч. pyr – «огонь»; латин. 
pyra – «костёр»; англ. pyre – «священный погребальный кос-
тёр»; франц. pyrolatre – «огнепоклонник». Техническая тер-
минология, связанная с огнём: пиротехника, пирометрия, пи-
рогенез, пираметаморфизм. <> Пиркулоба, Пирахмедли, 
Пирсагат, Пирджахан, Пиркен, г. Пирдаг и Пирсултан в Азер-
байджане; г. Пир, Пирдаг, Куланпир в Дагестане; Пиран, Пи-
ру, Пирхан в Иране. Одна из предложенных этимологии име-
ни болгар. гор. Пирдоб связывается с греч. пир – «огонь» [Ни-
конов, 1966]. 

ПИРА – (латин. pyra) «костёр». См. персидское пир. 
ПИРЕ – (англ. pyre) «священный погребальный костёр». См. 

персидское и греческое пир. 
ПИРИ – (грузин.) устье реки; дословно «рот», «лицо», «край». 

Ср. напири – «берег», «побережье», «край». 
ПИРЦЯ – (ненец.) возвышенность, высота. Ср. пир – «высота». 

См. пирча.  
ПИРЧЯ – (ненец.) возвышенность, высота. Ср. пир – «высота». 

<> Г. Вангутапирця, оз. Пирцято в Ненецком АО; г. Пирчяпэ и 
оз. Пирчятанё на Ямале [Алекса, 1971]. 

ПИРЬЯХ – (таджик.) ледник, вечный лёд. <> Г. и ледник Пирьях 
в Таджикистане [Розова, 1975]. См. яхдон. 

ПИСЕК – (чешск. pisek) «песок». См. рус. песок. 
ПИСК – (молдав., румын.) сопка, холм, пик, вершина горы. <> 

Писку-Веки на юго-восток от Калафата в долине Дуная в Ру-
мынии. См. пик. 

ПИСОК – (укр. niсок) «песок». См. рус. песок. 
ПИХТАРЬ – (русское) пихтовник, чистый пихтовый лес в Сибири. 
ПИХТАЧЬ – (русское) пихтовник, чистый пихтовый лес в Сибири. 
ПИЧ – (укр. пiч) «пещера». См. печора. 
ПИЧУРИ – (русское) «обнажения девонских известняков по кру-

тым склонам долин» Быстрой Сосны, Ельчика, Воргола (Ли-
пецкая обл.) [Ф. Н. Мильков, 1970]. См. печора. 

ПИЯВКА – (язык русов) ПИЯ + ВИСЯ = «пьёт вися» [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ПЛАВ – (русское) «нерест рыбы» (Смоленская обл.) [Иванова и 
др., 1958]. См. плав. 

ПЛАВ – (русское) зыбун, болото, в котором под верхним расти-
тельным покровом стоит вода; заболоченная низина (цен-
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тральные обл. России); укр., белорус. поплава – «болотистая 
низина, заросшая высокотравьем»; в укр. яз. есть и значение 
«влажное заболоченное пастбище». У Б. Д. Гринченко [1959, 
3] плавля – «болотистый луг». Литов. plova – «моховое боло-
то», «болотистый приозёрный луг», «плавучий остров», ла-
тыш. plava – «луг» [Невская, 1977]. В Смоленской обл. плав – 
«нерест рыбы» [Иванова и др., 1958]; плавун – «мокрый бере-
говой песок и ил, засасывающий ноги»; «луговая-пойма с се-
нокосами» (в Архангельской и Вологодской обл.); «очень 
мокрое болото вблизи зарастающих озер»; «осоково-
сфагновый зыбкий покров, колеблющийся при ходьбе» (в Ко-
ми); плавунь – «глубокое место под берегом Днепра, где ска-
пливается рыба» [Клыков, 1959]. Подробный сравнительный 
лингвистический материал на славян. фоне выполнил В. М. 
Мокиенко [1969], который отмечает в одном ряду: плав, плов, 
пловина, плавун, плавучина, плавня, плавняг, плавщина и др. 
Ср. плавать, сплавлять (лес); сербохорват. плавим – «зали-
вать»; словен. plaviti – «сплавлять» (лес), «плавать», «идти 
под парусами»; чешск. plaviti [Фасмер, 1971, 3]. <> Плавок на 
р. Плава – п. пр. Уны в Тульской обл.; р. Плавица – л. пр. Ма-
тыры в бас. Воронежа; Плавица в Липецкой обл.; Плавна в 
Брянской обл.; Сунюплавя в Латвии. См. плавень, плавни, 
поплава, плывун. 

ПЛАВА – (латыш. plava) «луг» [Невская, 1977]. См. плав. 
ПЛАВЕНЬ – (русское) наносный речной островок, обнажающий-

ся только при меженном уровне. Ср. плавок – «островок на 
реках и озёрах» (Псковская обл.). См. плав, плавни. 

ПЛАВЛЯ – (укр.) «болотистый луг» [Гринченко, 1959, 3]. См. 
плав. 

ПЛАВНИ – (русское) своеобразный ландшафт устьевых участ-
ков крупных рек, заливаемых полыми водами, где нет лесов и 
вообще древесных пород, а господствуют заболоченные тро-
стниковые заросли с рогозом и камьппом. Характеризуются 
застойными водами, где обычны растения—влаголюбы. 
Ландшафт деградирует в связи со строительством регули-
рующих водохранилищ на крупных реках и уменьшением па-
водковых вод. Низкие пойменные луга, плоские речные ост-
рова, обнажающиеся в низкую воду и затопляемые весенни-
ми разливами, заливные сенокосы по побережью Днепра. бе-
лорус. плауни. Плавни характерны для Днепра, Дона, Кубани, 
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Днестра, Прута, Дуная. <> Плавни в дельте Дуная в Одесской 
обл.; Плавни в Запорожской обл. См. плав. 

ПЛАВОК – (русское) «островок на реках и озёрах» (Псковская 
обл.). См. плав, плавни, плавень. 

ПЛАВУН – (русское) «мокрый береговой песок и ил, засасы-
вающий ноги»; «луговая-пойма с сенокосами» (в Архангель-
ской и Вологодской обл.); «очень мокрое болото вблизи за-
растающих озер»; «осоково-сфагновый зыбкий покров, ко-
леблющийся при ходьбе» (в Коми) [Клыков, 1959]. См. плав. 

ПЛАВУНЬ – (русское) «глубокое место под берегом Днепра, где 
скапливается рыба» [Клыков, 1959]. См. плав. 

ПЛАВЫ – (русское) плавучий «ковёр» по краям зарастающего 
водоёма (Кубань, Южный Урал). См. сплавина. 

ПЛАИ – (молдав. plaiu) «плоскогорье». В молдавский и румын-
ский термин заимствован из славянского полонина, планина. 
Это признают все исследователи. См. полонина. 

ПЛАЙ – (молдав.) плоскогорье; в уст. значениях: «горная во-
лость», «страна». В Буковине – полонина; в Карпатах – гора, 
вершина горы, горная тропа, скотопрогонная дорога. Ср. ал-
бан. plaja – горный хребет; греч. плайя – «склон», «косогор». 
<> В центральной части Карпат восемь вершин (гор) носят 
имена с участием этого термина. См. полонина. 

ПЛАЙ – (славян.) «дорога через горы» или «горный лес»; «без-
лесный, пологий горный хребет» (гуцулы). <> Термин плай 
распространён в восточно-карпатской топонимии: Плаек, 
Плай и Плаик; р. Пляйска, руч. Плай, Пляек и Плайчик. Плай 
и производные от него входят в названия многих мелих уро-
чищ. См. полонина. 

ПЛАЙ – (укр. диал.) «широкая тропинка, ведущая по горному 
хребту»; «дорога для конной езды» [Марусенко, 1968]. Кроме 
того, в литературе встречается также «скотопрогонная доро-
га», «горная тропа», а в Буковине плай – «полонина». Ю. А. 
Карпенко [1964] дважды фиксирует в горах Черновицкой обл. 
название Плай и возводит их к румын. plaiu – «плоскогорье» 
или к укр. диал. плай – «горная тропа». См. полонина. 

ПЛАЙН – (англ. plain) «равнина», поэтич. – «поле». См. полони-
на, плай. 

ПЛАЙЯ – (греч.) «склон», «косогор». См. плай. 
ПЛАКУН – (русское) скудный родник, роняющий капли – слезы; 

временный источник, летом высыхающий (Поволжье). 
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ПЛАН – (словац. plan) «широкая равнина», «плоскогорье», «гор-
ная терраса», «площадка в горах» [Толстой, 1969]. См. поло-
нина. 

ПЛАН – (словен. plan) «равнина», «открытая безлесная мест-
ность», planja – «альпийский луг», «пастбище» [Толстой, 
1969]. См. полонина. 

ПЛАН – (чешск. plan) «широкая равнина», «плоскогорье», «гор-
ная терраса», «площадка в горах» [Толстой, 1969]. См. поло-
нина. 

ПЛАНИНА – (болгарское) «гора», «горная цепь», «большая воз-
вышенность» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПЛАНИНА – (сербохорват. диалект.) «гора, покрытая лесом», 
«горный луг и лес, к нему примыкающий»; «лес» (Черногория 
м Сербия) [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПЛАНИНА – (сербохорват.) «гора», «горная цепь», «большая 
возвышенность» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПЛАНИНА – (славянское) (задунайские славяне) [Ю. Венелин] 
«планина у задунайских славян, полонина у Карпатской Руси 
значит то же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители 
полонимой называют высочайшие хребты, если они покрыты 
не лесом, а травой, бескидами – если покрыты лесом, горами 
– только второстепенные отрасли, верхами – третьестепен-
ные, горбами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же 
разницу между планиной, горой и баиром делают и задунай-
цы» [цитирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

ПЛАНИНА – (словен.) «гора, не поросшая лесом», «горное па-
стбище» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПЛАНИНСКИ ВЕНАЦ – (сербохорват. литературное) «горная 
цепь» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПЛАНТОВКА – (польск. диал. plantowka) «болотистый луг, на 
котором можно собрать сено только зимой». См. плинтовка. 

ПЛАТ – (франц. plat) «плоский», «ровный»; латин. planitia, planus 
– «равнина», «плоскость». Ср. рус. платок, плат, платье. 
См. плато. 

ПЛАТАУ – (франц. plateau) «плато». Ср. франц. plat – «пло-
ский», «ровный». Следовательно, надо разбить на плат + тау. 
Получим = «плоская гора». Откуда тау = гора. См. плато. 

ПЛАТО – (русское) поднятая равнина с плоской или слаборас-
члененной поверхностью, чётко ограниченная уступами, об-
рывами. Франц. plateau – «плато», откуда и нем. Plateau, ру-
мын. platou, молдав. платоу. Ср. франц. plat – «плоский», 
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«ровный»; латин. planitia, planus – «равнина», «плоскость». <> 
Г. Плато в Сихотэ-Алине, что нужно рассматривать как книж-
ное образование. Плато-Ивановка в Ростовской обл. Обычен 
как определение в географич. систематике: Восточное плато 
на о-ве Врангеля, плато Устюрт, Оршанско-Могилевское пла-
то, Приангарское плато. За рубежом – Лёссовое плато в Ки-
тае (уст.) и т. д. См. плота. 

ПЛАТОУ – (молдав.) «плато». Раскладка: пла + тоу. Где тоу 
выступает в значении «гора». См. плато. 

ПЛАТОУ – (румын. platou) «плато». Раскладка: пла + тоу. Где 
тоу выступает в значении «гора». См. плато. 

ПЛАУНИ – (белорус.) «плавни». 
ПЛАЮ – (румын. plaiu) – «горная местность», «плоскогорье». В 

румын. термин заимствован из славянского полонина, плани-
на. Это признают все исследователи. У Д. Л. Арманда [1948] 
плаю – «гребни в горах между двумя параллельными доли-
нами, обычно перпендикулярные к главному хребту. Также 
скотопрогонные дороги и тропы, идущие по этим гребням». 

ПЛАЯ – (албан. plaja) «горный хребет». В молдавский и румын-
ский термин заимствован из славянского полонина, планина. 
Это признают все исследователи. См. полонина, плай. 

ПЛЕМЕНА РУСОВ – «В нашей предыстории было многое, о чём 
постарались забыть «гуманисты эпохи возрождения», едва 
развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, 
который ещё мог связать концы оборванной нити. Но Сла-
вянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится 
вполне реальным восстановить утерянный смысл многих 
древних названий, сохранившихся со времён существования 
единого суперэтноса. Постепенно детали становятся яснее: 
разрозненные и, казалось бы, далёкие, чуждые друг другу 
слова, строятся в согласованные ряды, каждый со своим ук-
ладом, и начинают выступать контуры нескольких могучих 
Племенных Объединений русов-ариев, существовавших за-
долго до "Вавилонской Катастрофы", которые можно назвать 
даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ» [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ПЛЕНКА – (русское) заводь, залив Иртыша, возникающие только 
во время высокого весеннего подъема уровня реки. Летом 
превращаются в замкнутые озера, где можно ловить рыбу, 
либо совсем высыхают. Ср. плена – «тонкая кожица»; укр. 
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пелена – «покров»; рус. пелена, пелёнка. <> Оз. Аксановы 
Пленки в Павлодарской обл. 

ПЛЁС – (русское) «водная часть реки между определёнными 
пунктами»; встречается при описании рек и распространен у 
лоцманов [Лаппо, 1940].  

ПЛЕСО – (польск. pleso) «открытое озеро». 
ПЛЁСО – (русское) «небольшое проточное озеро» [Даль, 1912, 

2]. См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро, морцо, море, 
полой, ерик, ковш. 

ПЛЁСО – (русское) участок реки между перекатами, обычно с 
ровным течением, с приглубым и плоским дном. Термин при-
меняется и в более широком понятии – «водная часть реки 
между определёнными пунктами»; встречается при описании 
рек и распространен у лоцманов [Лаппо, 1940]. Всякое тихое 
глубокое место на реке со спокойным течением; заводь; вы-
сокая отмель на реках Сибири; продолжение берегового вы-
ступа в Калининской обл.; в Архангельской обл. – новый бе-
рег на реке вследствие изменения русла реки, ее блуждания; 
на Дону – небольшой речной залив; на Селигере – основная 
площадь озера, а не его заливы, которые соединяются с пле-
сом проливами, по-местному – речками; на Украине плесо – 
«омут», «болото»; в Полтавской обл. – озеро; в Белоруссии 
плесо и плиса – синонимы [Жучкевич, 1974]; в Смоленской 
обл. плес – «чистое, без растительности окно на озере»; в 
Западной Сибири плес, плесо – «озеро»; «чистое, без расти-
тельности озеро или часть его»; в Псковской обл. – окно в 
болоте, глубокая яма в реке, озере. Ср. чешск. pleso – «глу-
бокое место в озере», «горное озеро»; польск. pleso – «от-
крытое озеро». Этимология осталась спорной: 1) связывают с 
плесна, плюсна – «часть ступни» [Фасмер, 1973, 3]; 2) с 
плеск, плескать, плюснуть (др.-слав. плюск – «шум»); 3) со-
поставляют с полоса – «вытянутый участок земли». <> Плес в 
Пензенской и Саратовской обл.; Черный Плес на р. Лозьве в 
Свердловской обл.; Плес в Ивановской обл. на п. крутом бе-
регу Волги, выше Горького, славится своими живописными 
пейзажами и здравницами; Плесецк в Архангельской обл.; 
Плесо на р. Кольп – п. пр. Суды в Вологодской обл.; Плесы в 
верховьях р. Упы в Тульской обл.; Плесо в Архангельской и 
Вологодской обл.; Плесо при впадении р. Воложбы в Сясь в 
Ленинградской обл.; Плесо-Курья в Кулун-динской степи. В. 
А. Жучкевич [1974] относит к этому же ряду гидронимы Пли-
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са, Плиски, Плюса, Оплиса, возражая В. Н. Топорову и О. Н. 
Трубачеву [1962], которые считают Плиса, Плисса балтизма-
ми без указания семантики (неясно). Авторы при этом ссы-
лаются на мнение Э. Эйхлера о происхождении названия р. 
Плейсе в ГДР. Иное толкование у С. Роспонда [1972], кото-
рый ставит в один ряд: р. Плесса, Плисса и гор. Пресненск 
или Плесненск на Во-лыни, восходящий к плесень. За рубе-
жом – Плес в Югославии; Штробске-Плесо в Высоких Татрах 
в Словакии; Плиска в Болгарии. 

ПЛЕСО – (чешск. pleso) «глубокое место в озере», «горное озе-
ро». 

ПЛЕХАВИНА – (русское) голое место, где ничего не растёт; по-
ляна в лесу; проталина в снегу; на Волге – островок на реке, 
остающийся сухим даже в высокую воду; видимая мель на 
мелководье Северного Каспия. Ср. плехан – «плешивый», 
«лысый». <> Плеханы во Владимирской и Саратовской обл. 
Многочисленные названия нп Плеханове от фамилии Плеха-
нов, восходящей к этому же апеллятиву. См. плешина. 

ПЛЕЧИ ГУБЫ – (русское) «участки берега, тянущиеся вправо и 
влево от входных мысов» (поморское) [Бадигин, 1956]. 

ПЛЕЧО – (русское) выдающаяся под углом часть береговой по-
лосы (яра), где обычно выгнутый яр принимает прямое на-
правление (Поволжье) [Неуструев, 1914]. Плечи губы – «уча-
стки берега, тянущиеся вправо и влево от входных мысов» 
(поморское) [Бадигин, 1956]. Плечо горы – «ее отрог, подня-
тый край». Анатомический термин. 

ПЛЕЧО ГОРЫ – (русское) «ее отрог, поднятый край». 
ПЛЕШИВИНА – (русское) голое место на земле, лишённое рас-

тительности; проталина в весеннем снегу; мель на море; ост-
ровок на реке; то же, что плехавина (см.); голая вершина го-
ры, голец; надводная банка на севере Каспийского моря. Ср. 
балтизмы: литов. pleike, латыш. pleiks – «голое место», «вы-
кошенный луг», «лысина»; литов. pleine – «безлесная равни-
на», plesinys – «вспаханная нива», «распаханный луг», «вы-
рубленное место в лесу», plike – «пустое, незаросшее ме-
сто», «голый луг», «неурожайное место», «изреженное место 
в лесу», «лысина», plikakalnis – «голая, без деревьев гора», 
plikpeike – «болото, на котором растет плохая трава», pliksna 
– «голое, выжженное место на лугу» [Невская, 1977]. <> Г. 
Плеши по правобережью р. Уды Иркутской обл.; г. Плешивая 
в Ануйском хр. Алтайского края; Пле-шивка на северо-запад 
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от Тулы; Плеши-вец в Полтавской обл.; Плешканы в Черкас-
ской обл.; Плешки в верховьях р. Мечи на северо-запад от 
Зарайска в Московской обл.; г. Плешивый Белок в Тигирец-
ком хр. на Алтае. За рубежом – хр. Плешевица в Словении. 
См. плехавина. 

ПЛЕШИНА – (русское) голое место на земле, лишённое расти-
тельности. 

ПЛИНТОВКА – (русское) участок пахотной земли на болоте; 
очистка земли от кустарников под пашню; выравнивание 
пашни (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. Ср. польск. диал. 
plantowka – «болотистый луг, на котором можно собрать сено 
только зимой»; др.-рус. плинть, плинфь – «кирпич» [Срез-
невский, 1895, 2]; совр. рус., плинтовать – «выравнивать, 
очищать поверхность от чего-нибудь». Из греч. плиндос, plin-
thus – «кирпич». Ср. рус. плинтус. 

ПЛИТА – (русское) речной порог, образованный плитняковым 
камнем, выстилающим приподнятое русло от берега до бере-
га (Архангельская обл.) [сообщение М. С. Медведева]. Ср. 
болгар. плитчина – «неглубокое место в реке»; в диал. – 
плиток, плитвак, плич. Сюда же другое болгар. слово – пло-
ча – «каменная плита», «плоский камень», «гладкая скала», 
«карьер, где добывают каменные плиты», и другие значения 
[Григорян, 1975]. Термин плита принят в геологической и 
геоморфологической литературе – «часть платформы, по-
крытая осадочным чехлом с относительно устойчивым текто-
ническим режимом». Новая гипотеза расширяющегося дна 
океана известна под названием «тектоники плит». 

ПЛИТЧИНА – (болгарское) «неглубокое место в реке»; в диал. – 
плиток, плитвак, плич. См. плита. 

ПЛОВА – (литов. plova) «моховое болото», «болотистый при-
озёрный луг», «плавучий остров» [Невская, 1977]. См. плав. 

ПЛОСКОГОРЬЕ – (русское) плоский приподнятый участок тер-
ритории, подвергшийся эрозионной обработке и потому об-
ладающий заметным расчленением. Книжное образование, 
ныне получившее широкое распространение. Так же, как и 
термин плато, слово не отразилось в народной номинации 
географич. объектов, но встречается в номенклатуре. Из рус. 
заимствовано в болгар. яз. [Григорян, 1975]. <> Юкагирское 
плоскогорье. См. нагорье. 

ПЛОСКОМЕСТЬЕ – (русское) ровные плоские водоразделы в 
Окско-Донской низменности. Ф. Н. Мильков [1970] добавляет: 
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«со слабо намеченными верховьями рек, степными запади-
нами и курганами». См. площадь. 

ПЛОСКОСТЬ – (русское) плоская предгорная, наклонно падаю-
щая равнина на Северном Кавказе, в частности в северной 
части Североосетинской автономии. 

ПЛОТА – (русское) лог, балка в Курской и Воронежской обл.; бо-
лото в Орловской обл. Судя по топонимическому ареалу, 
термин бытует или бытовал далеко за пределами Чернозём-
ного Центра. Г. П. Смолицкая [1976] указывает на распро-
страненность термина в гидронимии Поочья. Плотбище – 
«высокая терраса», «приподнятое ровное место у реки или 
озера» (в Иркутской обл., Забайкалье). Плотик – «твёрдое 
песчаное или песчано-каменистое дно озера или реки» в се-
верных областях; «материк», «подпочва», «нетронутый пласт 
под верхним слоем, под чернозёмом» (в Приуралье) [Даль, 
1912, 3]. Все эти термины семантически вряд ли можно со-
поставить с плот – «забор», «ограда» (от плету), плот – 
«паром» (от плыть). Географ. реалии позволяют сблизить с 
плоский. Ср. пласт; литов. platus – «широкий»; plotme – 
«ровное плоское место» (луг, поле); plotmena – «широкое 
ровное пространство», «плато», «плоскогорье» [Невская, 
1977]. У И. И. Срезневского [1895, 2] др.-рус. плоскый – «ши-
рокий», «ровный», «пологий», «низкий»; греч. platys – «пло-
ский», «широкий». <> Р. Плота, верх Панковская Плота, верх 
Двеплота, верх Старицкая Плота, Средняя Плота, верх Ржа-
вая Плота, р. Плотинка в Поочье [Смолицкая, 1976]. А. И. 
Ященко [1974] находит множество топонимов в Посейме: 
Плота, Гниловская, Мокрая, Ржавая, Сухая, Полевая Плота, 
Плотава, Плотавый, Плотавец, Плотовский и т. д. Добавим: 
Мокрая Плота и Сухая Плота, Плотава в Воронежской обл.; 
Плотава в Курской обл.; Плотавец и Плота в Белгородской 
обл.; а за Уралом – Плотава в Алтайском крае; Плотавское 
озеро в Кулундинской степи. См. плато. 

ПЛОТБИЩЕ – (русское) «высокая терраса», «приподнятое ров-
ное место у реки или озера» (в Иркутской обл., Забайкалье). 
См. плота. 

ПЛОТВА – (язык русов) «эта рыба делает плавучее гнездо» – 
ПЛОТ ВА(Е) = «плот делает» (ваяет) [Орешкин, 1984, 1994]. 
Ср. ваять, ваятель, изваяние. 

ПЛОТИК – (русское) «твёрдое песчаное или песчано-каменистое 
дно озера или реки» в северных областях; «материк», «под-
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почва», «нетронутый пласт под верхним слоем, под чернозё-
мом» (в Приуралье) [Даль, 1912, 3]. См. плота. 

ПЛОТИНА – (русское) гидротехническое сооружение, подпи-
рающее воду в реке, поднимающее ее уровень. Ср. др.-рус. 
плоть, первоначально – «ограда», «забор», «плетень». Ср. 
оплот, плотный, плотник, плеть, переплет, плести, пло-
тить, т. е. соединять (сплотить). <> Р. Плотинка в бас. 
Жиздры; Плотинка в Горьковской обл.; Плотники в Калинин-
ской обл.; Плотина в Ростовской, Ворошиловградской обл.. 
Карелии; Плотинная в Алтайском крае; Плотинское в Горь-
ковской обл. 

ПЛОТЬ – (др.-рус.) первоначально – «ограда», «забор», «пле-
тень» [Мурзаев, 1984]. 

ПЛОЧА – (болгарское) «каменная плита», «плоский камень», 
«гладкая скала», «карьер, где добывают каменные плиты», и 
другие значения [Григорян, 1975]. См. плита. 

ПЛОЩАДЬ – (русское) заросли кустарников, занимающие об-
ширные пространства. «Площадями называются в Орловской 
губернии большие сплошные массы кустов» [И. Тургенев. За-
писки охотника]. В иной форме – площадя. Городская пло-
щадь, земельная площадь. Ср. греч. plateia – «площадь», 
platys – «широкий». С другой стороны, относят к плоский 
[Шанский, 1971]. 

ПЛОЩАДЯ – (русское) заросли кустарников, занимающие об-
ширные пространства. 

ПЛЫВУН – (русское) рыхлая горная порода, насыщенная водой, 
при давлении расплывается и течёт. У В. И. Даля [1912, 3] – 
жидкий ил, особенно на обрыве, скользкий пласт. Донный ил. 
Холм среди равнин в Среднем и Нижнем Поволжье, сложен-
ный глинистыми кайнозойскими осадками. См. плав. 

ПЛЯВА – (латыш.) луг. <> Плявас, Плявиняс на пр. берегу Дау-
гавы в Латвии. Искажение первослова. См. плав. 

ПОБЕРЕГ – (русское) побережье. См. берег. 
ПОБЕРЕЖЬЕ – (русское) что и пожня – «луга, покос по берегу 

реки» в Архангельской обл. [Даль, 1912, 3]. См. паберег. 
ПОБОЧЕНЬ – (русское) «отмель» (у волгарей в Поволжье) [Бо-

гданов, 1925]. См. обрезной песок. 
ПОБОЧЕНЬ – (русское) подводная песчаная отмель небольших 

сравнительно размеров на реке, примыкающая к яру или го-
рам [Д. А. Богданов, 1925]; накопление речных наносов у бе-
рега, в его вогнутых местах; боковой рукав ерика или озера в 
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долине Урала [Карпов, 1911]; боковой ветер в северных обл. 
[Куликовский, 1898]. В Поволжье – песчаная отмель, выдаю-
щаяся от берега в стрежень реки, иногда на довольно значи-
тельное расстояние; встречается как у горного берега, так и 
лугового [Неуструев, 1914]. Побочина – «подводная коса, вы-
дающаяся сбоку к фарватеру» (Каспийское море) [Андросова, 
1937]. <> Побочень в верхнем течении Оби в Алтайском крае; 
Побочино в Омской обл. См. бок, бочина. 

ПОБОЧИНА – (русское) «подводная коса, выдающаяся сбоку к 
фарватеру» (Каспийское море) [Андросова, 1937]. Раскладка: 
по + бочина. <> Побочино в Омской обл. См. бок, бочина, по-
бочень. 

ПОВЕТЕРЬ – (русское) попутный ветер, но поветёрье – 
«встречный», «супротивный» (Поморье) [Дуров, 1929]. См. 
ветер. 

ПОВЕТЁРЬЕ – (русское) «встречный», «супротивный» ветер 
(Поморье) [Дуров, 1929]. См. ветер, поветерь. 

ПОВОНЬ – (русское) «наводнение». См. завонь. 
ПОВОСТ – (русское) «большая дорога, по которой ездили купцы 

с товарами» (Брянская обл.) [Преображенский, 1958]. См. по-
гост. 

ПОГАР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. См. погарец, вугор, вугорец, выгар. Подроб-
ный анализ термина гарь в этимологическом и семантиче-
ском планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в 
один ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают 
праслав. форму gerb. Помимо славян. параллелей находим: 
др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёп-
лый», «горячий»; латыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 
2]. Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. 
гореть. 

ПОГАРЕЦ – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. То же жары, жарки – термин, обычный в сла-
вян. народной терминологии. См. погар, вугор, вугорец, вы-
гар. 

ПОГОДА – (русское) физическое состояние атмосферы в дан-
ном месте, характеризующееся набором метеорологических 
показателей, в первую очередь температуры, осадков, ветра, 
давления, влажности. Дождливая, сырая, сухая, солнечная 
погода. Сводка погоды, прогноз погоды, погодные условия. 
На западе и юге СССР слово употребляется в смысле – «хо-
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рошая, сухая, ясная погода»: «Дождь и холод – нет погоды». 
Ср. непогода – «плохая погода». На Севере СССР известно в 
противоположном смысле: погода – «ненастье», «снежная 
буря», «метель»; так понимают и в Сибири. Поморы говорят : 
«На море погода поднялась». В центральных областях пого-
дица, погодушка – «пронизывающий ветер», «буран», «ме-
тель». В Сибири погода – «ветер», «непогода»; в Архангель-
ской обл. – «падающий снег»: «Батюшки, погода-то какая по-
валила», «Погода-то как валит, да мокрая совсем» [сообще-
ние М. С. Медведева], «Ветер к солнцу в гости за тучами по-
шёл. Как от солнца задует – жди погоду», т. е. дождь. Молож-
ная погода – «пасмурная», «мрачная». Ср. моложитъ – «ом-
рачаться», «быть пасмурным», замолаживать – «заволаки-
вать тучами» [Преображенский, 1958]. Погожий день – «хо-
роший ясный день». Ни дождь, ни погода. Не делает погоды. 
Ср. год – «какое-то время». Интересная параллель: словен. 
god – «пора», «спелость», «праздник». В этот же ряд – выго-
да, годный. В рус. говорах год – «благоприятный для чего-
либо отрезок времени»; годы – «празднество», «пир»; година 
– «хорошая погода», но и «плохая» [СРНГ, 1970, 6].  

ПОГОДА МОЛОЖНАЯ – (русское) «пасмурная», «мрачная». Ср. 
моложитъ – «омрачаться», «быть пасмурным», замолажи-
вать – «заволакивать тучами» [Преображенский, 1958]. См. 
погода. 

ПОГОДА МОЛОЖНАЯ – (русское) «тусклая», «туманная», «пас-
мурная»; размолаживает – к улучшению погоды (Псковская и 
Калининская обл.) [ООСВРЯ, 1852, 1858]. См. молость. 

ПОГОДА МОРОЧНАЯ – «пасмурная», «тёмная». Морока – что-
то путаное, трудное для понимания, неразборчивое (моро-
чить голову); меркнуть, смеркаться; польск. mrok – «сумер-
ки». См. морок. 

ПОГОДА ОМУЛЁВАЯ – (русское) осенний мелкий, холодный 
дождь, морось, бус (см.); тогда рыба омуль идёт руном из 
Байкала в Селенгу и ловится на всю Восточную Сибирь 
[Даль, 1912, 2]. Ср. глагол мулить – «мутить воду». 

ПОГОДА ПОТНАЯ – (русское) оттепель (Московская обл.). 
ПОГОДА ПРОВАЛЬНАЯ – (русское) «дурная погода», «мете-

ли», «бури с сильным ветром и дождём» (Смоленская губ.) 
[В. Н. Добровольский, 1914]. См. провал. 

ПОГОДИНА – (русское) «пронизывающий ветер», «буран», «ме-
тель». См. погода, година. 
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ПОГОДУШКА – (русское) «пронизывающий ветер», «буран», 
«метель». См. погода. 

ПОГОЖИЙ ДЕНЬ – (русское) «хороший ясный день». См. пого-
да. 

ПОГОН – (русское) «попутный, дующий в корму судна» (на Вол-
ге) [Неуструев, 1911]. К гонит, гнать. 

ПОГОННЫЙ ВЕТЕР – (русское) «попутный, дующий в корму 
судна» (на Волге) [Неуструев, 1911]. К гонит, гнать. См. по-
гон. 

ПОГОСТ – (др.рус.) административная единица, сельская общи-
на в лесной полосе, княжеский двор. Первоначально – место 
заезда гостей, т. е. торговцев, купцов. У русских не было сло-
ва купец, торговец. Долгое время обходились словом гость, 
которого встречали как гостя и который всем привозил гос-
тинцы, а его одаривали подарками. Торговля была безде-
нежная, но и обменной её назвать трудно. Гостевая торговля. 

ПОГОСТ – (русское) небольшое селение, сельцо, деревенька, 
хутор, заезжий постоялый двор, находящийся на дороге, вне 
селения. Кладбище с церковью и домами священнослужите-
лей. На Кольском п-ове так называются саамские поселения 
– лопские (лопарские) погосты. На Мезени – церковный округ, 
затем волость, позже сельсовет. В древней Руси – админист-
ративная единица, сельская община в лесной полосе, княже-
ский двор. Первоначально – место заезда гостей, т. е. тор-
говцев, купцов. Ср. гостить, погостить, гостиная, гости-
ница, гостиный двор, угощение, гостинец – «подарок», но и 
«большая дорога, по которой ездили купцы с товарами». В 
иной форме повост в Брянской обл. [Преображенский, 1910-
1914, 1958]. <> В Белоруссии Погост (повторяется несколько 
раз); Умбский Погост на р. Умбе в Мурманской обл.; Новый 
Погост в Витебской обл.; Старый Погост в Калининской обл.; 
Погост в Костромской обл.; Погост Дубячи в Псковской обл.; 
Ильинский Погост в Московской обл.; Княж-Погост в Коми; 
Амдомский Погост в Карелии; Погост и Погостье в Ленин-
градской обл.; Погост в Архангельской, Ивановской, Калуж-
ской, Рязанской, Ярославской обл.; По-гостье в Ленинград-
ской обл. 

ПОД – (белорус.) «подошва горы». Ср. болгар. под – «пол»; 
чешск. puda – «земля», «почва»; польск. spod – «низ»; греч. 
подья – «склон горы». См. русское под. 
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ПОД – (коми) подножие горы, поверхность, земля, почва, грунт; 
поддин – «основание горы». Ср. под – «нога», «ножка» (гри-
ба), «кочерыжка капусты»; удм. пыд – «нога», «лапа». «Тра-
диционно считается индоиранским (арийским) заимствовани-
ем, ср. санскрит. pad – нога, авест. pad – то же» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970, где есть и другие сопоставления]. <> Р. Подшор в 
Коми-Пермяцком АО; Подъёльск в Коми [Беляева, 1968]. См. 
русское под. 

ПОД – (русское) «низ печи», «пол топки», «впадина», «падь»; 
укр. пiд – «равнина в неглубокой западине» [Т. О. Марусенко, 
1962], «низменность», «долина»; белорус. под – «подошва 
горы»; болгар. под – «пол»; чешск. puda – «земля», «почва»; 
польск. spod – «низ»; греч. подья – «склон горы». У М. Фас-
мера [1971, 3] приводится много индоевроп. параллелей: ла-
тыш. pads – «пол»; древнеиндийское padam – «шаг», «след 
ноги»; армян. het – «след ноги»; греч. pedon – «почва»; латин. 
oppidum – «местность» и т. д. 

ПОД – (русское) низ, подошва горы, дно. Плоская степная впа-
дина, замкнутое понижение, круглое или овальной формы, 
временное озерко в ней. То же – подина. Географ. характери-
стика у Б. П. Булавина [Природа, 1954, 11]. У Н. А. Солнцева 
[1963] читаем: «Поды – 1) обширные просадочные образова-
ния в Причерноморских степях; достигают 10 км в ширину при 
глубине 1—1,5 м – таков известный под Чапли на территории 
Аскания-Нова; весной заполняются талыми снеговыми вода-
ми, а после их исчезновения покрываются густой травянистой 
растительностью; 2) засоленные западины между буграми на 
песках Нижнего Дона». И. Коня из Бухареста сообщил, что в 
Румынии повсеместно встречается нарицательный термин 
заподие и топоним Заподие в значениях: «ровное место на 
возвышенности, плато», «широкая долина между горами», 
«укрытое место под обрывом, горкой, холмом». Ср. рус. под – 
«низ печи», «пол топки», «впадина», «падь»; укр. пiд – «рав-
нина в неглубокой западине» [Т. О. Марусенко, 1962], «низ-
менность», «долина»; белорус. под – «подошва горы»; бол-
гар. под – «пол»; чешск. puda – «земля», «почва»; польск. 
spod – «низ»; греч. подья – «склон горы». У М. Фасмера [1971, 
3] приводится много индоевроп. параллелей: латыш. pads – 
«пол»; древнеиндийское padam – «шаг», «след ноги»; армян. 
het – «след ноги»; греч. pedon – «почва»; латин. oppidum – 
«местность» и т. д. <> Поды в Астраханской обл., в Красно-
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дарском крае; Поды в Курской обл.; Пода в Югославии. См. 
впадина,заподина, подгора. 

ПОДВАЛЬЕ– (русское) глубокое место за обрезом песчаного 
переката, куда «сваливается» с него вода. Обычно очень 
рыбное место (Среднее Поволжье) [сообщение А. Н. Формо-
зова]; крутой скат, обрыв подводной песчаной гряды на уча-
стках с умеренно быстрым течением Дона и Битюга. <> Тер-
мин участвует в формировании микротопонимии болот, лугов 
Томской обл.; Подвалье в Куйбышевской обл. См. вал. 

ПОДВОДНИЦА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] при-
водит 23 диал. синонима русскому слову мель, в том числе 
банка, бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подвод-
ница, рела, чура, шалыга, юра. См. мель. 

ПОДВОДНИЦА – (русское) мель на море, никогда не оголяю-
щаяся [Подвысоцкий, 1885; Даль, 1912, 3]. В других источни-
ках – выступающая, оголяющаяся только при больших отли-
вах мель (Архангельская обл.) [Андросова, 1937; Бадигин, 
1956]. 

ПОДВОДНЫЙ ВЕТЕР – (русское) юго-восточный в Поволжье, 
который нередко сопровождается миражами, вследствие чего 
и слывет у местного населения под именем подводного, т. е. 
обманывающего [Россия, 1901, 6]. 

ПОДВОДНЫЙ ЯР – (русское) «внезапный глубокий уступ дна»; 
«быстрина реки», «ярое течение». См. яр. 

ПОДВОЙ – (русское) сильный северо-западный ветер на Байка-
ле. См. сарма. 

ПОДВОРЬЕ – (русское) сырой сосновый лес с примесью берё-
зы, без подлеска, но с отдельными кустами ивы; развивается 
на песках с высоким залеганием уровня грунтовых вод, реже 
на супесях [Солнцев, 1963]. <> Подборки в Калужской обл.; 
Подборный в Алтайском крае; Подборовье в Ленинградской и 
Псковской обл.; Подборье в Ленинградской обл. Впрочем, та-
кие топонимы могли возникнуть из модели: под бором, т. е. у 
бора, близ бора. См. бор. 

ПОДГОРА – (русское) берег реки под крутым обрывом на Волге. 
У Д. Л. Арманда [1948]: в Румынии подгорим – «зона вино-
градников и фруктовых садов, чередующихся с лиственными 
лесами и лугами, распространенная в предгорных и холми-
стых местностях». <> Топонимы Подгорка, Подгорица и очень 
часты Подгорная, Подгорное, Подгорье и т. д. могли возник-
нуть от гора – «под горой», – «у горы». См. гора, под. 
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ПОДГОРИМ – (румынское) «зона виноградников и фруктовых 
садов, чередующихся с лиственными лесами и лугами, рас-
пространенная в предгорных и холмистых местностях» [Ар-
манд, 1948]. Ср. русское подгора. 

ПОДГОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие 
под горами». «Славяне имели обычай, который и доселе 
большей частью сохраняется, называть своих соседей по ме-
стоположению их жительства; так образовались прозвища за-
горцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, по-
морян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ПОДДУБИЦЫ – (русское) оподзоленные тяжёлые суглинки под 
дубовыми лесами (Валдай, Волхов). 

ПОДЖИМ – (русское) заболоченная часть сопки в Приморском 
крае [сообщение А. А. Насимовича]; поджом – «очень сырые 
почвы в замкнутых котловинах, выделяющиеся на полях 
бельпии пятнами» (Архангельская обл.). Ср. диал. северо-
двинское жом – «болото» [СРНГ, 1972, 9]. Раскладка: под + 
жим. 

ПОДЖОМ – (русское) «очень сырые почвы в замкнутых котло-
винах, выделяющиеся на полях бельпии пятнами» (Архан-
гельская обл.) [Мурзаев, 1984]. Раскладка: под + жом. См. 
жом. 

ПОДЗЕМОК – (русское) «метель снизу», «поползуха», «куреха» 
(Курская губ.) [Даль, 1912, 3]. См. позёмка. 

ПОДЗОЛ – (русское) Раскладка: под + зол. См. золоед.  
ПОДЗОР – (русское) «гладкий, прозрачный осенний лёд» на 

Псковском оз. [Кузнецов, 1915] от зреть – «видеть», «взи-
рать». Раскладка: под + зор. См. зоркая вода, зорная вода. 

ПОДИЛ – (укр. подiл) «долина», «овраг», «местность, пересе-
чённая долинами». См. русское подол. 

ПОДИЛЛЯ – (укр. подiлля) «долина», «овраг», «местность, пере-
сечённая долинами». См. русское подол. 
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ПОДИНА – (русское) низ, подошва горы, дно. Плоская степная 
впадина, замкнутое понижение, круглое или овальной фор-
мы, временное озерко в ней. То же – под. См. под. 

ПОДИНА – (русское) участок мёрзлой земли с грунтовым льдом, 
который оттаивает) только к осени или совсем не оттаивает 
(Север России). См. под. 

ПОДИШ – (молдав.) плоскогорье, плато. Ср. румын. podis – 
«плато». <> Подишор в Закарпатской обл. (?) 

ПОДИШ – (румын. podis) «плато». 
ПОДМЁТ – (русское) поле, подготовленное под бахчу [Даль, 

1912, 3] (Нижнее Поволжье). Ср. укр. пiдмет – «мокрая боло-
тистая низина», «равнина у реки», «равнина вообще», «низ-
кое место, где сеят коноплю» [Марусенко, 1968]; польск. pod-
miot – «низ», «грунт». У В. И. Даля связывается со словен. 
мести – «там, где подметено». Ср. подмёт – «подкладка»; из 
под + ме + тать, подмётка (обуви). 

ПОДМИТ – (польск. podmiot) «низ», «грунт». См. подмёт. 
ПОДМОРИНА – (русское) «пахотная земля в низине». В При-

уралье – влажное место среди полей. См. подморье.  
ПОДМОРЬЕ – (русское) низкая заболоченная земля, где часты 

источники; сырые места у подножия склонов, куда стекают 
поверхностные воды в дождливые годы, обычно заполняются 
водой, превращаясь в мелкие озерки (Дальний Восток, Си-
бирь). В Архангельской обл. подморина – «пахотная земля в 
низине». В Приуралье – влажное место среди полей. Ср. в 
северных диал. море в значении «озеро». См. море, под. 

ПОДМОШИНА – (русское) болотный перегной под мхом, ис-
пользуемый как удобрение [Даль, 1912, 3]. По сообщению Г. 
Д. Рихтера, в низовьях Северной Двины и в Вологодской обл. 
подмошнииа – «торф», «торфяная тундра». <> Подмошье. 
Подмошки могли возникнуть из модели под мохом, у моха, т. 
е. у болота. См. мох. 

ПОДМОШНИЦА – (русское) «торф», «торфяная тундра». См. 
подмошина. 

ПОДНОЖИЕ ГОРЫ – (русское) ее основание; линия, отделяю-
щая плоскость равнины и склон горы, возвышенности, самая 
нижняя их часть. То же – подошва. <> Подножное на о. Рус-
ском в зал. Петра Великого. См. отнога. 

ПОДОЗЕРИЦА – (русское) низменность, окружающая озеро; за-
болоченная приозёрная равнина (Верхнее Поволжье). 



 769 

ПОДОЛ – (русское) равнина, подгорная равнина, предгорье, 
подгорье, терраса, пойма, надпойменная терраса, подошва 
горы. Термин имеет широкое распространение и, как видно, 
несколько различное содержание. Следует добавить, что, по 
В. И. Далю [1912, 3], в Ярославской и Смоленской обл. – во-
обще низкое место, низменность, мочажина. На юге нашей 
страны – дно оврагов и балок, где выклиниваются ключи или 
заложены колодцы. Для Воронежской обл. Ф. Н. Мильков 
[1970] указывает: «Открытая безлесная равнина на пойме ре-
ки». Дериваты – подолье, подолья. В укр. яз. подол, падiл, 
подiл, подiлля в тех же значениях, а также – «долина», «ов-
раг», «местность, пересечённая долинами». Несомненная 
связь со словами дол, до, долина. Ср. болгар. долен и чешск. 
dolni – «нижний»; укр. дiл – «низ», «долина». <> Топонимиче-
ские примеры интересны отражением географич. реалий: 
Подольская возвышенность, гор. Могилев-Подольский, Каме-
нец-Подольский, связанные с Карпатским понизовьем, что 
сказалось и в имени истор. обл. Подолии между Днестром и 
Бугом. Сюда же г. Подольские Толтры, а в геоморфологии 
известен Подольский уступ. Кроме того, Подол – часть Киева, 
расположенная на низкой террасе у самого Днепра; Подоль-
ский мост в Харькове; Подольск под Москвой – наследник се-
ла Подол-Пахра. Часты Подол, Подолы, Подолье, Подольск, 
Подольское в бывшем СССР и в славяноязычных странах. 
См. дол. 

ПОДОЛ – (укр.) «долина», «овраг», «местность, пересечённая 
долинами». См. русское подол. 

ПОДОЛЬЕ – (русское) разновидность от слова подол. См. подол. 
ПОДОЛЬЯ – (русское) разновидность от слова подол. Несо-

мненная связь со словами дол, до, долина. Ср. болгар. долен 
и чешск. dolni – «нижний»; укр. дiл – «низ», «долина». См. по-
дол. 

ПОДОШВА – (русское) «почва» (Север России). См. почва. 
ПОДОШВА – (русское) подножие горы. В Крыму – дно оврага 

или озера. Метафора. См. подножие, почва. 
ПОДОШВА– (русское) ее основание; линия, отделяющая плос-

кость равнины и склон горы, возвышенности, самая нижняя 
их часть. То же – подножие горы. 

ПОДПОЛЬЕ – (русское) вода, вышедшая из берегов и достиг-
нувшая жилого места (Псковская и Калининская обл.). В Смо-
ленской обл. подпольная вода – «заливающая луг». В Псков-
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ской обл. подполистое место – «топкая, зыбкая почва», что 
В. М. Мокиенко [1969] связывает с русским словом поле. <> 
Подпольное в Днепропетровской обл. См. поле. 

ПОДПОЛЬНАЯ ВОДА – (русское) «заливающая луг» (Смолен-
ская обл.), что В. М. Мокиенко [1969] связывает с русским 
словом поле. См. подполье. 

ПОДПОРОЖЬЕ – (русское) место у самых порогов, но ниже их. 
<> Подпорожье на пр. берегу р. Свири в Ленинградской обл.; 
Подпорожье в Карелии. См. порог. 

ПОДРАДЬЕ – (русское) влажное, низменное место. «Но не бо-
лото» [В. И. Даль, 1912, 3] (Архангельская обл.). См. рада. 

ПОДРАМЕНЬЕ – (русское) «чернолесье с преобладанием ели, 
пихты и иногда с примесью сосны и мелколиственных по-
род». См. рамень, рама. 

ПОДРАМЕНЬЕ – (русское) еловый лес вдоль речной долины на 
перегнойных и илисто-торфянистых почвах [Солнцев, 1963]. 
См. рамень. 

ПОДРЯМОК – (русское) см. рям. 
ПОДСВЕЖКА – (русское) первая весенняя вода на реках в По-

волжье; пресная речная вода в устьях Волги и Урала, окру-
женная морской соленой водой. К свежий. 

ПОДСЕК – (русское) производное от слова сечь (сичь). В 845 
году крупная флотилия русов осаждает Париж (Лютеция, Па-
ризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров 
Сите, на котором русы Меровинга задолго до настоящих со-
бытий и романизации франкской империи поставили укреп-
лённую крепость. Изначально островной лагерь-крепость ру-
сов-франков (казаков-вранцов) был назван ими Сечь (сравни 
«Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу 
отсутствия в романском алфавите букв «ч» и «ь», написание 
и произношение изменилось на Сите. Такое же происхожде-
ние имеет и Лондонское Сити. (См. Петухов Ю. Д. «Норман-
ны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 226. При-
мечание.) См. сеча, сечь, сичь, посека, насека. 

ПОДСЕКА– (русское) участок леса, очищенный от деревьев, где 
они были подсечены, вырублены. См. лядо, сечь. 

ПОДСЛУД – (русское) подземный лёд. См. наслуд, слуд. 
ПОДСТЕНКИ – (русское) «маленькие протоки, которые соеди-

няют заливы между собой, образуя целую сеть островов», 
разбросанных вдоль морского берега северной части Каспия 
[Россия, 1901, 6]. <> Ст. Пристенок Донецкой ж. д.; Пристенок 
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в Курской обл.; ст. Пристеновский Волгоградской ж. д.; При-
стин в Харьковской обл. См. стена, стенки. 

ПОДСТЁПОК – (русское) речной рукав, уходящий в сторону от 
речной долины в степь и выполаживающийся в песках или 
тростниках дельты Волги. <> Топонимы Подстепки, Подстеп-
ный, вероятно, связаны со значениями: «под степью», «у края 
степи». См. степь. 

ПОДТАЙГА – (русское) «Исторически сложившееся местное на-
звание предгорной части тайги, наиболее освоенное в хозяй-
ственном отношении... Подтайга – это как бы искусственно 
созданная лесостепь» [Л. А. Никольская. Хакасия. Абакан, 
I960]. См. тайга. 

ПОДТОП – (русское) «разлив», «наводнение» в Псковской и Ка-
лининской обл. [ООСВРЯ, 1858]. См. потоп. 

ПОДТОПЕЛЬ – (русское) «разлив», «наводнение» в Псковской и 
Калининской обл. [ООСВРЯ, 1858]. См. потоп. 

ПОДУВАЛЫ – (русское) межгорная долина в бас. Енисея. См. 
увал. 

ПОДУНАЙСКИЕ СКИФЫ – «За несколько лет до Р. X. геты фра-
кийские отняли у Скифов земли между Дунаем и Днепром. 
Стало быть, Скифы сидели до самого Дуная» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ПОДЫ – (русское) «1) обширные просадочные образования в 
Причерноморских степях; достигают 10 км в ширину при глу-
бине 1—1,5 м – таков известный под Чапли на территории 
Аскания-Нова; весной заполняются талыми снеговыми вода-
ми, а после их исчезновения покрываются густой травянистой 
растительностью; 2) засоленные западины между буграми на 
песках Нижнего Дона» [Солнцев, 1963]. 

ПОДЬЯ – (греч.) «склон горы». См. русское под. 
ПОЁМ – (русское) половодье, разлившаяся река; поречье, пой-

менный луг. У В. И. Даля [1912, 3] – береговая урема, зали-
ваемая высокими водами. См. пойма.  

ПОЁМИСТАЯ РЕКА – (русское) «обладающая широкой поймой». 
См. пойма.  

ПОЁМКА – (русское) половодье, разлившаяся река; поречье, 
пойменный луг. У В. И. Даля [1912, 3] – береговая урема, за-
ливаемая высокими водами. См. пойма. 

ПОЁМНИК – (русское) половодье, разлившаяся река; поречье, 
пойменный луг. У В. И. Даля [1912, 3] – береговая урема, за-
ливаемая высокими водами. См. пойма. 
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ПОЁНОБ – (таджик.) нижнее течение реки, ее низовья, пойма. 
Ср. поён – «низ», «нижний»; об – «вода» [Мурзаев, 1984]. 

ПОЖА – (русское) хороший луг, место сенокоса. Ф. П. Филин 
[ВЯ, 1970, 5] считает это слово одним из древних в вост.-
славян. яз. Ср. по + жать. См. пожня. 

ПОЖЕНЬ – (русское) место, заливаемое водой с мягкой травой 
(Псковская губ.) [Кузнецов, 1915]. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] 
считает это слово одним из древних в вост.-славян. яз. См. 
пожня. 

ПОЖНЯ – (русское) хороший луг, место сенокоса; пойменный 
луг; на Севере – сенокосное угодье на месте расчищенного 
леса; на Нижней Волге – место покоса тростников; в Кали-
нинской обл.— луг и сенокос на увлажненной/низине близ 
болота; в Новгородской – залежь, целинная земля; в Архан-
гельской обл.— пашня, посевы зерновых; в Ярославской 
обл.— лугово-лесные урочища. Дериваты – пожа, пожень. О 
последнем у И. Д. Кузнецова [1915] – место, заливаемое во-
дой с мягкой травой для Псковщины. Из по + жать; ср. пож-
ниво – «поле со сжатым хлебом», сеножать – «сенокос». Ф. 
П. Филин [ВЯ, 1970, 5] считает это слово одним из древних в 
вост.-славян. яз. <> Пожня в Калининской и Сумской обл. и 
близ гор. Ухты в Коми. Название Поженьки повторяется не-
сколько раз в Белоруссии. 

ПОЖОГА – (русское) место лесного пожара (Среднее Повол-
жье). Раскладка: по + жога. Ср. жечь, сжигать, жгу. <> Пожо-
га в Московской обл. См. гарь (жар), пал. 

ПОЖОР – (русское) вода, выступившая поверх льда, иногда за-
мерзающая (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915].  

ПОЖОРА – (русское) вода, выступившая поверх льда, иногда 
замерзающая (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. К жор, 
жрать с приставкой по-. Выступающая поверх льда вода 
способствует быстрому таянию, она как бы съедает его. См. 
прожер. 

ПОЗЁМКА – (русское) метель, переносящая снег над самой по-
верхностью снежного покрова или над землёй. 

ПОЗЁМОК – (русское) метель, переносящая снег над самой по-
верхностью снежного покрова или над землёй. В Курской обл. 
В. И. Даль [1912, 3] отметил форму подземок – «метель сни-
зу», «поползуха», «куреха». Из земля с приставкой по-. 
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ПОИМ – (русское) заливной луг, наносное плоское затопляемое 
в половодье дно долины реки, луговая терраса. <> Р. Поим и 
нп Поим в Пензенской обл. См. пойма. 

ПОИМИСТАЯ РЕКА – (русское) «обладающая широкой пой-
мой». См. пойма. 

ПОИМОК – (русское) «небольшая пойма», «заливной луг». См. 
пойма. 

ПОЙМА – (русское) заливной луг, наносное плоское затопляе-
мое в половодье дно долины реки, луговая терраса. Выде-
ляют прирусловую пойму – наиболее возвышенную и расчле-
ненную часть, поднимающуюся на несколько метров над ме-
женным уровнем и прилегающую к действующему руслу; цен-
тральную – несколько более низкую и ровную среднюю часть 
и притеррасовую – наиболее пониженную, имеющую вид за-
болоченной ложбины, прилегающей к коренному пологовому 
склону долины или чаще к уступу второй (надлуговой) терра-
сы [Щукин, 1933]. Поймы бывают очень широкими: на реках 
Южной Украины – до 10 км; у Камы в нижнем течении —5 км, 
а у Волги в низовьях – даже ю 40 км. Размеры поймы у одной 
и той же реки весьма непостоянны, она то шире, то уже, что 
зависит от строения долины и геологического строения бере-
гов. Низменное пространство Заволжья, заливаемое вешни-
ми водами, называют поймой. Также – поверхность тонкого 
льда, который в результате трещин заливается подледной 
водой в Карелии и Архангельской обл. Поимистая, поёми-
стая река – «обладающая широкой поймой»; поимок – «не-
большая пойма», «заливной луг». Объясняют: 1) по + имати 
(ср. поймать) – «заливать водой» [Шанский, 1971]. Однако 
среди лексем в СРНГ [1977, 12] на имать такого значения 
нет; 2) по + ём, что корреспондирует с ем (в словах взьём, 
подъём, объём, заём, емлю) со значениями «брать», «взять», 
что отвечает и значению имати. <> Р. Поим и нп Поим в Пен-
зенской обл.; совхоз Красная Пойма в Московской обл.; ст. 
Пойма Дальне-Восточной ж. д.; р. Пойма – л. пр. Бирюсы и нп 
Нижняя Пойма в Красноярском крае; Пойма в Уральской и 
Херсонской обл.; Пойменный в Астраханской обл.; Поемный в 
Амурской обл.; Поим в Оренбургской обл.  

ПОЙМЕНЬ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в ре-
ках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 

ПОКАТЬ – (русское) пологий склон; нагорье с ясно выраженным, 
но постепенным уклоном (Забайкалье). На Алтае – склон, ук-
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лон. Ср. катище – «береговой склон, по которому скатывают 
брёвна в реку для сплава» [СРНГ, 1977, 13]. К катить. <> 
Нагорье Мамская Покать в Восточной Сибири. В Белоруссии 
– р. Покать – бас. Сожа, нп Покать (повторяется несколько 
раз), Покатка [Жучкевич, 1974]. 

ПОКОЙНИК – (русское) холодный восточный ветер на оз. Сели-
гер. «Пойдут холода, если покойник дует» [Н. Ю. Меркулов. 
РР, 1980, 2]. 

ПОКУТ – (русское) мыс, коса при слиянии двух речек. Из по + 
кут. <> Покутье – географ. область между реками Прутом и 
Черемошем, окаймленная Карпатскими горами; Покутье в 
Белоруссии; возв. Покутье в Ивано-Франковской обл.; Поку-
тинцы в Хмельницкой обл. См. кут. 

ПОЛА – (русское) река, голая, не покрытая льдом; открытый 
участок воды среди льдин в море. Укр. пола – «цельная ска-
ла» [Марусенко, 1968]. Ср. полый – «открытый», «пустой». <> 
Нп и р. Пола, впадающая в оз. Ильмень в Новгородской обл. 
Сюда же, по М. Фасмеру [1971, 3], Полисть – пр. Волхова и 
пр. Ловати; оз. Полисто в Псковской обл. См. полая вода, по-
ле, половодье. 

ПОЛА – (русское) сторона лога. Правая пола, левая пола (Ал-
тай) [Богданов, 1963]. От пол – «половина», «сторона». Ср. 
долгополый. 

ПОЛА – (укр.) «цельная скала» [Марусенко, 1968]. 
ПОЛАЯ ВОДА – (русское) весенняя вода на реках после их ос-

вобождения от льда. Открывшаяся вода, взломавшая ледя-
ной покров. См. половодье. 

ПОЛДЕНЬ – (русское) «южный склон» [А. А. Насимович]. См. 
полдник. 

ПОЛДНИК – (русское) юг. В Псковской, Калининской обл. также 
– южный ветер. На Алтае полдник – «южный склон» [сообще-
ние А. А. Насимовича]. См. полуденник. 

ПОЛЕ – (польск. pole) «поле». 
ПОЛЕ – (русское) среди многих основное географическое значе-

ние – «открытая степная равнина, используемая для выпаса 
скота», «безлесное плоское пространство». Пашня; обрабо-
танная, засеянная земля. Снежное поле. Месторождение по-
лезных ископаемых, залегающих на более или менее значи-
тельной площади. В чернозёмных областях – большая поля-
на луговых степей среди лесостепных ландшафтов, участки 
луговых степей с суглинистыми почвами, переходными в 
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чернозёмы. В Полесье – обработанная земля, пашня, что 
противопоставляется горе – «участку, не используемому под 
земледелие». В прошлом южные степи, населённые кочевы-
ми племенами, славяне называли полем. Очевидна связь: 
поляна, ополье, полье, полая вода, половодье, полынья. Не-
которые авторы сюда же относят: планина, полонина. Про-
зрачны славян. параллели: сербохорват. полье, словен. polje, 
чешск., польск. pole и т. д. Др.-рус. поль – «открытый», «сво-
бодный», «полый»; латин. palam – «открыто», «явно»; швед. 
fala – «равнина», «пустошь». М. Фасмер [1971, 3] сюда же от-
носит латин. palma – «ладонь»; нем. Feld, англ. field – «поле», 
«луг», «большое открытое пространство»; литов. palve – 
«прибрежная полоса моря». Из рус. заимствовано якутами: 
пуоляк – «поле», откуда в эвенк. поллака – «поляна». <> 
Среди большого количества топонимических примеров упо-
мянем: Польский берег – левый берег Енисея; Рясское Поле 
в междуречье Прони и Рясы; р. Польный Воронеж (назв., ко-
торое находится в одном ряду с Лесным Воронежем). Обыч-
ны названия с исходом на -лье: Долго-полье. Заполье, Пав-
лополье, Криво-полье, Гостиполье (т. е. торговое поле), Ста-
рополье, Краснополье, Веселополье, Белополье. Триполье 
на Киевщине – село, известное своими стоянками первобыт-
ного человека IV—III в. до н. э.; на -ль: Чистополь, Борисполь, 
Адамполь, Конецполь. Во Владимирской обл. Юрьев-
Польский, получивший свое название от Юрьева чернозёмно-
го поля. Часты названия нп в формах Полевая (-ое, -ой). Дру-
гие формы нп: Яркое Поле в Крыму; Лодейное Поле в Ленин-
градской обл.; площадь Марсово Поле (в прошлом Потешное 
Поле) в Ленинграде; Октябрьское Поле, Воронцово Поле 
(ныне улица Обуха); улица Палиха (в прошлом Полиха, воз-
можно через антропоним Поле) в Москве; нп Гуляй-поле в 
Запорожской обл.; Рахны-Полевые в Винницкой обл.; Опыт-
ное Поле под Москвой и в Хабаровском крае и т. д. По мне-
нию А. К. Матвеева [РР, 1969, 5], не исключены северные то-
понимы: Каргополь, Кузополье, Лайполье, Карьеполье, где 
окончание могло быть переосмыслено на русской почве из 
фин. pelto – «поле», puoli – «остров». За рубежом – нп Дльге-
Поле и Велько-Поле в Словакии; Бело Поле на р. Лом и Со-
фийское Поле в Болгарии. Наконец, Polska – Польша, ср. 
чешск. роlak – «хлебопашец», «поляк». Этноним поляне – 
«древнее славянское племя, жившее по Днепру». Интересно: 
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в описаниях старых рус. путешественников по странам Азии 
куланы назывались «конями польскими», т. е. полевыми, 
свободными, вольными. См. половодье, полонина, поляна. 

ПОЛЕ – (чешск. pole) «поле». 
ПОЛЕ ТОЛОЧНОЕ – (русское) «паровое», «выгон» [Даль, 1912, 

4]. См. толока. 
ПОЛЕСИЦА – (русское) «перелесок», «роща», «лесок», «лесная 

сторона». См. полесье. 
ПОЛЕСНЯ – (русское) «охота на зверя». См. полесье. 
ПОЛЕСОВЬЕ – (русское) «перелесок», «роща», «лесок», «лес-

ная сторона». См. полесье. 
ПОЛЕСОК – (русское) «перелесок», «роща», «лесок», «лесная 

сторона». См. полесье. 
ПОЛЕСЬЕ – (русское) лесная низменность, лесная сторона; 

мелкий лес, заросший кустарником; в Белоруссии палессе – 
«лесистая и болотистая местность» противопоставляется 
пашне. Полесье – тип ландшафтов, формирующихся на зан-
дровых равнинах [Солнцев, 1963]. Наиболее полное опреде-
ление термина полесье встречаем у Ф. Н. Милькова [Физиче-
ская география. Воронеж, 1981]: «С ландшафтной точки зре-
ния, полесье – низменная, сложенная флювиогляциальными 
и древнеаллювиальными песками, равнина с широким рас-
пространением сосновых боров, кустарниковых пустошей, лу-
гов, низинных и переходных болот, расположенная вблизи 
основного, или Главного, ландшафтного рубежа Русской рав-
нины, разделяющего зоны тайги и хвойно-широколиственных 
лесов от лесостепи». Полесья – местности тектонического 
опускания за позднейшее геологическое время (верхний кай-
нозой и голоцен). Низко опущенные полесья – это Мещера и 
центральная часть Припятской низменности, которые харак-
теризуются большой заболоченностью и озер-ностью. Их ок-
ружают высокие полесья, которые обычно начинаются, по Ф. 
Н. Милькову, с абсолютной изогипсы 125—150 м. Дериваты – 
полесица, полесок, полесовье в значениях: «перелесок», 
«роща», «лесок», «лесная сторона»; полесня, полешня – 
«охота на зверя»; полеший, полешный – «заросший кустар-
ником низкорослый лес»; полех —«житель полесья» [Даль, 
1912, 3]. Ср. белорус. полещук, укр. полiщук – «лесной чело-
век», «житель полесья». «Полехами называются обитатели 
южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на 
границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются 
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многими особенностями в образе жизни, нравах, языке...» 
[Тургенев. Записки охотника]. <> Полесье – обширная низ-
менность в Белоруссии и Украине в бас. Припяти, Пины, 
Днепра и Десны. В Белоруссии различают Брестское, Пин-
ское, Мозырьское Полесье; много селений носят названия 
Полесское и Полесье. Полесск в Калининградской обл. См. 
лес. 

ПОЛЕХ – (русское) «житель полесья» [Даль, 1912, 3]. См. поле-
сье. 

ПОЛЕШИЙ – (русское) «заросший кустарником низкорослый 
лес» [Даль, 1912, 3]. См. полесье. 

ПОЛЕШНЫЙ – (русское) «заросший кустарником низкорослый 
лес» [Даль, 1912, 3]. См. полесье. 

ПОЛЕШНЯ – (русское) «охота на зверя». См. полесье. 
ПОЛЕЩУК – (белорус.) «лесной человек», «житель полесья». 

См. полесье. 
ПОЛИВНОЙ ПЕСОК – (русское) «постепенно уходящий в русло 

реки» (Волги) [Неуструев, 1914]. Из лить, поливать. См. по-
ливуха. 

ПОЛИВНЫЙ БЕРЕГ – (русское) «отлогий берег» [Неуструев, 
1914]. Из лить, поливать. См. поливуха. 

ПОЛИВУХА – (русское) камень в море, возвышающийся вро-
вень с поверхностью воды и обнажающийся в отлив и над ко-
торым бывает постоянное волнение (северные моря) [Под-
высоцкий, 1885]; полица – «низкий яр, трудно поддающийся 
размыву течением»; «береговой уступ» (на Волге); поливный 
берег – «отлогий берег»; поливной песок – «постепенно ухо-
дящий в русло реки» (Волги) [Неуструев, 1914]. Из лить, по-
ливать. 

ПОЛИГ – (укр. полiг) «равнина», «низменная местность у реки»; 
«покос». Ср. пологий. См. лог, полог. 

ПОЛИЦА – (русское) «низкий яр, трудно поддающийся размыву 
течением»; «береговой уступ» (на Волге) [Неуструев, 1914]. 
Из лить, поливать. См. поливуха. 

ПОЛИЩУК – (укр. полiщук) «лесной человек», «житель поле-
сья». См. полесье. 

ПОЛЛАКА – (эвенкское) «поле». Переиначенное русское поле. 
Э. Мурзаев [1984] утверждает, что это явное заимствование 
из русского языка, точно так же, как и якутское пуоляк. См. 
поле. 
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ПОЛНА ВОДА – (русское) последнее время прилива, наиболь-
ший во время прилива подъем воды [Дуров, 1929]; полнова – 
«высокий уровень приливной воды в полнолуние» (Архан-
гельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. 

ПОЛНОВА – (русское) «высокий уровень приливной воды в пол-
нолуние» (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. 

ПОЛНОВОДИЦА – (русское) ежегодное повышение уровня воды 
в реках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. 

ПОЛНОЧНЫЕ СТРАНЫ – (русское) «северные»: «И ныне здесь, 
в полуночном краю, Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, 
Демон]. Так же «сумеречные страны». Отсюда: «сумеры» – 
жители северных стран. См. полночь, полуночник. 

ПОЛНОЧНЫЙ ВЕТЕР – (русское) «северный»: «И ныне здесь, в 
полуночном краю, Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, Де-
мон]. Полночь – север. Полночные страны – северные. Так 
же «сумеречные страны». Отсюда: «сумеры» – жители се-
верных стран. Англичане прочитали русское «С» как «Ш» и 
получились «шумеры». См. полночь, полуночник, гипербо-
рей, борей, сумеречные. 

ПОЛНОЧЬ – (русское) «север». См. сумеречные, полночные, 
ночь. 

ПОЛНОЧЬ – (русское) северный ветер на Дунае. См. полуноч-
ник, ночь. 

ПОЛНЪ – (праславянское) «открытый» «ровный», «пустой», 
«полый», «неплодородный» [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПОЛО – (русское) открытое место в море, свободное от льда, но 
окруженное со всех сторон льдинами. «Судно в поло попало» 
– заперло его льдами (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. См. пуло.  

ПОЛОВИНА – (русское) место, находящееся в середине между 
какими-то пунктами; в Архангельской обл. половинка – «пол-
месяца». Судя по обилию топонимов, образованных этим 
словом, его следует считать географ. термином. <> Нп Поло-
вина в Архангельской, Вологодской, Иркутской (повторяется 
несколько раз), Пермской, Амурской, Челябинской (повторя-
ется несколько раз). Читинской, Ворошиловградской обл., в 
Хабаровском и Алтайском краях, в Карельской (повторяется 
несколько раз) и Якутии (повторяется несколько раз); Поло-
винное в Курганской (повторяется несколько раз) и Новоси-
бирской обл.; Половинная в Новосибирской обл.; Половин-
ный в Свердловской обл.; оз. Половинное (откуда берет на-



 779 

чало р. Половинная – л. пр. Пясины) в Таймырском АО; оз. 
Половинное в Ишимской степи; оз. Половинное на юго-
востоке от гор. Курган; г. Половинная в Колымской низменно-
сти. Половинка в Алтайском крае. Иркутской, Пермской, Са-
халинской, Томской, Челябинской обл.; Половинка – Чусов-
ская в Пермской обл. 

ПОЛОВОДЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, сезонный максимальный расход воды, когда по реке 
проходит значительная часть годового стока, в некоторых 
случаях до 80% и затопляется пойма и даже низкие террасы. 
Весеннее половодье характерно для равнинных рек Русской 
равнины, когда наступает интенсивное таяние снега. Летнее 
половодье присуще горным рекам, что связано с таянием 
снега в горах и ледников или с муссонами. Зимнее половодье 
совпадает с дождливым холодным полугодием в Средизем-
номорье. В некоторых областях наблюдаются два половодья 
в год, вызываемые разновременными сезонами дождей и 
таянием снегов. Продолжаются неделями и даже месяцами, 
увеличиваясь от истоков к устью реки. То же – водополье. П. 
Л. Маштаков [1931] приводит 22 народных слова для обозна-
чения половодья: большеводье, весноводъе, водево, пой-
мень, полноводица, располица, разлив, яроводье... Полово-
дье, т. е. полая открытая вода. Ср. латыш. pali – «половодье 
весной и осенью»; литов. pilti – «лить», «сыпать»; латин. palus 
– «болото» [Фасмер, 1973, 3] <> Половодово в Пермской обл. 
См. пола, поле. 

ПОЛОВЦЫ – (язык русов) ПО + ЛОВЦЫ = ЛОВЦЫ (зверя) 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ПОЛОГ – (русское) «склон в Псковской и Калининской областях» 
[Даль, 1912, 2]; ср. пологий, отлогий, т. е. некрутой. См. лог. 

ПОЛОГ – (русское) склон в Псковской и Калининской обл. [Даль, 
1912, 3]. Ср. укр. полiг – «равнина», «низменная местность у 
реки»; «покос». Полог, пологи – низменная равнина по л. бе-
регам рек в Полтавской обл. [Гринченко, 1959, 3]; то же, что и 
полiг [Марусенко, 1968]. Ср. пологий. <> Пологи в Запорож-
ской, Винницкой, Киевской и Сумской обл.; Пологи-Вертуны в 
Киевской обл.; Пологи-Село в Запорожской обл.; Пологи-
Ясенки в Киевской обл.; Пологовка в Горьковской обл. См. 
лог. 
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ПОЛОГИ – (укр.) низменная равнина по л. берегам рек в Пол-
тавской обл. [Гринченко, 1959, 3]; то же, что и полiг [Марусен-
ко, 1968]. Ср. пологий. См. лог, полог. 

ПОЛОЕ МОРЕ – (русское) «открытое, освобождённое от льдов» 
[Дуров, 1929]. См. пола, поло, поле, пуло, половодье. 

ПОЛОЙ – (коми) «пролив», «залив», «рукав реки», «протока». 
Заимствование из русского языка. [Беляева, 1968]. См. рус-
ское полой. 

ПОЛОЙ – (русское) «временное, вешнее озеро» [Даль, 1912, 2]. 
См. озеро. 

ПОЛОЙ – (русское) пойма, низменный берег, заливной луг; ве-
сенний разлив; впадина в пойме, затопляемая вешними во-
дами, а летом питающаяся грунтовыми водами; на Волге – 
низменный луг на пойме, заливаемый весной; застойная вода 
в низине, которая была затоплена в результате разлива. В 
северных областях – впадина, ложбина, куда собираются та-
лые воды, сохраняющиеся неопределённо долгое время; но-
вое русло, рукав между двумя реками; свежий проток, весен-
няя прорва, проход на реке между двумя мелями; в Вологод-
ской обл.— речной залив или пролив, образующийся только 
во время высокого уровня воды; в Псковской обл. – болото, 
покрытое лесом. На Каме – озеровидный залив. В Тюменской 
обл. – весенняя вода, вышедшая из берегов. В Томской 
обл.— проток, соединяющий два озера или озеро с рекой, ко-
гда исходным признаком считается наличие течении разных 
направлении в зависимости от высоты уровня водоёмов; ре-
же так называют залив [Воробьёва, ЯТС, 1970, 3]. В Тульской 
обл. полой – «речная вода, излившаяся поверх льда»; «ме-
сто, где происходит такой процесс». Из рус. в коми: полой – 
«пролив», «залив», «рукав реки», «протока» [Беляева, 1968]. 
Картина дельтовой равнины с протоками Волги нарисована в 
«Литературной газете» [1971, 1]: «Это удивительное творе-
ние природы – полой. Отутюженные, словно мощным катком, 
выкроенные по ниточке, гладкие как стол, они тянутся на де-
сятки километров, испокон веков весной выращивая рыбу, а 
затем летом превращаясь в превосходные луга. Именно сю-
да в апреле приходит вода, отфильтрованная, процеженная 
травами, чистая и теплая. В яростных лучах весеннего солн-
ца зреют на мелководье рыбьи мальки и, созрев, уходят в 
глубину». Термин полой перекликается с залой, налой и про-
лой. В Псковской обл. налой – «илистое место у реки», «на-
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нос», «ил, «речные мелкоструктурные осадки» [Мокиенко, 
1969]; в южных областях – «проливной дождь», «ливень». 
Пролой в северных обл. – «прорва», «новое русло, образо-
вавшееся во время весеннего половодья», «рукав реки». За-
лой, разлой, лой – «затопленное место». Все эти термины 
менее употребительны и не обладают такой полисемией, как 
полой. Ещё Л. И. Шренк [1850] писал: «Слово это происходит 
от глагола поливать; вода, которая льется обыкновенно од-
ной рекой в известную сторону, в половодье поливается в 
другую реку и в другую сторону». Таким образом, к лить. 
Этимология поддерживается многими последующими авто-
рами. <> Полой на л. низменном берегу Енисея в Краснояр-
ском крае; Полойка в Барабинской степи Новосибирской обл.; 
Заполой в Тюменской обл.; Полой в Коми, Кировской и Кур-
ганской обл.; Полойка в Новосибирской обл.; проток Полой 
между Обью и Парабелью в Томской обл.; имена нескольких 
рек в северо-западных обл. РФ. Видимо, сюда гидронимы 
Полуй, обычные в тех же обл.; Полуйская возвышенность в 
междуречье Полуй – Обь в Тюменской обл. См. ливень. 

ПОЛОМА – (русское) бурелом, завалы поваленного леса. <> Р. 
Полома – п. пр. Вола; Полом, Полома, Поломка в Горьков-
ской обл.; ст. Николо-Полома Северной ж. д.; Полом в Киров-
ской обл. (повторяется несколько раз), в Пермской, Костром-
ской обл. и Удмуртии. См. лом. 

ПОЛОН – (русское) «чистое, свободное для пастбища или сено-
коса место» (Полесье) [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПОЛОНИМА – (русское) высочайшие хребты, покрытые не ле-
сом, а травой (Карпатская Русь) [Ю. Венелин]. 

ПОЛОНИНА – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «плани-
на у задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит 
то же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители поло-
нимой называют высочайшие хребты, если они покрыты не 
лесом, а травой, бескидами – если покрыты лесом, горами – 
только второстепенные отрасли, верхами – третьестепенные, 
горбами – ближайшие и нижайшие уступы. Такую же разницу 
между планиной, горой и баиром делают и задунайцы» [ци-
тирую по Н. И. Толстому, 1969]. 

ПОЛОНИНА – (русское) горное пастбище выше границы леса; 
горный луг в Карпатах. «Горные луга альпийского типа, но с 
меньшим количеством видов растений. Часто полони-нами 
называют и самые горные вершины, особенно в тех случаях, 
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когда не употребляют их собственных имен. Названия поло-
нии и горных вершин нередко совпадают» [В. А. Анучин. Гео-
графия Советского Закарпатья. М., 1956]. В экспозиции 
Львовского музея природознавства АН УССР, посвящённой 
Восточным Карпатам, указывается, что «безлесцые вершины 
гор и хребтов Карпат над верхней границей леса, покрытые 
травянистой растительностью, зовутся полонинами». Мест-
ное население употребляет этот термин также главным обра-
зом в значениях: «пастбище», «луг». Иногда так зовутся без-
лесные участки, расположенные несколько ниже вершины. У 
работников лесхозов встречается употребление этого слова 
для обозначения вообще безлесных участков гор, причём по-
сле лесовосстановления термин полонина для таких мест 
уже не используется. В геоморфологической литературе по-
лонина – нередко плоский платообразный тип рельефа в 
верхнем поясе Карпат, поверхность выравнивания. Но Л. 
Шейнин (в письме) считает, что полонина вовсе не обяза-
тельно должна быть плоской. Достаточно, чтобы там не рос 
лес. Как правило, на полонинах не пашут и не сеют. Это сло-
во давно привлекало внимание лингвистов. Наиболее полный 
анализ у Н. И. Толстого [1969], у которого можно найти спе-
циальный раздел «полонь, болонь, полонина», где даются 
широкие сравнения на славянском материале. Праславян-
ское полнъ – «открытый» «ровный», «пустой», «полый», «не-
плодородный». В Полесье полон – «чистое, свободное для 
пастбища или сенокоса место». В словац. и чешск. plan – 
«широкая равнина», «плоскогорье», «горная терраса», «пло-
щадка в горах»; словен. plan – «равнина», «открытая безлес-
ная местность», planja – «альпийский луг», «пастбище». Ин-
тересно, что в Архангельской обл. полонь, полонья – «сво-
бодное от льда место реки». Со словом полонина тесно свя-
зан широко распространенный на Балканах термин планина – 
«гора», «горная цепь», «большая возвышенность» (болг., 
сербохорват.), но в словен. – только «гора, не поросшая ле-
сом», «горное пастбище», что соответствует карпатскому 
значению. Впрочем, и в болгар. говорах планиной часто на-
зывают высокогорное пастбище. Ср. сербохорват. литератур-
ное планински венац – «горная цепь». Но тот же Н. И. Тол-
стой приводит местные диал. значения для Черногории и 
Сербии, где планина – «гора, покрытая лесом», «горный луг и 
лес, к нему примыкающий»; «лес». У знатока карпатской фи-
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лологии Ю. Венелина есть такое определение местных мор-
фологических терминов: «планина у задунайских славян, по-
лонина у Карпатской Руси значит то же самое, что alpes у ла-
тынян. Карпатские жители полонимой называют высочайшие 
хребты, если они покрыты не лесом, а травой, бескидами – 
если покрыты лесом, горами – только второстепенные от-
расли, верхами – третьестепенные, горбами – ближайшие и 
нижайшие уступы. Такую же разницу между планиной, горой 
и баиром делают и задунайцы» [цитирую по Н. И. Толстому, 
1969]. Таким образом, развитие значений планина шло по 
семантической цепи: «пастбище», «луг»; «горное пастбище»; 
«горы»; «горы, покрытые лесом»; «лес». Из славян. яз. тер-
мин заимствован в румын. и молдав. в форме plaiu – «горная 
местность», «плоскогорье». У Д. Л. Арманда [1948] плаю – 
«гребни в горах между двумя параллельными долинами, 
обычно перпендикулярные к главному хребту. Также ското-
прогонные дороги и тропы, идущие по этим гребням». Мол-
дав. плаи – «плоскогорье»; албан. плая – «горный хребет». 
Уже в такой романизированной форме плай, плаю этот гео-
графич. термин вновь обретает жизнь и у карпатских славян. 
Так, у гуцулов плай – «дорога через горы» или «горный лес»; 
«безлесный, пологий горный хребет». Т. А. Марусенко [1968] 
приводит два значения в укр. диалектах: «широкая тропинка, 
ведущая по горному хребту»; «дорога для конной езды». 
Кроме того, в литературе встречается также «скотопрогонная 
дорога», «горная тропа», а в Буковине плай – «полонина». Ю. 
А. Карпенко [1964] дважды фиксирует в горах Черновицкой 
обл. название Плай и возводит их к румын. plaiu – «плоского-
рье» или к укр. диал. плай – «горная тропа». На индоевроп. 
почве: латин. planus – «плоский», «ровный», «открытый», 
planum – «плоскость», «равнина», англ. plain – «равнина», по-
этич. – «поле». В географич. литературе известны плайи – 
подгорные глинистые депрессии в пустынных областях Се-
верной Америки. В нем. из латин. plan – «равнина», франц. 
plan – «ровный, плоский» и т. д. <> Топонимические примеры 
обильны: обычно называют По-лонинский хребет и Полонин-
ский пенеплен в Карпатах как тип высокогорного выровненно-
го рельефа; в советской части Карпат много парных назва-
ний. Например, от г. Долгая по хребту отходит ур. Полонина-
Долгая; вокруг вершины г. Плоская – ур. Полонина-Плоская. 
Гора Кук и ур. Полонина-Кук; хр. Полонина Боржава, г. Поло-
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нинка. Во Фракийско-Македонском массиве – Милевска Пла-
нина, Осоговска Планина, Малешевска Планина. Термин 
плай распространён в восточно-карпатской топонимии: Пла-
ек, Плай и Плаик; р. Пляйска, руч. Плай, Пляек и Плайчик. 
Плай и производные от него входят в названия многих мелих 
урочищ. См. болонь. 

ПОЛОНЬ – (русское) «свободное от льда место реки» (Архан-
гельская обл.) [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПОЛОНЬЯ – (русское) «свободное от льда место реки» (Архан-
гельская обл.) [Толстой, 1969]. См. полонина. 

ПОЛОСА – (русское) «вытянутый участок земли». См. плёсо. 
ПОЛУДЁН – (русское) «южный ветер» (на Селигере, на Дунае) 

[Даль, 1912, 3]. См. полдник. 
ПОЛУДЕНКА – (русское) «южный ветер» (на Селигере, на Ду-

нае) [Даль, 1912, 3]. См. полдник. 
ПОЛУДЕННИК – (русское) юг. В Псковской, Калининской обл. 

также – южный ветер. У В. И. Даля [1912, 3] полудён, полу-
денка – «южный ветер» (на Селигере, на Дунае). На Алтае 
полдень, полдник – «южный склон» [сообщение А. А. Насимо-
вича]. О. Гусев сообщает: полуденник – «береговой бриз», 
дующий днём с оз. Байкал на берег Чивыркуйского залива. 
Он открывается на север. Получается, таким образом, что 
здесь это северный ветер (?). Может быть, по времени воз-
никновения. У А. С. Пушкина о плавании вдоль Южного бере-
га Крыма из Феодосии до Гурзуфа (Юрзуфа): «...всю ночь не 
спал, луны не было, звезды блистали; передо мной в тумане 
тянулись полуденные горы... и кругом это синее, чистое небо, 
и светлое море, и блеск, и воздух полуденный». <> Полуден-
ные горы на Южном Урале; нп Полуденка, Полуденная, По-
луденный, Полдневица в Свердловской обл.; р. Полуденная – 
п. пр. Камы и Полуденный Кондас – п. пр. Кондаса в бас. Ка-
мы; м. Полуденный на о-ве Беринга. 

ПОЛУЖЬЕ – (русское) луга, рощи деревьев и кустарников в лу-
говых долинах рек. Ср. белорус. палуж – то же. <> Полужье в 
Брянской и Гродненской обл. См. луг. 

ПОЛУКОРВЕЖКА – (русское) не полностью отделённый от ко-
ренного склона меловой куполообразный останец. Меловой 
юг Среднерусской возвышенности. К полукорвежкам, так же 
как и к корвежкам, приурочены наиболее сохранившиеся 
группировки реликтовой растительности «сниженных» Альп 
[Мильков, 1970]. См. корвежка. 
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ПОЛУКРЕПЬ – (русское) негустая заросль тростника, тянущаяся 
вдоль берегов озера полосой в 300— 500 м (Западная Си-
бирь и Северный Казахстан) [Солнцев, 1963]. См. крепь. 

ПОЛУНОЧНИК – (русское) север, северо-восток, северо-
восточный ветер. См. полночь, полуношник, ночь. 

ПОЛУНОШНИК – (русское) север, северо-восток, северо-
восточный ветер. На Байкале такой ветер также называют 
баргузин – по долине р. Баргузин, имеющей то же простира-
ние. Из сообщения Семёна Дежнёва о Чукотском п-ове: «...а 
лежит тот нос промеж сивер на полуношник» [Б. П. Полевой. 
Изв. АН СССР, серия географ., 1970, 6]. В общем, а не регио-
нальном значении полночные страны – «северные»; полноч-
ный ветер – «северный»: «И ныне здесь, в полуночном краю, 
Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, Демон]. <> Ст. Полу-
ночное Свердловской ж. д. См. ночь. 

ПОЛЫНЬЯ – (русское) место с открытой водой на замерзшей 
поверхности реки, озера, моря. К полый – «открытый», «пус-
той». См. полая вода, поле, половодье. 

ПОЛЬЕ – (сербохорват.) «поле». 
ПОЛЬША – (язык русов) ПОЛЕСЬЕ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ПОЛЯ – (словен. polje) «поле». 
ПОЛЯДКИ – (русское) «посевы, осуществлённые в последую-

щие годы на ляде» (Новгородской обл.) [В. С. Жекулин, 1969]. 
См. ляда, лядо. 

ПОЛЯНА– (русское) открытое степное или луговое урочище 
среди леса или у его края. На севере – плоская, ровная, 
большая льдина, обширная ледяная плита, гонимая ветром 
по морю. В Ярославской обл. – пахотные угодья, лежащие на 
значительном расстоянии от села, хутора, жилища. На Се-
верном Кавказе – озеровидные расширения долин по горным 
рекам, плоские котловины по долинам рек Большого Кавказа. 
<> Л. Л. Трубе [1962] указывает на 50 названий сёл и дере-
вень только в Горьковской обл.: Поляна, Полянка, Красная 
Поляна, Круглая Поляна, Ягодная Поляна, Сосновая Поляна, 
Кривополянье и т. д. Ясная Поляна, Русская Поляна и Крас-
ная Поляна на Северном Кавказе. В городской топонимии – 
улицы Большая Полянка и Малая Полянка в Москве; Запад-
ная Поляна и Южная Поляна – микрорайоны Пензы. Наибо-
лее известна Ясная Поляна под Тулой – усадьба Л. Н. Тол-
стого. Этот топоним был перенесен на Южный берег Крыма в 
район Гаспры, где отдыхал писатель. За рубежом – г. Поляна 
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в Словацких Рудных горах, Поляница-Здруй на юг от Вроцла-
ва – там же; Горска-Поляна в Ямбольском округе Болгарии; 
названия нескольких селений Поляна в Албании. В Греции – 
Мега Пуляна и Микро Пуляна [Белецкий, 1977]. В Румынии в 
долине Быстрицы нередки имена населённых мест Poiana 
(Поянэ). См. поле. 

ПОЛЯНЕ – (русское) Некоторые исследователи заинтересова-
лись значением этнонима "поляне". Слово поляне означает 
"Исполин", "Гигант". (См. Рыбаков Б. А. Древние русы. // Со-
ветская археология. XVII. 1953. С. 47.) В былинах сохранил-
ся женский род этого термина как "поляница". Причём, лето-
писцы сообщают, что поляне стали называться русами. (ПВЛ. 
Ч. I. С. 21.)  

ПОМЕСТЬЕ – (русское) см. место. 
ПОМОРЗЕ – (польск. pomorze) местность, лежащая у моря, 

приморье. См. поморье. 
ПОМОРОК – (русское) пасмурная, сырая погода (Псковская, Ка-

лужская обл.) [Даль, 1912, 3]. См. морок, поморочь. 
ПОМОРОЧЬ – (русское) пасмурная, сырая погода (Псковская, 

Калужская обл.) [Даль, 1912, 3]. См. морок, поморок. 
ПОМОРСКАЯ РУСЬ – (яз. русов) «племя русов». «В Троянских 

владениях была река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, 
мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть древ-
няя Рса; по географии того времени означают тут народ Рось 
и страну того же имени, названных впоследствии Скифами. 
Аракс назывался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и 
Расха, Греками – Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, 
когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Ун-
ны; это же имя сохранила река Руса или Порусье в Нового-
родской губернии, где сидела Русь Алаунская древнейшая; 
река Рось, впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская 
или Поросяне; Русское море или Черное, где была Русь Чёр-
ная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река 
Руса, составляющая правый рукав Мемеля или Немана, на-
зывавшаяся, как говорит предание, этим именем от самого 
истока своего, по которой сидела, по всему ее течению Русь 
алаунская, перешедшая со старого жилища на новое место, 
дошедшая наконец до взморья и распространившаяся по не-
му налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас), а напра-
во, вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она по-
морскою. Это заставляет заключить, что и в Троянских зем-
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лях сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
41 – 42]. 

ПОМОРЬЕ – (русское) «область, страна, полоса суши, лежащая 
у моря, в непосредственной близости от него». <> Померания 
– южная прибалтийская сторона, историческая область (че-
рез славян. этноним «поморяне») [Никонов, 1966]. См. море, 
лукоморье, глухоморье, взморье. 

ПОМОРЬЕ – (русское) местность, лежащая у моря, приморье. 
То же – в Югославии, Болгарии; польск. pomorze. <> Поморье 
у Белого моря, Поморский берег окаймляет с запада и юга 
Онежскую губу; побережье Северного Ледовитого океана от 
Мурмана до Урала; нп Поморское на Новой Земле. За рубе-
жом – нп Поморие на Черноморском побережье Болгарии 
близ Бургаса; Поморске и Камень-Поморский в северо-
западной части Польши близ берега Балтийского моря, где и 
Поморская бухта. Устаревшее название Померания, т. е. об-
ласть, прилегающая к Балтийскому морю между Лабой и 
Вислой. В прошлом Поморье – ныне Черноморское побере-
жье. 

ПОМОРЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие 
возле моря». «Славяне имели обычай, который и доселе 
большей частью сохраняется, называть своих соседей по ме-
стоположению их жительства; так образовались прозвища 
загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

ПОМОХА – (русское) сухой туман, мгла (Поволжье, Северный 
Кавказ). На Южном Урале – помха, которая является причи-
ной плохого урожая зерновых. См. мга. 

ПОМОШ – (русское) низменное болотистое место (Калининская 
обл.) [ООСВРЯ, 1858]. См. мох.  

ПОМОШЬЕ – (русское) низменное болотистое место (Калинин-
ская обл.) [ООСВРЯ, 1858]. См. мох. 
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ПОМХА – (русское) сухой туман, мгла; на Южном Урале – помха, 
которая является причиной плохого урожая зерновых. См. 
мга, помоха. 

ПОНДЖА – (русское) прибортовое болото, преимущественно 
грунтового питания на террасах с наличием гипновых мхов и 
примесью осок, реже с карликовой берёзой, характеризуется 
отсутствием кочек, но с незначительными осоковыми дерни-
нами. По широким террасам рек бас. Оби достигают больших 
размеров. На низких гривах среди болот растут угнетённая 
сосна, кедр, берёза [Ильин, 1930]. 

ПОНЕНТ – (русское) западный ветер на Азовском море [Кузне-
цов, 1903]. Итал. ponente – «запад» [Фасмер, 1971, 3]. 

ПОНИЗОВКА – (русское) низменное место, метель, позёмка; 
понизовье – «местность по нижнему течению реки». <> Пони-
зовье в Смоленской, Витебской, Вологодской, Калужской, Ка-
лининской обл.; Понизовка в Крымской обл. См. низ, низина. 

ПОНИЗОВЬЕ – (русское) «местность по нижнему течению ре-
ки». <> Понизовье в Смоленской, Витебской, Вологодской, 
Калужской, Калининской обл. 

ПОНИК – (болг. диал.) «солнечное место на склоне, где весной 
раньше, чем где-либо, зеленеет трава» [Григорян, 1975]. Рас-
кладка: по + ник. Ср. рус. никнуть, поникнуть, ниц. См. пони-
ква. 

ПОНИКВА – (русское) тип рек, вода которых «поникает», исся-
кает вниз по течению, что свойственно карстовым районам, 
где обычно вода проваливается в воронки, трещины и уходит 
под землю. Ср. рус. никнуть, поникнуть, ниц. См. поник. 

ПОНИКВА – (словац. ponikva) «место, где исчезает поток». 
ПОНИКОВЕЦ – (русское) «весенние пересыхающие речки и ру-

чьи, текущие по песчаным грунтам» (на Дону). Тип рек, вода 
которых «поникает», иссякает вниз по течению, что свойст-
венно карстовым районам, где обычно вода проваливается в 
воронки, трещины и уходит под землю. 

ПОНИКОВКА – (русское) ручей, исчезающий под землёй. Ср. 
рус. никнуть, поникнуть, ниц. См. поник, пониква, поникша.  

ПОНИКОВСКИЙ – (русское) ручей, прячущийся под землёй. Ср. 
рус. никнуть, поникнуть, ниц. См. поник, пониква, поникша. 

ПОНИКУША – (русское) ручей, исчезающий под землёй. Ср. рус. 
никнуть, поникнуть, ниц. См. поник, пониква, поникша. 

ПОНИКША – (русское) тип рек, вода которых «поникает», исся-
кает вниз по течению, что свойственно карстовым районам, 
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где обычно вода проваливается в воронки, трещины и уходит 
под землю. Ручей, теряющий течение и местами переходя-
щий в болото, трясину. Говорят: колодцы поникли, ключи по-
никли, т. е. мельчают и иссякают. Дериваты – пониковка, по-
никуша, пониковский, паникля, паникша. На Дону пониковец 
– «весенние пересыхающие речки и ручьи, текущие по песча-
ным грунтам». Ср. болгар. диал. поник – «солнечное место на 
склоне, где весной раньше, чем где-либо, зеленеет трава» 
[Григорян, 1975]. У Н. П. Ковачева [1961] – место, где весной 
быстро сходит снег и быстро начинается вегетация растений. 
Словац. ponikva – «место, где исчезает поток». Ср. рус. ниц, 
никнуть. <> В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев [1962] приводят 
ряд гидронимов, связанных со славян. поник: три реки Паник, 
р. Паниква, Паниковка, Пониковка в Верхнем Поднепровье; 
Ponikwa в Польше, Пониква и Пониквица в Югославии. Доба-
вим: нп Пониковица в верховьях р. Стырь в Львовской обл.; р. 
Пониква у гор. Броды в Львовской обл.; ст. Паникля между 
Ржевом и Великими Луками Октябрьской ж. д.; Поника в За-
падно-Казахстанской и Ульяновской обл.; ст. Поникла Куй-
бышевской ж. д. в Оренбургской обл.; Паника в Калужской 
обл.; рч. Паник в бас. Дона; р. Поникли Сток в бас. Вислы. 

ПОНОР – (болгарское) «карстовая водопоглощающая воронка»; 
«место, где река, протекающая по поверхности, сложенной 
водорастворимыми породами (известняки, доломиты, гипсы), 
уходит под землю»; «бездна»; понорница – то же. Ср. др.-рус. 
понор – «земляной червь». 

ПОНОР – (русское) поглощающее отверстие на дне карстовых 
образований – колодцев, воронок, через которые уходит вода 
под землю до водоупорного слоя. Вертикальные или наклон-
ные, нередко угловатые подземные каналы. Термин обычен в 
географической литературе, особенно карстоведческой. В 
Новгородской обл. понора – «прорубь во льду» и «место, к 
которому тянут невод при ловле рыбы» [В. Н. Строгова. РР, 
1971, 1]. В центральных обл. понырь – «подземный поток», 
«жила воды в карстовых образованиях». Ср. сербохорват. 
понор – «обрыв», «бездна»; понорница – «река, уходящая 
под землю»; чеш, ропота reka – «подземная река»; др.-рус. 
понор – «земляной червь»; болгар. понор – «карстовая водо-
поглощающая воронка»; «место, где река, протекающая по 
поверхности, сложенной водорастворимыми породами (из-
вестняки, доломиты, гипсы), уходит под землю»; «бездна»; 
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понорница – то же. Молдав. и румын. яз. понор из славян. яз. 
в тех же значениях. Термин проник и в западную карстовед-
ческую литературу: ponor – «карстовая впадина», «провал, 
откуда вода уходит под землю», «карстовый колодец» [СОГТ, 
1976, 2]. Ср. нора, нырок, нырять, проныра. <> Р. Понора – п. 
пр. Икопоти в бас. Днепра;, р. Понырка – л. пр. Меты; р. По-
нора, р. Понура, р. Понара в бас. Москвы; р. Понора в бас. 
Клязьмы [Смолицкая, 1976]; р. Понура впадает в Понурский 
лиман Краснодарского края; нп Цонуровка в Брянской обл.; 
Поныры и Поныри в Курской обл.; Понорница и Поноры в 
Черниговской обл. Понор на северо-восток от Софии в Бол-
гарии; Понор близ Пирота в Югославии. См. нора. 

ПОНОР – (сербохорват.) «обрыв», «бездна». Ср. др.-рус. понор 
– «земляной червь». См. понырь, понора. 

ПОНОРА – (русское) «прорубь во льду» и «место, к которому 
тянут невод при ловле рыбы» (Новгородская обл.) [В. Н. 
Строгова. РР, 1971, 1]. Раскладка: по + нора. Ср. норов, нора, 
ров, нырок. 

ПОНОРНА РЕКА – (чешск. ponorna reka) «подземная река». Ср. 
др.-рус. понор – «земляной червь». 

ПОНОРНИЦА – (болгарское) «карстовая водопоглощающая во-
ронка»; «место, где река, протекающая по поверхности, сло-
женной водорастворимыми породами (известняки, доломиты, 
гипсы), уходит под землю»; «бездна». 

ПОНОРНИЦА – (сербохорват.) «река, уходящая под землю». Ср. 
др.-рус. понор – «земляной червь». См. понор, понырь, поно-
ра. 

ПОНОС – (русское) быстрое, стремительное течение реки во 
время весеннего половодья в Архангельской обл.; сильный 
попутный ветер на Волге; в северо-западных обл. европей-
ской части СССР – снежный сугроб; в восточных обл. – сла-
бонаклонная поверхность, отлогое дно реки, покатая гора. 
Поносуха – «метель», «сильный ветер со снегом» (Архан-
гельская обл.) [Даль, 1912, 3; Подвысоцкий, 1885]. Ср. нести, 
несу, носить. См. пронос. 

ПОНОСУХА – (русское) «метель», «сильный ветер со снегом» 
(Архангельская обл.) [Даль, 1912, 3; Подвысоцкий, 1885]. Ср. 
нести, несу, носить. См. пронос. 

ПОНОСУХА – (русское) снежная вьюга, снежный вихрь, падаю-
щий снег с сильным ветром [Даль, 1912, 2]. См. метель. 

ПОНС – (латин. pons) «мост», «тропинка». См. путь. 
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ПОНТ – (индоевр. pont) «преодоление»; «дорога, изобилующая 
опасностями» [прим. Трубачева, см. Фасмер, 1971, 3]. См. 
путь. 

ПОНТО – (айнское ponto) «озерцо». У айнов to – «большое озе-
ро», ponto или topo – «маленькое», букв. «дитя озера». См. 
то, ту, шор, тляр, торо, шуй, шув, су. 

ПОНТОС – (греч.) «море», «путь по морю», патос – «тропа». 
См. путь. 

ПОНЫРЬ – (русское) В центральных обл. понырь – «подземный 
поток», «жила воды в карстовых образованиях» (централь-
ные области России). Раскладка: по + нырь. Ср. норов, нора, 
ров, нырок, нырять, ныряльщик. 

ПОНЫРЬ – (русское) см. понор. 
ПОНЬДЖА – (русское) безлесное открытое болото. Высохшее 

болото (Западная Сибирь). На Обском Севере – глубокая, 
заросшая травой трясина. У М. Ф. Розена [1970] – тип терра-
сового болота грунтового питания. В другой форме – понджа 
[по Р. Ильину, 1930] – прибортовое болото, преимущественно 
грунтового питания на террасах с наличием гипновых мхов и 
примесью осок, реже с карликовой берёзой, характеризуется 
отсутствием кочек, но с незначительными осоковыми дерни-
нами. По широким террасам рек бас. Оби достигают больших 
размеров. На низких гривах среди болот растут угнетённая 
сосна, кедр, берёза. Ср. сельк. поньджа – «открытое болото». 
<> Болота Долгая Поньджа, Подвальная Поньджа в Томской 
обл. [Воробьёва, 1973]; р. Поньджа – пр. Парабели в бас. 
Оби. 

ПОПАДЬЯ – (русское) глубокий овраг с отвесными стенами (бас. 
Сейма). Попадья – жена попа. Ср. падать. <> Лог Попадья и 
Средняя Попадья [Ященко, 1974]. 

ПОПЕЛА – (русское) почвы, на которых растут типичные для 
Кедров грабовые леса (Молдавия). Это те же подзолистые 
почвы, характерные для лесов Средней и Северной России 
[Л. С. Берг. Бессарабия. Пг., 1918]. В Западной Украине – по-
пелычка [сообщение Л. Штейна]. В Ворошиловградской обл. – 
пепелуха – «известковая почва» [сообщение С. С. Тхоржев-
ского]. От пепел. <> Попелак в Херсонской обл.; Попели в 
Львовской обл.; Попельники в Ивано-Франковской обл.; По-
пельня в Житомирской обл.; Попелюхи в Винницкой обл. 

ПОПЕЛЫЧКА – (укр.) подзолистые почвы (Западная Украина). 
От пепел. См. попела. 
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ПОПЛАВА – (белорус.) заливной луг, сенокос; болотистое паст-
бище, мокрый луг, негодный под сенокос, но используемый 
как пастбище (укр. диал.). <> Поплавы, Поплавцы. Поплавки, 
Поплавщина в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. См. плав. 

ПОПЛАВА – (укр. диал.) болотистое пастбище, мокрый луг, не-
годный под сенокос, но используемый как пастбище. 

ПОПЛАВКА – (белорус.) «болотистая низина, заросшая высоко-
травьем». 

ПОПЛАВКА – (укр.) «влажное заболоченное пастбище», «боло-
тистая низина, заросшая высокотравьем». См. плав. 

ПОПОЛИСТОЕ МЕСТО – (русское) «топкая, зыбкая почва» 
(Псковская обл.), что В. М. Мокиенко [1969] связывает с рус-
ским словом поле. См. подполье. 

ПОРА – (таджик.) земельный участок, делянка под зерновыми 
или огородными культурами. Ср. русское «земля под паром». 
См. пара. 

ПОРА МЕЖЕННАЯ – (русское) «время летней страды». См. ме-
жа. 

ПОРАМЕНЬЕ – (русское) местность вдоль рамени, у леса; под-
лесье [Даль, 1912, 3]. См. рамень, прираменье.  

ПОРГА – (мансийское роarqa) «метель» [Фасмер, 1973, 3, со 
ссылкой на Паасонена]. От русского слова пурга. 

ПОРЕЧАНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие 
по рекам». «Славяне имели обычай, который и доселе боль-
шей частью сохраняется, называть своих соседей по место-

положению их жительства; так образовались прозвища за-
горцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, бре-
жан, поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, 
украинцев и пр. Греки передали эти названия словами: 

Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, 
Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, 
Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, со-
ставляющих на Славянском языке имена нарицательные, а 
Греками выданных в значении собственных, не было никакой 
возможности признать Славян, не сделав предварительно 
розысканий о том» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 151]. 

ПОРЕЧЬЕ – (русское) местность у реки, речная сторона. <> 
Обычное название нп в восточнослав. топонимии, почему 
конкретные примеры можно опустить. См. речина, река, заре-
чье. 
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ПОРКЕ – (манс. porke, park, parx) «вьюга» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. От русского слова пурга. 

ПОРКИ – (хантыйское диалектное porki) «метель» [Фасмер, 
1973, 3, со ссылкой на Паасонена]. От русского слова пурга. 

ПОРМОС – (греческое) «пролив», «переправа», «место пере-
правы». См. русское паром. 

ПОРОГ – (русское) каменистое мелководье в русле реки, выхо-
ды горных пород на ее дне, поперечный уступ, небольшой 
водопад. Порожистая река изобилует препятствиями, через 
которые вода течет с большой скоростью, что осложняет 
плавание судов. Ср. болгар. праг, чешск. prah, польск. prog. 
<> Запорожье на Днепре и в Целиноградской обл.; Пороги и 
Запорожское в Ленинградской обл.; Запорожская в Красно-
дарском крае; Подпорожье на р. Свирь в Ленинградской обл.; 
Порог и Порожский в Иркутской обл.; Порожки на р. Оредеж в 
Ленинградской и Новгородской обл.; Порожек на р. Ижма в 
Коми; Порог в Архангельской обл.; Пороги в Винницкой, Ива-
но-Франковской обл.; Порожский в Иркутской обл.; Запоро-
жье-Озерная на Камчатке. За рубежом – р. Прахова в бас. 
Дуная в Румынии; Праховице в Чехословакии; Прахово в 
Югославии. 

ПОРОЙ – (болгарское) «дождевой поток». См. пырэу. 
ПОРОЙ – (русское) место, перерытое какими-либо роющими 

животными, чаще всего кротами; нора, яма и выброшенная из 
них земля [Солнцев, 1963]. <> Порой в Липецкой обл. 

ПОРОМ – (белорус.) «паром», «плот», «баржа для переправы с 
берега на берег». 

ПОРОМ – (древнерусское) «паром», «плот», «баржа для пере-
правы с берега на берег». См. русское паром. 

ПОРОСЯНЕ – (великорусское) «племена, живущие по реке Ро-
си». «В Троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, 
где сидели Руссы, мы находим и реку этого имени. Нынешний 
Аракс есть древняя Рса; по географии того времени означают 
тут народ Рось и страну того же имени, названных впослед-
ствии Скифами. Аракс назывался Арабами Эль-Рас, Монго-
лами – Орсай и Расха, Греками – Раса и Орос. Волга также 
называлась Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского 
моря Руссы и Унны; это же имя сохранила река Руса или По-
русье в Новогородской губернии, где сидела Русь алаунская 
древнейшая; река Рось, впадающая в Днепр, где сидела Русь 
Днепровская или Поросяне; Русское море или Черное, где 



 794 

была Русь черная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь 
Русняки; река Руса, составляющая правый рукав Мемеля или 
Немана, называвшаяся, как говорит предание, этим именем 
от самого истока своего, по которой сидела, по всему ее те-
чению Русь Алаунская, перешедшая со старого жилища на 
новое место, дошедшая наконец до взморья и распростра-
нившаяся по нему налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф 
(Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему заливу, где и 
названа она поморскою. Это заставляет заключить, что и в 
Троянских землях сидела некогда Русь» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 41 – 42]. 

ПОРОХА – (русское) первый выпавший снежок; свежий снег, ко-
торый ложится на старый, что позволяет охотнику идти за 
зверем по следу. Ср. порох, прах, перхоть, порхать; болгар. 
прах – «пыль»; чещ. и словац. prach; польск. proch – «пыль», 
«порох»; латыш. parsla – «снежинка», «ледяная игла»; 
польск. proszyc, чешск. prasiti – «порошить» [Фасмер, 1973, 3].  

ПОРОША – (русское) первый выпавший снежок; свежий снег, 
который ложится на старый, что позволяет охотнику идти за 
зверем по следу. Ср. порох, прах, перхоть, порхать; болгар. 
прах – «пыль»; чещ. и словац. prach; польск. proch – «пыль», 
«порох»; латыш. parsla – «снежинка», «ледяная игла»; 
польск. proszyc, чешск. prasiti – «порошить» [Фасмер, 1973, 3]. 

ПОРУСИЧИ – «мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (По-
русичи, Поруси), народ внутри европейской Сарматии, у ис-
точников Днепра, племени сарматского. Это алаунская Русь 
на реке Порусье». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. 
См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ПОРУСЬЕ – (яз. русов) «река русов». «В Троянских владениях 
была река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы нахо-
дим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; 
по географии того времени означают тут народ Рось и страну 
того же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс на-
зывался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Гре-
ками – Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, когда 
подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это 
же имя сохранила река Руса или Порусье в Новогородской 
губернии, где сидела Русь Алаунская древнейшая; река Рось, 
впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поро-
сяне; Русское море или Черное, где была Русь черная; река 
Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, со-
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ставляющая правый рукав Мемеля или Немана, называв-
шаяся, как говорит предание, этим именем от самого истока 
своего, по которой сидела, по всему ее течению Русь Алаун-
ская, перешедшая со старого жилища на новое место, до-
шедшая наконец до взморья и распространившаяся по нему 
налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, 
вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она помор-
скою. Это заставляет заключить, что и в Троянских землях 
сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 
42]. 

ПОРЯДОК – (русское) ряд домов, построенных в линию и обра-
щённых к реке, озеру, оврагу, дороге. См. ряд, рядки. 

ПОСАД – (русское) пригород, предместье, посёлок; селение, 
возникавшее по торговому пути (уст.). В древней Руси – часть 
города, его окраина за крепостной стеной, где жили торговцы 
и ремесленники – посадские люди. В Черниговской обл. по-
садище – «село». Из по + сад (садить). <> Глубокий след в 
топонимии России: Павловский Посад в Московской обл.; 
Опеченский Посад в Новгородской обл.; Посад-Покровское в 
Херсонской обл.; Посад в Архангельской, Пермской, Ленин-
градской, Новгородской обл.; Сумский Посад в Карелии; Сер-
гиев Посад (по иному Загорск) в Московской обл.; Гаврилов 
Посад в Ивановской обл. 

ПОСАДИЩЕ – (русское) «село» в Черниговской обл. 
ПОСЕДЕНИЕ – (русское) починок, местожительство, заброшен-

ный выселок, пустошь (уст., Обонежье). См. сидение, посиде-
ние, поселение. 

ПОСЕКА – (русское) производное от слова сечь (сичь). См. сеча, 
сичь, сечь, подсек.. 

ПОСЁЛОК – (русское) населённый пункт сравнительно неболь-
шого размера; поселение несельскохозяйственной специали-
зации. Дачный посёлок, рабочий посёлок, посёлок городского 
типа, курортный посёлок. Ср. поселение, поселиться, посе-
ленец, уст. поселье. <> Поселки в Пензенской и Смоленской 
обл.; Посёлок в Ненецком АО, Ленинградской, Саратовской 
обл. Обычны названия по производственной специализации: 
Посёлок Газопровода, Посёлок Геологов, Посёлок ГРЭС, По-
сёлок МПС; мемориальные: Посёлок Ильича, Посёлок им. 
Абая, Посёлок им. Карла Маркса, Посёлок им. Куйбышева. 
См. селение, село. 
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ПОСЕЛЬЕ – (русское) населённый пункт сравнительно неболь-
шого размера (устное). 

ПОСИДЕНИЕ – (русское) починок, местожительство, заброшен-
ный выселок, пустошь (уст., Обонежье). По данным писцовой 
книги 1563 г., в Олонецком погосте из 416 названий поселе-
ний 153 топонима имели основу посидение [М. В. Битов. ВГ, 
1966, 70]. К по + сидеть. См. сидение. 

ПОСИДЕНИЕ – (русское) жилище, небольшое селение, починок, 
оставленные и заброшенные поселения. См. след. 

ПОСКОТИНА – (русское) пастбище, выгон в окрестностях селе-
ния в Новгородской обл. 

ПОСТЕЛЬ – (русское) русло реки (Архангельская обл.) [Подвы-
соцкий, 1885]. Метафора. Ср. стелить, стлать. 

ПОСТЕННЫЙ – (русское) место на р. Волге, где фарватер идёт 
вдоль берегов, не имеющих каких-либо препятствий для су-
дов, например в виде каменных или песчаных отмелей [Не-
уструев, 1914]. К стена. См. стинка. 

ПОТАЙКА – (русское) начало таяния снега, после чего при про-
мерзании образуется наст. Оттепель. То же – затайка. Груд-
ная потайка – «энергичное таяние снега весной» (Урал). К 
таять. 

ПОТАЙНИК – (русское) подводный камень; скрытая под водой 
скала, опасная для судов. «Потайник играет» – когда в тихое 
время на подводном камне вдруг поднимается бурун или 
всплеск, весьма опасный для гребных судов. Это явление 
довольно редкое и случается в неопределённое время. «Игра 
потайников» бывает во время самых малых вод (Тихий океан 
и реки и озера Сибири) [Андросова, 1937]. Из префикса по- и 
слова тайна. <> Потайка в Читинской обл. 

ПОТИК – (укр. потiк) «поток», «ручей». См. поток. 
ПОТИК – (укр.) «поток», «ручей» (карпатское). См. поток. 
ПОТНАЯ ПОГОДА – (русское) оттепель (Московская обл.). 
ПОТНОЕ МЕСТО – (русское) «мочажина», «всегда мокрая, сы-

рая от родников земля» (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. 
ПОТНЫЕ СТЕПИ – (русское) наиболее плоские, недостаточно 

дренированные участки степей с близким залеганием грунто-
вых вод и обилием заболоченных западин на поверхности. 
Характерны для Окско-Донской равнины. У В. В. Докучаева 
[Сочинения, 1950, 5] для Среднего Поволжья – то же, что и 
мочевина в плоских котловинах, где собирается и вода во 
время дождей. По Ф. Н. Милькову [1970], в Воронежской обл. 
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потное место – «мочажина», «всегда мокрая, сырая от род-
ников земля». Также – потные степи с болотистыми котло-
винками. 

ПОТОК – (болгарское) «водный поток», «горный поток». См. рус-
ское поток. 

ПОТОК – (польск. potok) – «поток», «ручей». См. русское поток. 
ПОТОК – (русское) небольшая река, речка. Стремительное те-

чение воды, выходящее за пределы русла. Временный поток, 
селевой поток, горный поток, мутьевой поток, поток наносов. 
Уменьшительная форма поточек – «ручей». Укр. потiк – 
«поток», «ручей»; белорус. паток – «ручей», «временное те-
чение воды после дождей»; сербохорват. поток – «водный 
поток», «ручей»; болгар. поток – «водный поток», «горный 
поток». Много диал. слов: поточина, притока, затока, уто-
ка, отока, растока в разных значениях, но связанных глав-
ным образом с понятиями: «вода», «река», «ручей»; польск., 
чешск., словац. potok – «поток», «ручей». В венгер. яз. заим-
ствовано у славян patak – «речка», «ручей». Др.-рус. потокъ 
– «поток», «ручей», «струя», «яма», «ров с водой»; поточище 
– «пропасть» [Срезневский, 1895, 2]. Поточина – «родник с 
хорошей водой» в Восточной Сибири, а на Украине – «не-
большой ручей», «русло потока» [Гринченко, 1959, 3]. Сюда 
же карпатское потик – «поток», «ручей». Ср. приток – «рукав 
реки», «река малых размеров, впадающая в более полновод-
ную реку», что, однако, не всегда и не везде так получается. 
Так, Кама при слиянии с Волгой не уступает ей по водности. 
То же самое можно сказать о Миссури, которая несёт больше 
воды, чем Миссисипи. Из по + ток, теку. <> Потока в Моги-
лёвской обл.; Потоки в Киевской, Полтавской, Черкасской 
обл.; Поточино в Московской обл.; на Украине: Киевский По-
ток – п. пр. Западного Буга; Малынский Поток – п. пр. Чере-
моша; Поток Млынский – п. пр. Збруча; Студеный Поток – л. 
пр. Гнилой Липы, нп Золотой Поток в Тернопольской обл.; 
Поток в Ленинградской и Киевской обл. Обычный топоним в 
странах Балканского п-ова. В Польше только по каталогу гид-
ронимов бас. Вислы можно насчитать более 60 названий в 
формах: Поточек, Поточки, Поток, Потока, Потоки. См. ис-
точник, проток, растоки, сель, ток. 

ПОТОК – (сербохорват.) «водный поток», «ручей». Раскладка: по 
+ ток. См. русское поток. 

ПОТОК – (словац. potok) – «поток», «ручей». См. русское поток. 
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ПОТОК – (чешск. potok) – «поток», «ручей». См. русское поток. 
ПОТОКОВИНА – (русское) «вязкое, топкое место» (Псковская 

обл.) [Мокиенко, 1969]. См. паточина. 
ПОТОКЪ – (др.-рус.) «поток», «ручей», «струя», «яма», «ров с 

водой» [Срезневский, 1895, 2]. См. поток. 
ПОТОП – (русское) наводнение, разлив; на северо-востоке Си-

бири – половодье (р. Индигирка, Колыма); в Смоленской и 
Калужской обл. потопа – «непроходимая грязь», «весенняя 
распутица»; в Тамбовской обл. потопень – «непроходимое 
болото». Другие формы: подтоп, подтопель – «разлив», 
«наводнение» в Псковской и Калининской обл. [ООСВРЯ, 
1858]. Др.-рус. потопь – «наводнение», «волна», «буря» 
[Срезневский, 1895, 2]. К по + топить. <> Потопиха в Сум-
ской обл. См. топило, топь.  

ПОТОПА – (русское) «непроходимая грязь», «весенняя распути-
ца» в Смоленской и Калужской обл. См. потоп. 

ПОТОПЕНЬ – (русское) «непроходимое болото». См. потоп. 
ПОТОПЬ – (древнерус.) «наводнение», «волна», «буря» [Срез-

невский, 1895, 2]. См. потоп. 
ПОТОЧЕК – (русское) «ручей». Уменьшительная форма от сло-

ва поток. Много диал. слов: поточина, притока, затока, 
утока, отока, растока в разных значениях, но связанных 
главным образом с понятиями: «вода», «река», «ручей». См. 
поток. 

ПОТОЧИНА – (русское) «родник с хорошей водой» в Восточной 
Сибири [Гринченко, 1959, 3]. См. поток. 

ПОТОЧИНА – (русское) «русло», «овраг», «родник» (диалект-
ное) [Мурзаев, 1984]. См. паточина. 

ПОТОЧИНА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», 
«ручей». См. поток. 

ПОТОЧИНА – (укр.) «небольшой ручей», «русло потока» [Грин-
ченко, 1959, 3]. См. поток. 

ПОТОЧИЩЕ – (др.-рус.) «пропасть» [Срезневский, 1895, 2]. См. 
поток. 

ПОТУГА – (русское) хутор, сельцо, деревенька (уст.). Ср. рус. 
диал. туга – «печаль», «скорбь»; тужить. Термин несёт со-
циальную информацию. Слово осталось без топонимических 
примеров, позволяющих понять его ареал [Мурзаев, 1984]. 

ПОТЧА – (русское) речной или озёрный залив, затяг, затон, губа 
речная или озёрная (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. У Г. И. Куликовского [1898] для Карелии есть близкое 
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по форме и значению слово поча, поца – «лужа», «болото», 
«старое русло реки». <> Р. Поча – п. пр. Вага бас. Северной 
Двины; р. Поча, впадающая в Кенозеро бас. Онеги. 

ПОТЫЛИХА – (русское) пригородная слобода. Ср. тыл, заты-
лок. Из по + тыл + иха. <> Ул. Потылиха в Москве, в про-
шлом пригородная слобода. 

ПОТЯГ – (русское) течение реки, быстрина на реке при сужении 
ее русла (Алтай) [Богданов, 1963]. См. потяжина. 

ПОТЯГАЛЬ – (русское) «обширное водораздельное торфяное 
болото» [Солнцев, 1963]. К тянуть, вытянутый, тяга. См. 
потяг, потязь, потяжина. 

ПОТЯЖИНА – (русское) мелкая ложбина, небольшая лощинка 
(Нижнее Поволжье и другие южные районы). В Воронежской 
обл. – удлинённая и узкая лощина в вершине оврага, балки 
или отвершка, по которой поступает вода с водосборной по-
верхности. По свидетельству Н. А. Солнцева [1963], на Тима-
не потягаль – «обширное водораздельное торфяное боло-
то». К тянуть, вытянутый, тяга. См. потяг. 

ПОТЯЗЬ – (русское) длинное озеро, длинное болото (Днепро-
петровская и Харьковская обл.); длинные полосы, оставшие-
ся после разлива на поемных местах [Гринченко, 1959, 3]. 
См. потяг. 

ПОЦА – (русское) «лужа», «болото», «старое русло реки» (Ка-
релия) [Куликовский, 1898]. Ср. початое, начатое. См. пот-
ча, поча. 

ПОЧА – (русское) «лужа», «болото», «старое русло реки». <> Р. 
Поча – п. пр. Вага бас. Северной Двины; р. Поча, впадающая 
в Кенозеро бас. Онеги. Ср. початое, начатое. См. потча. 

ПОЧВА – (русское) самый верхний слой земной коры, создан-
ный воздействием атмосферы и биосферы на литосферу и 
обладающий плодородием. По В. В. Докучаеву, почва – «зер-
кало ландшафта», в образовании которой принимают участие 
горные породы, климат, растительность, животный мир, 
рельеф и возраст страны. Почвенная вода, почвенный гори-
зонт, почвенная зона, почвенный климат, почвенная фауна, 
почвенный профиль, почвоведение, почво-грунты, почвооб-
разовательный процесс, почво-образующая (материнская) 
порода [ЭСГТ, 1963]. Слово почва в современном понимании 
сравнительно молодое. В народной терминологии – земля 
(см.). Ср. «земля уродила», «плодородная земля», «худая 
(плохая) «земля», «чернозём», «земледелие», «землепашец» 
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и т. д. Ещё А. А. Потебня [К истории звуков русского языка. 
Этимологические заметки. Варшава, 1880—1883] связал сло-
во почва с подошва: подъшьва → подшва (с предлогом под-) 
– первоначально то, что подшито. В северных диалектах со-
хранилось слово подошва в значении «почва», а широко рас-
пространенное пошва в прошлом имело значения: «основа-
ние», «опора», «низ», затем – «материнская земля», «земная 
почва», «подпочва» в современном значении [В. А. Долотов. 
РР, 1969, 6]. Ср. пошва – то же «подошва горы»; беспочвен-
ный, беспочвенно – «без основания», «без опоры на факты и 
доказательства». 

ПОЧЁТ – (великорусское) «уважение». «Попытаемся теперь ра-
зыскать: отчего Скифы могли получить такое название? Из 
Геродота видно, что Скифами греки называли ещё до него 
народ, признанный нами за Руссов; следовательно, в то вре-
мя они ещё менее были знакомы со Скифами и могли на-
звать его произвольно, как мы называем по сие время амери-
канских индейцев огненными. Первое замечательное для 
них, часто повторявшееся у Скифов слово могло служить то-
му основанием. Славяне же имели всегдашнее обыкновение 
называться не родовым, а видовым именем, почему грекам и 
трудно было затвердить все эти названия. Но торговый народ 
в России имел и имеет по сие время обыкновение употреб-
лять при каждом торговом деле слово почёт; он употребляет 
его при требовании уступки и при делании таковой, он гово-
рит: почтите меня, что значит уступите; или я вам делаю 
почёт, т. е. уступаю. А как мнимые скифы знакомились с гре-
ками на путях торговли, то нет сомнения, что древнеобычный 
привет Русских: чтите, а по другому великорусскому наре-
чию цтите – дал повод римлянам называть их сцитами, а 
грекам – скифами. Что честь была характеристической чер-
той славянских племён, явствует и из народных песен, где 
воины ищут себе чести, а князю славы. Из этого становится 
ясным, откуда произошло и название славян как эпитетного 
имени Руссов и других племён. Не царственные ли скифы на-
звались прежде всех славными, а воинственные чтимыми?» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 134]. См. скифы, сарма-
ты, аланы, ариды, русы, мифология, конюхи, опальные, ге-
ниохи.  

ПОЧИНКИ – (удмурт.) «новое поселение», «выселки». Заимст-
вование из русского. См. починок. 
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ПОЧИНОК – (русское) освоение целины, новая пашня на месте 
сведенного леса, первый посев, новое поселение. У М. Н. Ти-
хомирова [Россия в XVI столетии. М., 1962] читаем: «Основ-
ным видом поселения в Вятской земле были деревни с двумя 
– пятью домами, нередко с одним двором. Иногда они и но-
сили название по имени того, кто первый их поставил: «По-
чинок Ондрюши Костяева, во дворе Ондрюша Костяев». По-
чинок со временем становится деревней: «Когда жители 
шйчинка расчищали, выжигали и разрабатывали под пашню 
занятый участок, обеспечивали себя пахотной землей, этот 
починок получал право именоваться деревней» [Г. Е. Кочин, 
1965]. М. С. Медведев сообщает, что в Архангельской обл. 
починок – «дом, поставленный в расчищенном от леса месте, 
где близко пашня и сенокос». Со временем поселение рас-
ширяется до двух – пяти домов и уже становится деревней. 
В. Г. Короленко жил в ссылке в Березовских Починках на Ка-
ме, где хуторские поселения именуются также починками. В. 
А. Никонов [1966] указывает, что это слово потеряло свою то-
понимическую продуктивность к XVII в. По его подсчетам, 
только в казанской части Заволжья название деревень Почи-
нок повторяется 35 раз. От почин – «начало». Не случайно в 
Белоруссии термин заменяется словом нача. Из рус. удм. по-
чинки – «новое поселение», «выселки». <> Обычный топоним 
в центральных областях РФ: Починок в Смоленской, Кост-
ромской, Свердловской, Калужской обл.; Починки в Москов-
ской, Рязанског Горьковской обл., Удмуртии и Мордовии; По-
чинок-Болотов в Ярославской обл. 

ПОШВА – (русское) «подошва горы» (устаревшее). Пошва в 
прошлом имело значения: «основание», «опора», «низ», за-
тем – «материнская земля», «земная почва», «подпочва» в 
современном значении [В. А. Долотов. РР, 1969, 6]. См. поч-
ва. 

ПОШВОР – (русское) зыбучее моховое болото, под которым ле-
жит черный перегной корней [И. Словцов. Зап. Западно-
Сибирского отдела РГО, 1892, 13, 1]; болотистый кедрово-
еловый лес с незначительным слоем торфа, обильно увлаж-
ненный, в бас. р. Конды [Розен, 1970]. Ср. коми вор – «лес»; 
хантыйск. вор – «роща»; мансийс. вор – «лес». См. вор. 

ПОШТЕ – (перс.) «гора», «холм», «бугор», «вал», «возвышен-
ность», «насыпь». См. пушта. 
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ПОЯНЭ – (молдав., румын.) лужайка, поляна. Искажение русско-
го слова поляна. См. поляна. 

ПОЯС – (русское) горный хребет, протянувшийся полосой на 
далёкое расстояние (уст.); удлинённая возвышенность. На 
Севере пояс, поясина – «длинная льдина (полоса, гряда), 
плавающая в море» [Подвысоцкий, 1885]. Новое содержание 
– горный пояс, высотный пояс – единица ландшафтного чле-
нения горных хребтов. Ср. географический пояс Земли, пояс-
ное время. Слово имеет соответствия в славян. яз., где в на-
учной терминологии можно видеть: польск. pas – «зона», 
«пояс», «полоса», pas lesny – «лесная зона», pas lodowy – 
«ледяной пояс»; чешск. pas – «пояс», «полоса», mirny pas – 
«умеренный пояс». <> Кряж Ветреный Пояс на юг от Онеж-
ской губы (на водоразделе Белого и Балтийского морей); г. 
Поясная в Срединном хр. на Камчатке; хр. Поясовый Камень 
на Северном Урале; пер. Поясок на о-ве Сахалин. В старину 
Уральский хребет русские люди называли Каменным Поясом. 
Любопытны названия нп: Пояски в Житомирской обл., ст. 
Поясок Сахалинской Дальне-Восточной ж. д. 

ПОЯСИНА – (русское) «длинная льдина (полоса, гряда), пла-
вающая в море» [Подвысоцкий, 1885]. 

ПОЯСОВОЙ КАМЕНЬ – (русское) Уральский хребет. См. кам, 
кама, камень. <> Вершины Уральских гор: Конжаковский, Де-
нежкин, Тавдинский, Косьвинский, Чердынский, Сибирский 
Камни; г. Старик-Камень севернее Свердловска (название 
возникло как следствие представления об окаменелом чело-
веке). Десять порогов на р. Юрюзань (пр. Уфы) – десять Кам-
ней: Могильный, Дергач, Сулеменкин и т. д. См. камень, кама, 
кам. 

ПРАМ – (болгарское) «паром», «плот», «баржа для переправы с 
берега на берег». См. русское паром. 

ПРАМ – (сербохорват.) «паром», «плот», «баржа для переправы 
с берега на берег». См. русское паром. 

ПРАМ – (словен. pram) «паром», «плот», «баржа для переправы 
с берега на берег». См. русское паром. 

ПРАМ – (чешск. pram) «паром», «плот», «баржа для переправы 
с берега на берег». См. русское паром. 

ПРАМЕ – (франц. prame) «паром». Из славян. яз. заимствовано 
в нем. Prahm, франц. prame [Фасмер, 1971, 3. Специально 
см.: В. А. Дыбо. – Сб. Вопросы славянского языкознания, 
1961, 5]. См. русское паром. 
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ПРАНА – (язык русов) ПРОНИКАЮЩАЯ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ПРАСЕКА – (белорус.) полоса в лесу, освобождённая от де-

ревьев. См. русское просека. 
ПРЕВАЛ – (болгарское) «горный перевал». Раскладка: пре + 

вал. См. перевал. 
ПРЕВАЛ – (словен. preval) «перевал». См. перевал. 
ПРЕВАЛИТИ – (сербохорват.) «перевалить», «перевал». См. 

перевал. 
ПРЕДЕЛ – (болгарское) «страна», «местность», «край». См. дил. 
ПРЕДЕЛ – (русское) старинное название территориальных еди-

ниц, частей какой-либо страны или местности. Этим терми-
ном широко пользовался в своих географич. сочинениях В. Н. 
Татищев [Солнцев, 1963]. Ср. болгар. предел – «страна», 
«местность», «край». См. дил. 

ПРЕДЕЛА – (болгарское диалектное) «пастбище» [Григорян, 
1975]. См. дел, дил, предял, предел, задел. 

ПРЕДМЕСТЬЕ – (русское) окраина города, в непосредственной 
близости от города. См. место. 

ПРЕДМЕСТЬЕ – (русское) слобода, пригород, посёлок, грани-
чащий с городом. <> Ул. Краковское Предместье в Варшаве. 
См. место. 

ПРЕДЯЛ – (болгарское диалектное) «возвышенность, которая 
разделяет два земельных владения» [Ковачев, 1961]. См. 
дил, дел, дял. 

ПРЕЛУК – (румын.) «поляна» (диалектное). Заимствование из 
славянских языков. По сообщению И. Коня из Бухареста, 
слово образует географич. названия в Карпатах и западных 
горах Мунць-Апусень. См. прилук. 

ПРЕЛУКА – (болгарское) «теснина в горах», а в диал. – «проход 
через густой и непроходимый лес», «впадина в горах, удоб-
ная для прохождения», «проход» [Григорян, 1975]. См. при-
лук. 

ПРЕСЕК – (болг. диал.) «горный перевал», «проход между ска-
лами» [Григорян, 1975]. См. русское просека. 

ПРЕСЛАП – (болгарское) «горная седловина», «перевал», что А. 
А. Григорян [1975] связывает со словом слап – «волна», «яма 
в каменном русле реки, куда свысока падает вода». См. при-
слип, прыслип. 

ПРЕСЛОП – (болгарское) «горная седловина», «перевал», что А. 
А. Григорян [1975] связывает со словом слап – «волна», «яма 
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в каменном русле реки, куда свысока падает вода». См. при-
слип, прыслип. 

ПРЕСНЯКОВЫЙ ЛЕС – (русское) берёзовый, нестроевой. Ср. 
пресня, присня – «чистый», «прямой», «истый». Преснец – 
«дерево берёза» [Даль, 1912, 3, для Камчатки]. Ср. р. Пресня 
и ул. Красная Пресня в Москве. 

ПРЕСЯКА – (болг. диал.) «водораздел», «седловина» [Григорян, 
1975]. См. русское просека. 

ПРЕТАК – (чешск. диал. pretak) «речка». См. русское протока. 
ПРЗЕВАЛ – (польск. przeval) «перевал», «сильный дождь», «ли-

вень». См. перевал. 
ПРЗУБОЙ – (польск. przyboj) «прибой». См. прибой. 
ПРИАКСАЙЦЫ – «Шафарик говорит: Сарматы были известны в 

Европе под именами яксаматов (приаксайцев) и роксолан» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

ПРИБОЙ – (болгарское) «высокий крутой берег», «место, о ко-
торое бьётся вода» [Григорян, 1975]. 

ПРИБОЙ – (русское) волны, бьющие о берег; побережье, под-
верженное действию волн, в результате чего разрушаются 
волны и одновременно подтачивается береговая полоса су-
ши. Ср. польск. przyboj – «прибой»; болгар. прибой – «высо-
кий крутой берег», «место, о которое бьётся вода» [Григорян, 
1975]. Прибойный ветер – «дующий к берегу». Из при + бой, 
бить. <> Прибой в Бурятии и Куйбышевской обл. Названия 
нескольких нп в славянских странах Балканского п-ова. 

ПРИБОЙНЫЙ ВЕТЕР – (русское) «дующий к берегу». См. при-
бой. 

ПРИБОР – (русское) около бора. См. бор. 
ПРИВАЛ – (русское) выступ скалы (укр.) [Гринченко, 1959, 3]. 

Привальный ветер на Волге – способствующий пришварто-
вать судно к пристани. См. вал. 

ПРИВАЛКИ – (русское) диалектное искажение от прилавки. См. 
прилавки. 

ПРИВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР – (русское) способствующий пришварто-
вать судно к пристани (на Волге). См. вал, привал. 

ПРИВЕРХ – (русское) верхняя по течению часть низкого остров-
ка, осередка в русле реки. Размывается течением воды, од-
новременно наносный материал откладывается в нижней 
части островка, в ухвостье, таким образом островок переме-
щается постепенно вниз по течению. На Волге также – верх-
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няя часть воложки, исток бокового притока; вообще – верхо-
вье реки, притока. .См. верх. 

ПРИВОЛЖСКАЯ РСА – «Аорси показаны племена русов Сарма-
то-скифским народом на северо-западной стороне Каспий-
ского моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим истори-
кам, Рса приволжская» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ПРИВОЛЬЕ – (русское) «открытая, обширная, свободная мест-
ность». От данного слова образовано много имён населённых 
пунктов. 

ПРИГЛУБЫЙ – (русское) фарватер на Волге и Каме. См. глуби-
на. 

ПРИГРЕВ – (русское) склон холма или долины южной экспози-
ции (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. К греть. 

ПРИДЕЛ – (болгарское диалектное) «возвышенность, которая 
разделяет два земельных владения» [Ковачев, 1961]. См. 
дил, дел, дял, предела, задел. 

ПРИЖИМ – (русское) место на берегу реки, куда устремляются 
ее воды при повороте русла (Алтай) [Богданов, 1963]. Ср. 
прижиматься, жать. 

ПРИИСК – (русское) место добычи драгоценных полезных иско-
паемых: золота, платины, алмазов из россыпей; горнопро-
мышленное предприятие по добыче таких ископаемых 
[ССРЛЯ, 1961, II]. К искать. Ср. поиски полезных ископае-
мых. <> Приисковая в Пермской и Читинской обл.; Прииско-
вый в Кузнецком Алатау, в Красноярском крае, Свердловской 
и Читинской обл., Хакасской АО. 

ПРИЛАВКИ – (русское) ступенчатые третичные предгорья; низ-
кие, сильно эродированные горы, образовавшиеся в резуль-
тате сбросов и окаймляющие основные хребты Тянь-Шаня 
(Семиречье). Хорошо выражены в долине р. Чу, у подножия 
Киргизского Ала-Тоо. См. лавка. 

ПРИЛИВ – (русское) периодические колебания уровня воды в 
океанах, морях, в устьях рек, впадающих в них. Приливно-
отливное течение, приливная волна. Возникают в результате 
воздействия силы притяжения Луны и Солнца. Ср. лить, от-
лить, переливать, приливать. См. ливень, ливы, отлив. 

ПРИЛУГ – (русское) невысокая возвышенность, окаймляющая 
реку, ее пойму (Сибирь). См. луг. 

ПРИЛУК – (русское) «берег извилистой реки», «излучина» на 
Печоре. См. лука. 
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ПРИЛУК – (русское) край излучины, луки, обрыва; место, проти-
воположное мысу; укр. прилука – «полянка среди горных ле-
сов», прилуки – «перелесок» [Гринченко, 1959, 3]. Ср. болгар. 
прелука, пролука – «теснина в горах», а в диал. – «проход 
через густой и непроходимый лес», «впадина в горах, удоб-
ная для прохождения», «проход» [Григорян, 1975]. По сооб-
щению И. Коня из Бухареста, слово прелук встречается в ру-
мын. диал. в значении «поляна» и образует географич. на-
звания в Карпатах и западных горах Мунць-Апусень. <> При-
луки в Брестской, Минской, Новгородской, Архангельской, 
Черниговской обл., Приморском крае;. Прилуки близ гор. Во-
логды; Прилуки на р. Волге в Ярославской обл.; Прилуки на р. 
Мете в Новгородской обл.; Прилуки на р. Удай в Чернигов-
ской обл. См. лука. 

ПРИЛУКА – (укр.) «полянка среди горных лесов» [Гринченко, 
1959, 3]. См. прилук. 

ПРИЛУКИ – (русское) дериват на славянской почве от слова лу-
ка. См. лука, алань, иланка, ланка, елань, ялань. 

ПРИЛУКИ – (укр.) «перелесок» [Гринченко, 1959, 3]. Раскладка: 
при + луки. См. прилук. 

ПРИМОРЬЕ – (русское) полоса суши, протянувшаяся вдоль по-
бережья моря. Ср. поморье. <> В топонимии России часты 
Приморск, Приморский, Приморское; хр. Приморский по по-
бережью Байкала и в Сихотэ-Алине; Приморская низмен-
ность в Латвии и Литве; Приморский кряж в Якутии. Примо-
рье, или Приморский край, с центром во Владивостоке. См. 
море, поморье. 

ПРИПАДЬ – (укр.) «низина». Раскладка: при + падь. См. падь, 
пад. 

ПРИПАЙ – (русское) береговой лед; лёд, примёрзший к берегу и 
долго сохраняющийся, до полного освобождения от льда мо-
ря, озера, реки (Север, Сибирь, Дальний Восток). Ср. паять, 
чешск. pojiti, польск. spoic – «соединять». 

ПРИПАР – (русское) узкая полоса побережья у воды, сложенная 
песком или мелкой галькой, иногда образующими прибойные 
уступы или уступы, показывающие высокие уровни вод на ре-
ках и озёрах. На Колыме – мелкий ледок у берега. См. пропа-
рина. 

ПРИПЕЧЬ – (белорус.) песчаный берег реки, не покрытый кус-
тарником, пляж, песчаный нанос (Полесье, Псковская обл.) 
[Жучкевич, 1974]. <> Наиболее вероятно происхождение на-
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звания р. Припять (белор. форма Прыпяць) [там же]. См. опе-
чек, печера. 

ПРИПЛЁСОК – (русское) береговая полоса из песка, на .которой 
видны следы более высокого стояния воды в реке или озере; 
линия прибойной волны [Даль, 1912, 3]. См. плёс. 

ПРИРАМЕНЬЕ – (русское) местность вдоль рамени, у леса; 
подлесье [Даль, 1912, 3]. Раскладка: при + раменье. См. ра-
мень, пораменье. 

ПРИРВА – (укр. npipвa) «прорыв реки», «промоина», «молодое 
русло», «особенно «новое, прямое русло, спрямляющее ме-
андру реки». См. прорва. 

ПРИРОДА – (русское) совокупность естественных условий на 
земле (поверхность, растительность, климат и т. п.); органи-
ческий и неорганический мир; все существующее на земле, 
не созданное деятельностью человека [ССРЛЯ, 1961, 11]. 
Природные, т. е. географические, зоны; законы природы, 
природные ресурсы, природопользование, оптимизация при-
родной среды, охрана природы, природные условия, приро-
доведение, природный резерват, природный комплекс, при-
родная очаговость болезней, диалектика природы. Ср. род, 
родить, зарождение, родник, урожай, родина, народ. 

ПРИСАДА – (русское) «песчаная коса», «песчаный остров», 
«мель», «излучина реки»; в Костромской обл. – «удобный 
спуск к реке»; в Псковской обл. – «маленький залив на озе-
ре». Слово известно в др.-рус. яз. См. исадь, исад. 

ПРИСАДА – (русское) наносные отложения на берегах рек или 
намывной островок из мелкого рыхлого материала на реке. 
Присадистый берег – «намывной», «низменный» (Архан-
гельская и Пермская обл.) [Даль, 1912, 3]. То же – присадка. 
Ср. осадок, садить. В Архангельских диал. садить – «быстро 
течь» [Подвысоцкий, 1885]. <> Ст. Присады Московской ж. д. 

ПРИСАДИСТЫЙ БЕРЕГ – (русское) «намывной», «низменный» 
(Архангельская и Пермская обл.) [Даль, 1912, 3]. См. присада, 
присадка. 

ПРИСАДКА – (русское) наносные отложения на берегах рек или 
намывной островок из мелкого рыхлого материала на реке. 
Ср. осадок, садить. В Архангельских диал. садить – «быстро 
течь» [Подвысоцкий, 1885]. См. присада. 

ПРИСЛАН – (укр.) «горный обрыв» на Карпатах. См. прислон, 
склон. 
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ПРИСЛИП – (укр.) горная долина, закрытая долина. См. прыс-
лип. 

ПРИСЛОН – (русское) горный обрыв; в северных и северо-
западных обл. – склон, холмогорье. В Архангельской обл. – 
крутой, гористый берег, уступ, увал поодаль от воды; приют, 
убежище [Даль, 1912, 3]. Сюда же укр. прислан – «горный об-
рыв» на Карпатах. <> Прислониха в Ульяновской обл.: «В на-
звании села есть что-то ласковое. И в самом деле оно будто 
«прислонилось» к склону крутой горы, густо поросшей лесом» 
[Н. Миронов, М. Степичев. «Правда», 1979, от 7 декабря]. 

ПРИСТАН – (русское) место, где причаливают суда к берегу, 
сооружение для их стоянки; транспортный посёлок, жители 
которого заняты преимущественно обслуживанием судоход-
ства. Раскладка: при + стань. <> Пристань-Гусиная на р. Ир-
тыше и Лесная Пристань на р. Бухтарме в Восточно-
Казахстанской обл.; Голая Пристань в низовьях Днепра в 
Херсонской обл.; Соснинская Пристань на р. Волхов в Новго-
родской обл.; Пристань Пржевальск в Иссык-Кульской обл.; 
Пристань на р. Лозьве и на р. Уфе в Свердловской обл.; При-
стань в Кемеровской обл. и в Ставропольском крае; Пристань 
Почта в Новосибирской обл. См. стан. 

ПРИТАЙКА – (русское) проталина, приталина – то же. Расклад-
ка: при + тайка. К таять. См. талец, проталина. 

ПРИТАЛИНА – (русское) проталина, притайка – то же. К таять. 
См. талец, проталина. 

ПРИТИСК – (русское) заливец, iry6a, в которую вытаскивают не-
вод (Псковская обл.) [Даль, 1912, 3]. Ср. тискать – «прижи-
мать», «давить». 

ПРИТОК – (русское) «рукав реки», «река малых размеров, впа-
дающая в более полноводную реку». Раскладка: при + ток. 
См. поток. 

ПРИТОК – (русское) поступление воды, жидкости, чего-либо. См. 
поток. 

ПРИТОКА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», «ру-
чей». Раскладка: при + тока. См. поток. 

ПРИТОМНИК – (русское) груда камней; подводные каменистые 
мели (Волга) [Даль, 1909, 3]. Ср. томить и др.-рус. томити 
– «мука», «страдание». 

ПРИТОН – (русское) привальное место. Притон рыбы, птицы, 
зверя – «место, где хорошая рыбалка, охота» [Даль, 1909, 3]. 
См. затон. 
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ПРИТОНОК – (русское) «место, где невод вытягивается на бе-
рег» или «отмель у берега» на Волге. См. тоня. 

ПРИТОР – (русское) болотистое, вязкое, топкое место (Новго-
родская обл.) [ООСВРЯ, 1858]. Крутой берег реки, куда при-
жимается струя (Сибирь). На Алтае – узкая дорога между от-
весной скалой и рекой или пропастью [Богданов, 1963]. Со-
поставление с основой тор – «торная дорога», «оживлённое 
место» – вызывает значительные семантические трудности 
для понимания первых двух значений, но ср. тереть, свя-
занное с тор. Отсюда – «место, где вода притирается к бере-
гу». 

ПРИХАБ – (русское) пойменный болотистый участок в долине 
Днепра. См. захаб, хабина, прихабы. 

ПРИХАБЫ – (русское) самовольная запашка, захваченная зем-
ля. Раскладка: при + хабы. Ср. хабить – «хватать», «загре-
бать», «присвоить». <> Прихабы – имение поэта Г. Р. Держа-
вина в Псковской губ.; Прихабы (повторяется несколько раз) в 
Белоруссии; Нахабино под Москвой. См. захаб, прихаб, хаби-
на. 

ПРИЧЕРТ – (русское) участок леса с деревьями, у которых 
ободрана кора для последующей корчёвки; участок с выкор-
чеванным таким способом лесом; участок, возделанный по-
сле корчёвки. Карпаты. Варианты – чертиж, чиртеж, чер-
тёж. 

ПРИШЕЛОП – (русское) приморская береговая возвышенность у 
подножия горы [Подвысоцкий, 1885]; возвышенный морской 
берег, переходящий в горный кряж, подошва горы; пришело-
пок – «крутой холм», «бугор» [Бадигин, 1956] (Архангельская 
обл.). См. шелоп. 

ПРИШЕЛОПОК – (русское) «крутой холм», «бугор» (Архангель-
ская обл.) [Бадигин, 1956]. См. шелоп, пришелоп. 

ПРИШИБ – (русское) обрыв у реки на изгибе, излучине; Место, 
куда ударяет река на повороте (Украина, Дон, Волга). Из при 
+ шибать, шибить – «бросать», «бить». Ср. ушиб, ошибка. 
<> Пришиб близ Балаклеи в Харьковской обл; Пришиб на во-
ложке (см.) по правобережью Волги в Астраханской обл.; ста-
ница Пришибская в Кабардино-Балкарии; Пришиб в Башки-
рии, Ворошиловградской, Запорожской, Омской, Полтавской 
обл. 

ПРОБИЙ – (укр.) пролом в скалах, каньон в твердых породах, в 
которых река промыла себе ложе. Раскладка: про + бий. Ср. 
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пробитой – «прорва», «проран», «проток» [Даль, 1912, 3]. К 
бить, бой. <> Гидронимы Пробий трижды повторяются в бас. 
Прута, дважды в бас. Быстрицы на Украине; Пробоец в бас. 
Прута; Пробийна в бас. Черемоша [Лящук, 1962]; Пробитец в 
Киеве соединяет Черторою с Днепром. 

ПРОБИТОЙ – (русское) «прорва», «проран», «проток» [Даль, 
1912, 3]. Раскладка: про + битой. К бить, бой. См. пробий. 

ПРОВАЛ – (болгарское) «провал». Раскладка: про + вал. См. 
русское провал. 

ПРОВАЛ – (русское) опустившаяся часть суши. Тектоническое 
погружение, которое вызывается землетрясениями. Карсто-
вые разрушения в местах распространения гипса, доломитов, 
соли, известняков (Украина, Донбасс). Примерно то же со-
держание термин имеет и на Урале, особенно в окрестностях 
Кунгура, славящихся своими пещерами и карстовыми ворон-
ками. В Башкирии – всякая округлая котловина правильной 
формы, которая возникла в результате суффозионных про-
цессов. Если такие котловины заполнены водой, то возника-
ют провальные озера. Провалы – лощины и балки с большим 
количеством карстовых воронок в Новосильском районе Ор-
ловской обл., а в Острогожском районе Воронежской обл. 
провалы или провальни – оползневые цирки с почти отвес-
ными стенками обрыва. В образовании их возможно участие 
мелового карста [Ф. Н. Мильков, 1970]. Этот же автор приво-
дит слово провалье – тип оврага в Суджанском р-нё Курской 
обл., характеризующийся выходом ветвящейся вершины с 
крутыми обрывистыми склонами на плоскую водораздельную 
поверхность. «Заметить такой овраг издали, находясь на во-
доразделе, нельзя, но, приблизившись к нему, сразу видишь 
резкий обрыв – провал» [Т. К. Толоконникова. Уч. зап. Курско-
го пед. ин-та, 1958, 7]. По В. И. Далю [1912, 3], провалье – 
«пропасть», «пещера» (с пометой: южн.). В Псковской обл. 
провал – «вязкое, топкое, болотистое место»; «небольшой 
овраг»; «углубление в почве»; провалюха – «яма со стоячей 
водой», «мочажина» [Мокиенко, 1969]. В Оренбургской обл. 
провал – «глубокий омут в реке». Т. А. Марусенко [1968] ука-
зывает шесть укр. слов: провал, провала, провалина, провал-
ля, проваль, провау в значениях: «глубокая пропасть», «ов-
раг», «глубокий крутой овраг»; «яма, где провалилась зем-
ля»; «бездна», «крутой склон горы», «отвесный берег» и т. д. 
Ср. сербохорват. провала, болгар. провал, чешск. proval в тех 
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же значениях. Интересно словосочетание провальная погода 
на Смоленщине – «дурная погода», «метели», «бури с силь-
ным ветром и дождём» [В. Н. Добровольский, 1914]. Развитие 
термина шло от вал – «волна», «каток», но по противополож-
ности «верх – низ». Ср. обвал, валить, но в другом ряду 
увал, увала. <> Провалье в Ворошиловградской обл.; Про-
валка в Житомирской обл.; местность Провал на Байкале, ко-
торая образовалась за счет опускания берега в дельте Се-
ленги в 1862 г.; пещера Голубиный Провал на Кулойском 
плато в Архангельской обл. См. вал. 

ПРОВАЛ – (чешск. proval) «провал». См. русское провал. 
ПРОВАЛА – (сербохорват.) «провал». См. русское провал. 
ПРОВАЛА – (укр.) «глубокая пропасть», «овраг», «глубокий кру-

той овраг»; «яма, где провалилась земля»; «бездна», «крутой 
склон горы», «отвесный берег» и т. д. [Марусенко, 1968]. См. 
провал. 

ПРОВАЛИНА – (укр.) «глубокая пропасть», «овраг», «глубокий 
крутой овраг»; «яма, где провалилась земля»; «бездна», 
«крутой склон горы», «отвесный берег» и т. д. [Марусенко, 
1968]. См. русское провал. 

ПРОВАЛЛЯ – (укр.) «глубокая пропасть», «овраг», «глубокий 
крутой овраг»; «яма, где провалилась земля»; «бездна», 
«крутой склон горы», «отвесный берег» и т. д. [Марусенко, 
1968]. См. провал. 

ПРОВАЛЫ – (русское) лощины и балки с большим количеством 
карстовых воронок в Новосильском районе Орловской обл. 
См. провал. 

ПРОВАЛЬ – (укр.) «глубокая пропасть», «овраг», «глубокий кру-
той овраг»; «яма, где провалилась земля»; «бездна», «крутой 
склон горы», «отвесный берег» и т. д. [Марусенко, 1968]. См. 
провал. 

ПРОВАЛЬЕ – (русское) тип оврага в Суджанском р-нё Курской 
обл., характеризующийся выходом ветвящейся вершины с 
крутыми обрывистыми склонами на плоскую водораздельную 
поверхность [Ф. Н. Мильков, 1970]. См. провал. 

ПРОВАЛЬНАЯ ПОГОДА – (русское) «дурная погода», «мете-
ли», «бури с сильным ветром и дождём» (Смоленская губ.) 
[В. Н. Добровольский, 1914]. См. провал. 

ПРОВАЛЬНИ – (русское) оползневые цирки с почти отвесными 
стенками обрыва. В образовании их возможно участие мело-
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вого карста (Воронежская обл.) [Ф. Н. Мильков, 1970]. См. 
провал. 

ПРОВАЛЮХА – (русское) «яма со стоячей водой», «мочажина» 
[Мокиенко, 1969]. См. провал. 

ПРОВАНС – (язык русов-ариев) французская провинция. Здесь 
общая основа – ВАН. В ближайшем родстве наше – ВОНЬ. 
Различие, однако, в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отри-
цательную характеристику, обозначая нечто скверно пахну-
щее, а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – и порою выступает в 
положительном качестве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТ-
НЫЙ. ПРОВАНС = ПРОВАНЯСИ, что, вероятно, объясняется 
пикантным запахом продуктов, изготовленных в Провансе: 
прованские сыры, капуста "провансаль" и т. п. [Орешкин, 
1984, 1994]. См. ван. 

ПРОВАУ – (укр.) «глубокая пропасть», «овраг», «глубокий кру-
той овраг»; «яма, где провалилась земля»; «бездна», «крутой 
склон горы», «отвесный берег» и т. д. [Марусенко, 1968]. См. 
провал. 

ПРОВОРА – (русское) «овраг» (Псковская обл.) [Даль, 1912, 3]. 
ПРОВОРОТ – (русское) сквозная балка, рассекающая между-

речное плато (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. У В. И. Да-
ля [1912, 3] провора – «овраг» в Псковской обл. <> Балка 
Проворот у нп Гвазда в Воронежской обл. См. ворота. 

ПРОГАЛИНА – (русское) поляна, лужайка в лесу. Уменьшитель-
ная форма прогалинка, прогалок, укр. прогалина – «безлес-
ное место в горах», «лесная просека». Раскладка: про + гали-
на. К голый. См. гал, галька, голец. 

ПРОГАЛИНА – (укр.) «безлесное место в горах», «лесная про-
сека». Раскладка: про + галина. К голый. Переход «о» → «а». 
См. гал, галька, голец. 

ПРОГАЛИНКА – (русское) поляна, лужайка в лесу. Уменьши-
тельная форма от слова прогалина. 

ПРОГАЛОК – (русское) поляна, лужайка в лесу. Уменьшитель-
ная форма от слова прогалина. 

ПРОГНИЙ – (укр.) «незамерзающее место в болоте», «трясина», 
«топь» [Гринченко, 1959, 3]. К укр. гнiй – «навоз», «помёт». 

ПРОГНОЙ – (русское) проток с застойной водой в плавнях 
Днепра и Южного Буга; промоина, рождённая полыми водами 
на Дону. Н. А. Солнцев [1963] указывает также значения: 
«котловина» и «ложбина между песчаными буграми на реч-
ных террасах» (Донские пески). Укр. прогнiй – «незамерзаю-
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щее место в болоте», «трясина», «топь» [Гринченко, 1959, 3]. 
К рус. гной, гнить, укр. гнiй – «навоз», «помёт». <> Прогнои в 
Днепровском лимане на Кинбурунской косе; Прогнои в Рос-
товской обл. Сюда же народное название Гнилое море – зал. 
Сиваш. 

ПРОДОЛ – (русское) дол, балка, лог, долина. Ср. сербохорват. 
продол – «долина», «низина». См. дол, долина. 

ПРОДОЛ – (сербохорват.) продол – «долина», «низина». Рас-
кладка: про + дол. См. дол, долина. 

ПРОДУХА – (рус.) «прорубь во льду» (Карелия). Раскладка: про 
+ духа. Ср. польск. duchowina – «влажная болотистая почва» 
[Куркина, 1967]. 

ПРОДУХА – (укр.) «мокрая ложбина между холмами». Ср. диал. 
брянское слово продух – «окно»; польск. duchowina – «влаж-
ная болотистая почва» [Куркина, 1967]. 

ПРОДУШИНА – (русское) яма в болоте. В. М. Мокиенко [1969] 
записал в Псковской обл. продушина – «окно в моховом бо-
лоте». В Восточной Сибири – «незамерзающая в самые 
сильные морозы полынья на льду реки»; «отверстие в ледя-
ной поверхности реки или озере, которое клубится паром» 
[Мельхеев, 1958]. Ср. диал. брянское слово продух – «окно»; 
в Карелии продуха – «прорубь во льду»; укр. продуха – «мок-
рая ложбина между холмами»; польск. duchowina – «влажная 
болотистая почва» [Куркина, 1967]. 

ПРОЖЕР – (русское) водопоглощающее отверстие на дне кар-
стовой воронки в Липецкой обл. То же – прожора в Орловской 
обл. [Мильков, 1970]. Ср. прожора – «топкое, вязкое болото» 
в Псковской, Новгородской обл.; прожорина – то же, но и «ок-
но в моховом болоте»; укр. диал. вижар – «западина» [Моки-
енко, 1969]. Следует сопоставить: жрать, пожирать, обжора. 
См. жерело, жерло, пожор. 

ПРОЖОРА – (русское) «топкое, вязкое болото» в Псковской, 
Новгородской обл. [Мокиенко, 1969]. См. жерело, жерло, по-
жор, прожер. 

ПРОЖОРИНА – (русское) «окно в моховом болоте» [Мокиенко, 
1969]. См. жерело, жерло, пожор, прожер, вижар. 

ПРОЙМА – (русское) залив на реках Архангельской обл.; на мо-
ре – узкое пространство между льдами, где сильное течение 
и наблюдается их сжатие. «Для небольших судов быть затя-
нутым течением в пройму чрезвычайно опасно» [Бадигин, 
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1956]. Ср. рус. пройма – «вырез в одежде для руки»; емлю, 
имать – «брать»; болгар. емна, чешск. jimati – «хватать». 

ПРОКОП – (русское) искусственный проток, очищенное от земли 
место на озере. То же – прокоп, копанец (Западная Сибирь) 
[Воробьёва, 1973]. <> Прокоп в Томской обл. См. копанеи, 
коп. 

ПРОЛИВ – (русское) узкая полоса воды, соединяющая два вод-
ных бассейна или две части одного водоёма [ССРЛЯ, 1961, 
11]. В прошлом – речной залив, рукав реки. Из префикса про 
и основы лив, ср. проливать. <> Ст. Проливы Октябрьской ж. 
д. в Мурманской обл. См. залив, отлив. 

ПРОЛОГ – (русское) балка, долина, овраг. См. лог. 
ПРОЛОЙ – (русское) «прорва», «новое русло, образовавшееся 

во время весеннего половодья», «рукав реки» (Север Рос-
сии). См. полой. 

ПРОЛОЙ – (русское) новое русло Волжской дельты; проран, 
прорва, промой; на европейском Севере – небольшой мор-
ской пролив между островами. См. налой. 

ПРОЛОМ – (болгарское) «ущелье». К ломать. См. лом. 
ПРОЛОМ – (русское) тонкий лёд, наст. Раскладка: про + лом. 
ПРОЛОМ – (русское) тонкий наст; непрочная корка заветренного 

снега, ломающаяся под полозьями нарт (Северные обл.) 
[Рихтер, 1965]. Ср. болгар. пролом – «ущелье». К ломать. 
См. лом. 

ПРОЛУКА – (болгарское) «теснина в горах», а в диал. – «проход 
через густой и непроходимый лес», «впадина в горах, удоб-
ная для прохождения», «проход» [Григорян, 1975]. См. при-
лук. 

ПРОМ – (польск. prom) «паром», «плот», «баржа для переправы 
с берега на берег». См. русское паром. 

ПРОМОЗГЛАЯ – (русское) мокрая, слякотная погода. Раскладка: 
про + мозглая. От про + мзга. См. мзга, музга, мозг, мозглая. 

ПРОМОИНА – (русское) большая полынья во льду, промытая 
текущей водой. На сибирских реках с сильным течением мо-
жет сохраняться долгое время. Новый рукав реки, промытый 
паводком или весенним разливом (Белое море). К мыть, 
промывать. 

ПРОМОЙ – (русское) большая полынья во льду, промытая те-
кущей водой. На сибирских реках с сильным течением может 
сохраняться долгое время. Новый рукав реки, промытый па-
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водком или весенним разливом (Белое море). К мыть, про-
мывать.  

ПРОМЫСЛЫ ТАРХАННЫЕ – (русское) свободные, освобож-
дённые от уплаты налогов, пошлин, дани. См. тархан. 

ПРОНИЦА – (русское) топкое болото, трясина; самое топкое ме-
сто в болоте. Префикс про + ниц, никнуть [Мокиенко, 1969]. 
Псковская обл. <> продуктивности префикса, про- в географ. 
терминологии, свидетельствуют: провал, прогалина, прогной, 
продол, пролой, пролив, промой, пропасть, проран и много 
других. См. пониква. 

ПРОНОС – (русское) рукав реки, прорва; сильное течение. На 
Волге – стремительное течение под яром в весеннее время, 
представляющее опасность для проходящих судов [Неустру-
ев, 1914]. Проносный ветер – «попутный», «поносный» 
[Даль, 1912, 3]; проносный лёд под напором ветра идёт из 
Белого моря через его горловину в Северный Ледовитый 
океан [Дуров, 1929]. В Воронежской обл. пронос – «место на-
мечающегося нового русла реки, будущей прорвы, с канава-
ми и глубокими котловинами, образующимися во время по-
ловодья». Участки залитой водой поймы с быстрым течением 
в долине Хопра [Мильков, 1970]. К носить, проносит. <> 
Проносное в Пермской обл. См. понос. 

ПРОНОСНЫЙ ВЕТЕР – (русское) «попутный», «поносный» 
[Даль, 1912, 3]. См. пронос. 

ПРОНОСНЫЙ ЛЁД – (русское) под напором ветра идёт из Бело-
го моря через его горловину в Северный Ледовитый океан 
[Дуров, 1929]. Ср. пронести с значении «мимо». См. пронос. 

ПРОПАРИНА – (русское) полынья в реке при мощном ледяном 
покрове в конце зимы (Восточная Сибирь). Раскладка: про + 
парина. От про + пар. К пар, парит. См. припар. 

ПРОПАСТ – (болгарское) «пропасть»; «место, где река уходит 
под землю»; «большое отверстие в пещере» [Григорян, 1975]. 
<> Нп Пропаст в Болгарии. См. пасть, пропасть. 

ПРОПАСТ – (сербохорват.) «пропасть». Раскладка: про + паст. 
ПРОПАСТ – (чешск. propast) «пропасть». 
ПРОПАСТЬ – (русское) высокий обрыв, провал; трещина в го-

рах, на поверхности ледника, бездна. Уст. значение «пеще-
ра». В Пермском Приуралье – лесная чаща, непроходимый 
лес [Даль, 1912, 3]; непроходимое болото в Каргополье [Л. Г. 
Гусева, ВТО, 1972, 6]. Ср. болгар. пропаст – «пропасть»; 
«место, где река уходит под землю»; «большое отверстие в 
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пещере» [Григорян, 1975]; сербохорват. пропаст, чешск. 
propast. Из про + пасть в значениях: «падать», «паду». <> Г. 
Пропасть в Пограничном хр. в Приморском крае; нп Пропаст в 
Болгарии. См. пасть. 

ПРОРАН – (русское) узкий залив, лиман, далеко вдающийся в 
сушу; проток, пролив; на севере – узкая, длинная губа; фьорд 
в скалистых крутых берегах; на р. Урал проранок – «прорва», 
«свежий проток реки»; в северной части Каспийского моря – 
«пролив между двумя соседними косами или намывными 
островками»; «лиман в устье реки»; в низовьях Волги – «уз-
кий проток», «пролив между низкими островками»; «пролив 
между рукавами реки»; на Чёрном море – то же, что гирло и 
лиман. К рана, ранить [А. С. Львов. Вопросы культуры речи. 
М., 1964, 5]. 

ПРОРАНОК – (русское) «прорва», «свежий проток реки» (река 
Урал). 

ПРОРВА – (русское) пропасть, обрыв, крутой берег реки, омут; 
укр. npipвa – «прорыв реки», «промоина», «молодое русло», 
«особенно «новое, прямое русло, спрямляющее меандру ре-
ки»; «свежий рукав» или «пролив», как, например, в дельте 
Волги; «прорыв плотины», «размыв крутого берега»; в Воро-
нежской обл. – размыв поймы между руслом и старицей, про-
вал. В Вологодской и Тамбовской обл. – глубокая яма, про-
вал, обрыв. К ров, рвать, рыть. <> Прорва на берегу Кас-
пийского моря в Гурьевской обл.; Прорвы в Витебской обл.; р. 
Прорва в дельте Сулака на западном побережье Каспия; 
пролив Прорва в дельте Волги у Богатого Култука. В Томской 
обл. повторяются гидронимы Прорва. См. перерва. 

ПРОРОВ – (русское) места размыва песчаных кос; карга, отде-
ляющая залив от Байкала. Карга длиной около 20 км, отде-
ляющая залив Провал от озера, прорвана в пяти местах. 
Пролив, служащий выходом из залива [Мельхеев, 1958]. К 
прорва. 

ПРОРУБЬ – (русское) отверстие, прорубленное на льду озера 
или реки для зимней ловли рыбы или для извлечения воды. 
Просека в лесу на Камчатке. Раскладка: про + рубь (рубить). 

ПРОСЕК – (болгарское) полоса в лесу, освобождённая от де-
ревьев. См. русское просека. 

ПРОСЕКА – (русское) полоса в лесу, освобождённая от деревь-
ев. Укр. просiка, белорус. прасека; болгар. пръсека, просека, 
просек, просяк – в том же значении, но в диал. пресек – «гор-
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ный перевал», «проход между скалами», пресяка – «водо-
раздел», «седловина» [Григорян, 1975]; сербохорват. просека 
– «долина между высокими горами». <> Просек в Горьковской 
обл.; Просека в Черновицкой обл. См. пасека, сеча. 

ПРОСЕКА – (сербохорват.) «долина между высокими горами». 
См. русское просека. 

ПРОСИКА – (укр. просiка) полоса в лесу, освобождённая от де-
ревьев. См. русское просека. 

ПРОСОЛЬ – (русское) промоина в скоплениях снега и обледе-
нелых дорогах, через которые весной талые воды по ложби-
нам и балкам скатываются в реки (Орловская обл.) [Мильков, 
1970]. Возможно, к про + сол(оть) [Мурзаев, 1984]. См. со-
лоть. 

ПРОСТЬ – (русское) прямой мелководный проток между рука-
вами реки или рекой и рукавом на Припяти; прямая дорога. 
Из др.-рус. прость – «прямой», «открытый», «свободный», 
«простой». Значение «прямой» сохранилось в польск., 
чешск., словац. prosty; болгар. прост. 

ПРОСЯК – (болгарское) полоса в лесу, освобождённая от де-
ревьев. См. русское просека. 

ПРОТАЛИНА – (русское) место, освободившееся от снега ран-
ней весной. «Сколько проталинок, столько и жаворонков» [Т. 
В. Горячева. РР, 1982, 2]. 

ПРОТЕРЕВ – (русское) новина, невинная земля, освоенная це-
лина в лесу. То же – вне леса выдранка, придер (Полесье) 
[Выгонная, 1968]. Раскладка: про + терев. К тереть, тере-
бить. См. дор. 

ПРОТОК – (русское) речка, соединяющая два озера, два бас-
сейна. Раскладка: про + ток. 

ПРОТОКА – (русское) речка, соединяющая два озера, два бас-
сейна; рукав реки, дельтовое ответвление; старица, но и но-
вое русло, свежая промоина. На Колыме сухая протока – 
«пересохшая по середине», так что по ней нельзя проехать 
на лодке [Богораз, 1901]. К про + ток. Ср. чешск. диал. pretak 
– «речка». Эти и другие уже негеограф. значения см. Ж. Ж. 
Варбот [Этимология 1970. М„ 1972]. <> Р. Протока в дельте 
Кубани; ст. Протока Се-веро-Кавказской ж. д.; руч. Проток 
(ныне в трубе), Проточный переулок в Москве; Проточи в 
Днепропетровской обл.; Проточное в Белгородской обл., Про-
точный в Красноярском крае и Ростовской обл. См. поток, 
растоки, ток. 



 818 

ПРОТОКА СУХАЯ – (русское) обсохшая до того, что нельзя 
пройти карбасу на её перекатах (Колыма) [Богораз, 1901]. См. 
проток. 

ПРОХОДНАЯ ВИСКА – (русское) «проток между близкими озё-
рами». Слово широко распространено на Русском Севере и в 
Сибири. Сопоставь с глаголом висеть. См. вис, виск, сухая 
виска. 

ПРОЧИЛ – (укр.) вершина горы. Сюда же прочолок – то же [Ма-
русенко, 1968]. Из про + чи, чоло – «чело», «лоб». 

ПРУД – (русское) небольшой водоём; озерко, возникшее после 
строительства плотины на речке в результате ее подпружи-
вания. Др.-рус. прудъ – «поток», «напор», «гать», «запруда»; 
прудный – «имеющий мели, подводные камни», «порожи-
стый» [Срезневский, 1895, 2]. Укр. пруд – «быстрое течение»; 
чешск. proud, словац. prud – «поток», «течение»; сербохор-
ват. пруд – «мель», «песчаная отмель», «песчаный нанос»; 
болгар. пръдище – «песчаный нанос», «песчаное сухое рус-
ло», «впадина, где сохраняется полая вода». <> Белые Пру-
ды в Волгоградской обл.; Прудские Выселки в Рязанской 
обл.; Серебряные Пруды в Московской обл.; обычны топони-
мы: Прудищи, Прудки, Прудник, Прудня, Прудово, Пруды, 
Пруд, Прудянка, Пружанка. В Москве улицы: Чистые Пруды, 
Краснопрудная, Пруд Ключики, Прудная. Сюда же – р. Не-
прядва в бас. Дона [Е. С. Отин. РР, 1980, 5]. 

ПРУД – (сербохорват.) «мель», «песчаная отмель», «песчаный 
нанос». 

ПРУД – (словац. prud) «поток», «течение». См. русское пруд, 
запруда. 

ПРУД – (укр.) «быстрое течение». Ср. «Куда прут?» в значении 
«быстро двигаются». 

ПРУД – (чешск. proud) «поток», «течение». Ср. «на кого прут?» в 
значении «наступают». 

ПРУДЪ – (древнерусское) «поток», «напор», «гать», «запруда»; 
прудный – «имеющий мели, подводные камни», «порожи-
стый» [Срезневский, 1895, 2]. 

ПРУССИЯ – «по Руссия». «Много славянских названий на тер-
ритории Пруссии, вошедшей в современную Германию, со-
хранилось ДО СИХ ПОР. Возьмите карту современной Гер-
мании, и обследуйте ее север, например, область вокруг 
Берлина – бывшей столицы Пруссии = П + Руссии. Чтобы по-
лучить количественное выражение этого эффекта, Т. Н. Фо-
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менко проделала в 1995 году следующую работу. Была взята 
современная подробная карта Германии: Deutschland, 
Germany, Allemagne, Germania (Hallwag AG, Bern, Printed in 
Switzerland), на которой указано 14841 населённых пунктов, 
то есть около пятнадцати тысяч. Затем из них были выбраны 
явно славянские названия, например, Киев – Kieve, Кладень 
– Kladen и т. д. В результате обнаружилось, что таких СЛА-
ВЯНСКИХ НАЗВАНИЙ поселений на территории современ-
ной Германии – 920, то есть около тысячи, что составляет 6, 
2 % всех наименований. Это – довольно много. Любопытно, 
что основная масса славянских названий покрывает преж-
нюю Пруссию, то есть П-Руссию. Это ещё раз указывает на 
глубокие связи между П-Руссией и Русью средних веков. 
(Лучше сказать: на единство.) Известно также, что уже в на-
шем веке, в период правления национал-социалистской пар-
тии в Германии перед второй мировой войной, многие СЛА-
ВЯНСКИЕ названия сёл и городов на севере Германии и на 
территории бывшей Пруссии были специально ЗАМЕНЕНЫ 
на якобы чисто германские, чтобы СТЕРЕТЬ С ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКОЙ КАРТЫ следы бывшего пребывания там славянско-
го (русо-славянского) населения. Было бы интересно изучить 
под этим углом зрения подробную карту ДОВОЕННОЙ Гер-
мании, а ещё лучше – карту Германии и Пруссии XIX века». 
(См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

ПРЪДИЩЕ – (болгарское) «песчаный нанос», «песчаное сухое 
русло», «впадина, где сохраняется полая вода». Ср. пер-
деть, дрищет. См. пруд, запруда. 

ПРЪСЕКА – (болгарское) полоса в лесу, освобождённая от де-
ревьев. См. русское просека. 

ПРЫСЛИП – (укр.) горная долина, закрытая долина. То же – 
прыслоп, в такой форме встречается в топонимии Румынии. 
Ср. болгар. преслоп, преслап – «горная седловина», «пере-
вал», что А. А. Григорян [1975] связывает со словом слап – 
«волна», «яма в каменном русле реки, куда свысока падает 
вода». <> Возможно, нп Прислеп в Закарпатской обл. 

ПРЫСЛОП – (укр.) горная долина, закрытая долина. См. при-
слип, слап. 

ПРЫСТИН – (русское) крутой берег реки; береговые обрывы.  
ПРЫСТИНОК – (русское) крутой берег реки; береговые обрывы. 

<> Ст. Пристенок Донецкой ж. д.; руч. Пристень в бас. Сейма; 
Пристенкое в Курской обл.; Пристеновский в Волгоградской 
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обл.; Пристень в Белгородской и Курской обл.; Пристин в 
Харьковской обл. См. стинка. 

ПРЫТНЫЙ БЕРЕГ – (русское) обрывистый, крутой (западные 
обл.). В. И. Даль [1912, 1] относит к прыть. 

ПРЯДУН – (русское) водопад; ручей, падающий со скалы (Си-
бирь) [Даль, 1912, 3]. Ср. прядать – «прыгать», «скакать», 
«прянуть». 

ПРЯМИЦА – (русское) протока, укорачивающая, спрямляющая 
русло реки (Томская обл.) [Воробьёва, 1973]. 

ПУГА – (русское) холм овальной формы из галечного материа-
ла, покрытого горизонтом суглинка (междуречье Мамокша и 
Б. Кокшага на юге Кировской обл.). Ср. марийск. (горный ди-
ал.) пугырика – «бугор». 

ПУГАМА – (русское) низменное, мокрое, болотистое место, ино-
гда покрытое лесной порослью; заболоченный сосняк (Архан-
гельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. Кар. и фин. pukama – 
«маленькое болото» [Фасмер, 1971, 3, со ссылкой на Калиму]. 

ПУГЫРИКА – (мар. горный диал.) «бугор». От русского пуга. 
ПУДА – (чешск. puda) «земля», «почва». См. под. 
ПУДАС – (русское) залив, узкий пролив, проток, речной рукав 

(северные обл. европейской части Российской империи) [Ку-
ликовский, 1898]. Ср. вепск., фин. pudas – «залив», «рукав ре-
ки» [Фасмер, 1973, 3, со ссылкой на Калиму]. <> Пудога (в 
прошлом Никольский Пудогожский погост, известный с 1448 
г.) в Карелии; Большая и Малая Пудость и ст. Пудость в Ле-
нинградской обл. на р. Пудость – пр. Ижоры; р. Пудос на гра-
нице Мурманской обл. и Карелии; о. Ернин Пудас на р. Выг; 
Большая Пудас в Кеми [Керт и Мамонтова, 1976]. 

ПУДАС – (фин. pudas) «залив», «рукав реки» [Фасмер, 1973, 3, 
со ссылкой на Калиму]. Ср. пудовые тучи, пуд, подспудно. 
См. русское пудас. 

ПУЗА – (татский) мыс. <> Бузовна, Пуза, Сиях-пуза в Азербай-
джане [Г. А. Гейбуллаев. Изв. АН Азерб. ССР, серия истории, 
философии и права, 1979, 2]. Ср. с русским пузан, пузо, пузь, 
пузырь. См. пузыри. 

ПУЗАН – (русское) заглохшее озеро, заросшее растительно-
стью; трясина (Пермское Приуралье). 

ПУЗО – (русское) возвышенное место в виде холма. Метафора. 
<> Пузачи, лог Пузацкий в Курской обл. [Ященко, 1974]. См. 
пузыри. 
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ПУЗЫРИ – (русское) наледные бугры вспучивания в долине ре-
ки или на небольших речках, когда лопаются, вода бьет фон-
таном, далеко выбрасывая куски льда (Забайкалье) [Мельхе-
ев, 1958]. Все три приведённых термина: пузан, пузо, пузыри 
– с географ. содержанием – метафоры и апеллируют к пузо – 
«брюхо», «живот». «Древнерусское пузь – мера зерна и соли 
дало в современном русском пузо – брюхо, живот и пузырь» 
[Ларин, 1977]. 

ПУКАМА – (фин. pukama) «маленькое болото» [Фасмер, 1971, 3, 
со ссылкой на Калиму]. Раскладка: пу + кама. От русского пу-
гама. Возможно: «пукающее болото». 

ПУЛ – (таджик.) мост; ср. перс. пуль – то же. <> Пулигирдоб, Пу-
личукур, Пульбог, Са-рипуль в Таджикистане. Сюда же имя 
известного в Средней Азии ущелья Пулисангин (пул-и-
сангин), т. е. каменный мост, где построена мощная гидро-
электростанция – Нурекская. В прошлом здесь был кишлак 
Норак, ныне гор. Нурек. Эти имена восходят к таджик. нор 
(анор) – «гранатовое дерево» + уменьшительный суффикс -
ак. Ср. бедак -«ивушка», себак – «яблонька» [А. 3. Розен-
фельд. Дружба народов, 1979, 7]. Марко Поло в своей знаме-
нитой книге о путешествии на восток мост Люгоуцяо через р. 
Юньдинхэ близ Пекина называет Пулисангизом, т. е. камен-
ным: «В целом свете нет такого хорошего моста... построен 
из серого прекрасного мрамора, сработан хорошо и проч-
но...». 

ПУЛО – (русское) открытое место в море, свободное от льда, но 
окруженное со всех сторон льдинами. «Судно в поло попало» 
– заперло его льдами (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. Из полый – «открытый», «пустой». Ср. полое море – 
«открытое, освобождённое от льдов» [Дуров, 1929]. С другой 
стороны ср. полон (плен). См. пола, поло, поле, половодье. 

ПУЛУК – (шор.) источник, родник. См. булаг.  
ПУЛЬ – (перс.) «мост». 
ПУОЛЯК – (якутское) «поле». Переиначенное русское поле. Э. 

Мурзаев [1984] утверждает, что это явное заимствование из 
русского языка. См. поле. 

ПУП – (русское) возвышенное место в Среднем Поволжье; ост-
ров леса в Ленинградской обл.; пуповина – «поле на пологом 
вздутии» в Пермской обл.; пуп, пупыш – «кочка», «бугорок». У 
В. И. Даля [1912, 3] пуповина – «небольшое место, чем-либо 
отличное от окружающей растительности»; «поросший ост-
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ров в степи», «лесок среди кустарника»; опупок, опупь, опу-
пье – «округлый холм», «поросшая и ровная горка», «округ-
лая вершина горы», «возвышенное место, образующее ост-
ров во время разлива» (с пометой: вост.). Ср. укр. пуп – 
«вершина горы, не заросшая лесом» [Марусенко, 1968]; диал. 
болгар. пупъ – «холм в поле», пупулкя —«небольшой холм 
удлинённой формы» [Григорян, 1975]; сербохорват. пуп – 
«почка». Метафора. <> Пуп в Горьковской обл.; Пупозеро в 
Ленинградской обл. 

ПУП – (сербохорват.) «почка». См. русское пуп. 
ПУП – (укр.) «вершина горы, не заросшая лесом» [Марусенко, 

1968]. См. русское пуп. 
ПУПОВИНА – (русское) «поле на пологом вздутии» в Пермской 

обл. См. пуп. 
ПУПУЛКЯ – (болг. диал.) «небольшой холм удлинённой формы» 

[Григорян, 1975]. См. пуп. 
ПУПЪ – (болг. диал.) «холм в поле» [Григорян, 1975]. См. пуп. 
ПУПЫШ – (русское) «кочка», «бугорок». См. пуп. 
ПУРГА – (алтайс. пурга – «буря» (от глагола пур, бур – «вих-

риться», «крутить») [Дмитриев, 1962]. От русского слова пур-
га. 

ПУРГА – (коми) «метель», «вьюга», «пурга». Заимствовано из 
русского языка, доказывают исследователи [Мурзаев, 1984]. 
От русского слова пурга. 

ПУРГА – (русское) сильный ветер со снегом, метель, снежная 
вьюга. В диал. также – сильный ветер с дождем (северные 
обл. и Сибирь). Ср. карельское purgu, финское purku, мансий-
ское роarqa, хантыйское диалектное porki – «метель» [Фас-
мер, 1973, 3, со ссылкой на Паасонена]. С другой стороны, Н. 
К. Дмитриев [1962] указывает на связь с алтайск. пурга – 
«буря» (от глагола пур, бур – «вихриться», «крутить»). Из рус. 
заимствовано коми яз. пурга – «метель», «вьюга», «пурга». И 
в то же время есть коми глагол пурконды – «вздымать» (снег, 
пыль), «вьюжить»; мансийс. porke, park, parx – «вьюга» [Лыт-
кин, Гуляев, 1970]. Спорный вопрос об этимологии осложня-
ется и наличием слова в тунг.-маньчжур. яз.: эвенк. бурга, 
пурга – «пурга», «вьюга»; нанайское боркали – то же; мань-
чжур. буран – «буран», «метель». Ср. монгол. бургана – «ид-
ти по снегу», «вьюжить»; бурятское бурга – «падать», «поро-
шить» (о снеге); якут. бурга, пурга – «вьюга», «пурга»; ко-
рейс. нун-пора – «метель», «снежный буран». Отметим и 
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эвенк., буркас – «лютый мороз», «лютая зима»; бурки – «по-
роша», «мелкий снег» [ТМС, 1975, 1]. О дериватах и ареале 
пурга см. у А. И. Попова [1948], где указаны формы пурдега, 
путерга, путерьга. См. также у Л. Л. Трубе [РР, 1977, 6]. Все 
эти изыскания указывают на древность термина, на то время, 
когда на Земле был один язык [Пятков, 2005]. См. пурдега. 

ПУРГА – (эвенк.) (бурга, пурга) «пурга», «вьюга». От русского 
слова пурга. 

ПУРГА – (якут.) (бурга, пурга) «пурга», «вьюга». От русского 
слова пурга. 

ПУРГУ – (карельское purgu) «метель» [Фасмер, 1973, 3, со 
ссылкой на Паасонена]. От русского слова пурга. 

ПУРДЕГА – (русское) зимняя вьюга [Куликовский, 1885]; пурга 
(Карелия). Связь с пургой затруднительна морфологически 
[Фасмер, 1973, 3]. 

ПУРКУ – (финское purku) «метель» [Фасмер, 1973, 3, со ссылкой 
на Паасонена]. От русского слова пурга. 

ПУРЛИГА – (русское) озеро, не промерзающее зимой, где во-
дится белая рыба (Западная Сибирь) [Воробьёва, 1973]. 

ПУРЯСЬ – (русское) северо-восточный ветер на Дунае [Даль, 
1912, 3]. Турец. porjaz, pojraz – «северный ветер» из ново-
греч. бориас; греч. бореас – «северный ветер» [Фасмер, 1973, 
3, со ссылкой на Г. Майера]. Ср. бореальный. См. бора. 

ПУСТОЛЁД – (русское) «лёд на реках с воздушными пустотами, 
который образуется при понижении уровня воды или в ре-
зультате подтаивания ледяного панциря» [В. Ф. Алексеев. 
Наледи и наледные процессы. Новосибирск, 1978]. 

ПУСТОЛЕДИЦА – (русское) пустота подо льдом между берегом 
и уровнем воды, упавшим после осеннего паводка. В этих 
продольных порухах подо льдом живут выдра, норка, водя-
ная крыса. Видимо, имеет большое значение в аэрации воды 
и предотвращении заморов [сообщение А. Н. Формозова]. В 
Сибири пустолед – «лёд на реках с воздушными пустотами, 
который образуется при понижении уровня воды или в ре-
зультате подтаивания ледяного панциря» [В. Ф. Алексеев. 
Наледи и на-ледные процессы. Новосибирск, 1978]. 

ПУСТОЛЁДКА – (русское) пустота подо льдом между берегом и 
уровнем воды, упавшим после осеннего паводка. 

ПУСТОША – (русское) «пашня, оставленная для восстановле-
ния плодородия, иногда используемая как покос» (Архангель-
ская обл.) [Медведев М. С.]. 
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ПУСТОШЬ – (русское) безлюдное урочище, заброшенная земля; 
покинутое и разрушенное селение, заросшее растительно-
стью; пустынная местность; невозделанное угодье. По сооб-
щению М. С. Медведева, в Архангельской обл. пустошь и 
пустоша – «пашня, оставленная для восстановления плодо-
родия, иногда используемая как покос». «Сей пустошью вла-
дел ещё покойный дед» [А. С. Пушкин]. <> В Новгородской 
обл. отмечено десять деревень с названием Пустошка, две 
Пустошки, одна Пустошь [Жекулин, 1969]; ж.-д. ст. Пустошка 
в Псковской обл.; Абрамцево в Московской обл. в прошлом – 
Пустошь Абрамково; в Эстонии Пуустус. Название нп Пус-
тошка повторяется несколько раз в Витебской обл.; Пустоша 
в Московской обл.'; Пустоши в Кировской обл.; Пустошка в 
Смоленской обл.; Пустошь в Архангельской, Горьковской, 
Ивановской обл. Слово пустошь в качестве номенклатурного 
термина часто фигурирует на старинных русских картах – 
чертежах XVII—XVIII вв. См. пустынь, пустыня. 

ПУСТЫНЬ – (русское) небольшой монастырь в лесу, в мало-
людной, пустынной округе. Местожительство отшельника. 
Первоначально – одинокая обитель. <> Известный мона-
стырь Оптина Пустынь на р. Жиздра близ гор. Козельска в 
Калужской обл. – памятник русского зодчества XIV в., где бы-
вали Гоголь, Толстой, Лесков, Достоевский. С Оптиной Пус-
тынью связаны творения Л. Толстого «Отец Сергий» и Ф. 
Достоевского «Братья ' Карамазовы». Пустынь в Вологод-
ской, Горьковской, Ивановской, Костромской, Пензенской, Ря-
занской обл.; Старая Пустынь и Пустынские озера, образо-
ванные карстовыми процессами, в Горьковской обл.; Нилова 
Пустынь в Бурятии; узловая ж.-д. ст. Тихонова Пустынь меж-
ду Москвой и Брянском; Пустынки и Пустыньки в Витебской 
обл.; Пустынька в Архангельской и Ленинградской обл. В спи-
ске монастырей Переславль-Залесского уезда насчитыва-
лось девять пустыней: Успенская, Сольбинская, Вепрева, 
Осипова и др. [М. И. Смирнов. Труды Переславль-Залесского 
музея, 1929, 12]. См. пустошь, пустыня. 

ПУСТЫНЯ – (русское) безлюдное, необитаемое место, пустынь; 
обширное пространство, где пусто, где нет человека, нет рас-
тительности, животных и, конечно, воды. Но такое определе-
ние может относиться только к небольшим ограниченным 
участкам пустынь (и не только пустынь, но и степей и других 
географических зон). Поэтому лучше сказать: пустыня – 
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«малолюдная местность со скудной сухоустойчивой расти-
тельностью или без нее, где нет постоянно текущих поверх-
ностных вод и где выпадает мало атмосферных осадков 
(обычно менее 150 мм), а испаряемость во много раз превы-
шает это количество, что приводит к засолению грунтовых 
вод и образованию солончаков и солонцов». М. П. Петров, 
известный исследователь пустынь, пишет, что определений 
понятия пустыня очень много, однако они грешат расплыв-
чатостью. Показатели суммы годовых осадков ещё мало го-
ворят о ее природе. Поэтому при классификации аридности 
вводят индексы или коэффициенты сухости. Но климатиче-
ские элементы динамичны, почему при проведении границ 
степей с полупустынями, а затем с пустынями должны ис-
пользоваться стабильные признаки: почвенно-растительный 
покров и геоморфологические условия, связанные с литоло-
гией поверхностных отложений [М. П. Петров. Проблемы ос-
воения пустынь, 1975, 2]. В географии – пустынная зона, пус-
тынный горный пояс, пустынный загар, высокогорная пустыня 
на Памире, в Тибете. Пустыни – песчаная, каменистая, со-
лончаковая, глинистая. Пустыня и полупустыня умеренного 
пояса характеризуются большими суммами температур за 
период с суточными температурами выше 10°С – в пределах 
3500-5000° и 3000-4000° соответственно, годовыми осадками 
в пределах менее 250 и 250—400 мм, фито массой 4,5 и 12 т 
на 1 га и ее годовой продуктивностью 1,5 и 4 т на 1 га. У суб-
тропической пустыни показатели сумм температур 6000-
9000°, осадков менее 100 мм, фитомассы 2 т на 1 га, годовая 
ее продуктивность 1т на 1 га [А. Г. Исаченко. География сего-
дня. М., 1979]. Другое содержание вкладывается в термины: 
«ледяная (ледниковая) пустыня», «арктическая холодная 
пустыня». Ясна чёткая связь ряда: пустыня, пустошь, пус-
тынь, пуща. В литературе встречается необычное сочетание 
– цветущая пустыня. Действительно, во время скоропрехо-
дящих весенних дождей песчаные пустыни пестрят ярким 
ковром цветущих растений эфемеров и эфемероидов, к лет-
ней жаре прекращающих весь цикл вегетации. «Я ехал один 
в цветущей пустыне, окруженной издали горами» [А. С. Пуш-
кин. Путешествие в Арзрум]. Ср. выражение русских отшель-
ников, ушедших в леса: «Мать – зеленая пустыня». В народ-
ном языке пустыня также – «безлюдные глухие леса», 
«труднодоступные болота». Этимология прозрачна: рус. пус-
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той, др.-рус. пусть, белорус. пустыня, укр. пустеля, пус-
тий, польск. pusty – «пустыня», «лесная чаща»; чешск. pusty, 
poust – «пустыня»; болгар. пустыня. Из славян. яз. заимство-
вано в румын. pustiu – «пустыня», венгер. puszta – «сухая 
степь», «пустошь», pusztasag – «пустыня». Балтийские па-
раллели : лит. puscia, puscia – «пустыня», «место, где ничего 
не растет», «дремучий лес»; латыш. pusts – «глухой болоти-
стый лес» [Невская, 1977]; др.-прус. paustre – «дикое место». 
<> Пустынька, Пустыньки, Пустыня в Новгородской обл. [Же-
кулин, 1969]; Пустынька в Ленинградской обл.; г. Пустынка на 
Алтае; нп Пустыня в Латвии. См. пустошь, пустынь, пуща. 

ПУСЦЗА – (польск. puszcza) «дремучий лес», «большой лесной 
массив», «пуща». См. пуща. 

ПУТ – (сербохорват.) дорога, проход, путь. См. путь. 
ПУТ – (слов. put) дорога, проход, путь. См. путь. 
ПУТ – (чешск. pout) дорога, проход, путь. См. путь. 
ПУТЕРЬГА – (русское) перемещающаяся метель, непостоянная 

пурга, буран (Волга, Сибирь) [ООСВРЯ, 1858]. См. кутерга, 
пурга. 

ПУТИК – (русское) тропа, дорожка; проторенный след зверя, 
птицы. На Пинеге – участок леса, где охотится одна семья 
(уст.). Дорога охотника, обходящего поставленные силки, 
капканы, ямы-ловушки (северные обл., Сибирь). См. путь. 

ПУТИНА – (русское) время рыбного лова, массовый промыш-
ленный лов рыбы. В диал.— дорога. Для Каспийского моря – 
плавание в один конец, от одной пристани к другой [Даль, 
1912, 3]. Из славян. яз. заимствовано в румын. яз. putna – 
«долина, по которой проходит дорога». См. путь. 

ПУТНА – (румын. putna) «долина, по которой проходит дорога». 
Заимствование из славянских языков [Мурзаев, 1984]. См. 
путь, путина. 

ПУТЬ – (русское) дорога, проход; направление движения (по 
земле, по воде, в жизни); путный – «толковый», «деловой», 
диал. путём; все будет путём, путно, т. е. хорошо. В Ар-
хангельской обл. – морской промысел, путина. Словосложе-
ния: путешествие, путеукладчик, путеочиститель, путепровод, 
путеобходчик, путеводитель, путеводный, двухпутная колея. 
Производные: путевка, путеец, путейский, путевой пост. Ши-
рокие индоевроп. параллели: укр. путь, белорус. пуцъ, бол-
гар. път, сербохорват. пут, чешск. pout, слов. put. Далее: 
др.-индийс. panthas – «тропа», «дорога», «путь»; авест. panta, 
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осетин. fandag. др.-прус. pintis – «путь», «дорога»; латин. pons 
– «мост», «тропинка»; греч. понтос – «море», «путь по мо-
рю», патос – «тропа»; армян. hun – «брод» [Фасмер, 1971, 3]. 
У В. И. Абаева [1958, 1] приводятся и другие параллели: па-
мирские pand, poda – «дорога», «путь», «тропа»; хорезмское 
pindak – «дорога»; согд. pant(pnt) – «путь»; сакское pande – 
«дорога»; скифское panta, panti, path. Ср. перс. pand – «со-
вет». Др. значения индоевроп. pont – «преодоление»; «доро-
га, изобилующая опасностями» [прим. Трубачева, см. Фас-
мер, там же]. У него же дана реконструкция топонима Пу-
тивль и гидронима Путивлька из диал. смоленского путивая 
(вада) – «проточная»; «Вероятно, от путь, первоначально те-
чение». <> Путевое в Астраханской обл. Нередки были ново-
образования в топонимии СССР: Путь Ленина, Путь Ильича, 
Путь Коммунизма, Путь Октября, Путеец, Путейское, Путе-
провод. См. путик, путина. 

ПУФТА – (русское) изморозь, плохая пасмурная погода (Сибирь, 
Урал). На Колыме – изморозь, туман. См. кухта. 

ПУХТА – (русское) обильный иней и снег на ветвях деревьев, 
изморозь, плохая пасмурная погода (Сибирь, Урал). На Ко-
лыме – изморозь, туман. См. кухта. 

ПУЦЬ – (белорус.) дорога, проход, путь. См. путь. См. путь. 
ПУЧА – (русское) бугор с подземной наледью. Элемент криоген-

ного рельефа (Восточная Сибирь, Забайкалье). К пучить. 
См. пучина. 

ПУЧИЛО – (русское) бездна, пропасть (Пензенская обл.) [Даль, 
1912, 3]. См. пучина. 

ПУЧИНА – (болгарское) «глубокое тесное ущелье». 
ПУЧИНА – (русское) глубина, море, морская бездна; глубокое 

озеро; омут; водоворот; круглая яма на дне периодически ис-
чезающих озер; начало подземных каналов в карстовых рай-
онах. В районе Онежского озера известны озера, совершенно 
исчезающие, уходящие в пучину; на месте озер возникают 
луга, в котловине некоторых озер остаются речки, впадаю-
щие водоворотом в пучину. Пучинные озера: Шимозеро, Ун-
дозеро на юг от Онежского озера [Россия, 1900, 3]. Болото, 
почвенно-растительный покров которого не выдерживает че-
ловека и где можно завязнуть и утонуть. Глубина неба. Ср. 
болгар. пучина – «глубокое тесное ущелье». К пучить, вы-
пуклый; пук – «почка»; пукнуть – «лопаться»; пучок. Разви-
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тие значений шло по противоположности верх-низ. См. пуча, 
пучило. 

ПУЧКАС – (русское) небольшой проток; речной рукав, соеди-
няющий старицы между собой и с рекой в верхнем течении 
Сухоны [сообщение В. И. Веселовской]. <> Большой Пучкас – 
один из истоков Сухоны. 

ПУШТА – (таджик.) склон, холм, возвышенность, сопка, адыр; 
пуштаи кух – «плато». Ср. перс. поште – «гора», «холм», 
«бугор», «вал», «возвышенность», «насыпь»; азерб. пюште, 
пушта – «холм», «бугор», «возвышенность». <> Г. Сафед-
пушта и Сурхпушта в Таджикистане; Пуштатала в Азербай-
джане; много топонимов в Иране: Поште кеш, Поште, Пес-
поште, Мианпоште, Поштекаш [Розова, 1975; Савина, 1971; 
Бушуева, 1971]. 

ПУЩА – (др.-рус.) «пустынное место». См. совр. рус. пуща. 
ПУЩА – (русское) густой лес, непроходимая лесная чаща, 

дебрь, заповедный лес. Пустынное, отдалённое место. Др.-
рус. пуща – «пустынное место»; польск. puszcza – «дремучий 
лес», «большой лесной массив», но слово имеет более об-
щее значение: «когда-то безлюдные земли, поросшие ле-
сом»; чешск. poust – «пустынное место». Сюда же диал. се-
верное пущага – «свободное от пашни поле, местами порос-
шее кустарником, где пасут скот». Ясна связь со словами 
пустой, пустыня. Но некоторые термины этого ряда потеря-
ли семантическую связь, как, напр., пущи – «подводные пни», 
«карши» (по Днестру). Нужно вспомнить и широко распро-
страненный в географии термин пушта (puszta) – «сухая зла-
ковая степь, обильно цветущая весной и в начале лета, к 
концу этого сезона приобретающая облик пустынной равни-
ны». Ср. венгер. pusztasag – «пустыня». <> Курорт Пуща-
Водица под Киевом; Пущине – академгородок на Оке близ 
Серпухова; Заля-Пуща (Зеленая Пуща) в Латвии. Заповедник 
Беловежская Пуща в Брестской обл. В Белоруссии несколько 
нп носят имена: Пуща, Малая Пуща, Пущики, Пущинка [Жуч-
кевич, 1974]. См, пустыня. 

ПУЩАГА – (русское) «свободное от пашни поле, местами по-
росшее кустарником, где пасут скот» (Север). Ср. пущать, 
пускать. См. пуща. 

ПУЩИ – (русское) «подводные пни», «карши» (по Днестру). См. 
пуща. 

ПЪТ – (болгарское) дорога, проход, путь. См. путь. 
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ПЫЛКОЙ ВЕТЕР – (русское) сильный, порывистый морской ве-
тер, разводящий сильное волнение с пеной и брызгами. Ср. 
пылить – «бурлить», «разбрасывать брызги», «пениться» (о 
волнении на море); пылко – «бурно», «бурливо»; пыль – 
«внезапный, более сильный порыв ветра», «пена в море во 
время волнения». В море пыль стоит – «море волнуется», 
«бурлит» (северные моря) [Дуров, 1929]. В центрально-
чернозёмных обл. пыль – «метель», «вьюга». Ср. пыл, пыл-
кий, пылать, пыль. «Значения пыль; пена; жар; пламя у этих 
слов нельзя разграничивать, как об этом свидетельствуют 
производные» [Фасмер, 1971, 3]. 

ПЫЛЬ – (русское) «внезапный, более сильный порыв ветра», 
«пена в море во время волнения». В море пыль стоит – 
«море волнуется», «бурлит» (северные моря) [Дуров, 1929]. 
Ср. пылкий ухажор. 

ПЫЛЬ – (русское) «метель», «вьюга» (центрально-чернозёмные 
обл. России). 

ПЫРЭУ – (молдав.) ручей, речка. Ср. румын. parau – то же; бол-
гар. порой – «дождевой поток»; албан. pёrrua, prrue – «поток», 
«русло потока» [А. В. Десницкая. ВЯ, 1976, 3]. 

ПЬЯНЫЙ ЛЕС – (русское) искривленные деревья на оползнях в 
местах проявления карста; деревья, растущие с наклоном в 
разные стороны. Метафора. <> Известен Пьяный лес в доли-
не р. Истры Московской обл. 

ПЯСЕК – (польск. piasek) «песок». См. рус. песок. 
ПЯСЪК – (болгарское) «песок». См. рус. песок. 
ПЯТРО – (др.-рус.) пятро – «крыша» [Фасмер, 1971, 3]. См. 

пятры. 
ПЯТРЫ – (русское) внутриводные льды, имеющие форму ледо-

вого столба в виде перевернутого усеченного конуса; при 
всплывании на поверхность реки покрыты шапкой кристалли-
ческого льда (Север, Сибирь). На Ангаре называются балум-
бами. Можно ср. со строительным термином пятро – «пото-
лок гумна», «выступ над входом»; др.-рус. пятро – «крыша»; 
чешск. patro – «этаж», «ярус», «сеновал» и другие славян. 
соответствия [Фасмер, 1971, 3]. 

ПЯТРЭ – (молдав.) камень; град; румын. piatra – «камень»; ла-
тин. petra – «скала», «камень», что заимствовано из греч. 
петрос, петра – «камень». Ср. петрография, петрология – 
наука о горных породах. <> Пятра на р. Реут – п. пр. Днестра, 
Пятра-Албэ в Молдавии. 
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ПЯЧОРА – (белорус.) «пещера». См. печора. 

Р 
РАБ – (болгарское) «ребро горы», «остроконечная вершина гор-

ного хребта» [Григорян, 1975]. См. рубец, ръб, руб, ръбец. 
РАБАД – (таджик.) городские стены и поселения по их внешнюю 

сторону; окраина города, предместье; каравансарай; сторо-
жевой пост. Другие значения: «подворня», «странноприимный 
дом», «станция», «монастырь» (среднеазиатские республики, 
арабские страны, Пакистан, Афганистан, Иран). Так же 
встречается тюрк., араб. См. таджик. рабат, перс. ребат. 

РАБАТ – (таджик.) «пограничное поселение» (Туркестан). См. 
таджик. работ, рабад, перс. ребат. <> Топонимические об-
разования обычны с исходом на -т: Рабат в Бухарской, Сур-
хандарьинской обл.; Рабат-Калмак в Бухарской обл.; Рабат и 
Кызылрабат в Таджикистане. В Узбекистане Рабат в назва-
ниях нп повторяется несколько раз. В этот же ряд Арабатская 
стрелка в Крыму, названная по уже несуществующему укреп-
лению Арабат. В Туркмении нп Кизьш-Арват (по народной 
этимологии – «красная женщина»). Сюда же улицы Арбат и 
Арба-тецкая, площадь Арбат и Арбатский переулок в Москве 
(арбат – форма мн. ч., есть и другие этимологии). Среди мно-
гочисленных зарубежных топонимов отметим только Рабат – 
столицу Марокко и его провинцию, Рабат на Мальте. 

РАБАЧ – (русское) ерник; кривоствольный малорослый лес; 
кривое, суковатое дерево, дуга. «Много лесу, да все рабач» 
(Карелия, Архангельская обл.) [Даль, 1912, 3]. У М. Фасмера 
[1971, 3] др.-рус. ропочагь – «скрюченный кустарник». Ср. 
фин. rapa, rapamanty, rapakuusi – «суковатая сосна, ель»; 
«дерево, не пригодное для строительства». 

РАБОТ – (староузб.) «каравансарай», но и «бойница на крепо-
стной стене», «укрепление», «сторожевой пост на караван-
ных путях». См. таджик. рабат, рабад, перс. ребат. 

РАБОТ – (таджик.) «каравансарай», «окраина города», «пред-
местье», «усадьба», но и «пограничный военный пост». 

РАВАД – (таджик.) холмистая местность с хорошо развитой рас-
тительностью, используемая как пастбище. А. Л. Хромов [сб. 
Иранское языкознание. М., 1976] сопоставляет др.-иран. 
ravati, ягноб. rowut, хорезм. rwyn – «земля», «место»; осетин. 
ran – «место». Дальнейшие сопоставления у В. И. Абаева 
[1973, 2]: пехлевийское ron – «страна», «сторона», «направ-
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ление»; хорезмское ravana – «место», «поместье»; авест. 
ravah – «открытое пространство», что противопоставляется 
gain, kaofa – «гора». За пределами Иран. яз. видны соответ-
ствия: ст.-славян. ravьn, болгар. равен, сербохорват. ravan, 
рус. ровный, равнина; немец. Raum – «пространство» ; латин. 
rus – «деревня». Из осетин. заимствование балкарцами: ran – 
«недоступное место среди скал». <> В Ферганской долине и 
Самаркандской обл. нередки имена нп Рават. Однако они бо-
лее соотносятся с работ, о чем сказано выше. См. равнина. 

РАВАН – (авест. ravan) «свободное пространство», «простор». 
См. русское равнина. 

РАВАНА – (арийское) «Имя персонажа «Рамаяны» – демона 
Раваны можно без труда усмотреть в названии реки Равань, 
что протекает по нынешним Ленинградской и Новгородской 
областям (на Новгородчине есть ещё посёлок Рав(-а)на). 
[Дёмин В. Н. 2004] 

РАВАС – (литов. ravas) «ров», «овраг», «канава», «небольшая 
река»; «невысокая гора»; «понижение между горами» [Нев-
ская, 1977]. В литов. заимствование из польского [Мурзаев, 
1984]. См. русское ров. 

РАВНИНА – (болгарское) «равнина». См. русское равнина. 
РАВНИНА – (русское) участок суши, лежащий примерно на од-

ном гипсометрическом уровне, где относительные высоты 
колеблются в пределах до 200 м. В геоморфологии отличают 
горизонтальные, наклонные, вогнутые, выпуклые; плоские, 
увалистые, холмистые, волнистые, ступенчатые; аккумуля-
тивные, структурные, скульптурные равнины. По высотному 
положению: отрицательные (ниже уровня моря), низменные, 
возвышенные, нагорные [КГЭ, 1962, 3]. Укр. piвнина, белорус. 
раунина, болгар. и сербохорват. равнина, польск. rownina, 
чешск. и словен. rovina. Оформлено суффиксом -ина подобно 
словам долина, вершина, связано с равный, ровный. На ин-
доевроп. почве: авест. ravan – «свободное пространство», 
«простор»; латин. rus, runs – «земля», «поле», «сельское по-
местье», «деревня». <> Ст. Равнина Среднеазиатской ж. д.; 
Равнинный в Оренбургской и Уральской обл. См. равад. 

РАВНИНА – (сербохорват.) «равнина». См. русское равнина. 
РАВОТ – (узб) «укрепление»; в Туркестане рабат первоначаль-

но – «пограничное поселение», а рабад – «предместье». См. 
таджик. рабат, рабад, перс. ребат. 

РАГ – (лезг.) «скала». См. рог, рахис. 
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РАГ – (осетин.) горный хребет, гребень горы; дословно «спина». 
«На иранской почве хорошо известно слово раг со значением 
– предгорье, косогор, горный склон, подножие горы, а также 
равнина, луг» [Абаев, 1973, 2]. Ясные параллели: афган. рага 
– «склон горы»; перс. раг – «горный склон», «луг», «поле». 
Сюда же лезг. раг – «скала». По сообщению А. 3. Розен-
фельд, таджик. рог – «луг», «предгорный луг». В живом яз. 
самостоятельно не употребляется, но в словосочетании и то-
понимах встречается часто: богу рог – «сад» и «луг», Дашти-
рог – «луговая равнина», Пуштарог – «луг на склоне горы» и 
т. д. Интересно у В. И. Абаева [там же]: «За пределами иран-
ского ср., может быть, греч. рахис – спина, горный хребет, 
гребень горы». <> Раг в Южной Осетии; Главный Кавказский 
хребет у осетин Сайраг Раг; Рага в Дагестане; Рог в Бадах-
шанской АО, Рогун (где -ун диал. суффикс множественного 
числа); р. Обирог в Таджикистане. Там же на р. Вахш строит-
ся новая мощная ГЭС – Рогунская, получившая такое назва-
ние по кишлакам Рогуни боло и Рогуни поён, т. е. Верхний и 
Нижний Рогун [А. 3. Розенфельд. Дружба народов, 1979, 7]. В 
Афганском Бадахшане р. Рог и историческая область Рог. 

РАГ – (перс.) «горный склон», «луг», «поле». 
РАГА – (афган.) «склон горы». См. раг, рахис, рог. 
РАГАС – (литов.) часть суши, вдающаяся в море; озеро; лес; 

вершина горы, скалы; рог животного. Латыш. форма rags 
[Невская, 1977]. См. русское рог. 

РАГАС – (на индоевроп. почве): литов. ragas, латыш. rags – 
«рог», ragavas – «овраг», «обрыв». См. русское рог. 

РАДА – (русское) низкое пространство, покрытое мхом и редким 
лесом, довольно сырое, но легкопроходимое; заболоченные 
сосняки на торфяных и торфяно-глеевых почвах; болото, по-
крытое угнетённым хвойным редколесьем. Слово отмечено в 
ряде северных диал. словарей и у В. И. Даля [1912, 3], кото-
рый определяет: «болотистый хвойник», «пугама», «согра». 
См. сурадок. 

РАЗБОЙ – (русское) участок реки, текущей многими протоками, 
изобилует островами, где много отмелей, перекатов, осере-
дышей. Термин широко используется в лоциях и гидрографи-
ческой литературе. На Волге – разбоистое плёсо с отмелями, 
перекатами, осередками; также – жилище, пашни, разбросан-
ные на значительном расстоянии друг от друга. Разбойный 
посад, разбойные избы – «разбросанные». Раскладка: раз + 
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бой. Ср. бить, бой стекляный, разбивать на части. <> Пе-
рекаты на Колыме: Паутинный Разбой, Большой Каменный 
Разбой; о. Разбойник в Белом море. 

РАЗВАЛ – (русское) нагромождение крупных глыб и обломков 
горных пород по вершинам холмов, сопок и хребтов [Солн-
цев, 1963]. Раскладка: раз + вал. См. вал. 

РАЗВЕЛЬ – (русское) сильная оттепель, от которой сразу обра-
зуются лужи, бегут ручьи и очень быстро тает снег (Красно-
ярский край) [ООСВРЯ, 1852]. Ср. развело (о грязи, грязной 
дороге). 

РАЗВИЛ – (русское) «отвершек оврага»; на Алтае говорят: раз-
вил реки. Раскладка: раз + вил. Ср. вилы, вить, развилье. 

РАЗВИЛОК – (русское) перекрёсток дорог, раздвоение пути. См. 
развилье. 

РАЗВИЛЬЕ – (русское) перекрёсток дорог, раздвоение пути; 
участок реки Волги с узким фарватером между мелями, ост-
ровками; развил – «отвершек оврага»; на Алтае говорят: раз-
вил реки. Ср. вилы, вить. <> Развилье на северо-восток от 
Горького; Развильное в Ростовской и Талды-Курганской обл.; 
Развилка в Московской обл.. Алтайском крае. Ростовской 
обл. 

РАЗВОД – (русское) «оттепель», «распутица» (Псковская обл. и 
на Саянах). Раскладка: раз + вод. 

РАЗВОД – (русское) рыхлый снег, тающий весной в ясный день 
после утреннего наста и не выдерживающий тяжести челове-
ка или собаки (Сибирь и Дальний Восток) [ООСВРЯ, 1852]. 
Развод – «оттепель», «распутица» (Псковская обл. и на Сая-
нах). Ср. уст. развод – «жидкая смесь», «раствор». 

РАЗВОДЬЕ – (русское) полынья в плавающих весной по морю 
льдах. Свободное между льдами в море место для прохода 
судов (Поморье) [Дуров, 1929]. Вода на поверхности льда. 
Весеннее половодье. См. вода. 

РАЗДОЛ – (болгарское) «раздол». См. русское раздол. 
РАЗДОЛ – (русское) балка, пойма, долина. Ср. укр. роздол – 

«широкая долина с неглубокими и небольшими западинами», 
«низменное место», «долина»; сербохорват. раздолiе – «до-
лина», «низина»; чешск., польск. rozdol, болгар. раздол – то 
же; др.-рус. раздоль, раздолие – «долина»; совр. рус. раздо-
лье – «открытая широкая местность», «ширь», «простор», 
«свобода». <> Обычны топонимы в формах Раздол, Раздо-
лье, Раздольная, Раздольное, Раздольный, Раздольский, во 
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многих обл. РФ, Украине и Казахстане. См. дол, долина, по-
дол. 

РАЗДОЛИЕ – (др.-рус.) «долина». См. раздол. 
РАЗДОЛИЕ – (сербохорват. раздолiе) «долина», «низина». См. 

русское раздол. 
РАЗДОЛЬ – (др.-рус.) «долина». См. раздол. 
РАЗДОЛЬЕ – (русское) «открытая широкая местность», «ширь», 

«простор», «свобода». См. раздол. 
РАЗДОР – (русское) устье бокового притока или протока на Вол-

ге; вообще – разделение реки на рукава, протоки; иногда – 
дельта. Пересечение дорог или раздорожье – «место, где 
расходятся дороги», «распутье», «развилка» [ССРЯ, 1961, 
12]. Ср. славян. раздор – «разрушение», «раскол». От раз + 
деру [Фасмер, 1971, 3]. <> Раздорская и Раздорный в Ростов-
ской обл.; Раздоры в Волгоградской, Днепропетровской, Мос-
ковской обл.; Раздор в Астраханской и Львовской обл. 

РАЗДОРОЖЬЕ – (русское) «место, где расходятся дороги», 
«распутье», «развилка» [ССРЯ, 1961, 12]. Раскладка: раз + 
дорожье. 

РАЗДУВ – (русское) выемки, лункробразные котловины среди 
песчаных гряд и бугров, их наветренные склоны, лишенные 
растительности; сам процесс выветривания, выноса песка 
ветром. В геологии – резкое увеличение мощности пласта 
горной породы или жилы. Ср. дуть, дунуть, раздувать. Рас-
кладка: раз + дув. См. дух. 

РАЗЛИВ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в реках, 
половодье, т. е. полая открытая вода. Раскладка: раз + лив. К 
лить. См. половодье. 

РАЗЛИВ – (русское) состояние реки, при котором она в полово-
дье выходит из меженных берегов, заливая их, и тогда вре-
менными берегами реки будут уже кряжи [Д. А. Богданов, 
1925]. У В. И. Даля [1912, 3] – пойма, половодье, водополье; 
во Владимирской обл. – плесо реки, широкое колено; разли-
вень в Псковской и Калининской обл. – «время разлива рек», 
«половодье»; на Псковском озере – «вскрытие льда» 
.[Кузнецов, 1915]. В Прикаспийской низменности разливы – 
«лиманы». <> Разлив Сестрорецкий – озеро и нп Разлив, где 
скрывался В. И. Ленин в 1917 г.; Разлив в Донецкой и Киров-
ской обл. Раскладка: раз + лив. К лить. См. ливень. 
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РАЗЛИВЕНЬ – (русское) «время разлива рек», «половодье»; на 
Псковском озере – «вскрытие льда» .[Кузнецов, 1915]. Рас-
кладка: раз + ливень. 

РАЗЛИВЫ – (русское) «лиманы» (Прикаспийская низменность). 
Раскладка: раз + ливы. К лить. 

РАЗЛОГ – (русское) балка, долина, овраг. Раскладка: раз + лог. 
См. лог. 

РАЗЛОГ – (русское) верхняя часть лога, где рельеф местности 
выравнивается; глубокая, крутая промоина; овраг. В северо-
западных обл. разлог и разлоговина – «ущелье»; в Архан-
гельской обл. – «мель», «низкий намывной островок на реке»; 
по К. Бадигину [1956] разлог и розлог – «развилистый, рас-
ширяющийся к верху овраг»; «приметная со стороны моря 
впадина на берегу». Др.-рус. розлог – «овраг» [Срезневский, 
1903, 3]. <> Разлоги в Витебской обл.; Разлога в Краснояр-
ском крае. См. лог. 

РАЗЛОГОВИНА – (русское) «ущелье» (северо-западные обл. 
России). См. разлог. 

РАЗЛОМ – (русское) водораздельное пространство, переваль-
ный участок между двумя параллельными долинами (Южная 
Сибирь). В Западной Сибири – раздельное болото, являю-
щееся вершиной небольшой речки (Обь-Иртышское между-
речье). См. лом. 

РАЗЛУКИ – (русское) перекресток, развилок дорог. Ср. отлу-
чать, разлучать; укр. лучити – «соединять»; сербохорват. 
лучити – «отделять»; чеш, louciti – «разлучать» [Фасмер, 
1967, 2; 1971, 3]. Раскладка: раз + луки. 

РАЗЛЯДЬЕ – (русское) низменное место, затопленное во время 
водополья. Бесплодная низина (Верхнее Поволжье, Костром-
ская обл.) [ООСВРЯ, 1852; Даль, 1912, 3]. Раскладка: раз + 
ляденье. См. лядо. 

РАЗМОИНА – (русское) маленькая ложбина, но возникшая не в 
результате длительных процессов нормальной эрозии, а 
вследствие поперечной распашки, исполаживания; пологая 
эрозионная форма; овраг. Раскладка: раз + моина. К мыть, 
размывать. См. отмой. 

РАЗРЕЗ – (русское) самая верхняя часть горного хребта, его 
гребень (Алтай) [Богданов, 1963]. У геологов и геоморфоло-
гов – обнажение горных пород, доступное для описания и за-
рисовки слагающих их горизонтов; у почвоведов – обнажение 



 836 

поверхностного слоя земной коры – почвы и подпочвы. Рас-
кладка: раз + рез. К резать. <> Разрез в Кемеровской обл. 

РАЗРЕЧЬЕ – (русское) слияние рек, но и разделение реки на 
протоки. Раскладка: раз + речье. См. река. 

РАЗРОЙ – (русское) расхождение льдов весной на озёрах и ре-
ках Псковской обл. [Кузнецов, 1915]; рыхлый, сильно подта-
явший лёд на Северном Каспии и Нижней Волге; время ве-
сеннего разлива; разройная речка – «бурливая» [Даль, 1912, 
3]. Раскладка: раз + рой. К рыть, разрывать. См. ров. 

РАЙ – (русское) сад, цветник, жилище прародителей (уст.) 
[Срезневский, 1903, 3]. <> Глубокий след в современной то-
понимии в формах: Рай, Рай-Александровка, Райгород, Рай-
городка, Райгородок, Райки (последние три формы повторя-
ются несколько раз). Райозеро, Райполе, Райское. 

РАЙДА – (русское) мокрое место или болото, покрытое мхом; 
ива (Карелия) [Куликовский, 1898]. Ср. карельское райда и 
эстон. raid – «ива», «болотная ива». <> Райда в Калининской 
обл. 

РАЙНИК – (русское) большой обширный лес (Костромская обл.). 
Следует ли связать с др.-рус. словом раина, рая в значениях 
«рея», «перекладина» [что делает И. И. Срезневский, 1903, 
3], сохранившихся в архангельских говорах в форме раина – 
«рея» [Подвьгсоцкий, 1885]? С другой стороны, рай – «гул», 
«шум», «отзвук» в Костромской, Ярославской и Горьковской 
обл. [Даль, 1912, 3]. Ср. семантическое совпадение лес и 
шум – «лес» в ряде славян. яз., слово, связанное с шуметь. 
Но ср. рай. См. рай, шум. 

РАКА – (белорус.) «река». Ср. сербохорват. pujeka, словац. 
rieka, польск. rzeka. индоевроп. параллели: др.-индийс. rayas 
– «течение», «поток», retas – «течение»; латин. rivus – «ру-
чей», «канава»; др.-англ. rid – «ручей», «река». См. река. 

РАКИТА – (русское) ивняк по берегам реки, в низинах; частые 
мелкие и низкие ивнячки в блюдцеобразных западинах лесо-
степи и степи. В Западной Сибири заселены горностаем и 
белой куропаткой. Ср. укр. рокита – «ракита, вид ивы»; бол-
гар. и сербохорват. ракита, чешск. и словац. rokyta, польск. 
rokita. <> Часты топонимы в формах: Ракитинка, Ракитино, 
Ракитки, Ракитница, Ракитно, Ракитное, Ракитный, Ракитня, 
Ракиты, Рокита, Рокити, Рокитно, Рокитное. 

РАКИТА – (язык русов) РАКИ + ТА(е) – растёт по берегам рек, в 
излюбленных местах обитания раков [Орешкин, 1984, 1994]. 
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РАКУВА – (литов.) овраг, ущелье, узкий проход, влажная доли-
на реки, крутая гора, склон горы, высокое место [Невская, 
1977]. Ср. рукав. 

РАМ – (арийское) «корневая основа – «рам», общая для многих 
индоевропейских и неиндоевропейских языков. Не стану рас-
пыляться по всей карте Российской Федерации – сосредото-
чусь главным образом на Кольском полуострове. В самом 
сердце его, в прошлом именовавшемся Русской Лапландией, 
расположены возвышенность Раматуайввенч-тундра, озеро – 
Рамявр (Рамозеро) и гора Рамы (даже две, лежащие напро-
тив друг друга). Именно она давно привлекала внимание по-
исковиков из экспедиции «Гиперборея» своей правильной 
пирамидальной формой. Эту невысокую – всего 597 метров, 
тупоугольную нерукотворную красавицу видно с любой сто-
роны. Она, точно магнит, притягивает своей таинственностью 
и сакральностью всякого, кто только раз её увидит». Алек-
сандр Барченко ещё в 20-е годы XX столетия высказывал 
предположение, что семь тысяч лет назад индоарийский 
вождь Рама возглавил исход прапредков индоевропейских 
народов с Севера на Юг (о чём писал и Б. Тилак в книге 
«Арктическая родина в Ведах»). [Дёмин В. Н. 2004] 

РАМ – (арийское) «Не меньшие смысловые потенции содержат 
и древнейшие топонимы, нередко восходящие к самым исто-
кам человеческой истории. Данные однажды в невообразимо 
далёком прошлом названия могут сохраняться тысячелетия-
ми. Народы приходят и уходят, они могут вообще исчезнуть с 
лица Земли, а присвоенные ими когда-то названия мест, рек, 
озёр, гор, урочищ и т.д. продолжают жить и в наши дни. Ска-
занное отчётливо прослеживается на примере древней лек-
семы «рам». И в Европе и в Азии нетрудно отыскать на карте 
множество названий городов, рек и озёр с корневой основой 
«рам»: например, города Рамбуйе во Франции, Рамсгит в 
Англии, Рамсдорф в Германии, Рамигала в Литве, Рамади в 
Ираке, Рамла в Марокко и Израиле, Рамаллах на территории 
Палестинской автономии, Рамо в Кении, остров Рам близ по-
бережья Шотландии и др. С учётом чередования гласных 
«а», «о», «и» можно и название города Рима (Roma) интер-
претировать как производное от общеиндоевропейской лек-
семы «рам». А значит, и большую группу романских языков, в 
словарном запасе которых особенно много слов с той же 
корневой основой (взять хотя бы франкоязычные или испа-
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ноязычные имена и фамилии – Рамо, Раме, Рамбо, Рамадье, 
Рамон, Рамос, Рамирес и т.д.). Нельзя не упомянуть и о 
чрезвычайной распространённости лексемы «рам» в Библии. 
Прежде всего, это относится к различным горам, холмам и 
высотам, ибо по-древнееврейски рама означает «высота» (!). 
В данной связи в разных книгах Ветхого и Нового Заветов 
упоминается множество различных возвышенностей, а также 
города Рама, Рамафем, Рамафаим-Цефим, Рамат-Лехи, Ра-
мат-Мицфа. Значение «высокий» сохранилось и в ряде биб-
лейских имён: например, Рам и Рамаи. На традиционных 
библейских территориях и поныне сохранились топонимы с 
той же сакральной основой: например, Рамон – гора и одно-
временно русло высохшей реки. Однако древнееврейский 
иврит – всего лишь один в ряду представителей весьма раз-
ветвлённой семито-хамитской языковой семьи. Среди других, 
как известно, арабский и древнеегипетский. В последнем 
достаточно вспомнить наиболее распространенное имя еги-
петских фараонов – Рамсес. Что касается арабского языка, то 
здесь также большое разнообразие слов с общемировой и 
общеязыковой корневой основой «рам», которую можно об-
наружить и в многочисленных топонимах, и в названии свя-
щенного для мусульман месяца рамадан, и в арабском на-
именовании созвездия Стрельца – Рами. Но и на русской 
почве прижилось и получило дальнейшее развитие множест-
во слов с той же самой древнеарийской основой. Особенно 
характерны на территории России и конкретно – в традици-
онных областях расселения русского народа многочисленные 
топонимы и гидронимы с корнем «рам». Это обусловлено 
тем, что в русском языке в прошлом слово «рама» (а также 
другие производные от него понятия) было чрезвычайно рас-
пространено и многозначно. Правда, сегодня в обиходе под 
«рамой» понимается в основном «каркас для окон». В про-
шлом же, напротив, слова с данным корнем означали нечто 
совсем другое. Согласно Словарю Владимира Даля, «рама» 
(помимо «оконной обвязки») означает: «межу, границу, обвод, 
обход участка владения»; край, предел, конец пашни, которая 
примыкает к лесу или расчищена среди леса». Отсюда «ра-
мень» (или «раменье») – «лес, примыкающий к пашне» или 
же «густой, дремучий лес, чернолесье». Соответственно 
«раменка» означала «лесной клин или остров», а «рамен-
ный» – «лесной, боровой». Диалектные словари и словарь 
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народных говоров дают примерно такую же картину: «рамень, 
раменье» в большинстве областей означают «большой дре-
мучий лес», «заболоченный лес», «опушку леса» и т.п. Есть 
ещё ряд любопытных значений: «рамо» («рамена») – «плечо, 
часть руки от шеи до локтя» и «рамен» («ромен») – одно из 
народных наименований цветка ромашки. Это все – по Далю, 
который составлял свой словарь в первой половине XIX века. 
Великий лексикограф отмечает и переносный (а быть может, 
некогда и основной смысл ныне почти утраченного русского 
слова «рамо» – «мощь», «сила», «власть», «могучая рука» – 
как нельзя более подходящее прозвище для вождя, возгла-
вившего движение ариев с Севера на Юг. При распаде неко-
гда единого праязыка лексема «рам» в смысле «рука» пре-
терпела фонетическую трансформацию: по-немецки и по-
английски вместо «рам» говорят arm – буквы (звуки) оказа-
лись как бы перетасованы. (За подсказку выношу призна-
тельность моему давнему единомышленнику и соавтору – 
кандидату филологических наук Валерию Даниловичу Осипо-
ву). Смысловой диапазон слов с лексемой «рам» (который к 
началу XIX века уменьшился) ещё более широкий: «рамяно» 
(«рамено») – «сильно», «решительно», «громко», «быстро, 
стремительно», «строго, сурово», «чрезвычайно, очень»; 
«рамянство» – «сила, крепость»; «рамянный» – «сильный», 
«жестокий, тяжкий», «скорый, быстрый», «стремительный, 
неукротимый», «решительный, настойчивый», «великий, вы-
дающийся, ревностный». (См.: Словарь русского языка XI–
XVII вв. Т. 21. С. 268-270.) Вместе с тем у русского слова 
«рама», ярко выраженный «лесной смысл», и, судя по всему, 
именно в этом архаичном значении оно должно быть сопря-
жено с санскритом. Не знаю как кому, а мне видятся в этом 
вербальные следы движения индоариев через лесные мас-
сивы Евразии. Отсюда неудивительно, что топонимы с такой 
основой чрезвычайно распространены – особенно в лесных и 
лесостепных областях России. По Тверской области протека-
ет речка Рам (в 12 километрах от сакрального города Каши-
на). В Брянской области есть посёлок Рамасуха, в Смолен-
ской – Рамоны, в Новгородской – Рамушево, в Воронежской – 
райцентр Рамонь. На карте Вологодской области одноимён-
ных топонимов Раменье целых двенадцать, а есть ещё Ра-
менниково, Рамешка и Рамешки (дважды). Ещё больше ана-
логичных топонимов в Кировской области (бывшая Вятская 
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губерния) – не менее двадцати. (Не могу также не упомянуть 
город Ромодан на Полтавщине). И т.д. и т.п. Марина Бори-
сенко, ответственный секретарь научно-поисковой экспеди-
ции «Гиперборея», которая давно интересуется этим вопро-
сом, насчитала только в близлежащих к Москве областях бо-
лее десятка топонимов с корневой основой «рам», включая 
Раменки – городской район в самой столице. Одних поселков 
и деревень поименованных Раменье и Раменское в цен-
тральных областях около десяти (в Подмосковье есть даже 
целый Раменский район). Безусловно, двенадцать вологод-
ских «рамений», а также их близнецы-братья (или сестры) в 
других областях России (включая Московский регион) – это 
не прямое следствие прохождения именно здесь в далеком 
прошлом индоарийских племен во главе с Рамой (или почи-
тавших его в качестве первопредка), а по большей части ре-
зультат позднейших наименований. Народ, дававший подоб-
ные названия, конечно же имел в виду месторасположение 
новопоселений по отношению к лесу или каким-то связанным 
с лесом особенностям. Никто даже и не подозревал об арий-
ском субстрате в словах с корнем «рам» (практически никто 
не задумывается об этом и сегодня). Но, как говорится, из 
песни слова не выкинешь: раз русский язык древнейшего ин-
доевропейского происхождения, значит, в нём неизбежно 
имеется существенная санскритско-арийская подоплёка. [Дё-
мин В. Н. 2004] 

РАМ – (санскритское) «На Русском Севере, кстати, по наблюде-
ниям многих краеведов, сохранилось немало топонимов и 
гидронимов (названий мест, рек и озёр) с древними санскрит-
скими корнями ("инд", "ганг", "рам") – немыми свидетелями 
былой этнолингвистической общности обитавших здесь 
древних народов. Так, по подсчётам вологодской исследова-
тельницы С. В. Жарниковой, имена не менее шести северных 
рек образованы от общеевропейского корня "инд" (Индога, 
Индоманка, Индега, дважды – Индига, Индигирка) и столько 
же – от корня "ганг" (Ганго, Гангрека, по два раза – Ганга и 
Гангозеро). Поблизости от священного лапландского Сейдо-
зера также есть речка Индичйок и Рамозеро» [Дёмин В. Н. 
Гиперборея]. 

РАМА – (древнерусское) «окраинная область», «граница», «ме-
жа», «предел», «конец пашни у леса». См. рамень. 
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РАМАШИНКА – (русское) «небольшой островок рамени среди 
других типов леса» (в Костромской обл. и на севере Горьков-
ской) [сообщение А. Н. Формозова]. См. рамень, рама. 

РАМЕНЬ – (русское) густой лес; хвойный еловый лес; подраме-
нье – «чернолесье с преобладанием ели, пихты и иногда с 
примесью сосны и мелколиственных пород». Местное назва-
ние на севере России густого тёмного леса. В геоботанике 
рамень – большей частью «ельники, растущие на незаболо-
ченных, хорошо дренированных почвах, в местах с более или 
менее рассеченным рельефом»; противопоставляется со-
сновому бору. По определению Г. Ф. Морозова [Учение о ле-
се. М,-Л., 1949], рамень – это ландшафт ельников высокого 
бонитета, приуроченный к плодородным суглинистым, хоро-
шо дренированным почвам. Земледелие в тайге начиналось 
с освоения рамени, которая, по Ф. Н. Милькову [Физическая 
география. Воронеж, 1981], аналог лесостепного ополья в 
пределах тайги. В Казани рамень – «участки чистого однопо-
родного леса»; в северных обл. России – «лесная глушь», 
«дремучий, труднодоступный лес, без хозяина». Другие зна-
чения: «лес у поля», «окраина леса», «селение у леса», 
«лесной клин», «однопородный лес», но и «смешанный лес» 
и «отдельные виды деревьев» (ель, береза, липа). В Черепо-
вецком р-не – луговые сенокосные угодья среди леса [Гера-
симов, 1910]. В Костромской обл. и на севере Горьковскои 
рамашинка, рамешина – «небольшой островок рамени среди 
других типов леса» [сообщение А. Н. Формозова]. Сюда же 
рама – «окраинная область», «граница», «межа», «предел», 
«конец пашни у леса»; зараменье – «лес за пашней, сосед-
ний с полями»; орамица – «вид земельного угодья» в древ-
ней Руси. В Горьковской обл. красная рамень – «окраина 
хвойного леса»; чёрная рамень – «окраина лиственного ле-
са» [Трубе, 1962]. Апеллировали к словам рама – «окраинная 
область» и рамяный – «обильный», «сильный»; др.-рус. ра-
мянь – «буйный», «сильный», рамяно – «очень» [Фасмер, 
1971, 3]. Однако Ю. В. Откупщиков [Вопросы общего языко-
знания. Л., 1965; Из истории индоевропейского словообразо-
вания. Л., 1967] в слове рамень выделяет суффикс -мень (ср. 
пламень, сухмень) и др.-рус. основу ра в глаголе (o)pamu – 
«пахать», что сопоставимо с латин. arvum – «поле», «пашня» 
и литов. arti – «пахать». <> Многочисленны топонимы на кар-
те России в формах: Раменки, Рамено, Раменское, Раменцы, 
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Рамень, Раменье (повторяется много раз), Рамешки, Рамонь, 
Рамонье, Красная Рамень, Чёрная Рамень, Зараменье. Сюда 
же гор. Раменское в Московской обл. и Раменки – микрорай-
он Москвы. 

РАМЕШИНА – (русское) «небольшой островок рамени среди 
других типов леса» (в Костромской обл. и на севере Горьков-
ской) [сообщение А. Н. Формозова]. См. рамень, зараменье, 
орамина, рама. 

РАНШИНА – (великорусское) «мореходное судно». «У Славян 
есть обыкновение называть одних лапотниками, других мах-
ланами или зипунниками, третьих аланниками». «Параллель 
с племенными названиями русов-славян в историях грече-
ских и римских: Раншина – Rani» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 30].  

РАПА – (русское) крепкий соляной раствор, из которого получа-
ют соль. Осадок на соляных озёрах (Приуралье, Поволжье, 
Украина). Ср. ропа – «рассол», «сукровица», «гной» [Даль, 
1912, 3]; укр. ропа – «рассол», «сукровица», «нефть». 

РАПТЯНКА – (укр.) быстрый и шумный ручей (Карпаты) [Грин-
ченко, 1959, 4]. Ср. paniти – «шуметь», «стучать»; роптати 
– «бормотать», «журчать»; лужск. ropot – «шум»; словац. 
rapotat – «хлопать»; рус. роптать. 

РАС – (коми) роща, молодой березняк, мелкий лиственный лес. 
<> Дирас, Раскерос, Расчой, р. Расью, р. Расвож, р. Расшор 
[Беляева, 1968] в Коми; р. Расья – пр. Вишеры. 

РАС – (таджик., перс., араб.) голова. В географ. герминологии – 
вершина, мыс, оконечность, исток. См. резка. 

РАСА – (литов. rasa) «роса», «влажность», «сырость». См. рус-
ское роса. 

РАСА – (яз. русов) «река русов». «В Троянских владениях была 
река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и 
реку этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по гео-
графии того времени означают тут народ Рось и страну того 
же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс назы-
вался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Грека-
ми – Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, когда под-
винулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же 
имя сохранила река Руса или Порусье в Новогородской гу-
бернии, где сидела Русь алаунская древнейшая; река Рось, 
впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поро-
сяне; Русское море или Черное, где была Русь черная; река 
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Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, со-
ставляющая правый рукав Мемеля или Немана, называв-
шаяся, как говорит предание, этим именем от самого истока 
своего, по которой сидела, по всему ее течению Русь алаун-
ская, перешедшая со старого жилища на новое место, до-
шедшая наконец до взморья и распространившаяся по нему 
налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, 
вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она помор-
скою. Это заставляет заключить, что и в Троянских землях 
сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 
42]. 

РАСПАДИНА – (русское) «раздел», «долина» (Восточная Си-
бирь) [Даль, 1912, 3]. 

РАСПАДОК – (русское) «узкая горная долина». См. падь. 
РАСПАДОК – (русское) маленькая падь, мелкая плоская ложби-

на, небольшая безводная долина. Боковая долинка, овраг; 
ущелье, входящее в основную главную долину. Сюда же при-
водимое В. И. Далем [1912, 3] слово распадина – «раздел», 
«долина» (Восточная Сибирь). <> Распадный в Кемеровской 
обл. См. падь. 

РАСПАЛ – (русское) половодье, широкий разлив, весеннее 
вскрытие от льда; зимняя оттепель, когда раскисает снег (се-
верные обл., Урал, Сибирь). Ср. распалиться – «разлиться», 
«освободиться от зимнего льда» (о реке). На Псковском оз. 
распадение реки или озера – «расхождение, исчезновение 
льдов с поверхности» [Кузнецов, 1915]. См. половодье. 

РАСПАР – (русское) сильная зимняя оттепель, когда на поверх-
ности снега выступает вода (Северный Урал). Раскладка: рас 
+ пар. К пар, парить. 

РАСПОЛИЦА – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, половодье, т. е. полая открытая вода во время быстро-
го таяния снежного покрова. Растополье, растопель, рос-
топель – то же. См. половодье, разлив, яроводье, полново-
дица, водево, весноводье, большеводье, водополье. 

РАСПУТА – (русское) время, когда дороги становятся малопро-
езжими или малопроходимыми от грязи. Раскладка: рас + пу-
та. То же – роспута. См. путь, распутица. 

РАСПУТИЦА – (русское) время, когда дороги становятся мало-
проезжими или малопроходимыми от грязи. Раскладка: рас + 
путица. То же – распута, роспута. См. путь. 
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РАССАНЕ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) 
некоторые называют и Ruizi (Руссы), сами они зовут себя 
Рассане (от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; 
жупан сербский носил титул Расский. Иллирийские сербы 
даже и вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплемен-
ность сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что серб-
ский язык ближе всех к древнему русскому. Также и названия: 
Белосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорва-
тия и Великоруссия, свидетельствуют о ближнем сродстве 
этих народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

РАССИЯНЕ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) 
некоторые называют и Ruizi (Руссы), сами они зовут себя 
Рассане (от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; 
жупан сербский носил титул Расский. Иллирийские сербы 
даже и вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплемен-
ность сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что серб-
ский язык ближе всех к древнему русскому. Также и названия: 
Белосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорва-
тия и Великоруссия, свидетельствуют о ближнем сродстве 
этих народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

РАССОХА – (русское) раздвоение, развилок, слияние рек, устье. 
То же – россоха. Раскладка: рас + соха. Связано с соха. Ср. 
рус. посох, сохатый; польск. socha – «развилок»; болгар. и 
сербохорват. соха – «палка с развилкой». 

РАССОХОВАТЫЙ ЯР – (русское) «короткий обрыв со следами 
глубокого размыва в форме оленьих рогов». В бассейне Оки 
– междуречье, пространство между рекой и ее притоком 
[Смолицкая. РР, 1974, 1]. 

РАСТВОР – (русское) земля, насыщенная водой; топь (Смолен-
ская обл.). Раскладка: рас + твор. Ср. русское диал. творити 
– «растворять», «месить», «замешивать»; творить от твор 
– «вид», «существо», «творение»; тварь; творог [Шанский и 
др. 1971]. 

РАСТОК – (русское) место расхождения реки на два русла. Рас-
кладка: рас + ток. См. ростоки, ток. 

РАСТОКА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», «ру-
чей». Раскладка: рас + тока. См. поток. 

РАСТОКА – (сербохорват.) «дельтовый рукав реки». См. росто-
ки, ток. 
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РАСТОПЕЛЬ – (русское) весеннее половодье во время быстро-
го таяния снежного покрова. Растополье, располица, росто-
пель – то же. 

РАСТОПОЛЬЕ – (русское) весеннее половодье во время быст-
рого таяния снежного покрова. Растопель, располица, рос-
топель – то же. 

РАСТОЧИЕ – (сербохорват. pacmoчie) «дельта реки». См. рос-
токи, ток. 

РАСХОД – (русское) участок земли, негодный под пашню, ос-
тающийся как пастбище или используемый под сенокос (Во-
ронежская обл.) [Даль, 1912, 3]. Раскладка: рас + ход. Ср. 
приход в значениях: «церковный округ», «местность, насе-
лённая верующими, входящими в низшую церковную органи-
зацию». К ход, ходить. 

РАТИБОР – (великорусское) имя. Раскладка: рати + бор. Пере-
лад на греческий, латинский, германский и скандинавский ти-
пы: Ратибор – Radbiart. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
26]. 

РАУНИНА – (белорус.) «равнина». См. русское равнина. 
РАУТА – (др.-иран. восстанавливаемая форма rauta) «река». 

См. руд. 
РАХ – (перс.) дорога, путь; проход. См. рох. 
РАХИС – (греч.) «спина, горный хребет, гребень горы» [Абаев, 

1973, 2]. См. раг, рог. 
РАШАНЕ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) не-

которые называют и Ruizi (Руссы), сами они зовут себя Рас-
сане (от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; 
жупан сербский носил титул Расский. Иллирийские сербы 
даже и вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплемен-
ность сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что серб-
ский язык ближе всех к древнему русскому. Также и названия: 
Белосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорва-
тия и Великоруссия, свидетельствуют о ближнем сродстве 
этих народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

РВТ – (согдийское Rwt) «оросительный канал», «арык», «источ-
ник», «ручеёк». См. руд. 

РЕБАТ – (перс.) «пограничный военный пост», «каравансарай», 
«предместье», «монастырь».  

РЕБЕРЦЕ – (русское) край, грань, гребень. См. ребро. 
РЕБРЕЦО – (русское) край, грань, гребень. См. ребро. 
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РЕБРИНА – (русское) край, грань, гребень. См. ребро. 
РЕБРИЩЕ – (русское) край, грань, гребень. См. ребро. 
РЕБРО – (русское) край, грань, гребень. Другие формы: ребер-

це, ребрецо, ребрище, ребрина. «Ребристые бока кряжа, где 
камень вышел гребнями, ребрами» [Даль, 1912, 3]. Ребров-
ский ветер – «южный» на Онеге [там же, 1912, 1]. Ср. укр. 
ребро – «бок горы, обрыва, скалы» [Гринченко, 1959, 4]. Се-
мантическая параллель: монгол. хавирга – «ребро», но и 
«выступ горы между долинами», «горный отрог». <> Ребри-
стый в Свердловской обл.; Ребриха в Алтайском крае; г. Реб-
ристая на побережье Берингова пролива; г. Ребристая на Чу-
котском нагорье. 

РЕБРО – (укр.) «бок горы, обрыва, скалы» [Гринченко, 1959, 4]. 
РЕБРОВСКИЙ ВЕТЕР – (русское) «южный» на Онеге [Даль, 

1912, 1]. См. ребро. 
РЕВА – (литов.) порог на реке; мелкое место в реке; возвышен-

ность; утёс; каменистое поле; цепь возвышенностей. Ср. ла-
тыш. reve – то же [Невская, 1977]. Ср. с русским рёв. 

РЕВУН – (русское) вешняя вода. К реветь (Дон). 
РЕГ – (таджик.) песок, гравий, мелкая галька; перс. рег, рек, риг, 

рик, рих – «песок», «гравий», «дюна», «песчаная пустыня»; 
урду рег – «дюна». В Сахаре рег – «денудированная равнина 
с почвой из гравия и небольшого количества песка, где легко 
ходить». Пустыня гамада (хамада) с мелкокаменистой бронёй 
на востоке Сахары [Capot-Rey, 1963]. Отсюда в классифика-
ции пустынь: реги – «щебнистые, галечниковые пустыни в 
Сахаре, с поверхности которых ветер выдул песок и мелко-
зем». Реги не следует смешивать с эргами – песчаными пус-
тынями [СОГТ, 1976, 2]. афган. и перс. реги-стан, ригистан 
(рег-и-стан) – «пустыня», «песчаная пустыня», «предгорье», 
«подгорная каменистая равнина»; «местность с песком, по-
сыпанная песком, уложенная мелким камнем»; регзор – то 
же. <> Регистан – центральные площади в Бухаре и Самар-
канде; Регидор в Бухарской обл.; Регистан— пустыня в Афга-
нистане; Ригболенд – пустыня в Иране. 

РЕДИНА – (русское) редкий лес в Западной Сибири; определён-
ный тип редколесья с наземным пологом в Карелии; голые 
подгольцовые пологие склоны, лишенные леса, но с единич-
ными стланиковыми кустарниками. Редник – «редкий лес» в 
Архангельской и Новгородской обл. Сюда же, видимо, мол-
дав. редиу – «лесок», «чаща». <> Редены в Молдавии. 
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РЕДИСКА – (язык русов) РЯД + ЕЗКА = «часто едят» [Орешкин, 
1984, 1994].  

РЕДИУ – (молдав.) «лесок», «чаща». 
РЕДНИК – (русское) «редкий лес» в Архангельской и Новгород-

ской обл. 
РЕЗКА – (русское) прорытый в болотах узкий канал до 1 м ши-

рины, по которому может пройти лодка долбленка (Тюмен-
ская обл.. Тобольский р-н). Существуют каналы протяжением 
до 200 км для сообщения по топким местам Заболотья. Л. Г. 
Выгонная [сб. Полесье, 1968] отмечает термин резочка – 
«небольшой участок, давно используемый для земледелия 
вне леса». К резать. 

РЕЗОЧКА – (русское) «небольшой участок, давно используемый 
для земледелия вне леса» [Выгонная, 1968]. К резать. 

РЕЗУН – (русское) тонкий весенний ледок, острый в гранях, ко-
торый режет ноги лошадям и диким копытным (Восточная 
Сибирь, Камчатка). Сюда же резунец – «осенняя корочка тон-
кого льда на реках и озёрах» Восточной Сибири; «тонкая, 
прозрачная плёнка льда». К резать. См. обрез. 

РЕЗУНЕЦ – (русское) «осенняя корочка тонкого льда на реках и 
озёрах» Восточной Сибири; «тонкая, прозрачная плёнка 
льда». К резать. См. обрез. 

РЕКА – (болгарское) «река». См. русское река. 
РЕКА – (русское) водный поток значительных размеров, теку-

щий в русле и питающийся в основном атмосферными осад-
ками (дождями, талыми снеговыми и ледниковыми водами). 
Река сама формирует свое русло, по которому течет, и этим 
она отличается от искусственных водотоков (например, 
больших каналов). А. И. Воейков четко определил взаимо-
связь рек с климатом: «Реки можно рассматривать как про-
дукт климата». В гидрологии – река подземная, транзитная, 
пересыхающая, блуждающая, болотная, карстовая, озерная, 
равнинная, горная; речная сеть, речной бассейн, речная сис-
тема, речной сток, речные наносы, речная терраса, конус вы-
носа реки, речная дельта. Уст. определения: река ходовая – 
«судоходная», тяглая, – «обладающая сильным течением». 
Соответствия во всех славян. яз.: укр. рiка, белорус. рака, рэ-
ка, болгар. река, сербохорват. pujeka, словац. rieka, польск. 
rzeka. индоевроп. параллели: др.-индийс. rayas – «течение», 
«поток», retas – «течение»; латин. rivus – «ручей», «канава»; 
др.-англ. rid – «ручей», «река» [Фасмер, 1971, 3]. Разные 
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формы: речка, речушка, укр. рiчка. Отсюда – заречье, поре-
чье; укр. зарiччя, зарiчок, речище, укр. рiчище – «старое рус-
ло реки», «староречье». Речник – «рыхлые песчано-галечные 
отложения на реках» северо-восточной Сибири; глухая река 
– «старица», «тупиковый рукав»; сухая река – «маловодная», 
«пересыхающая»; голодная – «безрыбная», «малорыбная». 
Реколом в Вологодской обл. и рекоплав в Архангельской обл. 
и в Сибири – «весенняя пора вскрытия реки»; рекостав – 
«пора замерзания рек», «холодный северный ветер, прино-
сящий холод, когда реки замерзают», в Архангельской обл. и 
в Сибири [Даль, 1912, 3]. На Псковском оз. рекой называют 
пролив, а иногда бухту. «Ловить в реке», т. е. в бухте, а не в 
озере [Кузнецов, 1915]. В бас. Пинеги речина «местность у 
реки», «поречье». К. Паустовский подчеркивает значение рек 
в русской природе и языке: «Особенно богато представлены 
в русском словаре реки с их плёсами, бочагами, паромами». 
<> Обильны топонимические образования в славян. и сопре-
дельных с ними странах в формах: Речица, Речки, Речная, 
Речное, Речной; Междуреченск, Двуречье, Чёрная Речка, 
Красная Речка, Поречье, Зарека, Заречанка, Зареченск, За-
речка, Заречное, Заречный, Заречье. Отметим только неко-
торые: Большерецк на Камчатке; Белорецк в Башкирии; Ти-
хорецк к Краснодарском крае; Волгореченск в Костромской 
обл. П. Л. Маштаков [1913] указал на 20 рек и рукавов в бас. 
Днепра под именем Речица и 13 – Речище; Высокоречье – 
водораздел Клязьмы и Оки южнее Владимира. В Румынии – 
Река – пр. Дуная в Олтении; р. Бела Река – пр. Черна в Бана-
те; р. Реча-Мика – пр. Рымника; в Греции – Церна Река. В 
бас. Вислы насчитывается более 50 гидронимов Rzeka/Rzeki 
[Zwolinski, 1965]. См. поречье. 

РЕКА В ТРУБЕ – (русское) «в берегах», «в межени». [Даль, 
1912, 4]. 

РЕКА ГЛУХАЯ – (русское) «старица», «тупиковый рукав». См. 
река. 

РЕКА ГОЛОДНАЯ – (русское) «безрыбная», «малорыбная». См. 
река. 

РЕКА ПОЁМИСТАЯ – (русское) «обладающая широкой поймой». 
См. пойма. 

РЕКА ПОИМИСТАЯ – (русское) «обладающая широкой пой-
мой». См. пойма. 
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РЕКА ПОНОРНА – (чешск. ponorna reka) «подземная река». Ср. 
др.-рус. понор – «земляной червь». Ср. норов, нора, ров, ны-
рок, нырять, ныряльщик. См. понор, понырь, понора. 

РЕКА СУХАЯ – (русское) «маловодная», «пересыхающая». См. 
река. 

РЕКА СУХАЯ – (русское) обнажённое (валунно-песчаное) дно 
реки, изменившей направление своего течения или вовсе ис-
чезнувшей в районе действующих вулканов. Характерны 
подвижные барханно-дюнные образования, зарастающие 
кедровыми стланиками, лишайником, даурской лиственницей, 
формирующими лишайниковый бор с подлеском. (Камчатка) 
[сообщение А. Л. Биркенгофа]. 

РЕКА ТЯГЛОВАЯ – (русское) «обладающая сильным течени-
ем». См. река. 

РЕКА ХОДОВАЯ – (русское) «судоходная». См. река. 
РЕКОЛОМ – (русское) «весенняя пора вскрытия реки» в Воло-

годской обл. [Даль, 1912, 3]. См. река. 
РЕКОПЛАВ – (русское) «весенняя пора вскрытия реки» в Архан-

гельской обл. и в Сибири [Даль, 1912, 3]. См. река. 
РЕКОСТАВ – (русское) «пора замерзания рек», «холодный се-

верный ветер, приносящий холод, когда реки замерзают», в 
Архангельской обл. и в Сибири [Даль, 1912, 3]. См. река. 

РЕЛА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 
диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. См. мель. 

РЕЛКА – (русское) «незначительная по высоте плоская гряда 
или вал» (бас. Анадыря). См. рёлка, рель. 

РЁЛКА – (русское) удлинённый невысокий вал, грива, гряда, 
холм; бугор обычно на болоте, на пойме, на лугу. Некоторы-
ми исследователями рассматривается как старый береговой 
вал, удаленный от современного русла. На Севере – сухая 
гряда, удлинённый холм в болоте, покрытый лесом мыс или 
яр в устье двух рек. В Пермском Приуралье – поляна в густом 
лесу, луг среди болота и зарослей кустарника. Слово отме-
чено в новгородских грамотах, начиная с XII в., в значениях: 
«пойменный сенокосный луг», «небольшая возвышенность 
среди болот» [Жекулин, 1969]. В Калининской обл. ролка – 
«узкий участок земли», «мыс на озере» [Копорский, 1945]. На 
Белом море ориолка, риолка, релка – «мысок», «холм у слия-
ния двух рек», «сухая гряда, поросшая лесом, среди болот». 
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В Сибири – длинная песчаная коса, отмель; лесные острова 
среди бывшего леса и сухой лес на низких поймах долин. В 
бас. Анадыря релка – «незначительная по высоте плоская 
гряда или вал». На Алтае и в Уссурийском крае – невысокий 
отрог горы, длинная гряда, заросшая лесом; сухая гряда на 
болоте. На севере известны формы орёлок, рёлочка – «пес-
чаный бугор, заливаемый в высокую воду». Но на Дальнем 
Востоке релками «называют невысокие незатопляемые гри-
вы, заросшие часто лесной растительностью, среди затоп-
ленных лугов» [Пржевальский. Путешествие в Уссурийском 
крае]. Ср. др.-рус. рьлка – «отмель»; рьль, рель – «заливная 
луговина», «пожня» [Срезневский, 1903, 3]. Сопоставляется с 
рель – «перекладина», «козлы», «гребень», «гряда», «висе-
лица», «шест»; укр. реля – «качели» [Фасмер, 1971, 3]. <> 
Рель и Релка в Ленинградской обл.; Реля, Зарелье, о. Боль-
шая Рель в Новгородской обл. 

РЁЛОЧКА – (русское) уменьшительно-ласкательное от слова 
рёлка; «песчаный бугор, заливаемый в высокую воду» (Север 
России). См. рёлка, релка, риолка, орёлок, рель. 

РЕЛЬ – (др.-рус.) «заливная луговина», «пожня» [Срезневский, 
1903, 3]. См. рёлка, рёлочка, релка, риолка, ориолка, рьль. 

РЕЛЬ – (русское) «перекладина», «козлы», «гребень», «гряда», 
«виселица», «шест»; укр. реля – «качели» [Фасмер, 1971, 3]. 

РЕЛЬ – (русское) удлинённый невысокий вал, грива, гряда, 
холм; бугор обычно на болоте, на пойме, на лугу. Некоторы-
ми исследователями рассматривается как старый береговой 
вал, удаленный от современного русла. На Севере – сухая 
гряда, удлинённый холм в болоте, покрытый лесом мыс или 
яр в устье двух рек. В Пермском Приуралье – поляна в густом 
лесу, луг среди болота и зарослей кустарника. Слово отме-
чено в новгородских грамотах, начиная с XII в., в значениях: 
«пойменный сенокосный луг», «небольшая возвышенность 
среди болот» [Жекулин, 1969]. См. рёлка. 

РЕМА – (русское) «низкое, топкое место в балке, в овраге, где 
развиты кустарники» в Северном Казахстане; в Западной Си-
бири – «сфагновые болота с сосной и кедром». См. урема. 

РЕМНИК – (русское) моховое болото с кустарниковой порослью 
(в Пермском Приуралье). Другие названия ряма: киргизник, 
карагайник, каргашак. См. рям. 

РЕНЬ – (русское) отмель, нанос, низкий берег; укр. рiнь – «круп-
ный песок». Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] указывает на древность 
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термина у восточных славян. Ср. укр. рин – «насыпь на Дне-
стре, созданная выносом боковым оврагом камня, песка, 
земли»; рiнь – «галечный берег», «галечные отложения» [Ма-
русенко, 1968]. Сюда же зарiнок – «берег, покрытый мелкими 
камешками», риньовка – «горный ключ» [Гринченко, 1959, 2, 
4]. На Карпатах рiнь – «каменистая пойма» [сообщение Л. 
Шейнина]. Ср. литов. rieva, латыш. rieva – «скала», «утёс в 
море»; «крутая гора»; «подводная скала»; «песчаная отмель 
в воде»; «дюна»; «перекат, порог на реке»; «возвышенное су-
хое место на болоте или на лугу»; «остров на болоте»; «ост-
ровок, поле между болотами»; «участок пашни на лугу»; 
«луг», «межа»; «расселина в камнях»; швед. ren – «полоска 
земли, заросшая травой»; норв. rein – «межа» [Фасмер, 1971, 
3; Невская, 1977]. <> Рын-пески в Прикаспийской низменно-
сти. 

РЕРИК – (славяне лютичи) «сокол» «Рерик на наречии лутичей 
означает сокола» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 102]. 
См. рюрик. 

РЕСПУБЛИКА – «известный автор XVI века Сигизмунд Гербер-
штейн называет государство Великого Новгорода - РЕСПУБ-
ЛИКОЙ. Казалось бы, ничего удивительного - во всех учебни-
ках пишут о «Новгородской республике». Но поразительно, 
что в тексте Герберштейна слово РЕСПУБЛИКА написано 
так: «Res publica», то есть РАЗДЕЛЬНО! (с. 148). При этом 
слово publicus у него означает ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (с. 180). 
Таким образом, Новгородское Государство названо Государ-
ством РЕС, то есть, РУССКИМ государством. Но тут мы на-
чинаем понимать - откуда же возникло знаменитое (якобы 
чисто латинское) слово respublica, которое и в латинском 
словаре даётся двумя вариантами: слитно (respublica) и 
РАЗДЕЛЬНО (res-publica). А у Герберштейна и совсем откро-
венно – слово Res написано с ЗАГЛАВНОЙ буквы, что указы-
вает, скорее всего, на имя СОБСТВЕННОЕ. Напомним, 
вплоть до XVIII имена НАРОДОВ писались в большой буквы. 
Герберштейн правильно написал: Русское государство = Res 
publica. А что сегодня считают смыслом слова Res в латин-
ском языке? Открываем латинский словарь. И видим, что res 
переводят очень по-разному. Начинают от весьма общего 
перевода «вещь, предмет» и кончают переводом «случай» 
(с.873-874). Но в этом ряду мы видим и такие переводы слова 
RES: «МИР, ВСЕЛЕННАЯ, СУЩНОСТЬ МИРА, ГОСУДАРСТ-
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ВО, ВОЙНА, ИСТОРИЯ». Хорошо согласуется с ПЕРВИЧ-
НЫМ смыслом слова RES –- русский. Поскольку империя, 
столицей которой был Великий Новгород, была русской. От-
метим, что сегодня слово res в латинском словаре даётся 
уже только с маленькой буквы (Носовский, Фоменко. 1995). 
Завершим этот фрагмент цитатой из Герберштейна. «Князей, 
которые должны были управлять их республикой (Res 
publica), они поставляли по своему усмотрению и желанию и 
умножали свою державу, обязывая себе всевозможными 
способами соседние народы и заставляя их защищать себя 
за жалование наподобие наёмников» (Герберштейн. 1988: 
148). 

РЕХТА – (укр.) приток реки (Северо-Восточное Полесье). <> Р. 
Рехта – л. пр. Сожи [Черепанова. ВГ, 1974, 94]. 

РЕЧИНА – (русское) «местность у реки», «поречье» (бас. Пине-
ги). См. поречье, река. 

РЕЧКА – (русское) «река»; уменьшитель-ласкательное. См. ре-
ка. 

РЕЧКА РАЗРОЙНАЯ – (русское) «бурливая» [Даль, 1912, 3]. См. 
разрой. 

РЕЧКА СУВОДИСТАЯ – (русское) с водоворотами. Суводок 
[Даль, 1912, 4]. См. суводь. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – (русское) речка по болоту, собирающая бо-
лотные воды, черные по цвету из-за наличия большого коли-
чества органических веществ; глухая стоячая река; старица, 
сообщающаяся с рекой во время высокого уровня; открытая 
незамерзающая речка в Сибири; родниковая вода, ручей; 
речка, начинающаяся из источников. Ср. черноречье – «род-
никовые воды» в бас. Терека [Кузнецов, 1903]. <> Чёрных ре-
чек в европейской части бывшего СССР такое великое мно-
жество, что одно их перечисление заняло бы несколько стра-
ниц текста. Среди Чёрных речек нет ни одной большой, по-
чему и стабильно именно такое словосочетание, в котором 
присутствует уменьшительная форма. Отметим только Чёр-
ную речку в С-Петербурге, где в 1837. г. был смертельно ра-
нен на дуэли еациональная гордость русского народа – поэт 
А. С. Пушкин и где через 100 лет после этого воздвигнут па-
мятник великому русскому поэту. См. карасу. 

РЕЧКИ ОЗЕРЧАТЫЕ – (русское) степные речки, текущие по 
котловинкам и нередко пересыхающие между ними, покидая 
цепь озёр [Маштаков, 1931]. См. озеро. 
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РЕЧНАЯ ТРУБА – (русское) «русло», «меженное русло» [Даль, 
1912, 4]. 

РЕЧНИК – (русское) «рыхлые песчано-галечные отложения на 
реках» северо-восточной Сибири. См. река. 

РЕЧУШКА – (русское) уменьшительное от слова река. См. река. 
РЖАВЕЦ – (русское) стоячее болото с застойной и ржавой во-

дой; ручей из такого болота; источник, дающий воду с окис-
лами железа; низкие болотистые поймы или побережья озер 
с красно-бурой водой. В Смоленской обл. аржавец, в Горь-
ковской обл. ржавчина – «стоячее болото», «место с выходом 
окислов железа» [сообщения С. В. Кирикова и А. Н. Формозо-
ва]; в чернозёмных обл. России ржавец (и ржавка) – «ключ, 
ручей, болотце с ржавой водой» [Мильков, 1970]. В Псковской 
обл. – также иржавец. В Карелии отмечено слово ржавченик 
– «низкое, мокрое, красноглинистое место .по берегам реки 
или озера» [Куликовский, 1898]. Ср. белорус. iржавiна, 
iржавiнне – «ржавое болото». Др.-рус. ржавьць – «ржавое бо-
лото», «топь». <> Руч. Ржавец в Тамбове; нп Ржавец в Бел-
городской, Липецкой, Воронежской, Смоленской обл.; Ржавец 
(повторяется несколько раз) и Ржавцы в Белоруссии; руч. 
Ржавец в Курской обл.; р. Ржаница – пр. Десны. Известны 
карпатские гидронимы в формах Иржавец, Аржавец. См. 
ржавка, руда. 

РЖАВКА – (русское) «ключ, ручей, болотце с ржавой водой» 
(Чернозёмные обл. России) [Мильков, 1970]. См. ржавец. 

РЖАВКА – (русское) ключ, родник, ручей в овраге (центральные 
обл.). Но и то же, что ржавец. В Карпатах iржавка – «речка с 
грязной водой». Польск. диал. rdzawka – «болото»; чешск. 
диал. rzavka – «красноватая вода в болоте или в водоёме». 
Ржавка и ржавец от ржа, ръжда, имеющие соответствия во 
всех славян. яз. За их пределами: санскрит. rudhiras – «крас-
ный», «кровавый»; литов, rudas – «бурый», rudis – «ржавчи-
на»; латин. ruber – «красный». Ср. рубин. Связано с руда, 
рдеть. Архаические слова: руда – «кровь»; рус. диал. рудой – 
«красный», «рыжий», рудный – «кровавый» [Фасмер, 1971, 3; 
В. Л. Замбржицкий. Русский язык в школе, 1960, 3]. <> Ржавка 
в Горьковской, Витебской, Могилев-ской, Оренбургской, Смо-
ленской обл.; Ржавки в Московской обл.; Ржавчик в Кемеров-
ской и Харьковской обл. Под вопросом остаются названия: 
Ржев (в прошлом Ржева), Ржевка. См. ржавец, руда. 
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РЖАВЧЕНИК – (русское) «низкое, мокрое, красноглинистое ме-
сто по берегам реки или озера» (Карелия) [Куликовский, 
1898]. См. ржавец. 

РЖАВЧИНА – (русское) «стоячее болото», «место с выходом 
окислов железа» (Горьковская обл.) [Кириков, Формозов]. См. 
ржавец. 

РЖАВЬЦЬ – (др.-рус.) «ржавое болото», «топь». См. ржавец. 
РЗАВКА – (чешск. диал. rzavka) «красноватая вода в болоте или 

в водоёме». См. ржавка. 
РИВНИНА – (укр. piвнина) «равнина». См. русское равнина. 
РИГ – (укр. piг) «предгорье», «острая вершина» [Марусенко, 

1968]. См. рог. 
РИГА – (русское) беда, мученье, маета, наказанье или кара 

судьбы (пермское). Потерпел я ригу в этот путь! Риговатый – 
неровный, негладкий, шероховатый; неудобный (пермское). 
Под в печи риговать [Даль, 1912, 3]. 

РИГА – (русское) молотильный сарай с овином, крытый ток с 
сушилом; рига более овина; как мера хлеба, идущего в посад, 
в риге считают 5 тысяч снопов, в овине 5 сотен [Даль, 1912, 
3]. Ср. Ригведа = рига + веда = «хранилище знаний». <> 
Большая Рига – деревня Карачельской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пят-
ков, 2006]. 

РИГАЧ – (русское) место под ригою, овином и током, ладонью. 
Имя домового, обитавшего в риге. «С Гуменником и с Рига-
чём» [Даль, 1912, 3]. 

РИГАЧА – (русское) овин, рига (олон. ригачь) [Даль, 1912, 3]. 
См. рига. 

РИГАЧЬ – (русское) овин, рига (олонецкое) [Даль, 1912, 3]. См. 
рига, ригача. 

РИЗАЛАНДИЯ – (сканд. Ryszaland) «русская страна». «Какой 
народ жил в то время в нынешней северной России, когда 
Скандинавы называли ее Gaardarikr, т.е. государство, из го-
родов состоящее? Мы знаем, что Gaard – значит город, 
Gaarda – города, rikr – царство. Скандинавы сами же отвеча-
ют, что это Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что же удивляло 
Скандинавов, когда они бывали в Ризаландии? Множество 
городов и укреплений, т.е. то, чего не было у них самих, или 
недоставало им; ибо если бы у них было столько же городов, 
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как и в Ризаландии, то незачем и давать ей эпитетное назва-
ние Gaarderikr. Следовательно, когда Скандинавия не имела 
ещё городов или и имела, но весьма мало, то Россия обило-
вала ими уже чрез меру, так что заслужила в глазах их на-
звание царства, состоящего из городов» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 54]. 

РИК – (готское) «атаман», «гетман», «вождь», «предводитель». 
«Напрасно называют все историки Готских владык королями 
и царями; сами Готы выражали это звание словом Reik, про-
износившимся как рик и означающим ни короля, ни царя, а 
нечто соответствующее греческому αρχων и казацкому ата-
ман или гетман. Историки делают и вторую ошибку, прибав-
ляя к концу имени каждого гетмана слово рик, как, например, 
Король Эрманрик, Король Гильперик; в переводе это значит 
Король Эрман-Гетман, Король Гильпе-Гетман» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 70. Примечание]. См. скифы, сарматы, 
славяне, русы, казаки. 

РИКА – (укр. рiка) «река». Ср. сербохорват. pujeka, словац. rieka, 
польск. rzeka. индоевроп. параллели: др.-индийс. rayas – «те-
чение», «поток», retas – «течение»; латин. rivus – «ручей», 
«канава»; др.-англ. rid – «ручей», «река». См. река. 

РИКЕ (грузин.) каменистый берег реки. <> Рикети в Аджарии 
[сообщение Г. И. Зардалишвили]. Ср с русским словом река 
(реки). 

РИН – (укр.) «насыпь на Днестре, созданная выносом боковым 
оврагом камня, песка, земли» [Марусенко, 1968]. См. русское 
рень. 

РИНГЕ – (балт.) излучина реки, заводь, залив, кривуля, извили-
на. <> Слово часто встречается в топонимии Латвии и Литвы: 
Ринге, Рингес, Рингелис, Ригмали, Ригмалас, Риганнис. Сюда 
же имя Рига (латыш. форма Riga, литов. Ringa) [В. Ф. Дамбе. 
ВГ, 1966, 70]. 

РИНЬ – (укр. диал.) «каменистая пойма» (Карпаты) [Шейнин]. 
См. русское рень. 

РИНЬ – (укр. рiнь) – «галечный берег», «галечные отложения» 
[Марусенко, 1968]. См. русское рень. 

РИНЬОВКА – (укр.) «горный ключ» [Гринченко, 1959, 2, 4]. См. 
русское рень. 

РИОЛКА – (русское) «мысок», «холм у слияния двух рек», «су-
хая гряда, поросшая лесом, среди болот» (на Белом море). 
См. рёлка, рёлочка, релка, орёлок, ориолка, рель. 
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РИФЕЙСКИЕ ГОРЫ – (греч. Ριπαι) «Не сбиваясь тем, что неко-
торые из новейших историков стараются отыскать эти горы – 
одни в Альпах, другие в Карпатах, третьи у прибалтийских 
венедов и, наконец, последние в Уральском отроге, прорезы-
вающем Пермскую губернию, мы пойдём своим путём в этом 
розыскании. Мы видим из древних историков, что Рифейские 
горы лежат на половине пути между Балтийским и Азовским 
морями. С этим местом совпадают как нельзя вернее Алаун-
ские горы; они лежат даже почти на прямой линии, проведен-
ной между этих морей. Мела и Плиний назначают эти горы 
между Азией и Европой, а потому не могут они быть ни в 
Альпах, ни в Карпатах, ни в земле венедов. Не могут они так-
же находиться и в Уральском отроге, ибо Дон считался гра-
ницею Европы с Азией и пограничная линия шла от Дона к 
морю. Но какое же это море? Древние представляли себе, 
что Финский залив идёт дугой к Каспийскому морю, следова-
тельно, граница Азии должна была идти к Финскому заливу. А 
в этом случае Алаунские горы приходятся на границу Европы 
с Азией, согласно Плинию и других историков. Да и, кроме то-
го, ясно, ибо Дон составлял границу, а он вытекает из Алаун-
ских гор, следовательно, та часть этих гор, из которой выте-
кает Дон, должна быть на самой границе, ибо весь Дон со-
ставлял таковую от устья своего до истока. Далее заметим, 
что лучшие историки утверждают, что из Рифейских гор вы-
текает несколько значительных рек. Из Алаунской возвышен-
ности действительно вытекают значительные реки: Дон, 
Днепр, Волга и Двина. Итак Рифейскими горами (Ripai) назы-
вались Алаунские. В этом нельзя сомневаться по вышепри-
ведённым доводам. Определив Рифейские горы, нам уже 
легко определить место, где сидели Агафирсы. В истории 
сказано, что Рифейские горы лежат над Агафирсами, кото-
рые помещались между гелонян и скифов. Потом сказано, 
что Агафирсы в европейской Сарматии, при реке Chesinus. 
Следовательно, их должно искать южнее от Алаунских гор и 
прямо под ними. А так как скифский север Геродота не дохо-
дил далее Харьковской губернии, то и не выше ее должно ис-
кать Агафирсов. При том же Агафирсы показаны в Европей-
ской Сарматии, следовательно, от Дона на запад и там меж-
ду скифов и гелонян. Полагая же скифов у Дона и принимая 
гелонян за волынян, где ныне Волынская губерния, место 
Агафирсов найдется почти в средине Харьковской губернии, 
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и оказывается, что это Ахтырка. Действительно, она находит-
ся на реке, которой имя похоже на Chesinus, а именно Гусин-
ца (Husinza, Chusinza) [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
143]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, 
конюхи. 

РИЧИЩЕ – (укр. рiчище) «старое русло реки», «староречье». 
См. река. 

РИЧКА – (укр. рiчка) «река». См. река. 
РО – (перс.) «река», «ущелье». См. руд. 
РОВ – (русское) канава; русло, прорытое временньш током во-

ды; овраг. Ср. литов. ravas – «ров», «овраг», «канава», «не-
большая река»; «невысокая гора»; «понижение между гора-
ми» [Невская, 1977]. В литов. заимствование из польск. В 
болгар. ровина – «овраг»; сербохорват. ровине – «рытвина». 
Сюда же в Псковской обл. ровень, ровеня – «неглубокий ко-
лодец», «искусственная яма для сбора воды». От рыть, рою 
[Фасмер, 1971, 3]. <> Ровки в Смоленской обл., Зеленый Ро-
вок в Белоруссии. Проблематично происхождение имени гор. 
Ровно, что, возможно, связано с ровный. 

РОВГА – (русское) почвенный лед; земля, охваченная вечной 
мерзлотой. См. ровда, ровка. Обратите внимание на взаим-
ную замену звуков К → Г → Д. 

РОВДА – (русское) почвенный лед; земля, охваченная вечной 
мерзлотой.  

РОВЕНЬ – (русское) «неглубокий колодец», «искусственная яма 
для сбора воды» (Псковская обл.). См. ров. 

РОВЕНЬ – (русское) равнина, ровное место (Новгородская обл.) 
[Даль, 1912, 3]. Ср. белорус. роунядзь, ровнедь – «равнина», 
«гладь» и рус. диал. ровнядъ – «плоские заболоченные при-
поднятые водораздельные равнины» на Северных увалах; 
«суровые еловые леса на равнинных междуречьях» в преде-
лах севера Русской равнины. Сюда же ровняжки, ровняж – 
«близко стоящие островки или скалы одинаковой высоты» в 
Архангельской обл. [ООСВРЯ, 1958]. К ровный. <> Ровеньки в 
Липецкой и Ворошиловградской обл. См. равнина. 

РОВЕНЯ – (русское) «неглубокий колодец», «искусственная яма 
для сбора воды» (Псковская обл.). См. ров. 

РОВЕНЯ – (русское) колодец (Псковская обл.) [Даль, 1912, 3]. 
славян. ръвеник – «вырытый колодец», «водоём», «пруд» 
[Львов, 1966]. Ср. др.-рус. ръвеница – «канал» [Срезневский, 
1912, 3]. См. ров. 
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РОВИНА – (болгарское) «овраг». См. русское ров. 
РОВИНА – (словен. rovina) «равнина». См. русское равнина. 
РОВИНА – (чешск. rovina) «равнина». См. русское равнина. 
РОВИНЕ – (сербохорват.) «рытвина». См. русское ров. 
РОВКА – (русское) почвенный лед; земля, охваченная вечной 

мерзлотой. Береговой лед, покрытый первой весенней водой 
(северные обл.). В Карелии – испарение снега и вообще вла-
ги в первые весенние солнечные дни; в Орловской обл. – 
грунтовая вода, весенняя лужа. 

РОВНЕДЬ – (белорус.) «равнина», «гладь». См. ровень. 
РОВНИНА – (польск. rownina) «равнина». См. русское равнина. 
РОВНЯДЬ – (рус. диал.) «плоские заболоченные приподнятые 

водораздельные равнины» на Северных увалах. См. ровень. 
РОВНЯЖ – (русское) «близко стоящие островки или скалы оди-

наковой высоты» в Архангельской обл. [ООСВРЯ, 1958]. См. 
ровень. 

РОВНЯЖКИ – (русское) «близко стоящие островки или скалы 
одинаковой высоты» в Архангельской обл. [ООСВРЯ, 1958]. 
См. ровень. 

РОВНЯКИ – (русское) выровненные распашкой полупустыни с 
обильными сурчинами или суслинами и оставленные под за-
лежь (Нижнее Заволжье в пределах Саратовской и Волго-
градской обл.) [сообщение Л. Е. Родина]. См. равнина. 

РОГ – (белорус.) «рог». См. русское рог. 
РОГ – (болгарское) «урочище с одним природным комплексом, 

вдающееся неровной линией в другой природный комплекс: 
лесное «урочище – в степь, степное – в лес». См. русское 
рог. 

РОГ – (русское) мыс, коса; крутая меандра реки; горный отрог; 
неглавная гряда; овраг, отвершек балки; узкий залив; место 
слияния рек; стрелка. На Чудском оз.— мель, сложенная уг-
ловатыми камнями, линия которой продолжается от берего-
вого мыса [Никитин, 1961]. В Полесье отмечены зарог, заро-
жок – «залив», «место за рогом». В Псковской и Калининской 
обл. роговина – «отрог горы», «гребень гряды», «мыс»; рого-
вье – «мыс», «длинный мыс» [Даль, 1912, 3]; рожок – «мыс» в 
Псковской и Калининской обл. В бас. Пинеги рога, рожка – 
«возвышенный берег» [Симина, 1980]. Ср. укр. piг – «предго-
рье», «острая вершина» [Марусенко, 1968]; белорус. рог – 
«рог», «угол»; болгар. рог – «урочище с одним природным 
комплексом, вдающееся неровной линией в другой природ-
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ный комплекс: лесное «урочище – в степь, степное – в лес»; 
чешск. roklina – «овраг», «ущелье». На индоевроп. почве: ли-
тов. ragas, латыш. rags – «рог», ragavas – «овраг», «обрыв». 
<> Унские Рога – два возвышенных, значительно вдающихся 
в Белое море мыса (Яренгский и Красногорский), окаймляю-
щие узкий, защищённый от ветров проход из моря в Унскую 
губу; м. и хутор Железный Рог на Таманском берегу Черного 
моря у входа в Керченский пролив; м. Рог на левом берегу 
Волги у Углича, здесь же ручей Рожек, слобода Роговка; ст. 
Рогатая Балка Северо-Кавказской ж. д.; Роговое в Курской 
обл.; Роги в Калужской обл.; Рогачев на стрелке между Днеп-
ром и Друтью в Гомельской обл.; Рогачев в Житомирской и 
Днепропетровской обл.; Красный Рог в Брянской обл.; Таган-
рог в Ростовской обл.; Никополь (раньше Никитин Рог) в 
Днепропетровской обл., Редкий Рог в Могилев-ской обл. Из-
вестен зал. Золотой Рог во Владивостоке; Таураге в Литве; 
Ольховый Рог и Криворожье на р. Калитве; Рогалик в Ростов-
ской обл.; руч. Золотой Рожок и улица Золоторожский Вал в 
Москве; Малые Рожки в Ленинградской обл. Обычны назва-
ния нп в формах: Рогавка, Рогань, Рогатая Балка, Рогатик, 
Роги, Рогинцы, Роговатое, Роговое, Роговская. За рубежом – 
г. Рог в Чешско-Моравской возвышенности, г. Збирог близ 
Пльзеня в Чехии. Новое образование – п-ов Африканский Рог 
на востоке Африки. См. рагас. 

РОГ – (таджик.) «луг», «предгорный луг». См. раг, рахис. 
РОГА – (русское) «возвышенный берег» (бас. Пинеги) [Симина, 

1980]. См. рог. 
РОГВОЛОД – (великорусское) имя. Раскладка: рог + волод. Пе-

релад на греческий, латинский, германский и скандинавский 
типы: Рогволод – Ragnwald. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 26]. 

РОГОВИНА – (русское) «отрог горы», «гребень гряды», «мыс» (в 
Псковской и Калининской обл.) [Даль, 1912, 3]. См. рог. 

РОГОВЬЕ – (русское) «мыс», «длинный мыс» (в Псковской и 
Калининской обл.) [Даль, 1912, 3]. См. рог. 

РОГОЖНАЯ – (великорусское) «слобода мастеров по изготов-
лению рогожи». «Историки пишут, что в Трое были отдель-
ные улицы для каждого мастерства, как, например, бронная, 
котельная, таганная, кожевенная, рогожная, кошельная, ус-
марьная (что значит на малороссийском языке сапожная) и 
пр. То же самое мы встречаем в древних больших городах 
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русских; возьмём для образца Москву; в ней мы находим 
улицы или бывшие отдельные слободки промышленников с 
подобными названиями: так, вы видите бронную, котельники, 
таганку, кожевники, рогожскую, кошели, сапожки, а также сы-
ромятники, звонари и проч.» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 204]. 

РОД – (белуджское) «река», «ущелье». См. руд. 
РОДНИК – (русское) естественный источник воды, место выкли-

нивания грунтовых вод на дневную поверхность. Раскладка: 
род + ник. Связано с род, родить. <> Бесконечны названия в 
формах Родники, Родниковая, Родниковка, Родниково, Род-
никовье, Родниковская, Родниковское, Родниковый, Роднич-
ки, Родничок, Холодный Родник на картах России и Украины. 
См. природа. 

РОДНЯК – (русское) болотце с мелким ельником и сосняком 
(Карелия) [Куликовский, 1898]. 

РОЖКА – (русское) «возвышенный берег» (бас. Пинеги) [Сими-
на, 1980]. См. рог. 

РОЗДОЛ – (польск. rozdol) «раздол». См. русское раздол. 
РОЗДОЛ – (укр.) «широкая долина с неглубокими и небольшими 

западинами», «низменное место», «долина». См. раздол. 
РОЗДОЛ – (чешск. rozdol) «раздол». См. русское раздол. 
РОЗЛОГ – (др.-рус.) «овраг» [Срезневский, 1903, 3]. См. разлог. 
РОЗСИП – (укр.) «береговая мель в лимане, слегка покрытая 

водой и обнажающаяся при сгонных ветрах» (на Днестре) 
[Гринченко, 1959, 4]. Раскладка: роз + сип. См. русское рос-
сыпь. 

РОЗСОХА – (укр. розсоха) «развилок», «рогатина». Связано с 
соха. 

РОЗСОХА – (чешск. rozsocha) «развилок», «рогатина». Связано 
с соха. Ср. рус. посох, сохатый; польск. socha – «развилок»; 
болгар. и сербохорват. соха – «палка с развилкой». 

РОК – (русское) мыс на Белом море, то же – рог. Замещение 
Г→К. 

РОКЛИНА – (чешск. roklina) «овраг», «ущелье». См. русское рог. 
РОКЛЯ – (русское) скала на Байкале. 
РОКСОЛАНЕ – «Историки говорят, что главные племена Сарма-

тов составляли яциги, алане и роксолане. Об яцигах говорят 
историки весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae 
Arcaraganthes) и делят на три касты, а именно: на королев-
ских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на 
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хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов 
Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть изуродованное 
греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо 
мы видим, во-первых, что это деление перешло на них со 
Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда они 
назывались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно на-
ходились в беспрестанных войнах с римлянами, византийца-
ми и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под име-
нем скифов воинственными весьма соответствовало их об-
разу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русского, 
ни итальянского языков, русское слово меченосцы никогда не 
произнесет иначе, как метанасте. Азовские яциги двигались 
постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в 
Венгрии, и до сего времени существует под именами ящагов 
и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называется 
и по сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с 
древнеславянской надписью. Мы читаем эту надпись так: 
«Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги 
таиси». По-великорусски: «Был Жупан тише луга; То был Та-
ул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примечание: 
По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас 
часто навыворот, ибо многие говорят: тише воды, ниже тра-
вы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень 
бурлива и, следовательно, громка, а трава всегда выше во-
ды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия 
Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где 
сидели яциги. По Птолемаю, действительно сидели на этом 
месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были 
Славяне, ибо и слово жупан принадлежит славянам и соот-
ветствует князю или гетману. Сербия разделена была даже 
на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан 
соответствовал великому князю и находился в тех же отно-
шениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее ме-
сто, где являлись яциги, было в соседстве с Литвой. Роксо-
лане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней 
Померании, под тем же своим именем, но потом они являют-
ся уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

РОКСОЛАНЫ – «Антон выводит от волжских Сарматов будинов, 
роксолан и сербов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. 
См. скифы, сарматы, русы. 
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РОКСОЛАНЫ – «Шафарик говорит: Сарматы были известны в 
Европе под именами яксаматов (приаксайцев) и роксолан» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, мифология. 

РОЛКА – (русское) «узкий участок земли», «мыс на озере» (Ка-
лининская обл.) [Копорский, 1945]. См. рёлка, ориолка, риол-
ка. 

РОНЮ – «откуда произошли названия знаменитых западно-
европейских рек РОНА и РЕЙН? Некоторые ученые, напри-
мер, А. С. Хомяков, А. Д. Чертков, утверждали, что бассейн 
реки Роны БЫЛ ЗАСЕЛЕН СЛАВЯНАМИ. А современные жи-
тели этих мест являются их потомками. В этой связи любо-
пытно посмотреть – что означает слово РОНА на СЛАВЯН-
СКИХ языках? Открываем «Этимологический Словарь Рус-
ского Языка» Фасмера, т. 3, с. 501 и читаем: РОНИТЬ, РОНЮ 
означает на сербском и церковно-славянском ПРОЛИТЬ, на 
словацком – ТЕЧЬ, СТРУИТЬСЯ. Практически на всех сла-
вянских языках – ПРОЛИВАТЬ (там же). Оказывается, было 
древне-верхне-немецкое слово RINNAN, означавшее ТЕЧЬ, 
БЕЖАТЬ. ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ СЛОВО и с тем же значением 
было и в ГОТСКОМ языке. Да и по-английски RUN означает 
бежать, течь, расплываться, наливать воду и т. п. Все эти 
значения хорошо подходят для названия РЕКИ. Причём, под-
черкнём, что ИМЕННО В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ этот корень 
является общераспространённым и до сих пор. По-видимому, 
отсюда происходит также и название германской реки РЕЙН. 
Область Франции, граничащая с Испанией и находящаяся 
недалеко от устья Роны, западнее её, ещё на картах XVIII ве-
ка называлась РУССИЛЬОН» (См. Носовский Г. В., Фоменко 
А. Т. Империя. М., 1995.) 

РОПА – (русское) «рассол», «сукровица», «гной» [Даль, 1912, 3]; 
укр. + «нефть». См. рапа. 

РОПАКА – (русское) нагромождение льдов; вертикально стоя-
щая льдина; отдельный пик, торчащий поверх сплошного ле-
дяного покрова на море или на реке; наледь; замерзший вал 
льда вокруг прорубей (Архангельская обл., Карелия). А. Под-
высоцкий [1885] приводит и слово рупок – «крепкая льдина, 
могущая выдержать человека». Термин в форме ропас из-
вестен в языке русских поморов в значениях: «куча камней», 
«нагромождение льдин на берегу» [Фасмер, 1971, 3]. Ср. са-
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ам. riebpag – «дрейфующий лёд»; людиковский диал. карель-
ского яз. ruopas – «куча камней»; фин. ruopas – то же. 

РОПАС – (русское) «куча камней», «нагромождение льдин на 
берегу» (поморы) [Фасмер, 1971, 3]. 

РОПОЧАГЬ – (древнерусское) «скрюченный кустарник» [Фас-
мер, 1971, 3]. См. рабач. 

РОС – (латин. ros) «роса», «влага», «жидкость», rores pluvii – 
«морось», «моросящий дождь». См. русское роса. 

РОСА – (русское) мелкие капли воды на поверхности земли и 
наружных предметах, осаждаемые в результате охлаждения 
воздуха за счет ночного излучения. Ясные соответствия в 
славян. яз.; кроме того, литов. и латыш. rasa – «роса», 
«влажность», «сырость»; латин. ros – «роса», «влага», «жид-
кость», rores pluvii – «морось», «моросящий дождь». В Псков-
ской и Калининской обл. отмечена форма росинец – «мо-
рось», «осенний моросящий дождь». 

РОСИНЕЦ – (русское) «морось», «осенний моросящий дождь». 
См. роса. 

РОСИНЕЦ – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

РОСЛАГЕН – (дат.) название местечка; «слово Rosslagen со-
ставлено из двух: Ross (Русь) и Laga (кочевье). Слова: Lav, 
Lagh , однозначащие с Laga и, равно как и немецкое Lager, 
принятое у нас в русский язык в слове лагерь, употребляются 
для означения военного кочевья. Так, в Англии Danelagh оз-
начает место кочевья данов во время их набегов на Англию; 
в Норвегии Throndelagen (Фрёнделаген) – место кочевья гот-
ского племени фругундионов, во время набегов их на это го-
сударство; в Швеции Rosslagen – кочевье Руссов. У шведов 
Lagga sig, а по-немецки sich lagern – значит поместиться ко-
чевьем. Итак, Rosslagen означает только, что Руссы там вре-
менно пребывали, что могло быть, разумеется, только по 
случаю войны, грабительства или торговли. Иначе бы и по 
месту Danelagh должно было заключить, что датчане проис-
ходят от англичан, тогда как мы знаем наверное, что дело 
выходит наоборот и что значительная часть англичан проис-
ходит от данов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 89]. 

РОСЛОЕ МЕСТО – (русское) годное под пашню; лесное, леси-
стое; рослый холм – «покрытый лесом» [Даль, 1912, 3]. Там, 
где на земле хорошо произрастают растения. Ср. рослый че-
ловек, расти. 
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РОСЛЫЙ ХОЛМ – (русское) «покрытый лесом» [Даль, 1912, 3]. 
РОСОХА – (польск. rosocha) «развилок», «рогатина». Связано с 

соха. 
РОСПУТА – (русское) время, когда дороги становятся малопро-

езжими или малопроходимыми от грязи. Раскладка: рос + пу-
та. То же – распута. См. путь, распутица. 

РОССЕЧЬ – (русское) производное от слова сечь (сичь). В 845 
году крупная флотилия русов осаждает Париж (Лютеция, Па-
ризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров 
Сите, на котором русы Меровинга задолго до настоящих со-
бытий и романизации франкской империи поставили укреп-
лённую крепость. Изначально островной лагерь-крепость ру-
сов-франков (казаков-вранцов) был назван ими Сечь (сравни 
«Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу 
отсутствия в романском алфавите букв «ч» и «ь», написание 
и произношение изменилось на Сите. Такое же происхожде-
ние имеет и Лондонское Сити. (См. Петухов Ю. Д. «Норман-
ны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 226. При-
мечание.) См. сеча, сичь. 

РОССИ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана – 
Сарматами, а в грузинской истории – Россями. Аммиан опи-
сывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что река, 
называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля древней 
Алании, там существовавшей, называлась в то время Сама-
рою, а город, построенный на обоих её берегах, нынешний 
Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – Этих 
двух названий достаточно, чтобы утвердительно сказать, что 
Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское имя, так 
бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, Роксо-
лане, Алане – относятся все к одному и тому же народу – на-
роду русов, который существовал более 33 тысяч лет авто-
номно, пока из него не стали вычленяться дочерние народы, 
исказившие первоязык и не захотевшие признавать былого 
родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. скифы, 
сарматы, славяне, русы. 

РОССОХА – (русское) раздвоение, развилок, слияние рек, устье. 
Двойное верховье рек, два источника, питающие реку; приток 
второстепенной реки, впадающей в основную реку; отрог гор-
ного хребта; раздвоение горы на две цепи; место слияния ов-
рагов, а в Восточной Сибири – падей, сухих долин; неболь-
шая долинка; на Колыме – главный приток реки; в Воронеж-
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ской обл. рассоховатый яр – «короткий обрыв со следами 
глубокого размыва в форме оленьих рогов». В бассейне Оки 
– междуречье, пространство между рекой и ее притоком 
[Смолицкая. РР, 1974, 1]. Сюда же россошь – «небольшая 
река, ее рукав, устье». Соответствия в славян. яз.: укр. розсо-
ха, чешск. rozsocha, польск. rosocha – «развилок», «рогати-
на». Связано с соха. Ср. рус. посох, сохатый; польск. socha – 
«развилок»; болгар. и сербохорват. соха – «палка с развил-
кой». <> Р. Рассоха в бас. Попигай, впадающей в Ха-тангский 
залив; р. Рассоха в бас. Камы; р. Россошь в бас. Воронежа; р. 
Рос-сошь, впадающая в Цимлянское вдх. Рассохи на р. Шень-
га в Архангельской обл.; Рассоха в Магаданской и Киевской 
обл.; Рассоха на р. Поймыга в Иркутской обл.; Рассохи в 
Пермской обл.; Россошь при слиянии р. Россошь с Чёрной 
Калитвой в Воронежской обл.; Пи-нежская Россоха в Архан-
гельской обл.; Россошинский Первый в Ростовской обл.; Рас-
соши в Сумской обл.; г. Рассоха в хр. Хамар-Дабан в Бурятии; 
сопка Рассоха на Таймырской низменности. 

РОССОШЬ – (русское) «небольшая река, ее рукав, устье». 
РОССТАНИ – (русское) перекресток дорог (Смоленская обл.). 

Ср. расставаться, ставить. <> Росстани в Орловской обл. 
РОССЫПЬ – (русское) скопление каменного материала на пло-

ских поверхностях гор, особенно на гольцах Урала и Сибири; 
на отлогих склонах и плоских долинах; месторождение цен-
ных металлов в рыхлых речных отложениях (напр., россып-
ное золото); комплексный тип болота в Нарымском крае, ко-
гда на плоских водоразделах возникает сочетание болот со-
гры, юдала и галъи (см.) [Ильин, 1930]; исток реки; отмель по 
фарватеру Волги и в ее устьях (напр., Зюзинская, Княжая, 
Ракушинская россыпь). Бурун, волна с пенящимся гребнем на 
Белом море. На Днестре розсип (укр.) – «береговая мель в 
лимане, слегка покрытая водой и обнажающаяся при сгонных 
ветрах» [Гринченко, 1959, 4]. Раскладка: рос + сыпь. <> Рос-
сыпное в Воронежской обл. См. осыпь. 

РОСТАЛЬ – (русское) оттепель. Раскладка: рос + таль. К талый. 
РОСТИК – (укр. pocmiк) «место разделения улицы, дороги на 

две, реки – на рукава» [Гринченко, 1959, 4]. См. ростоки, 
ток. 

РОСТИЧКА – (укр.) «небольшая поперечная долина» [Гринчен-
ко, 1959, 4]. См. ростоки, ток. 
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РОСТОК – (русское) место деления реки на два русла. Расклад-
ка: рос + ток. См. ток, расток. 

РОСТОКИ – (русское) место расхождения реки на два русла. У 
В. И. Даля [1912, 3] отмечена форма ростоша – «равнина, 
промытая весенней водой и разделяющая невысокие хол-
мы». Ср. сербохорват. растока – «дельтовый рукав реки»; 
pacmoчie— «дельта реки»; укр. pocmiк, ростока – «место 
разделения улицы, дороги на две, реки – на рукава»; ростич-
ка – «небольшая поперечная долина» [Гринченко, 1959, 4]. 
По сообщению Л. Штейна, ростоки в Карпатах – «горное 
урочище, в котором начинаются реки, текущие в разные сто-
роны». В Польских Татрах – речка, вытекающая последова-
тельно из цепочки горных озёр. <> Ростоки в Закарпатской, 
Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой обл.; Рос-
тока в Закарпатской обл. Росточье – холмисто-грядовая воз-
вышенность у гор. Львова; Ростоши в Воронежской обл. Сю-
да же – Ростокинские улицы в Москве, где было подмосков-
ное село Ростокинское. За рубежом: Росток – гор. в Германии 
(изначально русское имя), Розтоки – пригород Праги в Чехо-
словакии. 

РОСТОПЕЛЬ – (русское) весеннее половодье во время быстро-
го таяния снежного покрова. Растополье, располица, расто-
пель – то же. 

РОСТОПОЛЬ – (русское) начало снеготаяния, весеннее полово-
дье, зимняя оттепель (Поволжье, Дон). Ср. русское отте-
пель, болгар. топъл, сербохорват. топло – «тепло». С дру-
гой стороны – топь, топель, топило. См. оттепель, расто-
пель, топь. 

РОСТОЧЬ – (русское) промоина, овраг, водороина, рытвина. 
«Нижний стоит на семи росточах» [Даль, 1912, 3]. Раскладка: 
рос + точь (течь) ( перетекание «Е» в «О»). От течь. Сюда же 
– ростошь – «промоина, по которой весной вода сбегает в 
реку» (Урал) [Карпов, 1911].  

РОСТОША – (русское) «равнина, промытая весенней водой и 
разделяющая невысокие холмы». См. ростоки, ток. 

РОСТОШЬ – (русское) «промоина, по которой весной вода сбе-
гает в реку» (Урал) [Карпов, 1911]. <> Ростоши в Воронежской 
обл.; Ростошский в Уральской обл. См. расток, ток. 

РОСЧИСТЬ – (русское) Раскладка: рос + чисть. См. чисть. 
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РОСЧЫСЦЬ – (белорус.) «поляна среди леса», «место, освобо-
ждённое от леса или кустарника» [Яшкин, 1971]. См. чисть, 
чистина, новочисть. 

РОТ – (белуджское) «река», «ущелье». См. руд. 
РОТ – (русское) верх [Срезневский, 1903, 3, уст. в форме рътъ]; 

ср. болгар. рът – «холм», «бугор», «пригорок»; сербохорват. 
рт – «мыс», «вершина»; словен. rt, rta – «мыс», «что-то ост-
рое», rtina – «верхушка горы». Общеславян. рът с первич-
ными значениями: «клюв», «острый». Совр. рус. рот – «от-
верстие между губами» – возникло вторично из рътъ в зна-
чении «клюв» [А. С. Львов. Этимология 1970. М., 1972]. 

РОУНЯДЗЬ – (белорус.) «равнина», «гладь». См. ровень. 
РОУТ – (ягнобское) «река», «ущелье». См. руд. 
РОУТ (ягноб.) ущелье, боковое ущелье. <> В топонимии Таджи-

кистана отмечены формы: Роут, Роутак (небольшое ущелье), 
Роутихон, [Хромов, 1975]. В Ошской обл. – Роуткобут. См. 
русское руда, руд. 

РОХ – (таджик.) дорога, путь; проход. Ср. перс. pax, рех – то же. 
<> Р. Рохиоб, Рохинав в Таджикистане; Мианрах, Рахдар в 
Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. 

РОШЧА – (белорус.) «лиственный лес у населённого места», 
«городской парк», «молодой березовый лес», «могила» [Яш-
кин, 1971]. См. роща. 

РОЩА – (русское) небольшой лес; лесок; купа деревьев; лесная 
дача; в Московской обл.— расчищенное место в лесу, поля-
на; в бас. Индигирки – заросли ив и ольхи в тундре; в Бело-
руссии рошча – «лиственный лес у населённого места», «го-
родской парк», «молодой березовый лес», «могила» [Яшкин, 
1971]. Связано с рост, расти; укр. рощ, рости – «раститель-
ность». [Гринченко, 1959, 4]. <> Роща в Вологодской, Калуж-
ской, Псковской, Свердловской обл.; Липовая Роща в Харь-
ковской обл.; Дубовая Роща в Ставропольском крае; Берёзо-
вая Роща в Воронежской обл. 

РСА ПРИВОЛЖСКАЯ – «Аорси показаны племена русов Сарма-
то-скифским народом на северо-западной стороне Каспий-
ского моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим истори-
кам, Рса приволжская» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
110]. См. скифы, сарматы, русы. 

РТ – (сербохорват.) «мыс», «вершина». См. русское рот. 
РТ – (словен. rt) «мыс», «что-то острое». См. русское рот. 
РТА – (словен. rta) «мыс», «что-то острое». См. русское рот. 
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РТИНА – (словен. rtina) «верхушка горы». См. русское рот. 
РУ – (грузинское) «оросительный канал», «арык», «источник», 

«ручеёк». См. руд. 
РУ – (перс.) «река», «ущелье». См. руд, раута, курд, ро, род, 

рот, роут. 
РУ – (талышское) «оросительный канал», «арык», «источник», 

«ручеёк». См. руд. 
РУБ – (болгарское) «ребро горы», «остроконечная вершина гор-

ного хребта» [Григорян, 1975]. См. рубец, ръб, раб, ръбец. 
РУБАН – (русское) край примерзшего к берегу льда, его окраи-

на, протянувшаяся иногда на несколько км (Архангельская 
обл.) [Подвысоцкий, 1885]. 

РУБЕЖ – (русское) межа, край, граница. К рубить; ср. зарубка. 
<> Рубеж в Витебской, Вологодской, Могилевской, Чернигов-
ской обл.; Рубежное в Брянской, Ворошиловградской, Ураль-
ской, Харьковской обл.; Рубежное – гор. в Ворошиловград-
ской обл. См. заруб, изрубъе, рубец. 

РУБЕЦ – (русское) место на реке, где текучая вода отделяется 
от стоячей, или тиховода (см.). Место, где сливаются два те-
чения (Поволжье) [Неуструев, 1914]. Трещина во льду (Белое 
море) [Даль, 1912, 3]. Ср. болгар. ръб, раб, руб, ръбец – 
«ребро горы», «остроконечная вершина горного хребта» [Гри-
горян, 1975]. <> Рубцы в Донецкой обл. См. заруб, изрубье, 
рубеж. 

РУБЛЬ – (язык русов) интереснейшее слово – РУБ БЕЛИ = 
РУБЛЕНАЯ БЕЛКА – и здесь можно увидеть путь от меновой 
торговли к бумажным деньгам. В начале это были ЦЕЛЫЕ 
БЕЛИЧЬИ ШКУРКИ, имевшие твёрдую цену при обмене на 
другие товары. Но товарообмен возрастал, а количество бе-
лок сокращалось, и тогда на самом высоком уровне было 
решено делить беличьи шкурки НА ЧАСТИ. На Княжеском 
Подворье в Новгороде археологи обнаружили множество 
СВИНЦОВЫХ ПЛОМБ. Полагают, что этими пломбами скреп-
лялись "Княжеские Грамоты", но это неверно! Этими пломба-
ми скреплялись БЕЛИЧЬИ ШКУРКИ. Изношенная беличья 
шкурка, переходящая из рук в руки, к тому же поделённая на 
части, разумеется, ничего не стоила, но, будучи скреплённой 
Княжеской Пломбой, она уже переставала быть шкуркой, ста-
новясь ДЕНЕЖНЫМ ЗНАКОМ: шкурки истлели, пломбы – ос-
тались. Выводы Петра Петровича Орешкина с самой неожи-
данной стороны подтверждает русская пословица: "За морем 
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телушка – ПОЛУШКА, да РУБЛЬ – перевоз". "ПОЛУШКА" = 
это ПОЛ + УШКА (беличьего!). Намного позже появилась мо-
нетка, сохранившая это трогательное имя [Орешкин, 1984, 
1994]. 

РУГА – (великорусское) «отпуск зернового хлеба кому-либо на 
содержание». «Что название руги или ружане не есть собст-
венное имя, явствует из того, что эти руги, например, на ост-
рове Рюгене назывались вместе с тем и Руссами: Ruzzi, 
Russe, Rutheni, Ruthae. Должно полагать, что это были Руссы 
ружные, т.е. земледельческие. В русском языке сохранилось 
до сих пор слово руга, означающее отпуск зернового хлеба 
кому-либо на содержание. Кроме того, мы встречаем в неко-
торых летописях ружан у придунайских Сербов под названи-
ем Rugi, Rugiani и Rugioni. – Последние должны быть, по на-
шим соображениям, руги-Унны, т.е. ружные Унны» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 154]. Ср. скифы, готы, казаки, 
мифология. 

РУГА – (русское) пустошь, луг (центрально-чернозёмные обл.) 
[Даль, 1912, 3]. Ср. руга – «церковное угодье»; ружная цер-
ковь – «построенная на общинной земле» [Фасмер, 1971, 3]. 

РУГИ – (великорусское) «земледельцы». Они основали город. 
«Где был этот город, определить трудно. В средней истории 
остались только как бы производные от этого слова Уругунни, 
Уругунди, Уругундини, Мэугундиони, названные в некоторых 
летописях также и Бургундионами, Бургундами, Бургунтами и 
Бургунд-Уннами (у Плиния Burgundiones, у других Burgiones, 
Burgunduni, а у Птолемая Burgunti); а также у восточных писа-
телей Уруги, Уроги, Уругунны» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 166, 179]. См. уруги, ружане, бургундиони. 

РУД – (перс.) «река», «ущелье». См. руд. 
РУД – (таджик.) река, канал, горный поток. Ср. перс. руд, ру, 

курд, ро, белуджское род, рот, ягноб. роут, рут – «река», 
«ущелье»; талышское ру, согд. Rwt, грузин. ру – «ороситель-
ный канал», «арык», «источник», «ручеёк». Основа многих 
словосложений: рудбар – «место, обильное реками, водами» 
(афг., перс.); рудхане – «большая река», «русло реки» (перс.) 
[Савина, 1971]. Этимология у В. И. Абаева [1973, 2], который 
ср. осетин. rud, rod – «толстая кишка», «колбаса»; перс. ruda 
– «потроха», «кишки»; англ. read – «сычуг». Восстанавливае-
мая др.-иран. форма rauta – «река». «Связующим является 
представление о чём-то текущем извилинами... Приняв эти 
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соображения, мы приходим к др.-индийс. srav/sruta – течь». 
<> Ясный след в топонимии Средней Азии, Кавказа, Ближне-
го Востока. В Азербайджане р. Тенгеруд (узкая река), нп Шу-
руд и Бахруд, р. Бишеру (лесная река), Чайруд (река + река). 
В Грузии Руиспири (берег канала), Руисбодо (у конца канала), 
Рустави (начало канала) [сообщение Г. И. Зардалишвили]. В 
Таджикистане р. Пасруд, пер. Яхруд, нп Панрут; в долине За-
рафшана отмечены топонимы Ишпирут, Нофирут, Пайрут [А. 
Л. Хромов. Изв. АН таджик. ССР, 1963, 1/32]. Кишлак Рудак 
под Пенджикетом, где родился великий таджикский поэт Ру-
даки. Канал Шахруд, орошающий Бухару. У среднеазиатского 
ученого Наршахи (X в.) Зарафшан – Рудизар (золотая река); 
р. Теджен, протекающая по Туркмении, начинается в Афгани-
стане под именем Герируд; р. Рудешур в центральной части 
Ирана; р. Сефируд, впадающая в Каспийское море близ гор. 
Решт в Иране. См. роут. 

РУДА – (рус. диал.) «источник», «родник», «ручей» [Мокиенко, 
1964]. 

РУДА – (рус.) «железная, медная горная порода». См. рудка. 
Толстой [1969] считает термин славянским. Значит, именно 
наши предки первыми имели дело с рудой, а потом, только 
потом, научили других выплавлять из руды металл. 

РУДА – (русское) «неглубокая, залитая водой старица, всякое 
сырое понижение на пойме реки, через которое проходит до-
рога.» [Ф. Н. Мильков, 1970].  

РУДА – (укр.) «болотистый луг», «заболоченная низина» [Грин-
ченко, 1959; Марусенко, 1968]. См. русское руда, рудка. 

РУДА – (укр.) «ржавое болото», «кровь» [Гринченко, 1959; Ма-
русенко, 1968]. См. русское руда, рудка. 

РУДБАР – (афг., перс.) «место, обильное реками, водами» [Са-
вина, 1971]. Раскладка: руд + бар. См. руд. 

РУДИНА – (болгарское) «горное пастбище». См. русское руда, 
рудка. 

РУДИНА – (сербохорват.) «луг», «поляна», «равнина». См. рус-
ское руда. 

РУДИЦА – (словен. rudica) «источник минеральной воды». См. 
русское руда, рудка. 

РУДКА – (польск. rudka) «болото, на поверхности которого со-
бирается железная руда». См. русское руда. 

РУДКА – (русское) «неглубокая, залитая водой старица, всякое 
сырое понижение на пойме реки, через которое проходит до-
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рога. Не исключено, что происходит от слова руд (река), 
имеющегося в иранских языках. Бобровский район Воронеж-
ской обл.» [Ф. Н. Мильков, 1970]. Интересное сопостановле-
ние. Но ср. рудовый лес – «красный лес»; др.-рус. рудожёл-
тый – «красновато-желтый»; архаическое рус. руда – 
«кровь», рудой – «красный», «рыжий»; словен. rud, ruda – 
«красный», «коричневый»; польск. rudy – «рыжий». Совр. рус. 
руда – «железная, медная горная порода», рудник – «место 
добычи руды». Подробно у М. Фасмера [1971, 3]. Наконец 
приведем укр. руда – «ржавое болото», «кровь»; рудка – 
«ржавое болото»; «болото»; рудявина – «ржавое болото»; 
руда – также «болотистый луг», «заболоченная низина» 
[Гринченко, 1959; Марусенко, 1968]. Обильны параллели в 
других славян. яз.: польск. rudka – «болото, на поверхности 
которого собирается железная руда», rudnia – «болото, отку-
да начинается река»; словен. rudica – «источник минеральной 
воды»; сербохорват. рудина – «луг», «поляна», «равнина»; 
болгар. рудина – «горное пастбище». В рус. диал. отмечено 
руда, рудник – «источник», «родник», «ручей» [Мокиенко, 
1964]. Много сопоставлений на славян. фоне у Н. И. Толстого 
[1969], у которого отмечены также значения: «грязь», «сажа», 
«чернота от пота», «болотная руда». Ср. литов. rudynas, 
rudyne, rudyme – «болото с красноватой, содержащей железо 
водой», «овраг с ржавой водой», «топь». Все это, а также то-
понимический ареал дают основание считать термин славян-
ским, который сопоставляется с другими, более распростра-
ненными терминами: ржавка, ржавей. В. А. Никонов [1969] 
предположил, что, возможно, в др.-рус. слово руда было 
употребительно в значениях: «река», «речка». Это же под-
тверждает О. С. Стрижак [1962], когда сравнивает руда с 
ираноязычным руд – «река», «речка», «поток», что согласует-
ся с мыслью Ф. Н. Милькова, высказанной выше. Возможны 
также два начала в топонимическом ряду, образованном 
данным термином, активном на широком ареале Восточной 
Европы. <> Рудица в Ленинградской обл.; Рудка близ Черни-
гова; Рудки на юго-западе от Львова; в Горьковской обл. те-
чет р. Рудня – пр. Алатыри. В Черниговской обл. насчитыва-
ются десятки топонимов: Рудня, Руда, Руденки, Рудка, Ру-
довка, Рудица. В. А. Жучкевич [1968] обнаружил 123 таких 
названий в Белоруссии и производит их от рудня – «место 
добычи и выплавки железной руды». Речки в таких случаях 
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получили имена по поселениям. Между тем в старом словаре 
. Я. Головацкого [1884] хорошо видно, что большинство имен 
типа Рудка, Рудница, даже Руда Железная составляют гид-
ронимы. В капитальном словаре названий рек и озер бас. 
Вислы П. Зволинского [Zwolinski, 1965] Руда повторяется 11, 
Рудка 8 раз, а также Рудки, Руде, Рудница, Рудакова, Руда 
Вода и т. д. О. С. Стрижак [1963] на Полтавщине отметил не-
сколько гидронимов Рудка, а также Крива Руда. Сюда же р. 
Рудня в Смоленской обл. В бас. Днепра отмечается около 
полусотни гидронимов типа Руда, Рудка, Рудня, Рудница и т. 
д. Все это говорит как будто о первичной гидронимичности 
термина. Сюда же часто повторяющиеся топонимы: Рудник, 
Рудники, Рудницы, Рудницкое, Рудничное (-ый), Рудно, Руд-
ное (-ый), Рудня, Рудовка для нп, возникшие, как правило, на 
производственной основе. О топонимах с корнем rud см. ста-
тью V. Rimsa [Географический ежегодник. Вильнюс, 1979, 18]. 
См. ржавец, ржавка, руд. 

РУДКА – (укр.) «ржавое болото»; «болото» [Гринченко, 1959; 
Марусенко, 1968]. См. русское руда. 

РУДНИК – (рус. диал.) «источник», «родник», «ручей» [Мокиен-
ко, 1964]. См. русское руда, рудка, родник. 

РУДНИК – (рус.) «место добычи руды». См. русское руда. 
РУДНЯ – (польск. rudnia) «болото, откуда начинается река». См. 

русское руда, рудка. 
РУДОВЫЙ ЛЕС – (русское) лес из хорошей прямоствольной 

строевой и маловетвистой сосны. Ср. красный лес – «хоро-
ший», рудый – «кроваво-красный», др.-рус. рудь – «бурый». 
См. руда, рудка. 

РУДХАНЕ – «большая река», «русло реки» [Савина, 1971]. Рас-
кладка: руд + хане. См. руд. 

РУДЯВИНА – (укр.) «ржавое болото» [Гринченко, 1959; Мару-
сенко, 1968]. См. русское руда, рудка. 

РУЖАНЕ – (великорусское) «земледельцы». Они основали го-
род. «Где был этот город, определить трудно. В средней ис-
тории остались только как бы производные от этого слова 
Уругунни, Уругунди, Уругундини, Мэугундиони, названные в 
некоторых летописях также и Бургундионами, Бургундами, 
Бургунтами и Бургунд-Уннами (у Плиния Burgundiones, у дру-
гих Burgiones, Burgunduni, а у Птолемая Burgunti); а также у 
восточных писателей Уруги, Уроги, Уругунны» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 166, 179]. См. руги, уруги, бургундиони. 
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РУЖНИКИ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 179]. 

РУЖНЫЕ – (великорусское) «земледельческие». От слова руга 
– «отпуск зернового хлеба кому-либо на содержание». Руссы 
ружные, т.е. земледельческие. Мы встречаем в некоторых 
летописях ружан у придунайских Сербов под названием Rugi, 
Rugiani и Rugioni. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 
См. русы, руга.  

РУКАВ – (русское) проток реки; отделившееся русло, ниже 
вновь впадающее в реку; дельтовый проток. Метафора, часто 
встречающаяся в географич. разноязычной терминологии, 
где слова рукав и. рука имеют нередко вторичные значения: 
«река», «проток», «пролив», «старица». <> Рукав во Влади-
мирской обл. 

РУМОВЫЕ ЛУГА – (русское) луга на возвышенных местах (Чер-
ниговская обл.) [Даль, 1912, 3]; укр. рум – «сухопутье», румо-
вый – «сухопутный»; «растущий на сухом месте» [Гринченко, 
1959, 4]. 

РУОТСИ – (финское rootsi) «по исследованиям Ю. Крона, фин-
ское слово «rootsi» ещё в XIX веке означало «север», a «root-
salainen» – «северные люди», то есть и не «гребцы» и не 
«шведы», как нас пытаются убедить многочисленные, но дос-
таточно несведущие норманисты, не удосуживающиеся про-
верить то, что они лихорадочно переписывают друг у друга и 
из «европейских источников». «И финны называли и называ-
ют доныне Скандинавию Ruotsi совсем не потому что "шве-
ды" были "гребцами" и "неразумные, погрязшие в распрях 
словени" по простоте своей и невежеству, видимо, решили 
подделаться под заморских "гребцов" (натянутость и задан-
ность данной лжегипотезы очевидна), а потому что в Сканди-
навии и жили русы, индоевропейский народ славянской язы-
ковой группы, а сама Скандинавия называлась по самона-
званию народа, населявшего её, Русь. "Русь", трансформи-
рованное в финно-угорских диалектах, это и есть "Ruotsi» («i» 
на конце заменяет отсутствующий в латинице «ь»). Русь 
Скандинавская – это такая же историческая реальность, как 
Русь Московская, Русь Киевская, Русь Рюгенская, Русь По-
лабская» [Юрий Петухов, 2003, стр. 8, 160].  

РУПА – (славянское) пещера; котловина в горах, яма (Прикарпа-
тье). Ср. рус. и укр. рупа – «картофельная яма»; болгар. рупа 
– «дыра», ропничка – «падина», «ров», «каменоломня», pony 
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лак – «крутой склон, покрытый мелким камнем», ропа – «мо-
гила», «яма для картофеля» [Григорян, 1975,], рупеж – «ме-
стность с камнями и ямами» [Ковачев, 1961], что он возводит 
к восстанавливаемой индоевроп. основе rou – «ров». Сербо-
хорват. рупа – «яма»; чешск. rupati – «копать», «рыть». Одно 
из древних славян. слов [Филин, ВЯ, 1970, 5]. См. ров. 

РУПОК – (русское) «крепкая льдина, могущая выдержать чело-
века» [Подвысоцкий, 1885]. 

РУСА – (яз. русов) город русов. «В IX веке мореплаватель Вул-
фстан нашёл торговый город Ruse (Pycy) у Фриш-Гафа» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РУСАЛИМ – (русское) святое место (Уральское Прикамье) [Мур-
заев, 1984]. Раскладка: руса + лим. 

РУСИСЛАВА – (яз. русов) город русов. «Город на Лабе, Рослау, 
древняя Русислава, свидетельствуют, что там сидели неко-
гда Руссы, а так как название это гораздо старее 862 года, то 
значит, что Русь была там до пришествия варягов в Новго-
род. Что эта Русь была славянская, а не скандинавская, в том 
свидетельствует вторая половина имени города слава. На 
это не нужно нам доводов исторических: география сохрани-
ла нам имя Русиславы, а вместе с тем и славу славяно-
русского племени, жившего от Лабы до Немана» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РУСЛИНА – (русское) «быстрина», «стрежень», «вынос реки» 
[Даль, 1912, 3]. См. русло. 

РУСЛИЩЕ – (русское) «сухое староречье», «старица» [Даль, 
1912, 3]. См. русло. 

РУСЛО – (русское) ложе реки; наиболее низкая часть долины в 
её поперечном профиле, тальвег, по которому происходит 
сток воды. По А. И. Чеботареву [1964] – наиболее понижен-
ная часть долины, выработанная потоком, где осуществляет-
ся перемещение основной части донных наносов и сток воды 
в междупаводковые периоды. Сухое русло – указывает на 
временное течение реки (пересыхающая река) или на мигра-
цию водного потока по плоской равнине, сложенной легко-
размываемым субстратом, и в дельте. В таких случаях гово-
рят о блуждающих реках. В гидрологии – русловой поток, ру-
словая емкость, русловой процесс, русловой сток, русловая 
турбулентность, русловые запасы воды; русловые образова-
ния: перекаты, мели, косы, гряды, наносные острова; русло-
вые деформации. Словац. ruslo считается заимствованием из 
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рус. яз. М. Фасмер [1971, 3] связывает это слово с рус. диал. 
(вологодским и ярославским) добавим – и владимирским) 
словом руст – «сильное течение» и с какой-то долей вероят-
ности с литов. ruseti – «течь» (индоевропейский язык). Ср. 
рус. руслина – «быстрина», «стрежень», «вынос реки»; рус-
литъся – «течь током», «стремиться ручьем»; руслище, ру-
словище – «сухое староречье», «старица» [Даль, 1912, 3]. 

РУСЛО – (словац. ruslo) «русло»; считается заимствованием из 
рус. яз. [Фасмер, 1971, 3]. См. русское русло. 

РУСЛО МЕЖЕННОЕ – (русское) «сохранившееся русло реки при 
низком её уровне» [С. П. Неуструев, 1914]. См. межа. 

РУСЛОВИЩЕ – (русское) «сухое староречье», «старица» [Даль, 
1912, 3]. См. русло. 

РУСНЕЯ – (яз. русов) название места обитания племени русов. 
«По Пифею, поморье от Фриш-Гафа до Куриш-Гафа называ-
лось Руснею» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РУСОВ ПЛЕМЕНА – «В нашей предыстории было многое, о чём 
постарались забыть «гуманисты эпохи возрождения», едва 
развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, 
который ещё мог связать концы оборванной нити. Но Сла-
вянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится 
вполне реальным восстановить утерянный смысл многих 
древних названий, сохранившихся со времён существования 
единого суперэтноса. Постепенно детали становятся яснее: 
разрозненные и, казалось бы, далёкие, чуждые друг другу 
слова, строятся в согласованные ряды, каждый со своим ук-
ладом, и начинают выступать контуры нескольких могучих 
Племенных Объединений русов-ариев, существовавших за-
долго до "Вавилонской Катастрофы", которые можно назвать 
даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ» [Орешкин, 
1984, 1994]. 

РУССКАЯ СТОРОНА – (русское) западная («ближайшая» к цен-
тру России); напр.. Русская река, Русская протока дельты р. 
Индигирки – западная ее протока [сообщение А. Л. Биркенго-
фа]. В Турции русская сторона – «северная». <> Большое ко-
личество географ. названий с определением русская (-ое, -
ии) в областях и республиках России: Русская Сорма в Чува-
шии; Русская Айша в Татарии; Русская Паевка в Мордовии; 
Русские Карши в Свердловской обл. 

РУССКИЙ – «корни названия России и этнонима "русский" мож-
но отыскать в языке древних ариев – прапредков всех совре-
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менных индоевропейских народов. В санскрите слово ruca 
имеет тот же смысл, что в общеславянском и древнерусском 
языках, а именно: "русый", "светлый" (оттенок). Если открыть 
Словарь Владимира Ивановича Даля на слово "Русь", то 
найдём там аналогичное объяснение: "русь", по Далю, озна-
чает прежде всего "мир", "бел-свет", а словосочетание "на 
руси" значит "на виду"» [Дёмин Валерий Никитич]. 

РУССКИЙ ВЕТЕР – (русское) в Архангельской обл. «русский ве-
тер», т. е. дующий с Руси (Владимирской или Московской). 

РУССКИЙ ВЕТЕР – (русское) южный в Архангельской обл., в 
Сибири – западный. «Ветер с Руси потянул»; «Русский ветер 
тепла принёс» [Даль, 1912, 3]. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – «Шафарик, приводя сарматские слова в рус-
ском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с 
персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, славяне, ру-
сы. 

РУССЫ – «И так вывод наш состоит в том, что особенных наро-
дов под названиями скифов, сарматов и алан не было; что 
греки называли всеми этими именами Руссов; что Руссы со-
племенны ближе всего Сербам, что, следовательно, Руссы 
суть Славяне. Этот же вывод указывает нам, что торговые 
предметы великого Русского народа служили грекам вместо 
племенных имён; но вместе с тем эти имена могут указать 
нам впоследствии и предметы торговли русской и промыш-
ленность каждой страны. На этом пути мы можем даже со-
ставить статистику древней России. Конечно, нужно на это 
много времени, ещё более деятелей и несколько таких сло-
варей, каким нас подарила С.-Петербургская Академия Наук, 
под заглавием: Опыт областного Великорусского словаря. 
Полезно бы было будущему изданию его дать направление 
историческое, а собирателям слов подобную инструкцию. Ис-
полнение этого было бы великим и славным делом для исто-
рии России. Тогда вся древняя история Европы, запятнанная 
местами неведением и невежеством некоторых псевдоучё-
ных, очистилась бы как зеркало!» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 140]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, 
мифология, конюхи. 

РУССЫ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) неко-
торые называют и Ruizi (Руссы), сами они зовут себя Рассане 
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(от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; жупан 
сербский носил титул Расский. Иллирийские сербы даже и 
вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплеменность 
сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что сербский 
язык ближе всех к древнему русскому. Также и названия: Бе-
лосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорватия 
и Великоруссия, свидетельствуют о ближнем сродстве этих 
народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. ски-
фы, сарматы, русы, мифология. 

РУССЫ-АЛАНЕ – (Rox-Alani, Roxolani, Roxalani) «русские зем-
ледельцы», «казаки-земледельцы». См. казаки-воины [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

РУССЫ-АЛАНЕ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Мар-
киана – Сарматами, а в грузинской истории – Россями. Амми-
ан описывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что 
река, называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля 
древней Алании, там существовавшей, называлась в то вре-
мя Самарою, а город, построенный на обоих её берегах, ны-
нешний Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – 
Этих двух названий достаточно, чтобы утвердительно ска-
зать, что Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское 
имя, так бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, 
Роксолане, Алане – относятся все к одному и тому же народу 
– народу русов, который существовал более 33 тысяч лет ав-
тономно, пока из него не стали вычленяться дочерние наро-
ды, исказившие первоязык и не захотевшие признавать бы-
лого родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

РУССЫ-ГЕТЫ – «русские казаки». См. казаки-воины [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

РУСТ – (русское) «сильное течение». См. русло. 
РУСЫ – (русское) самоназвание народа, проживавшего на пла-

нете в составе единого суперэтноса в течение более 30 ты-
сяч лет [Пятков, 2004]. «Приведём теперь одни названия Рус-
сов, встречаемые нами у Греческих и Римских писателей, они 
называют их: Rossi, Rozzi, Ruzzi, Aorsi, Attorozi, Chazirozzi, 
Sebbirozi, Viillerozzi, Ruthi, Rutheni, Alanorsi, Roxolani, Aorsi, 
Arsietae, Gethae Russi, Arimaspi, Thervingi, Iviones, Kujavi, 
Gelones, Vklioini, Vlilini, Vtiini, Agathyrsi, Ostrogothi (Острогож-
цы), как их и доселе называют германские географы, Wisi-
gothi (Весьегонцы), Thyragethae, Thanaiti, Volski, Wolsi, Etruski, 



 878 

Gardariki, Nemogarda, Suseizi, Galli (Галичане или Галичи), 
Nischani (Низовцы), Okobi (Оковцы), Mursiani (Моршанцы), 
Buzani (Бужане), Diviones (Двинцы), Linnones (Глиняне, на ре-
ке Глинной), Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) и пр.; а 
также Lantani, Carpiani, Kissini, Zipani, Malachita, Melanchlani, 
Carpi, Neuri, Stumi, Stmsi, Carpagi, Cepini, Sabira, Scythae, 
Sauromathae и пр. – Столько же различных названий встре-
чаем мы, относящихся и к другим Славянским племенам. 
Этим множеством имён приводится каждый следователь в 
такое стеснительное положение, что невольно оставляет 
труд свой как безуспешный в этом неисходном лабиринте. Но 
по приведении всех этих названий к одному знаменателю, 
т.е. к одному роду Руссов, внезапно проливается ясный свет 
на всю древнюю историю, и уже ненужно предполагать, что 
Скифы извели Сарматов, что Сарматы перерезали Скифов; 
не нужно мгновенно передвигать народы, и сами собой унич-
тожаются все мнимые переселения их; одним словом вся пу-
таница разрешается объяснением, что для одного и того же 
племени употреблялись разные названия, которые при всём 
том ещё так изуродованы, что не только трудно признать в 
них славянские корни, но что они утратили даже всякое со-
звучие и сходство со славянскими именами. Но когда мы при-
знаём всех этих мнимых иностранцев, зашедших, по мнению 
позднейших толкователей, из Азии, но не оставивших нигде 
следа о своем переходе, за Руссов, то всё написанное о них 
делается уже собственностью Русской истории <…> Итак, 
чтобы найти несомненные следы Славянства во всеобщей 
истории, надлежит выкинуть из неё все изуродованные про-
звища народов, употребив, вместо них одно, всем им общее 
племенное название. – Сделав это, уже не представится в 
летописях толкотни народной, не нужно будет выводить пле-
мена откуда-либо, и опять туда спроваживать, как сделано с 
Гуннами; не нужно предавать их, посреди Европы, вечному 
успению без всякой видимой побудительной причины к тому, 
как преданы Визиготы и Остроготы, которых мы отнюдь не 
смешиваем с Вест-Готами и Ост-Готами, идущими своим че-
редом в истории. Тогда мы получим те же самые народы и их 
племена, какие и ныне налицо в Европе, исключая только 
Османнов как позднейших пришельцев» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155—157]. 
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РУСЫ – «Геродот говорит, что Сарматы скифского племени, 
Птолемай называет Славян и Алан Скифами и тех же Славян 
и Алан, а вместе с ними слованцев Сарматами; он же гово-
рит, что Скифы сарматского племени. Плиний называет хазар 
Скифами, сербов – Сарматами, роксолан – Аланами; Стра-
бон – Сарматов Скифами, Роксолан Аланами; греки, по Не-
стору, – Славян Скифами; Свидас и древняя география – 
древних Руссов Скифами; Константин Багрянородный, Анна 
Комнена, Лев Диакон и Киннам – Руссов христианских Ски-
фами; Маркиан Гераклейский – Алан Сарматами; Халкокон-
дила – Руссов Сарматами, Прокопий – венедов Сарматами; 
Диодор – ассирийцев и мидян Сарматами; в Пеутингерских 
таблицах венеды названы Сарматами; у Скимна Хиос и в 
Periplus Pont. Eux. Алано-руссы названы Сарматами; Адам 
Бременский – венедов Скифами, а Папа Сильвестр II – Сар-
матами; Клуверий – венедов и слованцев Сарматами; Иордан 
– Славян Сарматами; Антон – будинов, роксолан и сербов 
Сарматами; Шафарик – роксолан, алан и яцигов Сарматами; 
Аммиан Марцелин и блаж. Иероним – яцигов и паннонцев 
Сарматами; грузинская история – Алан Россями; Прокопий – 
антов и славян Аланами; некоторые историки говорят, что 
Aorsi Сармато-скифский народ» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 122-123]. См. скифы, сарматы, славяне, аланы, 
мифология. 

РУСЫ-БУРГУНДЫ – «славянское племя». См. рюген. 
РУСЬ – она же Великая = «Монгольская» Русская империя, су-

ществовавшая по новой хронологии Носовского-Фоменко в 
XIV—XVI веках, называлась в древности следующими име-
нами (некоторые из этих имён, возможно, относились не ко 
всей империи, а к отдельным её частям): РУСИА (сканд. 
RUSIA) = РУЦКИА = РУЗЦИЯ = (сканд. RUZCIA) = РУСЛАНД 
= РУЗАЛАНД (сканд. RUZALAND) = РИЗАЛАНД (сканд. 
RISALAND) = СТРАНА ВЕЛИКАНОВ = ГАРДАРИКИ (сканд. 
GARDARIKI) = СТРАНА ГОРОДОВ = ГАРДАР (сканд. 
GARDAR) = ВЕЛИКИЙ ГРАД = ГОРОД = ГРАД, др. славян. = 
ГРХАС, grhas, др. инд. = ДОМ – GRHAS, др. инд. = ГАРДАС 
(сканд. GARDAS), литов. = ОГРАДА – GARDAS, литов. = 
ГАРДС (сканд. GARDS), гот. = ДОМ, СЕМЬЯ – GARDS, гот. = 
САМАРИЯ = САРМАТИЯ, страна сарматов, см. город САМА-
РА = КЮЛЬФИНГАЛАНД (сканд. KYLFINGALAND) = СТРАНА 
КОЛОКОЛОВ = АФРИКА = ФРАКИЯ = ТУРЦИЯ = ТАТАРИЯ = 
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БЛАЛАНД = АУСТРРИКИ = АЗИАТСКО-ТАТАРСКАЯ-
ИМПЕРИЯ = АВСТРИЯ = СКИФИЯ (сканд. SCITHIA) = СИФИЯ 
(сканд. SITHIA) = ЦИФИЯ или КИФИЯ (сканд. CITHIA) = КИ-
ТИЯ, то есть КИТАЙ! = СКОТИЯ, отсюда ШОТЛАНДИЯ = 
SCOT-LAND, СКИФИЯ названа по имени МАГОГА (?) = 
СВИТЬОД ВЕЛИКАЯ (сканд. SVITJOD HINN MIKLA) = САР-
МАТИЯ + АЛАНИЯ + ГОТИЯ, то есть Скифия разделена на 
эти три области = ВЕЛИКАЯ СВИТЬОД = ГОДЛАНД (сканд. 
GODLAND) = СТРАНА БОГОВ или БОЖЬЯ СТРАНА = СТРА-
НА ГОТОВ = ГОТИЯ (ГОТСКАЯ СТРАНА), ГОТЫ = БОГИ = 
GOD = ГАУТАР = ГЕТЫ = ХЕТТЫ = СТРАНА ВЕЛИКАНОВ = 
ЕТУНХЕЙМ = СТРАНА ЕТОВ = ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ = СЛАВНАЯ 
ГОТИЯ (сканд. REIDGOTALAND = HREIDGOTAR). (См. Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) Представи-
тели единого суперэтноса русов проживали повсюду, только 
именовали свою страну различно. 

РУСЬ АЛАУНСКАЯ – (яз. русов) «область проживания племени 
русов». «В Троянских владениях была река Рса или Раса. 
Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку этого имени. 
Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того вре-
мени означают тут народ Рось и страну того же имени, на-
званных впоследствии Скифами. Аракс назывался Арабами 
Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и 
Орос. Волга также называлась Рсою, когда подвинулись к ней 
из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила 
река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела 
Русь Алаунская древнейшая; река Рось, впадающая в Днепр, 
где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море 
или Чёрное, где была Русь чёрная; река Руса в Моравии, где 
сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый ру-
кав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит преда-
ние, этим именем от самого истока своего, по которой сиде-
ла, по всему ее течению Русь Алаунская, перешедшая со 
старого жилища на новое место, дошедшая наконец до взмо-
рья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ны-
не Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему 
заливу, где и названа она поморскою. Это заставляет заклю-
чить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 42]. 

РУСЬ АЛАУНСКАЯ – «мы находим, что у римлян Borusci, 
Borussi (Порусичи, Поруси), народ внутри европейской Сар-
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матии, у источников Днепра, племени сарматского. Это ала-
унская Русь на реке Порусье». [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, мифология. 

РУСЬ ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ – «Не приходится сомневаться, что 
древняя Гиперборея имеет непосредственное отношение к 
древнейшей истории России, а русский народ и его язык на-
прямую связан с исчезнувшей или растворившейся в недрах 
океана и суши легендарной страной гиперборейцев. Неспро-
ста ведь Нострадамус в своих "Центуриях" именовал россиян 
не иначе как "народом гиперборейским". Рефрен русских ска-
зок о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять 
земель, – также представляют собой воспоминания о старо-
давних временах, когда наши предки соприкасались с гипер-
борейцами и сами были гиперборейцами. Имеются и более 
детальные описания Подсолнечного царства. Так, в былине-
сказке из сборника П. Н. Рыбникова рассказывается о том, 
как герой на летающем деревянном орле (намёк на всё тех 
же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное цар-
ство. <…> Другое свидетельство, зафиксированное многими 
авторами, в том числе Н. М. Карамзиным, А. Н. Афанасьевым 
и А. А. Коринфским, касается легендарного Лукоморья. Ока-
зывается, это не сказочная страна, невесть где расположен-
ная, а древнее Северное царство, где люди на два месяца 
впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению 
весеннего Солнца. Понятно, что Подсолнечное царство – это 
не только царство полярного Солнца, но и царство полярного 
льда, память о котором закодирована в фольклорных симво-
лах. Выдающийся чешский поэт, историк и фольклорист К. Я. 
Эрбен свидетельствует, что хрустальная или стеклянная гора 
славянских сказок есть не что иное как образ ледяной горы, 
трансформировавшийся в сознании людей, а также при уст-
ной передачи от поколения к поколению. Чтобы убедиться в 
правомочности данного вывода достаточно ещё раз внима-
тельно просмотреть волшебную русскую сказку "Хрустальная 
гора" из сборника Афанасьева. Здесь тридесятое царство на-
половину втягивается в хрустальную гору (что наглядно вос-
производит действие наступающего ледника). Но главное в 
другом: чтобы спасти гибнущее царство и заточенную в хру-
стальной горе царевну, герой добыл волшебное семечко, за-
жёг его и отнёс к хрустальной горе: она и растаяла. Расто-
пить подобным образом, как не трудно догадаться, можно 
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только лёд и никак не хрусталь (стекло). Русские исследова-
тели фольклора справедливо усматривали в сказочной стек-
лянной (хрустальной) горе отголоски общеарийской мифоло-
гии – воспоминания о вселенской горе Меру. В известной 
словацкой сказке о солнечном коне также подробно описыва-
ется полночная страна, где люди приспосабливались к ноч-
ной жизни среди гор и боролись со тьмой с помощью вол-
шебного коня с Солнцем во лбу. Как бы ни трансформиро-
вался сказочный сюжет за свою долгую жизнь – он неоспори-
мо свидетельствует об одном: прапредки славян знали о та-
кой стране за полярным кругом, где царит долгая ночь и бу-
шует нескончаемая буря» [Дёмин Валерий Никитич].  

РУТ – (ягнобское) «река», «ущелье». См. руд. 
РУЧЕЙ – (русское) худосочный водоток, может быть, и непосто-

янно текущий, питаемый атмосферными осадками или род-
никовыми водами. Имеет выраженное русло. Дикий ручей – 
«возникающий во время ливня и обладающий большой ско-
ростью и производящий значительную эрозионную работу». 
Как отграничить ручей от речки, где количественный крите-
рий? В народной терминологии ручей – «источник», «проток», 
«пролив», «небольшая речка». Соответствия в славян. яз. в 
формах: ручай, rucej, rucaj, ruczaj. Ср. чешск. ruci – «быст-
рый»; болгар. руквам, рукна – «вытекаю», «бью струёй» 
[Фасмер, 1971, 3]. В северных и северо-западных обл. РФ ру-
чевина – «ручей», «речка»; «проток»; «болотистая ложбина», 
«сырая, влажная долинка». На Канином п-ове сухой ручей – 
«круто падающее русло, по которому в дождливое время 
стремительно бежит бурный поток». Здесь говорят ручий – 
«непрестанно роющий», «текучий», «бегучий», «плакучий», 
«горный», «стремительный» [Григорьев, 1929]. <> А. В. Нико-
нов [1961] отмечает 301 название населённых мест с участи-
ем термина, преимущественно в северо-западных обл., Бе-
лоруссии, Прибалтике. Реже они встречаются в других сла-
вян. странах. Обычные формы топонимов: Ручей, Ручьи, Жи-
вой Ручей, Мельничный Ручей, Ручейки. 

РУЧЕЙ МЕДВЕНСКИЙ – (русское) «имеющий хорошую воду». 
См. медведка. 

РЪБ – (болгарское) «ребро горы», «остроконечная вершина гор-
ного хребта» [Григорян, 1975]. См. рубец, раб, руб, ръбец. 

РЪБЕЦ – (болгарское) «ребро горы», «остроконечная вершина 
горного хребта» [Григорян, 1975]. См. рубец, ръб, раб, руб. 
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РЪВЕНИК – (славянское) «вырытый колодец», «водоём», 
«пруд» [Львов, 1966]. См. ровеня. 

РЪВЕНИЦА – (др.-рус.) «канал» [Срезневский, 1912, 3]. См. ро-
веня. 

РЪТ – (болг. рът) «холм», «бугор», «пригорок». См. русское рот. 
РЫБИНСК – (великорусское) город. Перелад на греческий, ла-

тинский, германский и скандинавский типы: Рыбинск – Kibin-
ska. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

РЫНДАЛО – (русское) болото, трясина (Среднее Поволжье, 
Псковская, Архангельская обл.). Ср. рындать – «провали-
ваться ногами в болоте или снегу», «пробиваться сквозь 
лед». Ср. фин. rentia, rennin – «брести», «идти вброд», «шлё-
пать». «Распространение русского слова вызывает удивле-
ние» [Фасмер, 1971, 3]. 

РЫНОК – (русское) мыс; обрыв; высокий, крутой утёс; высокая 
стрелка у слияния рек (Волга, р. Урал, Каспий). В собрании 
книг «Россия» [1901, 3] читаем о рынках: «так называются 
чрезвычайно живописные обрывы... мергелей... сильно тре-
щиноватых, поднимающихся из воды высокими скалами в 
виде башен и развалин». В Воронежской обл. – небольшой 
овраг, овражек [Даль, 1912, 3]; рынок гор – «угол, образуе-
мый береговой линией горного берега (углы при начале и 
конце широкого оврага также называются рынками). Рынки 
бывают крутые и отлогие. Чем угол между ломаной линией 
береговой черты острее, тем рынок будет круче и заметнее, и 
наоборот. Рынки, так же как и плечи яров, имеют огромное 
значение при плавании; резко обрисовываясь, даже в темные 
ночи, они служат прекрасными приметами» [Богданов, 1925]. 
На побережье Северного Каспия рынок – «пристанище, где 
во время бури спасаются суда». В. И. Даль объединяет это 
слово с рынок – «городская площадь для торговли», «торг», 
«базар». До сих пор во многих городах Западной Украины, 
Польши или Чехословакии центральные площади носят на-
звание Рынок (напр., во Львове и Кракове), даже если здесь 
уже нет никакой торговли. Ср. польск. rynek, чешск. rynk из 
нем. Ring – «круг», «кольцо», «обруч», а в прошлом – «город-
ская площадь». Вспомним наш ринг – «спортивная площадка 
для борьбы» или «цирковая арена», из англ. ring – «кольцо», 
«круг», «обруч», «ободок», «цирковая арена», «площадка для 
борьбы», «беговая круговая дорожка». <> М. Богородицын 
Рынок ниже Тетюшей на Волге; Черный Рынок в Ногайской 
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степи близ побережья Кизлярского залива Каспийского моря; 
м. Баилов Рынок в Азербайджане; Рынки в Курганской обл.; 
Рынок в Чечено-Ингушетии и Астраханской обл. 

РЫНЧАГ– (русское) чистая вода у берега между плавучими 
льдинами; вольная вода; плавучий лёд, отставший от боль-
шого ледяного поля [ООСВРЯ, 1852].  

РЫНЧАРА – (русское) чистая вода у берега между плавучими 
льдинами; вольная вода; плавучий лёд, отставший от боль-
шого ледяного поля [ООСВРЯ, 1852]. 

РЫПА – (молдав.) обрыв, овраг. Ср. румын. ripa – «глубокий ов-
раг», «рытвина»; укр. карпатское рипа – «ущелье»; «обрыв», 
«скала», «высокий отвесный берег». <> Г. Рипа и Рипечем в 
Карпатах. 

РЫТВА – (русское) «яма» (диал.) 
РЫТВИНА – (русское) вытянутое руслообразное понижение, 

борозда, образованные временно текущей водой, ледником, 
ветром. Ср. диал. рытва – «яма». От рыть. <> Р. Рытвина в 
Зыряновском р-не Томской обл. [Воробьёва, 1973]. 

РЫУ – (молдав.) река. Ср. румын. riu, франц. riviere, англ. river, 
испан. и португал. rio – то же. От русского река. 

РЬЛКА – (др.-рус.) «отмель»; рьль, рель – «заливная луговина», 
«пожня» [Срезневский, 1903, 3]. См. рёлка, рёлочка, релка, 
риолка, ориолка, рель. 

РЬЛЬ – (др.-рус.) «заливная луговина», «пожня» [Срезневский, 
1903, 3]. См. рёлка, рёлочка, релка, риолка, ориолка, рель. 

РЭКА – (белорус.) «река». Ср. сербохорват. pujeka, словац. 
rieka, польск. rzeka. индоевроп. параллели: др.-индийс. rayas 
– «течение», «поток», retas – «течение»; латин. rivus – «ру-
чей», «канава»; др.-англ. rid – «ручей», «река». См. река. 

РЮГЕН – «Что Руги-Унны (Rugi, Rugiani), жившие на острове, 
называемом ныне Rugen (Рюген), были славяне, явствует и 
из того, что главное божество их называлось Святовидом, а 
князья их носили славянские имена, как например Теслава 
(Teslaw в 1260), Яромира (Eromar, Iarmor, в 1268), Стойслава 
(Stoislaw, в 1274), Вышеслава (Wisislaw, в 1315) и проч. Руги 
или Ружане в Венгрии принадлежат также к славянскому 
племени и сохранили родовой славянский язык свой. Место 
исхода Бургундов, сопредельных впоследствии Франкам, 
есть остров Борнгольм, называвшийся в то время 
Burgundaholm (холм Бургундов). Здесь не излишним будет 
заметить, что у древних Славян острова назывались морски-
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ми холмами. Бургунды вышли их этого острова под предво-
дительством своего князя Гонтогара. Это имя (Гонто-гар) 
должно быть эпитетное, означающее истребительные дейст-
вия огнём в неприятельской стране; ибо гонтом называется 
и теперь в некоторых странах России верх крыши. Подобное 
эпитетное название мы встречаем у придунайских Славян, 
которые прозвали князя своего Громихаты (Громи-хаты) в 
свидетельство того, что он нападал преимущественно не на 
войска, выставленные в поле, а на жилища врагов своих» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 180]. См. скифы, сарма-
ты, славяне, русы. 

РЮРИК – (славянское) «сокол» «Слово «Рюрик», являясь у сла-
вян в разных видоизменениях, смотря по свойству славян-
ских наречий, более или менее мягких и гибких, означает все-
гда сокола. 1) Так на примере малый Кролевец лутичей ныне 
Кёнигсберг, в франкфуртском округе, находится на реке Рё-
рике, вытекающей из озера Рёрика. Рерик на наречии лути-
чей означает сокола. 2) Столица Бодричей называлась Рарог 
и означала сокола. 3) Мекленбург, бывши ещё славянским, 
назывался Рюрик и означал также сокола. 4) У древан сокол 
назывался Руриком, у поморян – Рюриком, у верхних лужичан 
– Рурком – не знаем, не отсюда ли происходит и имя Орурк; 
но, по всей вероятности, должно быть так. У сербов и по сие 
время есть город Сокол. У славян имена орла и сокола упот-
реблялись искони как эпитеты молодечества; это мы видим 
из народных песен, сказок и поговорок, как, например, «соко-
лы, орлы могучие», «ой вы соколики!» В доказательство того, 
что эпитетное имя «Рюрик» принадлежит славянам, мы ви-
дим, что Рюриком назывался брат владетельного князя Бо-
гемского. Что этого Рюрика нельзя называть пришедшим из 
Скандинавии, это несомненно; ибо в Богемию никогда ни 
скандинавы вообще, ни варяги в особенности не приходили. 
Итак, прозвище «Рюрик» есть чисто славянское, означающее 
сокола, и безуспешны будут все притязания скандинавома-
нов на него» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 101]. 

РЯБИНА – (язык русов) ТЕРПКАЯ = ТЕ + РЯВКАЯ [Орешкин, 
1984, 1994]. 

РЯД – (русское) селение, хутор, избы в ряд.  
РЯДЕГА – (русское) небольшой частый еловый лес (Карелия) 

[Куликовский, 1898]. Ср. карельское reada, фин. raata – «сме-
шанный елово-сосновый лес» [Фасмер, 1971, 3]. 
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РЯДКИ – (русское) селение, хутор, избы в ряд; строительная 
площадка, где материалы складывались в штабеля; ряды 
торговых ларьков, открытых лавок. В топонимах Ряд, Рядки 
некоторые историки видят свидетельства новгородской коло-
низации XI—XII вв. по торговым путям, проложенным глав-
ным образом по рекам. В Ярославской обл. рядки – «порог на 
реке», «перекат». В некоторых районах Кемеровской обл. по-
рядок – «улица». <> Сяские Рядки в Ленинградской обл.; Бе-
резовский Рядок, Ряд, Старый Ряд, Бежецкий Ряд (ныне Бе-
жецк) в Калининской обл.; Рядинки в Калининской и Калуж-
ской обл. Старые названия в Москве: Охотный Ряд, Ветош-
ный Ряд, Верхние Ветошные Ряды. См. порядок. 

РЯЖИНА – (русское) кряж, возвышенность [Копорский, 1945]. 
Метафора. Ср. режь, ряж – «деревянная опора»; «бревенча-
тая клетка под плотину и другие сооружения»; «защитные 
бревна в шахте, забое». <> Одна из этимологии названия гор. 
Ряжск в Рязанской обл., что, по-видимому, не соответствует 
истине. См. кряж, ряса. 

РЯЖСК – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Ряжск – Rask. [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

РЯМ – (русское) вьюга, метель. Архангельская обл. [Подвысоц-
кий, 1885]. Ср. саам. remi – «ураган», «вихрь» [Фасмер, 1971, 
3]. 

РЯМ – (русское) моховое болото с кустарниковой порослью или 
угнетённым низкорослым лесом, болотной сосной, ельником 
(Пермское Приуралье, Северный Урал). В Западной Сибири – 
верховое болото со сфагновым покровом и редкой сосной. 
Разреженные сосново-кустарниковые увлажненные леса, кус-
тарниково-ерниковые заросли. В зависимости от высоты дре-
весно-кустарниковой растительности различают мелкий и 
крупный рям; болото, где ещё сохранились мощные деревья, 
именуются подрямком. Р. Ильин [1930] характеризует рям в 
Нарымском крае как кочковатое сосново-сфагновое болото с 
багульником и примесью клюквы, морошки. Такое болото пи-
тается атмосферными осадками и приурочено к повышенно-
му мезорельефу, что способствует отдаче излишней влаги, 
стекающей в более низкие места. Небольшой рям среди чис-
того сфагнового болота носит название перерямка. Другие 
названия ряма: киргизник, карагайник, каргашак. В Перм-
ском Приуралье употребительна форма ремник, в Новгород-
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ской обл. рямода. Карельское rieme – «болото, поросшее ле-
сом»; фин. rame – то же [Фасмер, 1971, 3]. <> Рямовое в Ке-
меровской обл.; Рямовое, Рямовский совхоз, Рямок в Ново-
сибирской обл., Рямы в Алтайском крае. См. галья, согра. 

РЯМОДА – (русское) моховое болото с кустарниковой порослью 
в Новгородской обл. Другие названия ряма: киргизник, кара-
гайник, каргашак. См. рям. 

РЯНДА – (русское) густой, влажный снег, падающий крупными 
хлопьями при теплой осенней или зимней погоде; снег с дож-
дем; снежная слякоть (северные обл.) [Даль, 1912, 3]. Ср. кар. 
randa, фин. ranta – «дождь со снегом» [Фасмер, 1971, 3]. 

РЯСА – (русское) мокрое место, мочажина, топь; болотистая 
тундра. В Псковской обл. – речная кустарниковая пойма; бо-
лото, заросшее ряской. Ср. ряса, ряска – «водоросли»; «тра-
ва, растущая в озере»; «заросли рдеста»; «пленка водной 
растительности». М. Фасмер [1971, 3] связывает ряса, ряска 
со значением «бахрома»; рясный – «крупный», «частый», 
«обильный»; укр. рясный – «густой», «пышный»; болгар. реса 
– «пучок волос», «бахрома», «серьга»; чешск. rasa – «ресни-
ца», «водоросль»; словац. riasa – то же; рус.— ресница. <> 
Реки: Московская Ряса, Ягодная Ряса, Гушина Ряса, Раковая 
Ряса – п. пр. и Говейная Ряса – л. пр. Становой Рясы, впа-
дающей в р. Воронеж; Рясское поле, Рясский волок, Рясы на 
рч. Раковая Ряса, отсюда и гор. Ряжск (в прошлом Рясск, 
Рязск) в Рязанской обл.; Рязы в Псковской обл. И. Е. Забелин 
[История русской жизни с древнейших времён. М., 1908, 1] 
сблизил топонимы Ряса и Рязань (есть и другие этимологии); 
Рясное повторяется в нескольких обл. Украины; Рясня в Ка-
лининской обл. 

С 
СААТ – (болгарское) «место водопоя у реки» [Григорян, 1975]. 

Ср. русское суводь, сувоть, суводок, сувой, субой. См. суват, 
суат. 

САВРОМАТЫ – (греч.) «племя русов». «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; 
рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sar-
matae, servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, 
Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, под именем 
Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под 
именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это последнее название 
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вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у со-
седних Славян и существует доныне под словом Ketzer, оз-
начающим еретика. Так образовалось на бумаге особое пле-
мя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от 
малороссийского слова будина (по-великорусски хоромина) и 
означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153]. 

САГА – (русское) удлинённая изогнутая ложбина; старица, за-
лив; проток; котловинка, запади на в днепровских песках; 
пресное озерко в такой котловине; небольшие болота в пой-
ме Днепра; заливной луг. На Кубани – старица. В Полтавской 
обл. – залив, проток. На пойме Дона – понижение с остаточ-
ной водой после половодья. В Казахстане – устье реки; узкий 
и длинный залив на озере. Слово отмечено В. В. Радловым 
[1911, 4]: киргиз-касацкое сага (где г произносится ближе к х) 
– «подошва горы», «устье реки»; «место, где наконечник ко-
пья соединяется с черенком». <> Сага в Тургайской обл.; пе-
ресыхающая речка Сага в Кокчетавской обл.; Сагабион в 
Талды-Курганской обл.; Сагайское в Актюбинской обл. 

САГАН – (укр., диал.) котловина, торфяное болото. Ср. крым.-
тат. и турец. sahan – «блюдо», «поднос». 

САГАНАХ – (хакасское) «локоть», «излучина». См. русское чи-
ганак. 

САГАЧЬ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Сагачь – Sagiz. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

САГИ – (дат.) «сказания». «Возьмём для примера исландские 
саги. Мы встречаем в них имена Valland (Галлия), Danmork 
(Дания), Gotthiod (Готландия), Rin (Рейн), Attli (Аттила), 
Holmgardr (Холмогоры), Vana (Венеды). Это все имена, при-
надлежащие несомненно истории. Также объяснятся многие 
их слова, в которых прибавляют они на конце букву r, как 
aesir, diar, iatnar или iotar, thursar или thussar, vanir, vanaheimr, 
Skalogrimr и пр. Отнимите конечную букву r, будет: aesi, dia, 
iatna или iota, thursa или thussa, vani, vanaheim, skalogrim (азы 
или полубоги, духи или боги, юты или геты, фурсы или жре-
цы, ваны или венеты, Венетия или земля венетов, Скалогром 
– славянин, переселившийся с балтийского поморья в Норве-
гию при короле норвежском Гаральде, а оттуда перешедший 
со своими ближними в Исландию и составивший первое ее 
население). Эти названия взяты все из действительного бы-
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та. Древнейшие писатели, каковы, например, Этельвард, 
Альберикус, Снорро, Торфей, Саксон Грамматик, утверждают 
также, что все встречающиеся в древних скандинавских ле-
гендах имена взяты с исторических лиц и народов, но пере-
несены на божества и существа сверхъестественные» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 16]. 

САГИ – «На рубеже 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э. часть обитате-
лей Скандинавии, носителей «древнескандинавского» (не-
германского) языка, переселилась на побережье Балтийского 
моря, в низовья Вислы и Одера... и образовала группу пле-
мён, противостоявшую носителям «германских» диалектов 
южной (континентальной) группы. Среди переселенцев были 
и готы, разделившиеся затем на остготов и вестготов. Тради-
ция традицией, но объективности ради рано или поздно всем 
нам придётся признать очевидное – «восточная подгруппа 
германских языков» есть миф. Герулы, гепиды, готы, бургун-
ды и вандалы-венеды говорили на западно-северских сла-
вянских диалектах, которые в исходной, начальной фазе, ко-
гда они составляли один язык, теоретически можно назвать 
по территориальному признаку «древнескандинавским», то 
есть тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких 
фактических подтверждений того, что все вышеперечислен-
ные этносы имели хоть какое-то отношение к реальным исто-
рическим германцам-немцам-«дойче», нет – ни единого. Всех 
их принято считать германцами без аргументации – традици-
онно. Некоторый повод для этого, правда, дают исследова-
телям древнейшие саги, записанные на исландском языке, в 
котором прослеживаются известные германизмы. Но, во-
первых, саги, записаны (сочинены), как предполагают лите-
ратуроведы, в XIII веке, то есть через семьсот, пятьсот, три-
ста лет после описываемых событий и записаны, естествен-
но, не языком их героев – за такие временные отрезки язык 
зачастую меняется до полной неузнаваемости. Но даже, если 
признать, что в XIII веке саги были реально записаны, по-
смотрим, что осталось от этих записей. «Kringia» («Круг зем-
ной»), XIII век – «сохранился только один лист»; «Jofraskinna» 
(«Круг земной»), 1320 г. – «сгорела; сохранилось только че-
тыре листа» и т.д. (Т. Н. Джаксон «Исландские королевские 
саги ...», М. 1994). Фактически мы имеем дело не с текстами 
даже XIII-XIV веков, а с более поздними списками, прошед-



 890 

шими обработку в руках исследователей-германистов, вытя-
гивающих обрывки текстов на свой лад, в соответствии со 
специальностью, которую они получили и родным для себя 
одним из германских (поздних, реально германских) языков. 
До нас доходят произведения, прочитанные и переписанные 
этническими и языковыми германцами спустя уже тысячу, 
семьсот, пятьсот соответственно лет после событий. Во-
вторых, и это немаловажно – языковеды-германисты утвер-
ждают: исландский язык сохранился столь хорошо, что со-
временный исландец, говорящий на современном исланд-
ском языке, свободно читает текст car XIII века. Мы согласны, 
исландский сохранил архаику догерманского, «древнескан-
динавского» языка. Но не настолько, чтобы не измениться за 
семьсот лет. Напрашивается менее восторженный, но более 
объективный вывод – современный исландец очень хорошо 
понимает текст древних саг, потому что они были фактически 
записаны (переписаны) не так давно – в XVIII-XIX веках. Го-
воря проще, историзм саг следует признать. Но язык саг за 
почти тысячелетие их переписывания изменился до неузна-
ваемости,  превратившись  из  «древнескандинавского»-
славянского языка, благодаря трудолюбивым переписчикам, 
в близкий к германским – в исландский <…> Кстати, наиме-
нование наиболее популярного собрания саг Снорри Стурлу-
сона «Heimskringia», формально переводимое как «Круг зем-
ной», вполне читается даже на современном русском при 
учёте особенностей исландского произношения – «Хеймск-
рингла» = «Хемькригла» = «Земькругла» («heim» = «земь» – 
это изоглосса, языковое равенство) = «земля круглая» или 
«землекруг» [Юрий Петухов, 2003, стр. 159]. 

САД – (русское) плодовое насаждение, участок земли с деревь-
ями, кустарниками, цветами. Ботанический, зоологический, 
детский сад, садоводство, садово-парковая архитектура. Сю-
да же садок, – «пруд для разведения рыбы». Помещение для 
со"держания птиц или зверей. Первоначальные значения: 
«растение», «дерево», «деревья», «трава», «луг», «роща», а 
затем «огород». Аптекарский сад в Петрограде – родона-
чальник Ботанического сада, ставшего в наше время Инсти-
тутом АН СССР. Подробно об эволюции значений см. у Л. О. 
Варик [РР, 1978, 5]. В Новосибирской и Кемеровской обл. сад 
– «небольшой лесок». В долине р. Урал два-три дерева уже 
сад. Прозрачные соответствия в славян. яз. Восходит к са-



 891 

дить, сидеть. <> Топонимические примеры многочисленны в 
форме прилагательного: Садовая (-ое, -ый). Часто в форме 
множественного числа – Садки. Реже – Сад в Днепропетров-
ской, Херсонской обл.. Садок в Херсонской обл.; Нови-Сад – 
столица Воеводины в Югославии, Новосад в Словакии. 

САДЕРА – (русское) лес, растущий на кочковатом болоте (Ар-
хангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. См. содера.  

САЖАЛКА – (русское) расширенный и углубленный родник, в 
котором мочат пеньку. Пруд, прудок для разведения рыбы 
(Смоленская обл.) [сообщение С. В. Кирикова]; пруд, стоячая 
вода, колодец (укр., белорус.). К сажать, садить. Ср. сажа – 
«то, что осаждается», «осадок». 

САЗАН – (язык русов) СЪЯЗ + АН = «съедобный он» [Орешкин, 
1984, 1994]. 

САИМ – (хант.) овраг, лог, ложбина, высохший ручей. <> Р. Ай-
Юхсаим, р. Нанкса-имъёган, р. Саимтох, оз. Саимтохлор в 
Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. См. сай. 

САЙ – (афган.) «ручей», «речка», цаз – «колодец»; таджик. сой – 
«овраг». Термин широко используется в рус. региональной 
географической литературе и включен в ЭСГТ [1968]. Халха-
монгол. сайр – «сухое русло», «нижняя часть .небольшой ре-
ки, которая не доносит своих вод до устья, иссякает и остав-
ляет свои наносы – гальку, дресву, песок в конусах выноса»; 
«мелководье». Сайры обладают наземной водой только во 
время дождей. Это слово заимствовано тувинцами в форме 
сайыр. киргиз. сай – «русло высохшей или пересыхающей ре-
ки»; сайанг – «мель», «коса»; сайроон – «отмель», «перекат», 
«удобный брод через реку»; алтайск. сай – «мель», «галька»; 
хакас. сай, зай – «мель», «мелкий», «галька», «сухое русло 
реки», «овраг», «ручей»; якут. чай – «плоский берег озера или 
реки», «береговая отмель», «крупный песок», «гравий», 
«дресва»; тувин. сай, сайр – «галька», «сухое русло», «реч-
ка». узбек. формы сой, сай – «горная речка», «долина»; ку-
мык, и ногай. сай – «речка», «лог»; «мелкий», «неглубокий». 
Уйгур. сай – «русло реки»; «каменистая пустыня», то же – 
сайлик [G. Jarring, 1964]. В Турции и Азербайджане чай (cay) 
– «речка», «река». В азерб. яз. наряду с чай есть и сай – 
«мель». В Туркмении, где мало рек, чай – «речка в ущелье», 
«сухое русло», «овраг» и редко – «колодец». На восток от 
Туркмении преобладает форма сай в значениях: «сухое рус-
ло», «балка», иногда – «небольшая река», «мель». Лексема 
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чай изредка встречается в топонимии Якутии и Казахстана, 
но больше всего их в Азербайджане, Турции и Иране. В иран. 
географич. терминологии присутствует слово чай – «река». 

САКАСЕНА – (др.-армян.) область в восточной части Кура-
Араксинского междуречья. Раскладка: сака + сена. В др.-греч. 
яз. отсутствовали шипящие, поэтому всюду вместо звука ш 
появился звук с, вместо шен произносили сен. Сакашен – об-
ласть саков (скифов) – у греческих и древнеармянских авто-
ров превратилось в Сакасен [3. И. Ямпольский. Изв. АН 
Азербайджанской ССР, серия обществ, наук, 1961, 1]. Термин 
шен очень древний и весьма активен в образовании геогра-
фич. названий от античных времён до наших дней. См. шен. 

САКМА – (русское) тропа, дорожка; бечевник; брод через боло-
то; следы зверей (Поволжье, Приуралье). В Западной Сибири 
– проторенные скотопрогонные пути. <> Река Сакмара, где ра 
частый формант в местных гидронимах бас. Волги. См. со-
кма. 

САКУ – (русское) долина с циркообразными замкнутыми вер-
ховьями, излюбленное место выпаса оленей в Восточной 
Сибири [сообщение В. С. Преображенского]. Ср. эвенкийское 
haку – «закрытый со всех сторон», «замкнутый»; «ограда»; 
эвенcкое hak – «тупик»; «место, окруженное горами» [ТМС, 
1977, 2]. <> Р. Саку, р. Сакукан, р. Верхний Сакукан в Читин-
ской обл. [Комаров, 1967]. 

САЛА – (литов., латыш.) остров; деревня среди болота; участок 
поля; роща дуба; возвышенность; невспаханное поле среди 
лугов; salynas – «архипелаг» (литов.) [Невская, 1977]. <> Оз. 
Салите, р. Диджясалис (большой остров), Салакас, Салос, 
Пасаляй в Литовсе; Саласпилс в Латвии. 

САЛА – (мар.) деревня, село, поселение. От рус. село. См. сола. 
САЛА – (монгол.) приток реки, ее рукав; развилина; отрог горы; 

ветвь, разветвление; межгорная ложбина, лощина. Халха-
монгол. и бур. салаа(н), hалаа – «ветвь», «часть», «отделе-
ние», «приток или рукав реки»; киргиз. салаа – «ложбина меж 
гор, куда стекают талые воды», «угол между пальцами»; ха-
кас. салаа – «палец», «ветка»; якут. салаа – «ветвь», «лист». 
А. П. Дульзон [1970] считает топоформант сала в названиях 
рек у долган и якутов одним из важнейших этнически диффе-
ренцирующих элементов Сибири. Ср. письменно-монг. salu – 
«отделяться», saiga – «отделять». <> Р. Аргасала, р. Батыса-
ла на Таймыре; р. Салатал, Аксала и Салаяр на Алтае; Сал-
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бар и Хойтосала в Бурятии; р. Карасал и Джуруксал, состав-
ляющие р. Сал – л. пр. Дона; гор. Сальск, Сальские степи. 
Большие Салы в Ростовской обл.; Салазан в Горно-
Алтайской АО; Марясаля – песчаный мыс, коса; Тибейсаля – 
мокрый, топкий мыс на Ямале. Сюда же гор. Салехард и м. 
Салемал в устье Оби. А. И. Попов [1948] нашёл в Белозер-
ском крае много названий речек с окончанием на сара, сора: 
Кумсара, Сора, Чимсора, Самосорка. 

САЛАР – (исп. Salar) – «солончак». См. русское соль. 
САЛЕ – (др.-латин. sale) «соль». См. русское соль. 
САЛЗ – (нем. Salz) – «соль». См. русское соль. 
САЛИ – (аварское) песок. Ср. рус. соль, солить. <> Хр. Салаби, 

Салта в Дагестане. 
САЛИНА – (исп. salina) «засолённая почва», «место добычи 

морской соли». См. русское соль. 
САЛИНА – (исп. salina) «солёное болото», «солёное озеро», 

«колодец» и «ключ с солёной водой». См. русское соль. 
САЛМА – (русское) пролив между берегом и островом, между 

островами (Белое и Баренцево моря). В рус. яз. с 1391 г. в 
форме соломя [Срезневский, 1903, 3]. У В. И. Даля [1912, 4] 
для Олонецкого района указаны значения: «залив», «губа». 
На реках Западной Сибири, в низовьях Оби – глубокое место, 
омут, где собирается рыба. В районе Белого озера солм – 
«пролив». Ср. эстон. salm, фин. salmi – «морской пролив», 
«канал». <> О-ва Салма в южной части Онежской губы Бело-
го моря; о-ва Большой и Малый Муксалма в группе Соловец-
ких о-вов на Белом море; Салма на Топозере и Салма на се-
веро-востоке от гор. Пудож в Карелии; Салми на северо-
восточном берегу Ладожского озера в той же республике; оз. 
Салмиярви в северо-западной части Кольского п-ова; Салме 
на о-ве Сааремаа в Эстонии; р. Салми – пр. Ладожского оз. 
М. П. Веске [1890] связывал с этим термином название Соло-
вецких о-вов, что, однако, не подтверждается последующими 
исследователями. Ср. саам. suolo, suolov – «остров» [А. К. 
Матвеев. ВЯ, 1969, 5; РР, 1972, 3]. 

САЛМА – (туркмен.) мелкий оросительный канал, арык, канава; 
второстепенный канал, отделяющийся от магистрального; 
конечный арык – аяк салма, где аяк – «нога», «нижний» (Хо-
резм и Мургабский оазис). Среди пяти значений слова в сло-
варе В. В. Радлова [1911, 4], нет ни одного, что соответство-
вало бы приведённому. Не отмечено оно и в самом полном 
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словаре киргиз. яз. К. К. Юдахина [1965]. Возможно, следует 
поискать истоки в иных языках. 

САЛНА – (латыш. salna) «мороз». См. русское слана. 
САЛНА – (литов. salna) «мороз». См. русское слана. 
САЛО – (русское) «начальная форма замерзания воды»; «скоп-

ление в поверхностном слое воды ледяных кристаллов (игл), 
не создавших ещё сплошной ледяной корки, быстро перехо-
дит в другие ледовые образования» [Рихтер, 1965]. 

САЛО – (русское) стоячая на болоте вода, покрытая желези-
стым налётом (на Витебщине). См. засало, свеча. 

САЛО – (русское) тонкий лёд, смерзшиеся комья снега, плыву-
щие по реке; в арктических морях – тонкая ледяная пленка, 
сливающаяся с поверхностью воды и покрывающая море ма-
товыми пятнами или полосами, напоминающими масляные 
[Лаппо, 1940]. Метафора. Ср. сало – «жир»; «то, что осажда-
ется на мясо» [Фасмер, 1971, 3]. 

САЛС – (латыш. sals) «соль». См. русское соль. 
САЛТ ДОМЕ – (англ. salt dome) «соляной купол», изначально 

«соляной дом». См. русское соль. 
САЛТ МАРЧ – (англ. salt march) «приморское засолённое боло-

то», изначально «соль + море». См. русское соль. 
САЛТАС – (литов. saltas) – «холодный» [Срезневский, 1903, 3; 

Фасмер, 1971, 3]. См. слота, солотина, слотина. 
САЛТИНГС – (англ. saltings) «земля низин, заливаемая прили-

вами», «солёные болота, марши». См. русское соль,так же 
см. сале, салз, салар. 

САЛТИНИС – (литов. saltinis) – «холодный источник», «ключ», 
«родник», литов. saltas – «холодный» [Мокиенко, 1969]. См. 
русское солотина. 

САЛЯ – (ненец.) «мыс», «полуостров». См. щель. 
САМАРА – (великорусское) название города. Перелад на грече-

ский, латинский, германский и скандинавский типы: Самара – 
Samora. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

САМАРСКИЕ БЕРЕГА – (великорусское) населённый пункт, по-
строенный на берегу реки Самары был назван Самаробреги. 
Вот что можно прочитать по этому поводу в книге Егора Ива-
новича Классена (переиздана в 2005 году): «Когда Алане 
Галльские начали оставлять пастушескую жизнь, то построи-
ли себе на реке Самаре, нынешней Somme, город Самароб-
реги (т.е. Самарские берега), называющийся ныне Амиэном 
(Amiens), и прозвание их Аланами само собой должно было 
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прекратиться, что и действительно последовало во времена 
войн их с Бретонцами. При утрате общего занятия целых се-
лений, дававшего им номинальность, должно было исчезнуть 
и самое название, служившее только эпитетом образа жизни 
и трудов их. Вот почему исчезают у нас в истории так часто 
мнимые племенные имена, которые в своё время были не что 
иное, как прозвища, данные соседями по занятиям, обычаям, 
одежде, образу жизни и по другим подобным отношениям» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 184]. 

САНТАС – (русское) восточный ветер в бас. оз. Иссык-Куль, 
дующий с одноимённого перевала, лежащего северо-
восточнее Пржевальска. Из казах. mac, киргиз. таш – «ка-
мень»; сан – «число», «количество», «несметное количест-
во», иногда «десять тысяч» [Юдахин, 1969]. С другой сторо-
ны, возможно связать со словом санг – «камень». В этом 
случае тавтологический гибридный топоним. Сопоставь с ли-
товским салтас (индоевропейский). 

САП – (русское) слабо илистый или глинистый песок с застойной 
водой. Термин употребляется почвоведами. При нажиме но-
гой вода выступает поверх породы с небольшим шумом. К 
сопеть.  

САПОЖОК – (русское) земельное угодье. «Сапожок и ножки – 
отделы земли, пашенной или луговой, вдающейся в леса или, 
напротив того, лесами в луга, долины и языками между вод. 
Мы имеем здесь дело с обрезками определённой конфигура-
ции земельных угодий, которые перешли позднее в собст-
венно-географические названия, как и другие сельскохозяй-
ственные старинные термины...» [М. Макаров. Чтения в Об-ве 
истории и древностей российских, 1846, 1, цитировано по 
Милонову, 1964]. Сапожок – возвышенное место среди боло-
та. <> Сапожок на р. Сапожва в Рязанской обл. Впрочем, есть 
и другое толкование: в р. Пожву впадает Сапожва, на берегу 
ее возникло одноименное селение, имя которого эволюцио-
нировало : Сапожва – Сапожвок – Сапожок [С. Узин. Тайны 
географических названий. М., 1961]. Однако однотипный то-
понимический ряд: Сапожковский в Новосибирской обл.; Са-
пожок в Саратовской обл.; Сапожнята в Кировской обл. – как 
будто говорит о терминологическом начале. 

САПУН – (русское) слабо илистый или глинистый песок с за-
стойной водой. Термин употребляется почвоведами. При на-
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жиме ногой вода выступает поверх породы с небольшим шу-
мом. К сопеть. <> Сапун-гора под Севастополем. 

САР – (армян.) гора, горная вершина. Восходит к кер. Ср. осе-
тин. и таджик. cap – «голова», «вершина», «гора»; в таджик. 
яз. также – «верх», «кончик»; торисар – «темя»; хинди sir – 
«конец», «темя»; среднеперс. sar – то же; перс. ser – «голо-
ва», «вершина горы», «мыс»; талышское cap – «верх». Неко-
торые с этим термином связывают многие топонимы в значе-
ниях: «головной», «главный», «верхний», «большой», «на-
чальный». <> Г. Цахнасар, г. Гутанасар, г. Питаксар, Сара-
ландж, Сараарт в Армении; г. Сарушен, хр. Пештарсарский, г. 
Дабасар в Азербайджане; г. Хъадысар, Хуымасар в Южной 
Осетии; г. Баландсар, Сармайдон в Таджикистане. 

САР – (венгер. sar) – «болото», «грязь». Ср. шор, шур. 
САР – (манс.) «седловина между горами», «проток, соединяю-

щий два водоёма» [Серебренников, 1971]. См. шар, сори. 
САР – (манс.) седловина между двумя вершинами гор [Лыткин, 

Гуляев, 1970]. Cр. саам. surre – «рукав реки»; вепс. шар – 
«остров»; норвеж. skjaer – «шхера», «островок», «подводная 
скала», «камень»; исланд. sjar, sjor – «море», «волна». Ср. 
шар, сори, лар. См. русское шар. 

САР – (таджик.) «голова», «вершина», «гора»; «верх», «кончик»; 
торисар – «темя»; хинди sir – «конец», «темя»; среднеперс. 
sar – то же; перс. ser – «голова», «вершина горы», «мыс»; та-
лышское cap – «верх». 

САРА – (карельское, финское) болото, большое болото, заболо-
ченная река, заосоченное болото. В этот же ряд финское 
sara, sarajala – «море» (в фольклоре) и топонимы Сура, Ин-
сара, Сара. Восходит к иранским (арийским) языкам: аве-
стийское zrayah – «море» [Лыткин, Гуляев, 1970]; древнепер-
сидское drayah. По И. К. Инжеватору [ОП, 1976, 4], это слово 
в форме cap имело значительно более широкий ареал в мес-
тах пребывания финно-угорских народов и образует много-
численные морд. топонимы с включением -cap, cap-. Он, от-
рицая связь с тюрк. сары – «жёлтый», приводит длинный их 
список для Алатырского региона и Присурья, междуречья Оки 
и Суры. С другой стороны, нельзя игнорировать удм. зарезь, 
коми саридз – «море», откуда произошли заимствования в 
хантыйск., мансийс. яз. О зарезь, саридз см. уф. И. Гордеева 
[Вопросы финно-угорского языкознания, 1967, 4], который 
считает его индоиранским заимствованием: санскритское 
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saras – «озеро»; авестийское zrayah – «море». <> Р. Инсар, 
на ней при впадении р. Сара (Сарлей) возник Саранск. На р. 
Инсар была крепость Инзерская (Инзарская) – ныне часть 
Саранска. Далее, в бас. Суры названия: Сара, Инсаровка, 
Сарга, Засарье, Саранская Слобода, Инсар. 

САРА – (фин.-угор.) «ответвление», «небольшая речка»; фин. 
haara – «ветвь», «рукав», «сторона»; эстон. hary – «рукав», 
«ветвь», «отрог»; ненец, салэ, саля, сале – «мыс», «полуост-
ров»; тунг.-маньчжур. салган – «промежность», а в орокском 
салдан – также и «развилина реки, дороги» [ТМС, 1977, 2]. А. 
П. Дульзон [1970] считает топоформант сала в названиях рек 
у долган и якутов одним из важнейших этнически дифферен-
цирующих элементов Сибири. Ср. письменно-монг. salu – 
«отделяться», saiga – «отделять». 

САРАЙ – (болгарское) «дворец», «палаты при восточных дво-
рах». 

САРАЙ – (перс.) «гостиница, общественное здание». 
САРАЙ – (рус. диал.) «крыша» в Архангельской обл. [В. Я. Деря-

гин. Этимология, 1966. М., 1968]. 
САРАЙ – (русское) хозяйственная постройка, кладовая. Термин 

обширного ареала и большой полисемии. В русском языке 
сарай первоначально – «здание», «кладовая», «место хране-
ния имущества и припасов» [Кочин, 1937]. В хинди – «гости-
ница», «постоялый двор»; франц. serail (откуда и наше се-
раль – «дворец» в странах Востока); англ. serai – «караван-
сарай»; нем. Serail – «сераль», «дворец»; болгар. сарай – 
«дворец», «палаты при восточных дворах»; сербохорват. ca-
paj – «дворец турецкого вельможи». Диалектные значения в 
русском языке: сарай – «крыша» в Архангельской обл. [В. Я. 
Дерягин. Этимология, 1966. М., 1968]; «разрушенный древний 
кратер» на вулканах Камчатки [Мельхеев, 1958]. Эвенк. capaj, 
эвен. сарай, чараj – «крыша», «летняя кухня», «сарай» заим-
ствованы из рус. [ТМС, 1971, 2]. «В некоторых персидских 
словарях слову ханэ – дом в смысле – частное жилище про-
тивопоставляется слово сарай в смысле – гостиница, обще-
ственное здание». Приводятся стихи поэта Кудси: «Не пускай 
в дом чужого, а не то назови его сараем». Из индоиранских 
(арийских) яз. проник в тюрк. Г. Ф. Благова [ДТП, 1972, 1]: 
«Для топонимии оказался глубоко небезразличным, напри-
мер, тот факт, что иранизм сарай проник и внедрился в тюрк-
ские языки западные и южные, поволжские и среднеазиат-
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ские, а в тюркские языки Сибири он попал кружным путём – 
гораздо позднее, и естественно, что в сибирской топонимии 
он отложений не дал, поскольку глубоких корней это слово 
там не имело». Тюрк. сарай – «дом», «дворец», «караванса-
рай», «хозяйственная постройка»; таджик., перс. сера, сарой 
– то же, а также «крытый рынок»; турец. saray – «правитель-
ственное здание». В. В. Бартольд [1963, 2, 1] пишет, что под 
этим термином понимали: «царский дворец», «гостиница», 
«каравансарай», «место для склада», «помещение для шко-
лы», «часть укреплённого замка». <> Большое количество 
топонимов со словом сарай собрано в упомянутой статье Г. 
Ф. Благовой. Приведем только несколько наиболее извест-
ных либо важных для выяснения ареала: Бахчисарай в Кры-
му; Сарай на р. Санзар в Самаркандской обл.; Сарай-Гир 
Куйбышевской ж. д. в Оренбургской обл.; Сарайчик в низовь-
ях р. Урал в Гурьевской обл.; Сарай в Рязанской обл.; Сарай-
лы в Татарии; Сараевка в Курской обл.; Сараево в Башкирии 
и Вологодской обл.; Сарай в Азербайджане, Андижанской 
обл.; Таджикистане; Сарай-Куль в Каракалпакии. Историче-
ские топонимы: Старый Сарай, или Сарай-Бату (т. е. Батыя), 
и Новый Сарай, или Сарай-Берке, в низовьях Волги; Сарай на 
Амударье. За рубежом: Сараево – столица Боснии и Герцего-
вины; Сарай в Афганистане, Индии, Иране, Румынии, Турции 
(повторяется несколько раз); Сарайджик (повторяется не-
сколько раз), Сарайкей в Турции; Сарай-Агат и Сарай-
Аджитмал в Индии. 

САРАЙ – (сербохорват. capaj) «дворец турецкого вельможи». <> 
Сараево – столица Боснии и Герцеговины 

САРАЙ – (таджикское) «дом», «дворец», «каравансарай», «хо-
зяйственная постройка», «крытый рынок» (индоевропейский 
язык). <> Сарай в Таджикистане. 

САРАЙ – (хинди) – «гостиница», «постоялый двор». 
САРАЙ – (эвенкийское capaj) «крыша», «летняя кухня», «сарай» 

заимствовано из русского языка [ТМС, 1971, 2]. 
САРАЙ – (эвенское сарай, чараj) «крыша», «летняя кухня», «са-

рай» заимствовано из русского языка, считают исследовате-
ли. [ТМС, 1971, 2]. 

САРАМ – (бурят.) заболоченная поляна [Кузьмина, 1969]; нагор-
ное плато, выровненные поверхности в горах, уплощенные 
междуречья, покрытые россыпями; плоские впадины; поляна. 
«Высокие, плоские, часто заболоченные, платообразные уча-
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стки в Саянах, Тункинских, Китойских и Бельских альпах, 
представляющие собою остатки древней равнины, рассечен-
ной древними эрозионными и ледниковыми долинами и ис-
пытывающей медленное поднятие» [Мельхеев, 1958]. Ср. 
халха-монгол. царам – «горное плато», «высокогорная тунд-
ра», «рытвина на склоне горы» [Казакевич, 1934]. <> Р. Улал-
Зам-Сарам, Сарам – местность, горное урочище на высоком 
плоском водоразделе между долинами Иркута и Зун-Мурина 
в Бурятии. 

САРАН – (мар. горный) поляна, луг. 
САРАНСК – (язык русов-ариев) «старинные названия отдельных 

русских городов выдают присутствие древнего родо-
племенного объединения АРА» [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
арал. 

САРАС – (санскритское saras) «озеро»; авестийское zrayah – 
«море». 

САРАТОВ – (язык русов-ариев) «старинные названия отдель-
ных русских городов выдают присутствие древнего родо-
племенного объединения АРА» [Орешкин, 1984, 1994]. «В 
нашей предыстории было многое, о чём постарались забыть 
«гуманисты эпохи возрождения», едва развеялся дым над 
костром последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, который ещё мог 
связать концы оборванной нити. Но Славянский Язык сохра-
нил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится вполне реальным 
восстановить утерянный смысл многих древних названий, со-
хранившихся со времён существования единого суперэтноса. 
Постепенно детали становятся яснее: разрозненные и, каза-
лось бы, далёкие, чуждые друг другу слова, строятся в согла-
сованные ряды, каждый со своим укладом, и начинают вы-
ступать контуры нескольких могучих Племенных Объедине-
ний русов-ариев, существовавших задолго до "Вавилонской 
Катастрофы", которые можно назвать даже по именам: УРА, 
ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ». [Орешкин, 1984, 1994]. См. арал. 

САРГАССОВО море – (язык русов) САРГАССЫ = СОР + ГАЖЕ. 
Дневники многих средневековых мореплавателей упоминают 
о громадном скоплении гниющих водорослей в этом районе 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

САРДОБ(А), САРДАБ(А) – (таджик., туркмен., узбек.) водохра-
нилище, собирающее воду с поверхности земли. Перс. сер-
даб. Имеет стены и иногда куполообразную крышу для 
уменьшения испарения. Часто дно уложено кирпичами для 
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сокращения фильтрации. Бывают наземные и подземные 
бассейны. Хорошие сардобы содержат воду круглый год. 
Расположены главным образом в Юго-Восточных Каракумах 
и на юге Узбекистана. Погреб, подвал. Из таджик. и перс. 
сард – «холод» и об, аб – «вода». <> Р. Сардобсой, Сардоб в 
Таджикистане; Чаган-Сардоба в Туркменистане; Сардоба в 
Сырдарьинской обл. Возможно, в этот же ряд Сердобск в 
Пензенской обл., расположенный ни- р. Сердоба, и Малая 
Сердоба. См. об. 

САРДЫК – (русское) голец, снеговая вершина, гора в Забайка-
лье, поднимающаяся своей вершиной выше лесной расти-
тельности и имеющая альпийский или снеговой пояс. Ср. бур. 
сарьдаг, монгол. сардаг – «голец», «снежный белок», «высо-
кий горный хребет». <> Г. Мунку-Сардык – высшая точка Вос-
точного Саяна; г. Сарьдаг в Джидинском хр. 

САРКА – (русское) донный лёд на реках Поволжья. 
САРМА – (русское) пойменное озерко, омут на реках Поволжья; 

перекат, порог на р. Урал, ниже которого обычны яма, омут; 
на Дону – узкое место на реке, брод [Даль, 1912, 4]. Слово 
«неизвестного происхождения» [Преображенский, 1958]. «Не 
связано с др.-индийс. sarati – течёт?» [Фасмер, 1971, 3]. Меж-
ду тем И. Дуриданов [1976] фрак. гидронимы Serme (болг. 
Стряма), Asermos связывает со староинд. sarmah – «тече-
ние», от этого же слова происходит имя литовской реки Sen-
nas. С индийским sar-sarati слово сопоставлял ещё Н. В. Го-
ряев [Сравнительный этимологический словарь русского язы-
ка. Тифлис, 1876]. См. сорма. 

САРМА – (русское) сильный ветер, иногда налетающий внезап-
но в ясный солнечный день на оз. Байкал. Дует осенью, по 
декабрь, с западного горного обрамления, почему называет-
ся ещё горником. Аналог – боры. Имеет направление с севе-
ро-запада и северо-северо-запада, достигает 40 м/сек и бо-
лее. Сильными порывами он поднимает с поверхности озера 
массу брызг, обледеневающих в воздухе, на берегах и судах, 
которые в результате обрастают льдом. В 1901 г. от продол-
жительной сармы, длившейся трое суток, погиб пароход. <> 
Река Сарма, впадающая в Байкал. См. бора, горник. 

САРМАТИЯ – «Сарматия занимала ещё большее пространство, 
нежели Скифия. Мы видим по истории только одно сармат-
ское племя – Алан, вышедших частью из пределов обшир-
нейшей Сарматии и образовавших особое государство – 
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Аланию – на пределах Франции (в нынешнем Соммском де-
партаменте), на реке Сомм (древней Самаре); прочие Сарма-
ты преобразились в Славян. Но здесь уже гораздо заметнее 
причина перехода имени Сарматов в разные племенные сла-
вянские названия. Со времени войн римлян с Сарматами и 
побед первых над последними постепенно начали выказы-
ваться настоящие племенные названия народов, слывших, 
только по неведению греков и римлян, под общим именем 
Сарматов. Таким образом дошёл черёд и до остальных, или 
самых дальних, т. е. до Руссов, и последняя печать сарма-
тизма наложена была Халкокондилой на них. Это было тогда, 
когда вся прочая Европа давно называла их Руссами. А как 
народы не могут, как снег, таять от солнца, то мы должны за-
ключить, что народа – Сарматов также не было, как не было 
Скифов. Доказав, что одни и те же славяне назывались обо-
ими этими именами, мы получаем в истории большой про-
стор, вся неразъяснимая путаница отпадает, как нарост от 
здорового тела. Нет никаких неестественных истреблений и 
переселений народов; нет бесчисленных вторжений, на бума-
ге одним почерком пера совершающихся, и огромнейшее 
племя в мире – Скифы – и большее того, по показанию Пто-
лемая, племя Сарматов, и великое племя славян, число ко-
торых сравнивают историки с числом звёзд на небе, остаются 
не тревожимы, сливаясь в один и тот же народ. Нет надобно-
сти ни переселять одних, ни вторгаться другим. Здесь ясно, 
что имя Скифов относится к одному племени Руссов, а имя 
Сарматов – к разным племенам; одним словом всё идёт сво-
им чередом, и всё, что сказано о Скифах, Сарматах и славя-
нах, составляет одно целое, нераздельное, из которого нужно 
только исключить всё то, что относится к истории монголов и 
также по неведению греков смешано с историей славян. Осо-
бенно же полезно то, что история очистится от тяготеющей в 
ней тучи племенных названий, не составлявших племён, и до 
40 народов и народцев вычеркнутся из летописей» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 136]. См. скифы, сарматы, аланы, 
ариды, русы, мифология, конюхи. 

САРМАТИЯ – «У Птолемая местами сливается Скифия с Сар-
матией. Он говорит, что границы европейской Сарматии бы-
ли: на север – Северный Океан и Венедский залив, на западе 
Висла до истока своего, а на юге Сарматские горы, далее Ти-
рас и от него до устья Борисфена (Днепра), оттуда до Пере-
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копского залива, на восток по Меотийскому (азовскому) зали-
ву до устья Танаиса (Дона) и вверх по этой реке до её истока 
и до земли неизвестной. В южной части этого обширного про-
странства находилась Геродотова Скифия, описанная им в 4-
й книге, где он даёт первые намёки о стране, дотоле неиз-
вестной грекам. Из этого явствует, что ни Геродот, ни Птоле-
май, ни даже позднейшие историки не знали настоящих гра-
ниц этих царств на севере; ибо ни у кого из них эти границы 
не смыкаются и ни один историк не мог совершенно отделить 
Скифии от Сарматии; то тут заходит углом Скифия в Сарма-
тию, то там Сарматия, в свою очередь, в Скифию, а в иных 
случаях они совершенно совпадают в одном месте и даже у 
одного и того же писателя. Возьмём, например, описание 
Скифии и Сарматии Птолемая и поставим их нарочно в па-
раллель, чтобы удобнее было видеть, что эти два описания 
составляют один и тот же предмет, но с разными только за-
главиями. Вот его Скифия и Сарматия: Scythia intra Imaum. L. 
VI. С. 5. и Sarmatia europaea L. III. C. 5.: Alani montes ↔ 
Alaunus mons; Alani Scythae ↔ Alauni Scythae; Suoveni ↔ Sta-
vani; Agathyrsi ↔ Agathyrsi; Aorsi ↔ Aorsi; Zaratae ↔ Zacatae. 
He ясно ли из этого, что Птолемай говорит в обоих случаях 
об одном и том же народе; следовательно, либо Сарматов 
тут не было, либо Скифов не было, либо один и тот же народ 
назван двумя именами» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
112]. См. скифы, сарматы, русы. 

САРМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ – «Птолемай, описывая Европей-
скую Сарматию, говорит: в ней живут большие народы: вене-
ды по всему Венедскому заливу, певкины (псковитяне) и бас-
тарны (Borosweneitai – поднестряне, так называли греки зем-
ледельческих Скифов) за Дакией, а по всему прибрежью 
Азовского моря яциги и аланорси (Алано-Рси), за ними, далее 
во внутренность, амаксобы (?) и алауны-скифы (здесь подра-
зумевается одно и тоже племя под Алано-Рси и Алауны-
Скифы. При Чёрном море анты – дополняют многие истори-
ки. Далее, говорит Птолемай, мелкие народы живут в Сарма-
тии следующие: на Висле, между венедов, гитоны (геты-
унны), потом фенни, потом булане (в некоторых списках су-
лане), между ими фругундионы (фряги-унны), далее аварины, 
у истоки Вислы; между ими омброны (?), потом анартофракты 
(?), бургионы (по-монгольски бургундаи), арсиеты (аорсы-
геты), сабоки, пенгиты (пеняне по некоторым толкователям, а 
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по-нашему пинежане) и бяссы – у Кавказа (куда хватил!). 
Восточнее этих сидят между венетами галинды (?), судины 
(судяне) и славяне (Slavani) до алан; между этими игилионы 
(на Иглаве в Моравии), потом чустобоки (Costoboki по реке 
Чустовой или Чусовой), а по Шафарику, костобоки и трано-
монтаны (?) до певкинских гор (псковских, ибо Псковская об-
ласть, вероятно, занимала и часть алаунской возвышенно-
сти). Остаток Венедского залива занимают венеты, над ними 
оссияне (не пропущено ли тут Р в начале имени?), осси (ин-
форматор не выговавривал букру Р), а совершенно на севере 
чарвоны (чарвонцы – Carwoni). Восточнее этих живут кареоты 
и салы (?), между ими агатирсы (ахтырны – как ниже выведе-
но), потом аорси, пагириты (?); между ими савари (северяне) 
и порусы до Рифейских гор, потом акивы и наски или насци 
(?); между ими ивионы и идрийцы (?); между ивионами и ала-
нами стурни (струсни). Между алан и амаксобян кариолы (?) и 
сергачи; а по изгибу Дона офлоны (?), танаиты (придонцы), 
между этими осилийцы (?) до самых роксолан, ракалане (рек 
алане?) и эксобигиты (?). Между поднестрян и роксолан, у 
самых гор, амадоки (Моздок?) и навары (?). У озера Bices 
торрекады (?), a y пролива Ахиллесова тавроскифы. Между 
поднестрян живут, подле Дакии, тагры (это тагрогициги или 
просто яциги), а между ими тирагеты. – Вот все народы в 
Сарматии европейской у Птолемая. Сказание Птолемая о на-
родах есть пустая номенклатура, из которой ничего нельзя 
вывести, ибо названия все изуродованы как нельзя более, 
размещение племён всё перебито и перепутано, соседями 
поставлены племена, сидевшие одно от другого тысячи на 
три вёрст, с севера отнесено несколько племён на юг, с юга 
на север, с запада на восток, из средины на край. Одним сло-
вом, нет никакой возможности проследить все племена в том 
порядке, в каком он расположены у автора. По всему видно, 
что при этом описании Птолемай черпал из всех возможных 
источников и ставил все собранные им сведения, не сообра-
жая ни правильности, ни порядка, ни отношений местности. 
Племена, показанные восточным писателем на западе, и он 
ставил также на западе, тогда как они с его собственной точ-
ки воззрения сидят на востоке. Точно такая же путаница и в 
других отношениях; например, Геродотов север доходил 
только до Харькова и Галиции (Галицкой Руси) и оканчивался 
чарвонами; Птолемаев же север идёт почти до Белого моря, 
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а чарвонов он всё-таки ставит на самом севере, ибо по не-
достатку географических и этнографических сведений он не 
мог даже и исправить неверности. То же самое вы найдёте у 
него и об алаунах-Скифах. Он говорит, что эти алауны-
Скифы, также ветвь сильных Сарматов, в недоведомые вре-
мена оставили свои места на Дону, Волге и Кавказе и отпра-
вились в дальний север – тут сейчас думается, что к Белому 
морю (ибо север Птолемая доходит до Северного океана), а 
на деле только к источникам Волги и Днепра. Кроме того, не-
которые названия, по-видимому, выдержали двойной пере-
лад: на монгольский и греческий манеры. В монгольском язы-
ке мы можем отыскать значение только некоторых названий, 
явно оттуда почерпнутых, как, например, уннов, антов, бур-
гундионов, кицигов, язей, якасиров или ясиров. Ун – значит у 
монголов правый, добрый, ант – присяжный, клятвенный, 
бургундай – раскольник, кициги – младшие, язы -поляне, 
якасиры, ясиры – полонённые; ути, уди, удии – зажигатели. 
При этом неизлишним будет заметить, что у монголов Саклаб 
значило осторожный. Не у них ли заимствовали арабы слово 
секлаб, которым они именуют славян? Итак, мнимая Сарма-
тия европейская заключала в себе всю восточную Пруссию, 
часть Польши, всю нынешнюю европейскую Россию и приду-
найские земли. Одним словом: она покрывала собой всю ев-
ропейскую Скифию, и все славянские племена, вне Скифии 
жившие. Представьте себе огромное племя, всю Сарматию 
занимавшее; оно должно было быть гораздо более скифского 
племени, которое Фукидид называет огромнейшим в мире» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 112 -116]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

САРМАТОВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сар-
маты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, славяне, борусси, порусичи. 

САРМАТО-СКИФЫ – «Аорси показаны племена русов Сармато-
скифским народом на северо-западной стороне Каспийского 
моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим историкам, 
Рса приволжская» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
См. скифы, сарматы, русы. 

САРМАТО-СКИФЫ – «Геродот говорит: Сарматы – скифский 
народ, ибо они говорят скифским языком; следовательно, из 
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Мидии переселены были не Мидяне, а Скифы, названные по-
чему-то Сарматами. Птолемай говорит: Алане – скифский на-
род. Он же говорит, что внутри Сарматии живут алаунские 
Скифы, они составляют ветвь сильных Сарматов и называ-
ются Алаунянами. Маркиан говорит: Алане и Алано-Рси – 
сарматский народ. Некоторые историки говорят, что Aorsi – 
Сармато-Скифский народ и что сербы (Sirbi – С'рбы) – народ 
в азиатской Сарматии, за Волгой, сарматского племени. Пли-
ний говорит, что Алане соплеменны роксоланам, а роксолан 
признают большая часть историков за Сарматов. Он же пи-
шет, что в Кавказском крае жили под именем Сарматов мео-
ты (азовцы – азы), валы, сербы, аррихи (ореховцы?), цинги и 
псессии. Река Серпа или Сарпа, текущая между Доном и Вол-
гой, и река Морава, у греков Моравиос, по Птолемаю, боковая 
река Дона, свидетельствуют, что тут действительно жили 
сербы и моравы. А сербы и моравы свидетельствуют об их 
славянстве. Мы находим также в истории, что во времена Ав-
густа Сарматы были на Волге. – Также, что Сарматы на Дону 
делились на роксолан и яцигов и что Сарматы выступили в I 
веке из-за Дона под именем роксолан. Страбон называет 
всех Скифов Сарматами. Маркиан называет аланорсов 
(Alanorsi – Алан-Рси) Сарматами. То же сказано у Скимна 
Хиоск. и в Periplus Pont, Eux. Тацит называет роксолан Сар-
матами. Шафарик говорит, что Сарматы были известны в Ев-
ропе под именем яксаматов, роксолан, яцигов и алан. Марки-
ан Гераклейский говорит то же о Сарматии, что и Птолемай, 
прибавляя только, что Рудон (Двина) и Борисфен (Днепр) вы-
текают из Аланских гор. Этим свидетельствуется, что Алан-
ские (Alani montes) и Алаунские (Alaunus mons) горы означа-
ют одно и то же, и напрасно некоторые историки, роясь в гео-
графии, хотят отыскать эти горы в отрогах Кавказа, а некото-
рые даже и нашли их там, но только в своем игривом вооб-
ражений. В 94 году до Р. X. роксолане, сарматское племя, 
между Доном и Днепром, являются как союзники Скифов, сы-
новей Скилура VI, скифского князя, против Митридата, царя 
Понтийского» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 112]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

САРМАТСКИЙ ЯЗЫК – «Германцы пишут, что Овидий изучал в 
Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к 
славянским наречиям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 
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САРМАТСКИЙ ЯЗЫК – «Шафарик, приводя сарматские слова в 
русском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их 
с персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

САРМАТСКИЙ  ЯЗЫК – «Сарматы Геродота, говорили скифским 
языком. Попытаемся доискаться, какой же это был скифский 
язык. Историки говорят, что Сарматы, переселённые Скифа-
ми, впоследствии избили Скифов и расселились по всему 
пространству, называвшемуся уже потом их именем – Сар-
матией, следовательно, все Сарматы продолжали говорить 
тем же скифским языком, но другим наречием, которое Ски-
фы сами называли испорченным, т. е. нечистым. Посмотрим, 
какой же это был скифский язык, которым говорили Сарматы. 
Вот он: 1) Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и Киннама 
говорили русским языком. 2) Тавроскифы Константина Баг-
рянородного говорили русским языком. 3) Велико-Скифы гре-
ческих писателей, по Нестору, говорили русским языком. 4) 
Сарматы (Руссы) Халкокондилы говорили русским языком. 5) 
Алане (Росси) в грузинской истории – разумеется, русским. 6) 
Сарматы Папы Сильвестра II говорили венедским языком, а 
венедский язык есть наречие славянского. 7) Сарматы (Яциги 
и Паннонцы) Ам. Марц. и блаж. Иеронима говорили славян-
ским языком. 8) Сарматы (Анты), признанные всеми за сла-
вян, говорили, разумеется, славянским языком. 9) Сарматы 
(Сербы) Плиния и Антона говорят и теперь славянским язы-
ком. 10) Сарматы (Венеды) Пеутингер. табл. Прокопия и Пто-
лемая как занимавшие одно и то же место с Сарматами Папы 
Сильвестра, говорили, разумеется, одним с последними язы-
ком, следовательно, славянским. 11) Сарматы (Славяне) 
разных историков – славянским. 12) Все вообще Сарматы 
Апендини – славянским. 13) Алане (Анты) – славянским. 14) 
Алане (Славяне) – славянским. 15) Алане в северной Фран-
ции – славянским. Следовательно, все приведённые здесь 
Скифы, Сарматы и Алане говорили если и разными наречия-
ми, то всё-таки славянскими. Нет сомнения, что и прочие, не 
приведённые здесь племена, говорили одним с этими язы-
ком» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 128-130]. См. скифы, 
сарматы, аланы. 

САРМАТЫ – (великорусское) «Но откуда же могло возникнуть 
имя Сарматов? Диодор говорит, что Сарматы выселены из 
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Мидии, следовательно, они были Мидийцы. Почему же греки 
назвали их Сарматами? Венелин искал корни этого слова в 
греческом языке и потому производил Сарматов от ящеро-
глазых. Нам кажется это мнение ошибочным, во-первых, по-
тому, что нельзя назвать славян ящероглазыми, во-вторых, 
не у всех племён славянских одинаковые глаза, в-третьих, 
сарматами названы были некоторые племена и неславян-
ские, как, например, Финны (у Птолемая) и, наконец, оказы-
вавшееся Сарматам предпочтение пред другими племенами, 
вероятно, основано было не на ящеричных глазах. А что 
Сарматам оказывалось предпочтение, явствует из того, что 
их переселяли скифы к себе, кельты к себе, римляне к себе и 
византийцы к себе, тогда как прочих, как, например, гетов по-
беждённых, они продавали в рабство и часто истребляли ме-
чём. Если бы Сарматы были мирный народ, то, может быть, 
они и могди бы заслужить такое предпочтение, но, наоборот, 
они более всего и беспокоили римлян. Вероятно, Сарматы 
пользовались этим предпочтением по какому-либо особен-
ному искусству или ремеслу. Мне кажется, что корень этого 
слова надобно искать в славянском языке, как и корень име-
ни скифов. Известно, что вначале у греков со славянами 
(скифами) были сношения только на путях торговли. Извест-
но также и то, что на ярмарках спрашивают купцов по товару, 
а не по стране, в которой они живут, так, например, говорят: 
приехали ли железники или кожевенники? Когда будут рыб-
ники? И т. п. очень естественно, что и на тогдашних торжи-
щах греки называли людей по товару, как, например, торго-
вавших лунтаями – Lantani, курпами – Carpi, зипунами – 
Zipani, Sipani, какатами – Zacati, малахаями – Malachita, 
струснями – Strusi, Sturni, харапаями – Carpagi, чепанами – 
Cepini, бродцами (рыболовными сетями) Brodnizi. На этом же 
пути и сыромятники могли получить название Sarmatae или 
Sauromatae. Во многих местах Малороссии и теперь называ-
ют сыромятников сырмате, а мастеров дублёных кож – коже-
мате. Если принять это в основание, тогда нам ясно будет, 
почему историки писали Scythae-Sarmatae, Venedi-Sarmatae, 
Lugiones-Sarmatae и пр., ибо тут уже разделение сыромятни-
ков по народам, для определения относительной ценности и 
доброты товара. Известно, что приготовление сыромятных 
кож принадлежало преимущественно славянам и товар этот 
шёл во все страны, когда ещё делали из него и конскую 
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сбрую, и воинские щиты. (Кассубы со своими огромными ко-
жевенными заводами ясно указывают, отчего Венеды попали 
также в Сарматы.) Всеобщая потребность этого товара дей-
ствительно могла быть побудительной причиной всюду пере-
селять сарматов при первой к тому возможности. Этим поло-
жением объясняется, что сыромятный товар составлял одну 
из главнейших ветвей торговли славян. Этим же положением 
определяется и скорое распространение имени сарматов на 
местах скифов и прочих славян, никогда не трогавшихся с 
места. Этим объясняется, почему переселенные скифами 
сарматы были скифского племени; этим объясняется, почему 
в Птолемаевой Сарматии сидят ещё скифы, славяне и ах-
тырцы не сарматы. Объясняется почему его Скифия совпа-
дает с Сарматией. Становится ясно, что Птолемай в своем 
описании Сарматии смешал два описания, а именно показа-
ние размещения племен и показание размещения торговых 
производств, где он на том же основании принял и названия 
Carpi, Strusi и пр. за особые племена. В дополнение скажем, 
что и фракийцы имели сыромятников, которых греки называ-
ли Zyrmadae. Что фракийцы были славяне, об этом будет 
ещё говорено особо. Скилакс ещё в 390 г. до Р. X. называет 
их Surmatai и Saurmatai; букву ы не могли греки заменить бу-
квой i своего алфавита, а потому чтобы приблизиться к на-
стоящему выговору ы, они ставили и или аи» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 138]. См. скифы, сарматы, аланы, ари-
ды, русы, мифология, конюхи. 

САРМАТЫ – (греч.) «племя русов». «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; 
рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sar-
matae, servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, 
Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, под именем 
Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под 
именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это последнее название 
вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у со-
седних Славян и существует доныне под словом Ketzer, оз-
начающим еретика. Так образовалось на бумаге особое 
племя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от 
малороссийского слова будина (по-великорусски хоромина) и 
означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153]. 
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САРМАТЫ – «Iordan доказывает, что сарматами и меотидами 
называли славян, живших на Дону и Волге и после у Чёрного 
моря и Дуная» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

САРМАТЫ – «Во втором выпуске мы старались уяснить, что 
прозвания Славян Скифами и Сарматами отнюдь не состав-
ляли родовых или племенных названий, ибо в противном 
случае нельзя бы было сказать, что Сарматы Скифского 
племени или Кельтоскифы Кельтского племени; кроме того, 
Скифы и Сарматы не совпадали бы у древних историков и 
географов на одном и том же месте. – Мы доводили, что на-
звание Сарматов произошло от сыромятников; и действи-
тельно, выделка сыромятных кож до новейших времен из-
вестна была одним Славянам, подобно тому, как и выделка 
юфти. В том же выпуске мы объяснили обстоятельство, по 
которому Греки могли прозвать Славян Скифами. Но есть 
ещё другой довод, который, кажется, гораздо ближе подходит 
к сущности дела и доказывает, что названия Скифы и Сарма-
ты составляют синоним, но только на разных языках, ибо оз-

начают один и тот же предмет. На греческом языке Σκώτοξ 
(скутос) означает у адриатических греков «кожу» (cutis), а у 
понтийских Греков «сыромять» или сыромятную кожу (См. 
Odiss. 14, 34). А так как Греки называли Славян также и име-

нами: Σκΰτος и, Σκηφος и Σκητος, то значит, что они называ-
ли их на своём языке кожевенниками, а это название вполне 
соответствует и сыромятникам, ибо они также выделывают 
кожи, следовательно, те же кожевенники» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, 187]. 

САРМАТЫ – «Геродот говорит, что Сарматы скифского племе-
ни, ибо они говорили скифским языком, но другим наречием, 
а поэтому Геродот и замечет, что они говорили испорченным 
скифским. – Каждое племя считает своё наречие чистым, а 
прочие к тому же языку относящиеся испорченными. Очень 
естественно, что наречие мидийское могло разниться с наре-
чием придонским, а потому скифский градоначальник, сооб-
щивший Геродоту эти сведения, и сказал ему, что Сарматы 
говорят испорченным скифским языком». [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, русы. 

САРМАТЫ – «Гримм принимает древних иллирийцев и Сарма-
тов за славян» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифский язык, сарматы, русы. 
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САРМАТЫ – «Историки говорят, что главные племена Сарматов 
составляли яциги, алане и роксолане. Об яцигах говорят ис-
торики весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae 
Arcaraganthes) и делят на три касты, а именно: на королев-
ских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на 
хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов 
Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть изуродованное 
греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо 
мы видим, во-первых, что это деление перешло на них со 
Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда они 
назывались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно на-
ходились в беспрестанных войнах с римлянами, византийца-
ми и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под име-
нем скифов воинственными весьма соответствовало их об-
разу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русского, 
ни итальянского языков, русское слово меченосцы никогда не 
произнесет иначе, как метанасте. Азовские яциги двигались 
постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в 
Венгрии, и до сего времени существует под именами ящагов 
и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называется 
и по сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с 
древнеславянской надписью. Мы читаем эту надпись так: 
«Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги 
таиси». По-великорусски: «Был Жупан тише луга; То был Та-
ул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примечание: 
По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас 
часто навыворот, ибо многие говорят: тише воды, ниже тра-
вы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень 
бурлива и, следовательно, громка, а трава всегда выше во-
ды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия 
Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где 
сидели яциги. По Птолемаю, действительно сидели на этом 
месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были 
Славяне, ибо и слово жупан принадлежит славянам и соот-
ветствует князю или гетману. Сербия разделена была даже 
на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан 
соответствовал великому князю и находился в тех же отно-
шениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее ме-
сто, где являлись яциги, было в соседстве с Литвой. Роксо-
лане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней 
Померании, под тем же своим именем, но потом они являют-
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ся уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, славяне, русы. 

САРМАТЫ – «Клуверий считает Сарматов предками венедов и 
слованцев» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, славяне, русы, борусси, порусичи. 

САРМАТЫ – «рассмотрим, что ещё говорят о Сарматах. Первое 
племя славянское, выплывшее из общего сарматского моря 
под собственным своим именем – были даки. Это случилось 
во время войн Траяна с мнимыми Сарматами; в 106 году по 
Р. X. Траян, покорив их, узнал и настоящее их название. За 
даками следовали яциги и паннонцы, а именно: По Аммиану 
Марц. и блаж. Иерониму, Сарматы разделялись на Sarmatae 
Arearaganthes и Sarmatae Limiganthes, или Sarmatae liberi и 
Sarmatae servi; первые назывались также яцигами, а послед-
ние паннонцами. Слово limiganthes производит Левицкий от 
червонорусского lemki (Грамматика Русинова, Левицкого), a 
по-нашему он происходит от древнерусского имени лямницы, 
т.е. порабощённые. Это обстоятельство следует пояснить 
несколько более: в 332 году Сарматы просили римлян посо-
бить им воевать против готов, которым они прежде помогали, 
а тут готы стали теснить их. Император Константин прибыл и 
победил готов. Когда же впоследствии сарматы ворвались в 
римские владения, то готы напали на них и истребили почти 
все их войско. Сарматы в 334 году вооружили своих рабов и 
посредством их одержали победу. Но вооруженные рабы 
прогнали своих господ и сами, как лимиганты, поместились 
между Дунаем и Тиссою. Изгнанные Сарматы – владельцы 
вступили частью в военную службу к готам, давшим им не-
сколько земли для поселения; 300 000 из них получили от 
римского императора места в Паннонии, Фракии, Македонии 
и Италии. Города лимигантов назывались с того времени хо-
лопьими (у нас в Ярославской губернии есть холопье село и 
во Владимирской торговое село, именуемое холопьим горо-
дом). В 358 году император Констанций хотел наказать лими-
гантов и подкрепленный готами и изгнанными сарматами 
разбил лимигантов совершенно и возвратил землю сарма-
там-Arcaraganthes, дав им царя. За яцигами и паннонцами 
следовали очистившиеся от названия Сарматов сербы, хор-
ваты и булгары. С этого времени, когда римляне узнали на-
стоящие племенные названия Сарматов, имя Сарматии и 
Сарматов исчезло в истории почти повсеместно, и они уже 
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являются под разными славянскими наименованиями и под 
более общим именем славян. Со времени войн германцев со 
славянами исчезло имя венедских Сарматов и самих вене-
дов. Последнее племя, с которого сняли историки общее имя 
сарматов, были Руссы. Это случилось уже в конце XV столе-
тия нашего летосчисления, ибо Халкокондила, в 1453 году, 
называет ещё Россию Сарматией, но уже делит её на Вели-
кую, Белую и Чёрную, почти подобно тогдашнему её действи-
тельному делению, и упоминает уже в ней города Москву, 
Новгород и Тверь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 117]. 
См. скифы, сарматы, русы, славяне. 

САРМАТЫ – «Сарматами называют: Скифов – Геродот; Гуннов 
– многие; Алан-Руссов (Alanorsi), Тавроскифов, Ахтырцев 
(Agathyrsi), Алан Скифов, Аорсов, Антов, Ахтырцев 
(Agathyrsi) – Скимн Хиос, Птолемай и Perip.Pont, Eux.; Алан – 
Маркиан, Геракл., Птолемай, Шафарик и др.; Роксолан (Русь-
алан) – Тацит, Антов и др.; Яксаматов – Шафарик и др.; Яци-
гов – Ам. Марц., Св. Иерон., Шафарик и др.; Венедов – Пе-
утин. табл. Птолем., Прокопий, Папа Сильвестр II, Клуверий; 
Славян разных племён – Птолемай, Ам. Марцел., блаж. Ие-
роним, Иордан, Антон и мн. др.; Сербов – Плиний Прокопий, 
Антон; Руссов – Халкокондила» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 125, Таблица]. 

САРМАТЫ – «Шафарик говорит: Сарматы были известны в Ев-
ропе под именами яксаматов (приаксайцев) и роксолан» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

САРМАТЫ ВОЛЖСКИЕ – «Антон выводит от волжских Сарма-
тов будинов, роксолан и сербов» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

САРМАТЫ-АЛАНЕ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у 
Маркиана – Сарматами, а в грузинской истории – Россями. 
Аммиан описывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, 
что река, называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля 
древней Алании, там существовавшей, называлась в то вре-
мя Самарою, а город, построенный на обоих её берегах, ны-
нешний Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – 
Этих двух названий достаточно, чтобы утвердительно ска-
зать, что Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское 
имя, так бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, 
Роксолане, Алане – относятся все к одному и тому же народу 
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– народу русов, который существовал более 33 тысяч лет ав-
тономно, пока из него не стали вычленяться дочерние наро-
ды, исказившие первоязык и не захотевшие признавать бы-
лого родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

САРОЙ – (перс.) «крытый рынок». 
САРЧА – (русское) чистое топкое, очень большое болото (бас. р. 

Пелым, Средний Урал) [А. К. Матвеев. Уч. зап. Уральского ун-
та, 1959, 32]. Ср. мансийс. сярысь, сарис – «море», «большое 
болото». <> Болота: Озерная Сарча, Носовская Сарча, Сэр-
ча, Большая и Пелымская Сарча [Г. В. Глинских. ВТО, 1970, 
4]. 

САСКАЧЕВАН – (язык русов) С(е) + СКАЧЕВАН = "СКАЧУТ В 
НЁМ". Современные географические карты с "латинскими" 
обозначениями определённо были переписаны с каких-то 
древних оригиналов, и здесь также многие буквы были поня-
ты неверно, что привело к значительному искажению древне-
славянских названий [Орешкин, 1984, 1994]. 

САУРУС – (латин. caurus) – «северо-восточный ветер» [Фасмер, 
1971, 3]. Раскладка: сау + рус = «ветер с русской стороны». 

САУРУС – (латин. caurus) «северо-восточный ветер» [Фасмер, 
1973, 3]. Раскладка: сау + рус. То же русский ветер. См. си-
вер, север. 

САХАРА – (язык русов) САХАР = СУХАРЬ = СУХАЯ [Орешкин, 
1984, 1994].  

САХРО – (грузин.) «каменистая хрящеватая почва на склонах 
гор, у их подошвы и на прилегающих равнинах». См. сехра. 

САХРО – (таджик.) пустыня, степь, поле; узбек. – то же; сехра – 
«степь», «пустыня», «равнина» (перс.); сахра, сехра – 
«степь», «пустыня» (азерб.); сэхра – «степь», «равнина» 
(туркмен.); сахара – «степь» (казах.). Сюда же грузин. сахро – 
«каменистая хрящеватая почва на склонах гор, у их подошвы 
и на прилегающих равнинах». Араб. sahra (sahara, cax'xap) – 
«пустынная щебнистая равнина, местами покрытая слоем 
песка». Из араб. ashar – «рыжеватая», «красноватая». «Идти 
в сахару – уходить из оазиса, кочевать» [Capot-Rey, 1963]. <> 
Сехра в Азербайджане; Сехра, Аксехра, Сехрашур в Иране; 
пустыня Сахара в Африке; г. Сахра в Египте. 

САХТА – (русское) торфяное болото [Даль, 1912, 4]; ложбина, 
поросшая кустарником, заливаемая в половодье (Архангель-
ская обл.) [Подвысоцкий, 1885]. 
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САЯНЫ – (язык русов-ариев) указывает присутствие племенно-
го объединения русов-ариев по имени ЯНИ. [Орешкин, 1984, 
1994]. См. яни. 

СВАНЕТИЯ – (язык русов-ариев) местность. Раскладка: СЕ + 
ВАНЯСИЯ (там БЛАГОВОННЫЙ воздух), отсюда и СВАН и 
наш ИВАН, что вполне может быть понято в положительном 
смысле: БЛАГОВОННЫЙ, БЛАГОУХАННЫЙ. [Орешкин, 1984, 
1994]. См. ван. 

СВАРИНЫ – (славянское) племя суперэтноса русов. «В особую 
группу можно объединить варинов, сваринов, ангривариев, 
хазвариев, ампсивариев – у этих племён в этнонимах чётко 
прослеживается корень «вар-». Обитали они от непосредст-
венного побережья Северного моря до районов удалённых от 
него незначительно. Это даёт нам возможность предполо-
жить, что они имели какое-то отношение к варягам русских 
летописей» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

СВЕЖАК – (русское) крепкий морской ветер; свежнак— «источ-
ник холодной воды». Свежун – «холодный ветер» в Архан-
гельской обл.; «чистая холодная вода», «вешняя снеговая 
вода» в Сибири и Приуралье; свежуха – «талая весенняя во-
да с гор» [Даль, 1912, 4]. К этому можно добавить свежун – 
«талая вода на поверхности озёрного льда» в Восточной Си-
бири. Все формы к свежий, укр. свiжий. 

СВЕЖНАК – (русское) «источник холодной воды». 
СВЕЖУН – (русское) «вешняя снежная вода». «Свежун ныне 

рано пополз, наверное, засуха будет» (Забайкалье) [Т. В. Го-
рячева. РР, 1982, 2]. См. снег. 

СВЕЖУН – (русское) «холодный ветер» в Архангельской обл.; 
«чистая холодная вода», «вешняя снеговая вода» в Сибири и 
Приуралье; «талая вода на поверхности озёрного льда» в 
Восточной Сибири. 

СВЕЖУХА – (русское) «талая весенняя вода с гор» [Даль, 1912, 
4]. 

СВЕЧА – (русское) стоячая на болоте вода, покрытая желези-
стым налётом (на Витебщине). См. сало, засало. 

СВЕЯ – (русское) мелковолнистая ветровая рябь на поверхно-
сти оголенного, не закрепленного растительностью песка, 
образующая красивый изогнутый ряд параллельных линий. 
«Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах 
у Сергея Есенина: И меня по ветряному свею, По тому ль 
песку Поведут с веревкою на шее Полюбить тоску... ...Почему 
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Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было 
как-то связано с ветром. Но как?.. Ветер свевает песок в эту 
рябь» [К. Паустовский. Сочинения, 1957, 2]. К веять, вею. См. 
вьялица. 

СВИНОЙ ХРЕБЕТ – (русское) узкая песчаная гряда, вал типа 
оза (Карелия) [Солнцев, 1963]. Метафора. 

СВОРА – (русское) обрыв, крутой склон (Псковская обл.) [ООС-
ВРЯ, 1858]. Связано с вор – «забор», «ограда». Ср. др.-рус. 
воръ, вора – «ограда», «забор», «препятствие», «огорожен-
ное, окопанное место»; завор – «застава», «запор на дверях» 
[Срезневский, 1893, 1]. 

СВЯТИК – (русское) родник, колодец в Вологодской обл. [Даль, 
1912, 4]. Ср. святой, святить. 

СВЯТОБОР – (великорусское) имя князя русов. Раскладка: свя-
то + бор. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Святобор – Suantibor, Suitibor. [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

СВЯТОВИД – (великорусское) имя князя русов. Раскладка: свя-
то + вид. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Святовид – Swenthowit, Swantewid. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

СВЯТОПОЛК – (великорусское) имя князя русов. Раскладка: 
свято + полк. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Святополк – Swantopluk, Zwentibold, 
Zwantipluk. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

СВЯТОСЛАВ – (великорусское) имя князя русов. Раскладка: 
свято + слав. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Святослав – Sfendoslaf. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 26]. 

СГОН – (русское) верховой ветер на Волге, дующий с северо-
запада или севера. Противопоставляется моряне или нагону. 
На Азовском море – ветер, дующий с плоских берегов и сго-
няющий морскую воду, обнажая мелководье. В Днепропет-
ровской обл. – ливневой поток большой силы, эродирующий 
поверхность земли, уносящий какой-то слой почвы. 

СГОН – (русское) дующий вдоль реки от истоков к ее устью; на 
Волге северо-западный ветер (то же верховой ветер, выгон), 
противоположный моряне или нагону. См. верх. 

СГОРЕЙ – (русское) западный ветер, дующий с горы. Может 
быть, -подразумеваются с Псковской возвышенности? См. 
гора. 
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СДИР – (русское) подмытый, дерновый, укреплённый корнями 
слой берега, свисающий над водой речек и иногда образую-
щий подобие ниши. Убежище выдры и норки (Среднее По-
волжье) [сообщение А. Н. Формозова]. К драть, сдирать. 

СДЫМКА – (русское) болотная топь (Карелия) [Куликовский, 
1893]. Связано с дым, что оправдывается частыми туманами, 
стелющимися над испаряющей поверхностью болота. 

СЕВАН – (язык русов-ариев) «Здесь общая основа – ВАН. В 
ближайшем родстве наше – ВОНЬ. Различие, однако, в том, 
что слово ВОНЬ сейчас несёт отрицательную характеристику, 
обозначая нечто скверно пахнущее, а ВАН – нейтральное – 
ЗАПАХ – и порою выступает в положительном качестве! 
БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. Таким образом, ВАН и 
СЕВАН – это просто пахнущие озёра, что, несомненно, свя-
зано с наличием серных источников» [Орешкин, 1984, 1994]. 
См. ван. 

СЕВЕР – (русское) сторона света; северный ветер в Архангель-
ской обл., на Байкале. Возможный путь: север → сивер → 
шивер → шибер → шибир → сибирь. То есть: из русского 
слова север произошло слово Сибирь. 

СЕВЕР – (язык русов) СЕ + ВЕРА = "С ЭТИМ СВЕРЯТЬ" [Ореш-
кин, 1984, 1994].  

СЕВЕРАК – (чешск. severak) «северный ветер». См. север, си-
вер, сиверко. 

СЕВЕРКА – (чешск. Severka) «Полярная звезда». См. север, си-
вер, сиверко. 

СЕВЕРЯК – (русское) северный ветер на оз. Селигер, то же – 
табашник [Н. Ю. Меркулов. РР, 1980, 2]. 

СЕВЕРЯН – (русское) «северный холодный ветер» на Псковском 
оз. и оз. Ильмень; на Чудском оз. – «северо-западный». См. 
север, сивер, сиверко. 

СЕДА – (ненец.) сопка, холм. Вариант: седе. Ср. русское седёл-
ка, седло, сидеть. Сопоставь: седловина, седло, седелка, 
седлище. <> Р. Седеяха и р. Седетарка, Хоседахард, Табсе-
да в Ямало-Ненецком АО; гора Майкоседа в Ненецком АО. 

СЕДЕЛКА – (рус. диал.) «низкий перевал» (Алтай). 
СЕДЛИЩЕ – (русское) «жилище», «место поселения», «поле», 

«пашня»; «заброшенное село», «археологический памятник – 
остаток древнего поселения» (ср. городище); «пашня на мес-
те покинутой и разрушенной деревни». Это слово заимство-
вано в молдав. и румын. яз. селиште – «деревня» или «ме-
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сто, где она находилась», что и отразилось в топонимии этих 
республик. См. село. 

СЕДЛО – (русское) перевал в горах, понижение в гребне хребта. 
В геоморфологии известен термин седловина – «тектониче-
ский прогиб антиклинали или ее денудационное разрушение 
и тем самым локальное снижение». Также – место сходящих-
ся истоков двух долин, падающих в разные стороны гор. Ди-
ал. алтайск. седелка – «низкий перевал». Метафора. Сопос-
тавимо с сидеть. <> Туристский объект Малое Седло в окре-
стностях Кисловодска; Седло на Камчатке, на Чукотке, в 
среднем течении Ангары. Седлуха на Алтае [СНОО, 1976]; 
Седлистое в Астраханской обл.; Седловая в Коми; Седловой 
в Читинской обл. 

СЕДЛОВИНА – (русское) «тектонический прогиб антиклинали 
или ее денудационное разрушение и тем самым локальное 
снижение». 

СЕДУН – (русское) трясина, топкое место (бас. Пинеги) [Симина, 
1980]. 

СЕЙ – (зауральское) «сырой» [Муминов, ВТО, 1967, 3]. См. зей. 
СЕКВОЙЯ – (язык русов) СЕК + ВАЯ = «сок дающая» [Орешкин, 

1984, 1994]. 
СЕКИРА – (великорусское) оружие. Перелад на греческий, ла-

тинский, германский и скандинавский типы: Секира – Sagaris. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

СЕКЛУМА – (литов.) мелкородье в реке, озере, море; морская 
банка, брод; sekle – «брод», «песчаная банка»; sekia (латыш.) 
– то же [Невская, 1977]. 

СЁЛА ТАРХАННЫЕ – (русское) свободные сёла, освобождён-
ные от уплаты налогов, пошлин, дани. См. тархан. 

СЕЛЕНГА – (русское) восточный ветер на Байкале, дующий со 
стороны долины и дельты р. Селенги. Этимология гидронима 
спорна. Наиболее известная связывает с тунг.-маньчжур. сэ-
лэ – «железо». 

СЕЛИШТЕ – (молдав. и румын.) «деревня» или «место, где она 
находилась». Заимствование из русского языка – это призна-
ют все исследователи. См. село. 

СЕЛО – (русское) большая деревня, крупный крестьянский на-
селённый пункт, нередко играющий роль экономического и 
административного центра для ближайшей округи. В про-
шлом также – жилище, дворы, постройки, земля, поле, паш-
ня. Прозрачны параллели в славян. яз. в формах: село, sedlo, 
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selo, siolo. Первоначально – пашня, поле; ср. селянка – «еда 
в поле», сельный – «полевой», «растущий в поле»; в новго-
родских грамотах село земли – «землевладение», «мера зе-
мельного угодья». Дериваты – селение, сельцо, посёлок, по-
селение, селитьба, сельщина, выселки. Сюда же – селянин, 
сельчанин, т. е. крестьянин; селитебные земли – предназна-
ченные для строительства и заселения»; селиться, населе-
ние, расселение, новоселье. Седлище – «жилище», «место 
поселения», «поле», «пашня»; «заброшенное село», «архео-
логический памятник – остаток древнего поселения» (ср. го-
родище); «пашня на месте покинутой и разрушенной дерев-
ни». Это слово заимствовано в молдав. и румын. яз. селиш-
те – «деревня» или «место, где она находилась», что и отра-
зилось в топонимии этих республик. <> Нижнее Село в 
Свердловской обл.; многочисленны Новоселица, Новоселка, 
Новоселки, Новоселовка, Но-воселовское, Новоселы, Ново-
селье, Новосельское, Селище, Селищи, Сельце, Сельцо, 
Сельцы, Старое Село. Отметим Новосёлки в Орловской обл., 
где родился А. Фет. В Молдавии – Селиште (повторяется не-
сколько раз), Селмштя-Ноуэ, Селештены. В Румынии – Се-
лиште близ гор. Сибиув; в Албании – Село, Сельце, Селище, 
Селиште, Селче, Селчани, Селишта; в Греции – Селос, 
Сельце, Селица, Сели, Селиница [В. П. Нерознак. В кн. Ис-
следования по топонимике. М., 1974]. Интересно: Selinie La-
goon на Аляске (Русская Америка). Нове-Седло, Седлец, 
Седлице, Седлецко в ЧССР; Седлище, Седлиско, Седльце в 
ПНР. См. выселки, посёлок. 

СЕЛЬГА – (русское) «моренная гряда», «оз», «береговое акку-
мулятивное образование». Относительная высота до 50 м, 
склоны крутые или террасированные, ширина у основания до 
100 м, иногда происходит сильное расширение до 3 км. В на-
родной терминологии также – «лесная возвышенность», 
«лес», «лесная грива»; «пашня на сухом возвышенном мес-
те»; «скалистая гряда с выходом коренных кристаллических 
пород»; «мелкое место в озере»; «каменистая гряда под во-
дой». Ср. карельское сельг – гряда, вытянутая возвышен-
ность, вал, кряж ; эстон. seig, фин. salka – «спина», но и «вы-
тянутая возвышенная гряда», «горный кряж». <> Сельга, 
Сельги, Большая Сельга в Карелии; р. Масельга в бас. Сяси. 
В Эстонии – Рийсселья близ Пярну, Сельякюла, Сели, Сели-
кюла. Селькиэнкюля на востоке Финляндии. См. шалга. 
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СЕЛЬДЬ – (язык русов) СЕЛ + ЯДЬ = «солёной едят» (к посолу) 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

СЕНДУХА – (русское) всякая суша (а не только тундра, как объ-
ясняли), кроме едомы («плоское всхолмление», «гряда», 
«невысокие горы») и каменья. Бас. Индигирки [сообщение А. 
Л. Биркенгофа]. На Камчатке сендух – «пустынное безлесное 
место без жилья». В Восточной Сибири сендух – «привал», 
«ночлег в тайге». 

СЕНОГНОЙ – (русское) мелкий продолжительный дождь; дожд-
ливая погода во время сенокоса, когда скошенная трава не 
сохнет, а гниёт (северные обл. России). 

СЕНЬ – (русское) лиственный покров деревьев, жилище, мест-
ность, край, приют (уст.); укр. сiни – «сени»; белорус. сенцы – 
то же. Ср. болгар. сянка, чешск. sin, сербохорват. cjen – 
«тень» [Фасмер, 1971, 3]. Ср. рус. поэтич. «под сенью де-
ревьев», где сень – «листья», «крона дерева». <> Сени в Ка-
лужской обл. См. заусеница. 

СЕР – (коми) река. Только в топонимии, в языке отсутствует. Ср. 
венгер. ег – «ручей», «река». Тоже – отсутствует в язке, но 
имеется в топонимии. <> Р. Висер, т. е. Вишера; р. Нвывсер, 
т. е. р. Нив-шера – пр. Вишеры в бас. Вычегды; р. Тимсер, т. 
е. Тимшер – пр. Вычегды [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

СЕРБИЯ – (язык русов) здесь добывали БИЯ – СЕРУ или СЕ-
РЕБРО: "СЕР-БИЯ" [Орешкин, 1984, 1994].  

СЕРБЫ – «Антон выводит от волжских Сарматов будинов, рок-
солан и сербов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, славяне, русы. 

СЕРБЫ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) неко-
торые называют и Ruizi (Руссы), сами они зовут себя Рассане 
(от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; жупан 
сербский носил титул Расский. Иллирийские сербы даже и 
вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплеменность 
сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что сербский 
язык ближе всех к древнему русскому. Также и названия: Бе-
лосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорватия 
и Великоруссия, свидетельствуют о ближнем сродстве этих 
народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. ски-
фы, сарматы, русы. 

СЕРДЦЕ – (русское) в топонимии – середина. Укр. и белорус. 
серце. Ср. сердцевина – «центр», «средняя часть чего-то», 
«внутренняя часть корня, стебля, плода»; др.-рус. сьрдьце – 
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«середина», «глубина», «внутренность» [Срезневский, 1903, 
3]. <> М. Сердце-Камень на берегу Чукотского п-ова; Сердце 
в Псковской обл.; г. Сердцево на Тигирецком хр. Алтая. 

СЕРЁДОК – (русское) остров, мель на Волге. <> О. Середыш у 
Самарской луки, коса Середка у северного побережья Кас-
пия. См. осередок. 

СЕРЕН – (русское) снежный наст (Смоленская обл., Белоруссия, 
центральные обл.). Другие значения: «гололед», «иней», 
«снежная корка после оттепели», «твёрдый зимний покров, 
по которому удобно ходить на лыжах» [Даль, 1912, 4]. Копыт-
ные проваливаются в снегу с настом, корки серена подрезают 
кожу на ногах. Обессиленные животные становятся добычей 
волков и охотников. Отсюда – сереновые гоны – «охота»; бе-
лорус. серен – «смёрзшийся снег»; др.-рус. серен – то же, 
чешск. strin – «лёд на ветвях деревьев»; польск. sron – 
«иней», «изморозь». Праслав. форма sernъ, литов. serkstas – 
«светло-серый», serksnas – «иней»; латыш. serns – «измо-
розь», «иней», «гололед», «наст»; армян. sarn – «лед» [Фас-
мер, 1971, 3]. См. саруйц. 

СЕРЕНОВЫЕ ГОНЫ – (русское) «охота». 
СЕРОМА – (ненецкое) «обледенение» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Из 

русского чарым, черым, щирим. 
СЕС – (кетское) река. Дериваты – cue, цис, цыс, чеш, шеш, в ди-

ал. – зас, сез, cam, сет, тет, шет. «Наиболее распростра-
нено сес. Оно употребительно у всех сымских и имбатских 
кетов» [А. П. Дульзон. ВГ. 1962, 58; здесь на с. 62 приведена 
таблица всех форм кетс. термина с указанием вариантов в 
сельск., тюрк. и рус. яз., а также карта вариантных ареалов]. 
<> Обильный топонимический материал в указанной работе. 
Вспомним только Иртыш из Ирцис, или, как его ныне называ-
ют монголы, Эрчис; р. Исеть – л. пр. Тобола. См. зас. 

СЕТЬ – (русское) небольшой проток между озёрами. <> Яно-
Индигирская низменность, где расположены десятки тысяч 
озер, образующих густую сетку рек, проливов, рукавов, про-
токов. 

СЕХРА – (перс.) «степь», «пустыня», «равнина». См. сахро. 
СЕЧА – (русское) место, где рубят лес или где уже лес уничто-

жен. Возникает новый ландшафт среди лесов, который ис-
пользуется человеком для земледелия. Нивы или сенокос-
ные угодья, очищенные от леса вырубкой или его сожжением. 
Дериваты – сечь, сечи, сечка, подсек(а), посека, насека, рос-
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сечъ. Отсюда широко распространенный термин подсечное 
земледелие. Термин и образованные от него собственные 
географич. названия приурочены главным образом к зонам 
леса и лесостепи. Сечь – укреплённый лагерь запорожских 
казаков, укр. сiч. В. И. Даль [1912, 4] приводит также значе-
ния: «завал деревьев», сечная земля – «выпаханная целина» 
в Поволжье. Местами сеча заменяется словом чисть. Сечь – 
«проложенная в лесу дорога». Ср. секу. <> Истор. имя Запо-
рожская Сечь на Днепре; Засечная, Засецкое в Мордовии; 
Подсеки, Подсека в Новгородской обл.; Сечки в Минской обл.; 
название полей Подсека в Вологодской и Архангельской обл. 
[В. Ф. Житников, 1965]. См. засека, пасека, просека, сыросек. 

СЕЧА – (русское) непаханая земля, целина, выкорчеванный лес 
или кустарник для посевов, сенокосов. См. новина. 

СЕЧА – (сербохорват.) «рубка леса», «лесоразработки» и паси-
ка – «место, освобождённое от леса». См. пасека, просека. 

СЕЧИ – (русское) производное от слова сечь (сичь). Трансфор-
мация изначального термина русов через романские языки в 
сити. <> Лондонское Сити. См. сеча, сичь, сити. 

СЕЧКА – (русское) производное от слова сечь (сичь). См. сеча, 
сичь, сечь, сити.. 

СЕЧЬ – (русское) «укрепление». Ср. «засечная черта». «В 845 
году крупная флотилия русов осаждает Париж (Лютеция, Па-
ризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров 
Сите, на котором русы Меровинга задолго до настоящих со-
бытий и романизации франкской империи поставили укреп-
лённую крепость. Изначально островной лагерь-крепость ру-
сов-франков (казаков-вранцов) был назван ими Сечь (сравни 
«Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу 
отсутствия в романском алфавите букв «ч» и «ь», написание 
и произношение изменилось на Сите. Такое же происхожде-
ние имеет и Лондонское Сити». (См. Петухов Ю. Д. «Нор-
манны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 226. 
Примечание.) 

СЕЧЬ – (русское) укреплённый лагерь запорожских казаков, укр. 
сiч. В. И. Даль [1912, 4] приводит также значения: «завал де-
ревьев», сечная земля – «выпаханная целина» в Поволжье. 
Местами сеча заменяется словом чисть. Сечь – «проложен-
ная в лесу дорога». Ср. секу, сичь. 

СИ – (аварское) башня, сторожевая крепость. <> Сивух в Даге-
стане [Бушуева, 1972]. 
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СИБИРЬ – (язык русов-ариев) область России за Уральским 
хребтом. Первопредложение в языке суперэтноса русов зву-
чало как "СИ + БИ + ИРИ" = СТРАНА ИРИ. Ири – племя ру-
сов-ариев. Ср.: слово УРАЛ служит прямым указанием при-
сутствия УРА [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Иртыш, 
Воркута, уральт.  

СИВАШ – (укр.) морской мелководный залив, лагуна, озерко; 
котловина, впадина с соленой грязью, временами заливае-
мые морской водой на западном побережье Азовского моря 
между Крымским п-овом и материком. Неубедительно: крым.-
тат., sivasmak – «пачкаться», «мараться», «грязниться», 
«становиться лишним». И. Г. Добродомов [РР, 1975, 6] вслед 
за Н. И. Ашмариным видит в топониме Сиваш – памятник 
булгарского яз., этническое самоназвание чуваш. <> Сиваши 
– совокупность мелководий, солончаков, заливов у Азовского 
побережья Крьпиа; ст. Сиваш Приднепровской ж. д.; Сива-
шовка и Сивашское в Херсонской обл. 

СИВАШ – (язык русов) "гнилое море" = СИ + ВЯЖ = ЭТО ВЯЗ-
КОЕ [Орешкин, 1984, 1994].  

СИВЕР – (русское) север; склоны гор и хребтов северной экспо-
зиции в Сибири. В противоположность южному степному 
склону – солнопеку обычно зарос лесом, кустарниками, ерни-
ком, часто лиственничным лесом, карликовой березой, родо-
дендроном. В европейской части России сивера, сиверка – 
«мокрая, холодная погода», «мороз»; сиверко – «холодный 
ветер», «зимняя ветреная стужа». На Байкале – «северный 
ветер». Некоторые авторы с этим рус. термином связывают и 
название Сибирь, о котором существует значительная лите-
ратура [Н. И. Михайлов. Уч. зап. МГУ, 1954, 170]. В. Н. Богда-
нов [1963] отмечает на Алтае три значения термина: 1) север, 
Сиверная звезда, т. е. Полярная или Кол-звезда; 2) холодный 
западный ветер, дующий вверх по долине р. Чарыш; сивер-
ная погода – «ветер»; сиверник – «сильный холодный запад-
ный ветер»; 3) склон горы северной, северо-восточной, севе-
ро-западной экспозиции – лесистый, травянистый, снежный, 
теневой. <> Р. Сиверна в бас. Пинеги; Сиверский лесхоз в 
Томской обл.; Сиверка в Рязанской обл.; Сиверский хр. на 
Юкагирском плоскогорье. 

СИВЕР – (русское) сторона света; северный ветер в Архангель-
ской обл., на Байкале; северян – «северный холодный ветер» 
на Псковском оз. и оз. Ильмень; на Чудском оз. – «северо-
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западный». Укр. сiвep— «холод»; соответствия в других сла-
вян. яз. в значениях: «север», «холод», «Полярная звезда» 
(чешск. Severka), «северный ветер» (чешск. severak). В рус. 
диал. также – «зима», «полночь», «стужа», «холод» (северы, 
сивера – «холода», «стужа»; морозы обычно приходят с се-
верными и северо-восточными ветрами). Северный склон 
гор, покрытый лесом, в Восточной Сибири [Даль, 1912, 4; Ду-
ров, 1929; Никитин, 1970; Мельхеев, 1958]. Ср. литов. siaurys 
– «северный ветер»; латин. caurus – «северо-восточный ве-
тер» [Фасмер, 1973, 3]. <> В топонимии славян. стран бес-
численное количество названий, образованных в основном 
прилагательным «северный» (-ое, -ая). Среди них – Север-
ный Ледовитый океан, Северная Земля и калька – Северное 
море. Сюда же Северка, Севе-рок; словосложения типа Се-
вероморск, Североуральск; словосочетания Северный Ключ, 
Северная Грива. Вне ряда Си-верский в Ленинградской обл. – 
топоним, возникший из фамилии Сиверса, государственного 
и общественного деятеля эпохи Екатерины II [Кисловский, 
1968], и гидроним Северский Донец. См. сивер, шибир. 

СИВЕР – (укр. сiвep) «холод». См. великорусское сивер, север. 
СИВЕРА – (русское) «мокрая, холодная погода», «мороз» в ев-

ропейской части России. См. сиверная звезда, север, сивер. 
СИВЕРА – (русское) «холода», «стужа»; морозы обычно прихо-

дят с северными и северо-восточными ветрами. См. север, 
сивер, сиверко. 

СИВЕРКА – (русское) «мокрая, холодная погода», «мороз» в 
европейской части России. См. сиверная звезда, север, си-
вер. 

СИВЕРКО – (русское) «северный холодный ветер» на Южном 
Урале. См. север, сивер. 

СИВЕРКО – (русское) «холодный ветер», «зимняя ветреная 
стужа». На Байкале – «северный ветер». См. сиверная звез-
да, север, сивер. 

СИВЕРНАЯ ЗВЕЗДА – (русское) направление на север; Поляр-
ная или Кол-звезда. См. север, сивер. 

СИВЕРНАЯ ПОГОДА – (русское) «ветер», ветренно, холодный 
ветер. 

СИВЕРНИК – (русское) «сильный холодный западный ветер». 
См. сиверная звезда, север, сивер. 
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СИВИРИТ – (русское) дует с севера холодный ветер, приходит 
морозная погода, устанавливается зимняя погода. См. север, 
сивер, сиверко. 

СИВУН – (русское) холодный северный ветер в Западной Сиби-
ри. См. сивер. 

СИВЭКТЭ – (тунг.-маньчжур.) «хвощ», «заболоченная лужайка», 
«заросли кустарников по долинам рек», «незамерзающий 
ключ» [ТМС, 1977, 2]. Ср. шибир, шивир, шивер. 

СИГ – (язык русов) С(Е) + ИГ(Л) = «колючий», «этот в иглах» 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

СИГУНЫ – «Siginni (сигуны), по древней географии Скифы, вы-
селившиеся из Египта и севшие за Каспием. Но Сигуном на-
зывалась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних Яксарт), сле-
довательно, Скифы были и у Аральского моря и в Египте» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

СИДЕНИЕ – (русское) починок, местожительство, заброшенный 
выселок, пустошь (уст., Обонежье). 

СИДОН – (язык русов-ариев) С(е) + ДОНИ. Библейский СИДОН 
прямо указывает СИ + ДОН(е) = «эти из племени дони». 
[Орешкин, 1984, 1994]. См. дони. 

СИДОН – река. Разбивка: Си + Дон. Дон = река. Си = се = сей = 
это. Точный перевод с языка русов: «Это Река». Вероятно, 
первоначально звучало как «Сей Дон». 

СИЛАВА – (латыш.) хвойный лес, молодой лес, берёзовая ро-
ща, луг, поросший деревьями [Невская, 1977]. Ср. латин. silva 
– «лес», «парк»; испан., португал. selva – «тропический лес» в 
Латинской Америке; принятый в рус. научной литературе 
термин сельва – «влажные экваториальные леса» в бас. 
Амазонки. 

СИЛЬ – (укр.) «соль». См. русское соль. 
СИН – (коми) ключ, источник (на дне водоёма); окно, полынья; 

букв. «глаз». В диал.: мусин – «окно на болоте», васин – 
«ключ, бьющий на дне озера или реки», сылсин – «полынья». 
Ср. удм. osmes-sin – «ключ»; хантыйск. мэгсэм – «родник», 
«ключ», дословно «глаз земли» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Р. 
Синдзиб, возв. Синдзимусюр в Коми [Беляева, 1968]. Семан-
тические параллели см. акн, гез, чешме, сын. 

СИН – (лезг.) гребень горного хребта; букв. «ребро», «грань». <> 
Г. Яргисин, г. Чехисин, г. Цахусин в Дагестане [Бушуева, 
1972]. Семантические параллели см. кабырга, ребро, сын. 
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СИНЧАК – (русское) тонкий лёд на реке или озере, ещё не по-
крывшийся снегом (река Урал) [Карпов, 1911]. К русским сло-
вам синь, синий.  

СИНЧИК – (русское) тонкий лёд на реке или озере, ещё не по-
крывшийся снегом (р. Урал) [Карпов, 1911]. Производное от 
русских слов синь, синий. 

СИНЮХА – (русское) одиночная гора в низкогорьях Алтая и на 
Салаире, покрытая лесом, в ясную погоду выделяющаяся си-
невой. <> Г. Синюха на водоразделе Иши и Саракокши; р. 
Синюха в Северном Алтае [Розен, 1970]. По СНОО [1976] на 
Алтае название г. Синюха повторяется четыре раза; г. Синю-
ха в Кузнецком Алатау, в Казахском мелкосопочнике, в Мину-
синской котловине (повторяется дважды), в Куртушибинском 
хр. в Красноярском крае, в Помпеевском хр. в Еврейской АО, 
в хр. Кукульбей в Читинской обл.; Синюхин хр. в Юго-За-
падном Алтае Восточно-Казахстанской обл. Обычны оронимы 
в формах: Синий Бугор, Синий Сырт, г. Синяя, г. Синяя Соп-
ка. 

СИНЯВКА – (укр., диал.) трясина, топь, лужа, стоячая вода 
[Гринченко, 1958, 4]. <> Синявка в Воронежской, Липецкой, 
Минской, Тамбовской, Черниговской обл.; Синява в Киевской 
и Тернопольской обл. 

СИПАНИ – (рим. Sipani) «племя русов». Образовано от велико-
русского слова зипунники – «носящие или изготавливающие 
зипуны». У Славян есть обыкновение называть одних лапот-
никами, других махланами или зипунниками, третьих аланни-
ками. Параллель с племенными названиями славян в исто-
риях греческих и римских: зипунники – Zipani, Sipani» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

СИПУГА – (русское диалектное) метель, позёмка (центральные 
обл. России). Ср. латыш. sipa – «буря». К сипеть (по шеле-
стящему шуму, производимому сильным ветром, перенося-
щим сухой снег). Диалектная разновидность от русского сло-
ва сипуха. 

СИПУХА – (русское) метель, позёмка (центральные обл. Рос-
сии). Ср. латыш. sipa – «буря». К сипеть (по шелестящему 
шуму, производимому сильным ветром, переносящим сухой 
снег). 

СИРИНА – (укр. диал.) «сырая земля». См. русское сыр. 
СИРМА – (чуваш.) овраг, река, речка. Специально об ареалах и 

этимологии см. у Г. Е. Корнилова [сб. Питання пдрошм1ки. 
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Киев, 1971]: syr – «обрыв», «край оврага», «яр», «откос бере-
га», «крутой берег», «берег», «островок», «черта» (ср. киргиз. 
и узбек. zar, которые восходят к рус. яр) и та – аффикс (ср. 
турец. irmak, татар. jermak). Ареал примерно совпадает с 
территорией древ. Волжской Булгарии. <> Отмечено 112 гид-
ронимов, образованных словом сирма в Чувашии и 35 – за ее 
пределами. Р. X. Субаева [1961] приводит много названий 
рек в Поволжье: Аба-Сирма, Сагылда-Сирма, Юреть-Сырма, 
Тарна-Сырма, Му-Сырма. В Чувашии – Хазар-Сирмы. См. 
сырма. 

СИРОККО – (русское) горячий удушливый ветер южных румбов 
на Чёрном и Азовском морях. Иное написание: широкко. 
Слово заимствовано из итал. sirocco, scirocсо – «горячий, су-
хой ветер», дующий из пустынь Африки и достигающий побе-
режья Италии, где он уже обладает значительной влажно-
стью, будучи всё же знойным [СОГТ, 1976, 2]. 

СИРОТСКАЯ ЗИМА – (русское) теплая, благоприятная для без-
домных и обездоленных (уст.). 

СИРТ – (турец. sirt) «спина», «хребет», «гребень горы». 
СИРТ – (узбек.) «сырт», «хребет», «верхний». 
СИРУГИ – (эвенк.) песок, галька, отмель; нанайское сиргэ – 

«релка», «возвышенность», «перешеек». Соответствия и в 
других тунг.-маньчжур. яз. Ср. монгол. и бур. шорой – «пыль», 
«земля», «почва»; калм. sora – «земля» [ТМС, 1977]. <> Р. 
Сиругичи в Бурятии. 

СИТА – (арийское) «Оказывается, на карте России можно вы-
явить немало топонимов и гидронимов, имеющих, вполне 
арийское происхождение и связанных с героями «Рамаяны». 
Для примера возьмём Ситу – возлюбленную и жену царевича 
Рамы. В санскрите sita означает «белый, светлый» или же 
«освещённую (светлую) половину лунного месяца». В рус-
ском языке слова с корнем «сит» имеют совершенно иное 
значение (ср.: «сито», «сит» – камыш, осока). Тем не менее 
многие российские топонимы и гидронимы имеют, скорее, 
древнеарийское происхождение. К несомненным гиперборей-
ским следам можно отнести название реки Сить, протекаю-
щей по территории современных Тверской и Ярославской 
областей. Аналогичное название известно и на Вологодчине. 
Здесь же зафиксирована река Ситка, озера Ситцкое и Ситко-
во. В других областях то же: Ситню на Псковщине, Ситные 
озёра на Новгородчине и т. д. В конечном счёте, все эти гид-
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ронимы восходят к санскритскому sita и, вполне вероятно, к 
имени Сита. [Дёмин В. Н. 2004] 

СИТИ – (авест. siti) «жилище». См. шен, сакасена, шити, шауна, 
шайна. 

СИТИ – (англ. city) «большой город», «центр города». Англий-
ский язык появился относительно недавно, не ранее XVI века. 
А вот название уже существовало и было воспринято в новом 
языке в переделанном виде (искажение первоосновы). Ср. 
«засечная черта». «В 845 году крупная флотилия русов оса-
ждает Париж (Лютеция, Паризий, Пари). Собственно Пари-
жем в 845 году был остров Сите, на котором русы Меровинга 
задолго до настоящих событий и романизации франкской им-
перии поставили укреплённую крепость. Изначально остров-
ной лагерь-крепость русов-франков (казаков-вранцов) был 
назван ими Сечь (сравни «Запорожская Сечь», по-украински 
«Сичь»), но позже, в силу отсутствия в романском алфавите 
букв «ч» и «ь», написание и произношение изменилось на 
Сите. Такое же происхождение имеет и Лондонское Сити.» 
(См. Петухов Ю. Д. «Норманны. Русы Севера». М., «Мета-
галактика», 2003. С. 226. Примечание.) 

СИТИВЕНЬ – (русское) «мелкий дождь» [Фасмер, 1971, 3]. См. 
ситяга. 

СИТНИК – (русское) мельчайший дождь, мокрая пыль, бусенец 
(северные обл.) [Даль, 1912, 4]. К сито. См. ситяга, ситов-
ник.  

СИТО – (русское) поросшее камышом и залитое водой место 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Из cum – «осока», сита – 
«камыш»; укр. ситник, сербохорват. сита, польск. и чешск. 
sit – то же. Сюда же сеть, силок; литов. saitas и латыш. saite 
– «бечёвка» [Фасмер, 1971, 3]. 

СИТОВНИК – (русское) мельчайший дождь, мокрая пыль, бусе-
нец (северные обл.) [Даль, 1912, 4]. К сито. См. ситяга, 
ситник. 

СИТЯГА – (русское) мельчайший дождь, мокрая пыль, бусенец 
(северные обл.) [Даль, 1912, 4]. К сито. А. И. Попов [1948] 
перечисляет в одном ряду формы: ситега, ситуха, сить, 
ситуга, ситовник, ситяга, ситевень, глаголы: ситежить, 
ситить. Фонетически изменённые формы: читуга, читега, 
чит. Подчёркивается при этом сетуха. «Видимо, сближено с 
сеть, сетка, что вполне естественно». У М. Фасмера [1971, 
3] ситивень – «мелкий дождь»; ситник – «изморозь»; ситу-
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ха, ситяга – то же. болгар. ситен – «мелкий», ситен дъжд – 
«мелкий дождь»; сербохорват. ситан – «мелкий» [там же, 
прим. О. Н. Трубачева]. Ср. сеять, сито. 

СИЧЬ – (укр. сiч) укреплённый лагерь запорожских казаков. В 
845 году крупная флотилия русов осаждает Париж (Лютеция, 
Паризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров 
Сите, на котором русы Меровинга задолго до настоящих со-
бытий и романизации франкской империи поставили укреп-
лённую крепость. Изначально островной лагерь-крепость ру-
сов-франков (казаков-вранцов) был назван ими Сечь (сравни 
«Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу 
отсутствия в романском алфавите букв «ч» и «ь», написание 
и произношение изменилось на Сите. Такое же происхожде-
ние имеет и Лондонское Сити. (См. Петухов Ю. Д. «Норман-
ны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 226. При-
мечание.) 

СКАЛА – (литов. skala) – «крутой обрывистый берег» [Невская, 
1977]. 

СКАЛА – (русское) утёс, каменная оконечность горного отрога, 
одиноко стоящая каменная глыба. Соответствия в славян. яз. 
в формах скала, skala; укр. диал. шкала. Литов. skeliu, skelti – 
«раскалывать», skala – «щепа», «лучина»; латыш. skala – то 
же; греч. skallo – «колю», «рою», «копаю». В этот же ряд рус. 
осколок, сколок, колоть, раскалывать, скалить, щель (ср. 
скалить зубы) и скала в значении «береста» [Фасмер, 1971, 3; 
Преображенский, 1958]. Добавим литов. skala – «крутой об-
рывистый берег» [Невская, 1977]; видимо, сюда же испан. 
eskolo – «скала в реке, озере и море», «риф», «банка». <> 
Многочисленны топонимы гор в формах Скала, Скалистая, 
Скалистый, Скалы, Скальная, Скальный [их локализацию см. 
в СНОО, 1976]; Скалевое и Скалевские Хутора в Кировоград-
ской обл.; Скалино в Новгородской обл.; Скалистое в Крым-
ской обл.; Скальный в Амурской и Пермской обл. Некоторые 
авторы сближают в этом ряду и топоним Оскол. Однако В. А. 
Никонов [1969] пишет: «Маловероятно старославян. осколъ – 
осколок, обломок, скала в значении – испещрённая расщели-
нами местность». За рубежом – г. Скала Писана в Польских 
Татрах; г. Яворова Скала на юг от Праги; г. Девять Скал в 
Чешско-Моравской возв.; г. Скалки в Моравском крае и р. 
Скалице бас. Влтавы в Чехословакии. См. скель, щель. 
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СКАНДИНАВИЯ – (язык русов) Скандинавский полуостров име-
ет очертание "зверя". Это искажённое слово из языка русов-
ариев СКЛАДИНАВИЯ = С(е) + КЛАДИ + НА + ВИЯ = "У ЭТО-
ГО КЛАДЫ НА ШЕЕ", возможно, речь идёт о каких-то СКЛА-
ДАХ. Вряд ли древние географы имели ввиду складчатые 
горы – они встречаются во многих местах [Орешкин, 1984, 
1994]. 

СКАРМАК – (русское) высокие заметные скалы над долинами и 
падями; скалистые вершины в горах и на гривах; мыс, утёс на 
берегу реки. Основные значения: «скала», «каменистый об-
рыв» (Восточная Сибирь). 

СКАРПА – (укр.) крутая вершина горы [Марусенко, 1968]. В дру-
гих источниках – внутренний склон впадины. «Видимо, из 
польск. skarpa – откос» [Юрковский, ВСО, 1979]. См. кар. 

СКВАЖИНА – (русское) расселина, пещера. См. сквозняк. 
СКВОЗНЯК – (русское) пещера в Среднем Поволжье. От сквозь. 

Ср. сквозной ветер, сквозняк – «проникающий всюду», «про-
низывающий»; выражение: «насквозь промок». Родственно 
скважина. Сюда же интересное словосложение: сквозьземе-
лье – «пещера». Ср. словен. skosnja – «дыра». 

СКВОЗЬЗЕМЕЛЬЕ – (русское) пещера. См. сквозняк. 
СКЕЛИНА – (укр.) «скала», «утёс» [Марусенко, 1968]. См. скеля. 
СКЕЛИЩЕ – (укр.) «скала», «утёс» [Марусенко, 1968]. См. скеля. 
СКЕЛЬ – (укр.) скала, утёсистый берег. См. скеля. 
СКЕЛЬЯ – (укр.) скала, утёсистый берег. См. скеля. 
СКЕЛЯ – (укр.) скала, утёсистый берег (юг Украины, бас. Дона, 

особенно в долине Донца). В Карпатах – крутой обрыв. Дру-
гие укр. формы: шкеля, скелина, скелище – «скала», «утёс» 
[Марусенко, 1968]. <> Скельские пещеры в Крыму; Скельки и 
Скелеватое в Запорожской обл.; Скельновский в Ростовской 
обл.; Скеля в Югославии. См. скала. 

СКИРЫ – (славяно-русское) название одного из племён супер-
этноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херу-
ски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания арий-
ско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Ру-
сии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавского), бур-
гунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежье-
го холма, острова с признанно славянским населением) – это 
очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
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варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этно-
ним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», правиль-
ное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не 
дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

СКИФИЯ – «У Птолемая местами сливается Скифия с Сармати-
ей. Он говорит, что границы европейской Сарматии были: на 
север – Северный Океан и Венедский залив, на западе Висла 
до истока своего, а на юге Сарматские горы, далее Тирас и от 
него до устья Борисфена (Днепра), оттуда до Перекопского 
залива, на восток по Меотийскому (азовскому) заливу до 
устья Танаиса (Дона) и вверх по этой реке до её истока и до 
земли неизвестной. В южной части этого обширного про-
странства находилась Геродотова Скифия, описанная им в 4-
й книге, где он даёт первые намёки о стране, дотоле неиз-
вестной грекам. Из этого явствует, что ни Геродот, ни Птоле-
май, ни даже позднейшие историки не знали настоящих гра-
ниц этих царств на севере; ибо ни у кого из них эти границы 
не смыкаются и ни один историк не мог совершенно отделить 
Скифии от Сарматии; то тут заходит углом Скифия в Сарма-
тию, то там Сарматия, в свою очередь, в Скифию, а в иных 
случаях они совершенно совпадают в одном месте и даже у 
одного и того же писателя. Возьмём, например, описание 
Скифии и Сарматии Птолемая и поставим их нарочно в па-
раллель, чтобы удобнее было видеть, что эти два описания 
составляют один и тот же предмет, но с разными только за-
главиями. Вот его Скифия и Сарматия: Scythia intra Imaum. L. 
VI. С. 5. и Sarmatia europaea L. III. C. 5.: Alani montes ↔ 
Alaunus mons; Alani Scythae ↔ Alauni Scythae; Suoveni ↔ Sta-
vani; Agathyrsi ↔ Agathyrsi; Aorsi ↔ Aorsi; Zaratae ↔ Zacatae. 
He ясно ли из этого, что Птолемай говорит в обоих случаях 
об одном и том же народе; следовательно, либо Сарматов 
тут не было, либо Скифов не было, либо один и тот же народ 
назван двумя именами» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
112]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФИЯ АЗИАТСКАЯ – «Мела, называя всё пространство ме-
жду Лабой и Доном Сарматией, указывает на находящиеся 
подле этой Сарматии азиатскую (значит, за Доном) и про-
странную европейскую (значит, от Дуная до Днепра) Ски-
фию» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 
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СКИФИЯ ВЕЛИКАЯ – «Нестор пишет, что греки называли Вели-
кой Скифией полян, древлян, северян, радимичей, вятичей, 
хорватов, дулебов, оуличей и тиверцов до самого моря. Из 
этого мы усматриваем, как широко раскинулись мнимые 
Скифы по Европе. И Фукидид в 460 году до Р. X. говорит, что 
Скифы есть многолюднейшее племя в мире». [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФИЯ ВЕЛИКАЯ – «У Римлян вся нынешняя Россия и приду-
найские земли названы были Скифией. Географ Равенский 
включает в число скифских владений и Скандинавию, говоря: 
Magna insula antiqua Scythia... quam Jornandes Scanziam 
appellat. – Он помещает Великую Скифию, в которой жили ха-
зары и славяне новогородские, между мурман, финнов, кар-
пов и роксолан – это владения, составляющие одну Нового-
родскую область. Вероятно, имя Новгорода Великий дало 
ему повод назвать и полагаемую им тут Скифию Великою» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

СКИФИЯ ГЕРОДОТОВА – «Геродотова Скифия занимала 16 
000 000 квадратных стадий, или 640 000 квадратных верст. 
Она занимала всю южную часть Птолемаевой Сарматии, ко-
торой описание показано ниже; на севере она доходила толь-
ко до истока Дона; но на запад она заходила за пределы 
Сарматии, а именно до Фракии (позднейшей Мезени – 
Mosjen), нынешней части Булагарии, и врезываясь в Молда-
вию и Валахию; на восток границей ее было Азовское море, 
на юге Чёрное море и Крым; север же не показан, упомянуто 
только, что за Скифами сидят Меланхлены. Народы ее, кали-
пиды и алазане, ведущие скифскую жизнь, признаны всеми 
позднейшими историками за алан; около них, по его сказа-
нию, сидят земледельческие Скифы; древние кимры, под-
данные Скифов и алан; другие земледельческие Скифы-
борисоениты; далее кочующие Скифы; королевские же Ски-
фы живут от Герроса до Тавра. Кроме того, Скифы сидели у 
Аральского моря – это массагеты, в Скифии intra Immaus, 
между изгибов Яксарта; в битве с которыми пал Кир. А на 
восток от выселившихся Скифов сидели исседоны (азы-
даны). Сведения Геродотовы не простирались на север выше 
Харьковской губернии по той причине, что он почитал Бал-
тийское море идущим дугой к Каспийскому. На основании 
этого северо-восточная оконечность Геродотовой Скифии и 
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не смыкается в описании его с северо-западной. Ясно, что он 
не знал, какие именно племена Скифские, или не Скифские, 
жили на севере; ибо его описание, очевидно, не окончено с 
северной стороны, а то, может быть, его Скифия покрыла бы 
и всю Сарматию Птолемая» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 108]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ – «Мела, называя всё пространство 
между Лабой и Доном Сарматией, указывает на находящиеся 
подле этой Сарматии азиатскую (значит, за Доном) и про-
странную европейскую (значит, от Дуная до Днепра) Ски-
фию» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

СКИФИЯ МАЛАЯ – «Плиний говорит о Великой Скифии, идущей 
от Дона на восток и север, и о Малой – от Дона к Днепру и 
далее на запад. При этом он прибавляет: но населено ли всё 
это пространство между Лабой и Доном и кем населено – то 
неизвестно. Страбон тоже говорит о большой или азиатской 
Скифии, находящейся на том же месте; но только имя Ски-
фов он часто смешивает уже с Сарматами» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 109]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФОПОЛЬ – «Древние историки говорят, что междоусобия в 
скифских степях, при Чёрном море, произвели то, что множе-
ство Скифов перешло опять в Азию. Эти Скифы покорили 
Мидию и владели ею 28 лет; они же покорили Ассирию и до-
ходили до Египта, соорудя на пути туда, в малой Азии, город 
Скифополь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 109]. См. 
скифы, сарматы, русы, славяне. 

СКИФО-САРМАТЫ – «Аорси показаны племена русов Сармато-
скифским народом на северо-западной стороне Каспийского 
моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим историкам, 
Рса приволжская» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
См. скифы, славяне, русы. 

СКИФО-САРМАТЫ – «Геродот говорит: Сарматы – скифский 
народ, ибо они говорят скифским языком; следовательно, из 
Мидии переселены были не Мидяне, а Скифы, названные по-
чему-то Сарматами. Птолемай говорит: Алане – скифский на-
род. Он же говорит, что внутри Сарматии живут алаунские 
Скифы, они составляют ветвь сильных Сарматов и называ-
ются Алаунянами. Маркиан говорит: Алане и Алано-Рси – 
сарматский народ. Некоторые историки говорят, что Aorsi – 
Сармато-Скифский народ и что сербы (Sirbi – С'рбы) – народ 
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в азиатской Сарматии, за Волгой, сарматского племени. Пли-
ний говорит, что Алане соплеменны роксоланам, а роксолан 
признают большая часть историков за Сарматов. Он же пи-
шет, что в Кавказском крае жили под именем Сарматов мео-
ты (азовцы – азы), валы, сербы, аррихи (ореховцы?), цинги и 
псессии. Река Серпа или Сарпа, текущая между Доном и Вол-
гой, и река Морава, у греков Моравиос, по Птолемаю, боковая 
река Дона, свидетельствуют, что тут действительно жили 
сербы и моравы. А сербы и моравы свидетельствуют об их 
славянстве. Мы находим также в истории, что во времена Ав-
густа Сарматы были на Волге. – Также, что Сарматы на Дону 
делились на роксолан и яцигов и что Сарматы выступили в I 
веке из-за Дона под именем роксолан. Страбон называет 
всех Скифов Сарматами. Маркиан называет аланорсов 
(Alanorsi-Алан-Рси) Сарматами. То же сказано у Скимна 
Хиоск. и в Periplus Pont, Eux. Тацит называет роксолан Сар-
матами. Шафарик говорит, что Сарматы были известны в Ев-
ропе под именем яксаматов, роксолан, яцигов и алан. Марки-
ан Гераклейский говорит то же о Сарматии, что и Птолемай, 
прибавляя только, что Рудон (Двина) и Борисфен (Днепр) вы-
текают из Аланских гор. Этим свидетельствуется, что Алан-
ские (Alani montes) и Алаунские (Alaunus mons) горы означа-
ют одно и то же, и напрасно некоторые историки, роясь в гео-
графии, хотят отыскать эти горы в отрогах Кавказа, а некото-
рые даже и нашли их там, но только в своем игривом вооб-
ражений. В 94 году до Р. X. роксолане, сарматское племя, 
между Доном и Днепром, являются как союзники Скифов, сы-
новей Скилура VI, скифского князя, против Митридата, царя 
Понтийского» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 112]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

СКИФСКАЯ ВИНЕТА – «Кельты названы Скифами. Адам Бре-
менский называет Винету скифским городом» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФСКИЕ ЦАРСТВА – «В истории мы видим два огромных 
царства Скифов, ещё с присёлками или выселками их, зани-
мавшие значительную часть Азии и почти половину Европы. 
По показанию Геродота, часть этих Скифов сама себя назы-
вала сколотами; персы называли их саками: Плиний говорит, 
что их же называли и хазарами; Эратостен (-196) утверждает, 
что Скифами прозвали их понтийские греки; а по древней гео-
графии страна и народ Рось, расположенные по Араксу, на-
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званы были Скифами от других народов» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 108]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФСКИЙ НЕАПОЛЬ – «В трёх верстах от Симферополя на-
ходилась в старину скифская крепость Неаполь» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФСКИЙ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы, славяне, борусси, порусичи. 

СКИФСКИЙ ЯЗЫК – «Сарматы Геродота, говорили скифским 
языком. Попытаемся доискаться, какой же это был скифский 
язык. Историки говорят, что Сарматы, переселённые Скифа-
ми, впоследствии избили Скифов и расселились по всему 
пространству, называвшемуся уже потом их именем – Сар-
матией, следовательно, все Сарматы продолжали говорить 
тем же скифским языком, но другим наречием, которое Ски-
фы сами называли испорченным, т. е. нечистым. Посмотрим, 
какой же это был скифский язык, которым говорили Сарматы. 
Вот он: 1) Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и Киннама 
говорили русским языком. 2) Тавроскифы Константина Баг-
рянородного говорили русским языком. 3) Велико-Скифы гре-
ческих писателей, по Нестору, говорили русским языком. 4) 
Сарматы (Руссы) Халкокондилы говорили русским языком. 5) 
Алане (Росси) в грузинской истории – разумеется, русским. 6) 
Сарматы Папы Сильвестра II говорили венедским языком, а 
венедский язык есть наречие славянского. 7) Сарматы (Яциги 
и Паннонцы) Ам. Марц. и блаж. Иеронима говорили славян-
ским языком. 8) Сарматы (Анты), признанные всеми за сла-
вян, говорили, разумеется, славянским языком. 9) Сарматы 
(Сербы) Плиния и Антона говорят и теперь славянским язы-
ком. 10) Сарматы (Венеды) Пеутингер. табл. Прокопия и Пто-
лемая как занимавшие одно и то же место с Сарматами Папы 
Сильвестра, говорили, разумеется, одним с последними язы-
ком, следовательно, славянским. 11) Сарматы (Славяне) 
разных историков – славянским. 12) Все вообще Сарматы 
Апендини – славянским. 13) Алане (Анты) – славянским. 14) 
Алане (Славяне) – славянским. 15) Алане в северной Фран-
ции – славянским. Следовательно, все приведённые здесь 
Скифы, Сарматы и Алане говорили если и разными наречия-
ми, то всё-таки славянскими. Нет сомнения, что и прочие, не 
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приведённые здесь племена, говорили одним с этими язы-
ком» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 128-130]. См. скифы, 
сарматы, аланы. 

СКИФЫ – «В. К. Тредиаковский в обширном историческом труде 
под названием: "Три рассуждения о трёх главнейших древно-
стях российских...", решительно поддержал и развил мнение 
о русскости эллинского наименования "скифы". В соответст-
вии с нормами греческой фонетики эта слово произносится, 
как "скит[ф]ы": второй слог в его написании начинается с "те-
ты"; в русском озвучивании она произносится и как "ф", и как 
"т". До реформы русского алфавита в его составе (в качестве 
предпоследней) была буква "фита", предназначенная для пе-
редачи заимствованных слов, включающих букву "тета". И 
слово "скифы" в дореволюционных изданиях писалось через 
"фиту". В действительности же "скит" – чисто русский корень, 
образующий лексическое гнездо со словами типа "скитаться", 
"скитание". Следовательно, "скифы-скиты" дословно означа-
ют: "скитальцы" ("кочевники"). Нашёлся удачный лексический 
эквивалент и для названия страны скифов: русский археолог 
Д. Я. Самоквасов поименовал ее Скитанией. Вторично, в ка-
честве позднейшего заимствования из греческого языка, где 
оно служило названием пустыни, общая корневая основа 
"скит" вновь вошла в русское словоупотребление в смысле: 
"отдалённое монашеское убежище" или "старообрядческий 
монастырь"» [Дёмин Валерий Никитич]. 

СКИФЫ – «Во втором выпуске мы старались уяснить, что про-
звания Славян Скифами и Сарматами отнюдь не составляли 
родовых или племенных названий, ибо в противном случае 
нельзя бы было сказать, что Сарматы Скифского племени 
или Кельтоскифы Кельтского племени; кроме того, Скифы и 
Сарматы не совпадали бы у древних историков и географов 
на одном и том же месте. – Мы доводили, что название Сар-
матов произошло от сыромятников; и действительно, выдел-
ка сыромятных кож до новейших времен известна была од-
ним Славянам, подобно тому, как и выделка юфти. В том же 
выпуске мы объяснили обстоятельство, по которому Греки 
могли прозвать Славян Скифами. Но есть ещё другой довод, 
который, кажется, гораздо ближе подходит к сущности дела и 
доказывает, что названия Скифы и Сарматы составляют си-
ноним, но только на разных языках, ибо означают один и тот 

же предмет. На греческом языке Σκώτοξ (скутос) означает у 
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адриатических греков «кожу» (cutis), а у понтийских Греков 
«сыромять» или сыромятную кожу (См. Odiss. 14, 34). А так 

как Греки называли Славян также и именами: Σκΰτος и, 

Σκηφος и Σκητος, то значит, что они называли их на своём 
языке кожевенниками, а это название вполне соответствует и 
сыромятникам, ибо они также выделывают кожи, следова-
тельно, те же кожевенники» [Классен Егор Иванович, 2005, 
187]. 

СКИФЫ – «Геродот говорит, что народ, прозванный Скифами, 
сам себя называл сколотами, следовательно, Скифы было 
только прозвище этого народа. Сколоты – слово русское. В 
великороссийском наречии сколоты, значит хлопоты, сколо-
тин – хлопотун. Впрочем, есть речка Сколотка в Харьковской 
губернии, Школовка или Шкловка в Могилевской губернии, 
Колота в Варшавской губернии, река Колоча в Смоленской, 
Колокша в Ярославской и Владимирской губерниях, Колоча, 
славянский городок в Венгрии, и местечко Шклов в Могилев-
ской губернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131-132]. 
См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ – «Какой же это народ Скифы? К какому племени он 
принадлежал? Из одного имени Сколоты нельзя ещё опре-
делить, что это были Руссы, ибо имя «Сколоты» могло при-
надлежать одному только какому-либо мнимоскифскому пле-
мени, следовательно, это не родовое, а только видовое имя 
Скифов, да Геродот и получил это сведение от одного только 
скифского племени, с правителем которого лично беседовал, 
следовательно, и правитель говорил ему только об одном 
своём племени. Но соберём здесь несколько фактов, объяс-
няющих нам родовое имя скифского народа. 1) Геродот пи-
шет, что Скифы не есть собственное имя народа. 2) Эрато-
стен (+196) пишет, что Скифы получили это название от пон-
тийских греков. 3) По древней географии значит, что страна и 
народ Россы, расположенные по Араксу, прозваны были 
Скифами от других народов. 4) Свидас и некоторые другие 
пишут: Skujhz o Rwz т.е. Скифы или Русь, следовательно, они 
подтверждают то, что сказано в древней географии. Из этого 
явствует, что народа Скифов не было, а что прозваны были 
этим именем Росси. И действительно греки продолжали 
употреблять для них имя скифов даже и тогда, когда народ 
Росси был уже известен в Европе под своим собственным 
именем. Это мы видим из следующего: Анна Комнена назы-
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вает Руссов с 1092 по 1120 год Скифами. Лев Диакон назы-
вает Руссов Скифами. Константин Багрянородный Руссов на-
зывает Тавроскифами. Киннам называет Галицких Руссов 
Тавроскифами. Но Кедрин в то же время, уже называет их 
Руссами. Хотя Скифами называли греки и многие славянские 
племена, но первых они прозвали так Россей и последние 
были Росси, которых они называли по старой привычке ещё 
тем же именем Скифов. С Россей началось название Ски-
фов, ими и кончилось. Следовательно, Скифы были Руссы. 
Лучше поверить этим немногим источникам, нежели верить 
хаосу, втиснутому в историю компиляторами и к стыду XIX 
столетия остававшемуся по сие время неприкосновенным, 
подобно фактическим сказаниям» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 132]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, 
мифология. 

СКИФЫ – «На вопрос: куда же девались Скифы? Мы указываем 
сперва на историю. История отвечает нам на этот вопрос 
обычной эпитафией: Со 150 года до Р. X. имя скифов исчезло 
в истории. Но каким образом оно исчезло? Истребились ли 
все Скифы или переселились куда в Азию? Видно, что этот 
вопрос кидался и прежде каждому в глаза, а потому возникли 
толковники: одни говорили, что Сарматы, переселённые на 
Дон, истребили Скифов, а другие, заметив, что это невоз-
можное дело, объявили, что Скифы выселились. Рассмотрим 
оба эти предположения: 1. Скифы истреблены Сарматами. 
Скифы – это, по Фукидиду, многочисленнейшее племя в ми-
ре, и при том воинственное, никак не могло быть уничтожено 
их же, не более как придонской, колонией; смешно даже и 
подумать что-нибудь подобное. Эта колония могла сделать 
то же, что сделали Сарматы-лимиганты; допустим даже, что 
она могла истребить Скифов придонских, ей соседних; но 
чтоб она могла сделать невозможное – истребить всех Ски-
фов на пространстве 1 6000 000 квадратных стадий, или 640 
000 квадратных вёрст, в том мы не только сомневаемся, но 
объявляем это мнение ничтожным. Один только недостаток 
соображения обнаруживается в этом предположении. 2. 
Скифы выселились в Азию. Но народ не может исчезать, как 
туман, ни двигаться, как шашки. Могли ли бы два огромных 
скифских царства двинуться всей своей массой, не оставя 
следов за собой, на изглажение которых нужна жизнь целой 
генерации. При движении такой массы путь не мог быть тро-



 938 

пинкой или ездовой дорогой; для их пути нужно было в шири-
ну целое царство; а такому громадному действию надлежало 
бы отозваться у всех соседних народов. Но ни греки, ни пер-
сы, ни арабы ничего не говорят о таком исполинском движе-
нии, которого в сущности и быть не могло. По какой же при-
чине Скифов вдруг не стало и на их местах очутились одни 
Сарматы? Всё это произошло оттого, что народ остался на 
том же месте, но явился только под другим именем; новое 
имя его Сарматы. – Всё дело объяснится тем, что колония 
Сармато-Скифов была ближайшим скифским поселением к 
грекам, а греки, начав по какой-то неведомой причине назы-
вать ближайших Скифов Сарматами, распространили впо-
следствии это же название и на всех Скифов. Римляне по-
следовали грекам. Что Скифов назвали Сарматами, явствует 
и из того, что не могла же небольшая придонская колония 
разродиться в такое огромное племя, какое названо было 
грекам этим именем. Теория расположения народного весьма 
известна и народы не грибы, для которых достаточно одной 
ночи, чтобы появиться во множестве даже и там, где их пре-
жде и не бывало» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 135]. 
См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, коню-
хи, опальные, гениохи. 

СКИФЫ – «Попытаемся теперь разыскать: отчего Скифы могли 
получить такое название? Из Геродота видно, что Скифами 
греки называли ещё до него народ, признанный нами за Рус-
сов; следовательно, в то время они ещё менее были знакомы 
со Скифами и могли назвать его произвольно, как мы назы-
ваем по сие время американских индейцев огненными. Пер-
вое замечательное для них, часто повторявшееся у Скифов 
слово могло служить тому основанием. Славяне же имели 
всегдашнее обыкновение называться не родовым, а видовым 
именем, почему грекам и трудно было затвердить все эти на-
звания. Но торговый народ в России имел и имеет по сие 
время обыкновение употреблять при каждом торговом деле 
слово почёт; он употребляет его при требовании уступки и 
при делании таковой, он говорит: почтите меня, что значит 
уступите; или я вам делаю почёт, т. е. уступаю. А как мнимые 
скифы знакомились с греками на путях торговли, то нет со-
мнения, что древнеобычный привет Русских: чтите, а по 
другому великорусскому наречию цтите – дал повод римля-
нам называть их сцитами, а грекам – скифами. Что честь 



 939 

была характеристической чертой славянских племён, явству-
ет и из народных песен, где воины ищут себе чести, а князю 
славы. Из этого становится ясным, откуда произошло и на-
звание славян как эпитетного имени Руссов и других племён. 
Не царственные ли скифы назвались прежде всех славными, 
а воинственные чтимыми?» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 134]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифо-
логия, конюхи, опальные, гениохи. 

СКИФЫ – «Скифами называют: Сарматов – Геродот, Страбон и 
другие; Гуннов – почти все историки; Массагетов, Тираге-
тов, Роксолан – почти все греческие историки; Хазар – Пли-
ний; Радимичей, Вятичей, Хорватов, Дулебов, Оуличей, Ти-
верцов – греки (по Нестору); Славян – Птолемай и многие ви-
зантийцы; Алан, Аорсов Ахтырцев (Agathyrsi), Роксолан – 
Птолемай; Руссов – Свидас, древняя география, Конст. Баг-
рянородный, Анна Комнена, Лев Диакон, Киннам и др.» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица]. См. сар-
маты, русы, аланы. 

СКИФЫ АРАЛЬСКИЕ – «Siginni (сигуны), по древней географии 
Скифы, выселившиеся из Египта и севшие за Каспием. Но 
Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних 
Яксарт), следовательно, Скифы были и у Аральского моря и в 
Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

СКИФЫ ВИСЛЯНСКИЕ – «В 400 году до Р. X. готы покорили 
гетов и Скифов при устье Вислы; следовательно, и на устье 
Вислы сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
110]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ ГИПЕРБОРЕЙСКИЕ – «Татищев напрямую вёл родо-
словную славян (а следовательно, и русских) от скифов, аре-
ал же их расселения распространял далеко на Север и в Си-
бирь, именуя наших далёких северных прапредков скифами 
[г]иперборейскими. Праотцом славян и русских, исходя из 
данных вавилонского летописца Бероса, Иосифа Флавия и 
более поздних историков вплоть до анонимного автора "Си-
нопсиса" XVII века, Татищев считал Мосоха – шестого сына 
библейского Яфета (Иафета) и внука легендарного Ноя (на-
ционального разделения в те времена не существовало). От 
имени Мосоха (Моска) впоследствии образовались наимено-
вания: Москва – сначала река, затем и город на ней, Моско-
вия, московиты, московитяне, москвичи и т.п. Существует 
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оригинальная интерпретация имени Моск, принадлежащая А. 
И. Асову: он считает его чисто русским, воспроизводящим 
слово "мозг" с двумя глухими согласными на конце – как оно 
произносится в устной речи. Яфет (Иафет) же, сын Ноя, по 
мнению многих, тождественен греческому титану Япету (Иа-
пету), отцу Прометея, жившему, как и все другие титаны (по-
сле поражения от Олимпийцев и временного низвержения в 
Тартар), на Островах Блаженных, на самом краю Земли, то 
есть на Крайнем Севере» [Дёмин Валерий Никитич]. 

СКИФЫ ГРЕЧЕСКИЕ – «Откуда греки узнали о скифах, которые 
сами себя именовали русами? Очень естественно, что такие 
сведения дошли до греков по путям торговли, проходившим, 
без сомнения, в эти и чрез эти страны. Стоит только вспом-
нить торговлю янтарём при Эридане, несмотря на то, будет 
ли это Висла, как некоторые толкуют, или Радунь, близ Дан-
цига, или, наконец, Rhudon (Рудяная) позднейших историков 
(Марк. Герак.), т. е. западная Двина; все эти три реки нахо-
дятся в пределах европейской Сарматии, называвшейся так-
же и Скифией, и близки были от янтарных промыслов. Кроме 
того, уже при Геродоте торговля шла из Ольвии вверх по 
Днепру, внутрь России, тогдашней Скифии. Общее имя Ски-
фов за 150 лет до Р. X. сошло тихо и мирно с лица земли, без 
тревог народных. После того времени только кое-где мелька-
ет это имя у историков и остановилось на время на одних 
Руссах. – Куда же девался этот народ, занимавший половину 
Европы? Как он исчез, или сошел со своего места, не произ-
ведя волнений своим массивным движением? Какие тайные 
причины могли побудить его к такому движению? Ибо явных 
причин история не знает. Соображая всё вышесказанное, мы 
должны заключить, что народа – Скифов не бывало. Оно и 
действительно так. Были просто Русы» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 131]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, ру-
сы. 

СКИФЫ ДАЛМАЦКИЕ – «Далмация причислялась в старину к 
Фракии, а вместе с нею к Скифии, следовательно, и в Далма-
ции сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

СКИФЫ ЗАКАСПИЙСКИЕ – «Siginni (сигуны), по древней гео-
графии Скифы, выселившиеся из Египта и севшие за Каспи-
ем. Но Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у 
древних Яксарт), следовательно, Скифы были и у Аральского 
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моря и в Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. 
скифы, сарматы, русы, казаки. 

СКИФЫ КЕЛЬТЫ – «Кельты названы Скифами. Адам Бремен-
ский называет Винету скифским городом» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 111]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ ПОДУНАЙСКИЕ – «За несколько лет до Р. X. геты фра-
кийские отняли у Скифов земли между Дунаем и Днепром. 
Стало быть, Скифы сидели до самого Дуная» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ ЧЕРНОМОРСКИЕ – «Дарий воевал в 480 году до Р. Х. 
со Скифами черноморскими» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 109]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ-АЛАНЕ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у 
Маркиана – Сарматами, а в грузинской истории – Россями. 
Аммиан описывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, 
что река, называемая ныне Somme, орошавшая некогда поля 
древней Алании, там существовавшей, называлась в то вре-
мя Самарою, а город, построенный на обоих её берегах, ны-
нешний Amiens, носил имя Самаробреги (Берега Самары). – 
Этих двух названий достаточно, чтобы утвердительно ска-
зать, что Алане были Славяне; ибо как Самара – славянское 
имя, так бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, 
Роксолане, Алане – относятся все к одному и тому же народу 
– народу русов, который существовал более 33 тысяч лет ав-
тономно, пока из него не стали вычленяться дочерние наро-
ды, исказившие первоязык и не захотевшие признавать бы-
лого родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ-ДАМНЯНЕ – «Дамна – город в Азии, жители его Дамня-
не-Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. ски-
фы, сарматы, русы. 

СКЛАВОНИЯ – См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 177-179].  

СКЛАДЧИНА – (русское) степное западинное озерко правиль-
ной округлой формы, зарастающее по краям пепельной ивой, 
осокой и другими видами озерно-болотной растительности. В 
центре озера всегда чистое зеркало воды. Термин распро-
странен в Тамбовской обл. См. окладина. 

СКЛЕП – (укр.) скалистое неприступное место, скала [Марусен-
ко, 1968]. Ср. клепать. 
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СКЛЕПИКЕ – (укр. склепiке) скалистое неприступное место, ска-
ла [Марусенко, 1968]. Ср. клепать. 

СКЛИН – (укр. склiн) «склон», «косогор». См. склон. 
СКЛОН – (русское) наклон земной поверхностй. Уклон равнины, 

уклон бассейна, откос горы. Склоновые процессы в горах, 
формирующие облик склона, его денудацию и аккумуляцию 
рыхлого материала под ним. Склоновый сток. Склоновая эро-
зия. По существу все формы рельефа обладают большим 
или меньшим уклоном. Укр. склiн – «склон», «косогор». Ср. 
уклон, поклон, приклониться, клонить, наклон, склонение. 
См. клон, клонис. 

СКЛЯНКА – (русское) прозрачный, очень тонкий л`д, образую-
щийся при замерзании спокойной поверхности воды [Рихтер, 
1965]. См. стекло. 

СКОВОРОДА – (русское) плоский подводный камень (Архан-
гельская обл.) [Даль, 1912, 4]; тонкий льдистый наст или кор-
ка на снегу. (Горьковская обл.) [Рихтер, 1965]. Метафора. 

СКОЛОТЫ – (великорусское) «хлопотуны». «Из упомянутых 
одежд и обуви каждая принадлежит у нас в России особой 
местности». «У Славян есть обыкновение называть одних 
лапотниками, других махланами или зипунниками, третьих 
аланниками». «Параллель с племенными названиями русов-
славян в историях греческих и римских: Сколоты – Scoloti (так 
названы у Геродота Скифы)» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 30].  

СКОЛОТЫ – «Геродот говорит, что народ, прозванный Скифа-
ми, сам себя называл сколотами, следовательно, Скифы бы-
ло только прозвище этого народа. Сколоты – слово русское. 
В великороссийском наречии сколоты, значит хлопоты, ско-
лотин – хлопотун. Впрочем, есть речка Сколотка в Харьков-
ской губернии, Школовка или Шкловка в Могилёвской губер-
нии, Колота в Варшавской губернии, река Колоча в Смолен-
ской, Колокша в Ярославской и Владимирской губерниях, Ко-
лоча, славянский городок в Венгрии, и местечко Шклов в Мо-
гилёвской губернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131-
132]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКОЛОТЫ – название одного из племён суперэтноса русов. 
«Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) один из 
древнейших этносов Европы. Галло-кельтская группа индо-
европейской языковой семьи делится на островные и конти-
нентальные.  Живые кельтские языки ирландский, шотланд-
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ский, бретонский – сохранили не слишком много от обще-
кельтского, ибо чересчур велико было внешнее этно-
языковое давление в течении последних двух тысячелетий 
на эти немногочисленные этносы. Что же касается исходного 
кельтского, то некоторые изначальные слова сакрального 
значения, дают нам основания для размышлений. Кельты по-
клонялись священным деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В 
этом слове мы совершенно чётко видим корневую основу 
"дру-" или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = 
"Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение 
на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исключено. 
Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славянским 
словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские – 
«перк-» (дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам этноним 
«кельты» носит сакральный характер, недаром окрестные 
народы, в том числе и римляне, считали, что в кельтах, даже 
в их имени заключена некая волшебная, мистическая, кол-
довская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В первых двух 
согласных «кл-» заключены понятия «коло» – «круг, кольцо, 
женское начало» и «кол» " «штырь, меч, ваджра-палица, 
мужское начало» («галл» происходит от «кл-», «галлы» – 
«мужи»), а вместе – слияние мужского и женского начал, та-
инство зарождения жизни, мира, вселенной и пр., о чём мо-
жет быть написана отдельная монография по мифологии 
(сравни русск. «колокол» – «кол в коло», то есть штырь-било 
в округлом объёме, порождающие священный звук-энергию; 
колокол – предмет сакрального значения). Каждое по отдель-
ности понятие «коло» и «кол» заключают в себе целые гаммы 
мистических свойств и значений. Вместе, в совокупности – 
ещё больше. Владеющий тайным знанием сакральных поня-
тий, сакрального языка – «клт» или при звонкой согласной – 
«клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-
кельтов – народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами 
«друидами» – «древо»-поклонниками. Почему значения 
кельтских и не только кельтских слов раскрываются из сла-
вянского, русского? Не только потому, что раннеиндоевро-
пейский праязык это и есть язык русов-праиндоевропейцев 
(см. Ю.Д. Петухов «Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, 
«Метагалактика», 1998), но и потому, что в Центральной Ев-
ропе русы-славяне жили тысячелетия, и если кельтов-
галатов нельзя назвать напрямую русами (после их отпочко-
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вания от единого этнодрева русов-индоевропейцев), то близ-
кородственным этносом назвать можно с полным основани-
ем. В 1 тыс. н. э. кельты говорили на диалектах, чрезвычайно 
приближенных к славянским, а возможно, и ещё на славян-
ских. Во всяком случае, кельто-славянская общность была 
столь велика, что и деление это для I-V веков н. э. можно 
считать чисто условным. Кельты-колды, с которыми слились 
франки-вранци на землях, где через тысячелетие зародится 
французская народность, говорили на языках, отличных от 
той «простонародной» латыни, что занесли туда римские по-
селенцы-легионеры и что в смешениях с прочими диалектами 
романских языков породила через века старофранцузский. 
Это чрезвычайно важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. 
никаких французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней 
Германией землях не было никаких германцев-немцев. Сла-
вяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои 
славяно-кельтские имена. И потому мы встречаем помимо 
русоименного Меровея целую плеяду Клодионов, Хлодвигов, 
Клотарей – везде корневая основа имени «клт-, клд-», то есть 
«жрец, волхв», в современном произношении «колд-ун». 
Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладавший помимо 
светской ещё и духовной властью абсолютно не устраивал 
папский престол Рима. И в этом тоже одна из причин сверже-
ния славянской династии Меровеев-колдов. Католический 
(духовно) и средиземноморскорасовый (европеоидно-
негроидный) юг при посредстве нелегитимной династии пи-
пинидов-каролингов сверг легитимную славяно-русскую ин-
доевропейско-арийскую православную династию Меровингов. 
И это стало началом уничтожения русов и славянства в За-
падной, Центральной и Северной Европе» [Юрий Петухов, 
2003, стр. 184-186]. 

СКОРЛУПА – (язык русов) С(е) + КОР + ЛЕПА «эта защиту ле-
пит»; "КОР" = «кора, защита»; сравните "корюшка" = «кор 
вьюшка», «защиту делающая» [Орешкин, 1984, 1994]. 

СКУПОЕ ОЗЕРО – (русское) озеро с весьма тинистым иловатым 
дном, куда нередко зарывается рыба (Архангельская обл.) 
[Подвысоцкий, 1885]. 
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СЛАБИК – (русское) иловатое тинистое дно реки или озера в 
Архангельской обл. [Подвысоцкий, 1885]. В Псковской обл. 
слабучина – «трясина», «топкое место» [Кузнецов, 1915]. К 
слабый. 

СЛАБУЧИНА – (русское) «трясина», «топкое место» (Псковская 
обл.) [Кузнецов, 1915]. К слабый. См. слабик. 

СЛАВА – (русское) в монографии "История Русов" первичная 
этимология самоназвания суперэтноса кроманьонцы-
бореалы-индоевропейцы определена Юрием Петуховым 
предельно чётко (для всех приемлемых огласовок корневой 
основы "рс-" – "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, хороший, 
красивый, свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". 
Все прочие самоназвания в большинстве случаев представ-
ляют из себя эпитеты, пример: "арии-ярии" – "ярые, жизне-
стойкие" или "словени-славяне" – "наделённые словом, слав-
ные". И всё же, от чего пошли славяне? Споры от чего пошли 
"славяне", от "слова" или от "славы", выглядят достаточно 
непрофессионально, ведь для любого исследователя, знако-
мого с азами языковедения, ясно, что "слава" без "слова" не-
возможна, ибо "про-слав-ление" идёт при посредстве "о-слов-
ления, про-слов-ления" – эти два слова-понятия связаны во-
едино, а изначально представляют собой одно целое. Славя-
не – владеющие словом. Так называли представителей су-
перэтноса русов в отличие от хомопитеков (Homopithecus) и 
хомоантропов (Homoantropus), которые ещё не могли владеть 
словом, то есть, были немы, безъязыки. В дуализме противо-
положность славянам (владеющим словом) были немцы (не-
мые, безъязыкие, не владеющие словом). Подобный дуализм 
существовал на протяжении десятков тысячелетий до н.э., и 
никакого отношения не имеет к современным "дойче" и древ-
ним "германцам". <> Слава – посёлок в Красноармейском 
районе Челябинской области (Лазурненский сельский совет).  

СЛАВЯНЕ – (великорусское) «Но откуда же могло возникнуть 
имя Сарматов? Диодор говорит, что Сарматы выселены из 
Мидии, следовательно, они были Мидийцы. Почему же греки 
назвали их Сарматами? Венелин искал корни этого слова в 
греческом языке и потому производил Сарматов от ящеро-
глазых. Нам кажется это мнение ошибочным, во-первых, по-
тому, что нельзя назвать славян ящероглазыми, во-вторых, 
не у всех племён славянских одинаковые глаза, в-третьих, 
сарматами названы были некоторые племена и неславян-
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ские, как, например, Финны (у Птолемая) и, наконец, оказы-
вавшееся Сарматам предпочтение пред другими племенами, 
вероятно, основано было не на ящеричных глазах. А что 
Сарматам оказывалось предпочтение, явствует из того, что 
их переселяли скифы к себе, кельты к себе, римляне к себе и 
византийцы к себе, тогда как прочих, как, например, гетов по-
беждённых, они продавали в рабство и часто истребляли ме-
чём. Если бы Сарматы были мирный народ, то, может быть, 
они и могди бы заслужить такое предпочтение, но, наоборот, 
они более всего и беспокоили римлян. Вероятно, Сарматы 
пользовались этим предпочтением по какому-либо особен-
ному искусству или ремеслу. Мне кажется, что корень этого 
слова надобно искать в славянском языке, как и корень име-
ни скифов. Известно, что вначале у греков со славянами 
(скифами) были сношения только на путях торговли. Извест-
но также и то, что на ярмарках спрашивают купцов по товару, 
а не по стране, в которой они живут, так, например, говорят: 
приехали ли железники или кожевенники? Когда будут рыб-
ники? И т. п. очень естественно, что и на тогдашних торжи-
щах греки называли людей по товару, как, например, торго-
вавших лунтаями – Lantani, курпами – Carpi, зипунами – 
Zipani, Sipani, какатами – Zacati, малахаями – Malachita, 
струснями – Strusi, Sturni, харапаями – Carpagi, чепанами – 
Cepini, бродцами (рыболовными сетями) Brodnizi. На этом же 
пути и сыромятники могли получить название Sarmatae или 
Sauromatae. Во многих местах Малороссии и теперь называ-
ют сыромятников сырмате, а мастеров дублёных кож – коже-
мате. Если принять это в основание, тогда нам ясно будет, 
почему историки писали Scythae-Sarmatae, Venedi-Sarmatae, 
Lugiones-Sarmatae и пр., ибо тут уже разделение сыромятни-
ков по народам, для определения относительной ценности и 
доброты товара. Известно, что приготовление сыромятных 
кож принадлежало преимущественно славянам и товар этот 
шёл во все страны, когда ещё делали из него и конскую 
сбрую, и воинские щиты. (Кассубы со своими огромными ко-
жевенными заводами ясно указывают, отчего Венеды попали 
также в Сарматы.) Всеобщая потребность этого товара дей-
ствительно могла быть побудительной причиной всюду пере-
селять сарматов при первой к тому возможности. Этим поло-
жением объясняется, что сыромятный товар составлял одну 
из главнейших ветвей торговли славян. Этим же положением 
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определяется и скорое распространение имени сарматов на 
местах скифов и прочих славян, никогда не трогавшихся с 
места. Этим объясняется, почему переселённые скифами 
сарматы были скифского племени; этим объясняется, почему 
в Птолемаевой Сарматии сидят ещё скифы, славяне и ах-
тырцы не сарматы. Объясняется почему его Скифия совпа-
дает с Сарматией. Становится ясно, что Птолемай в своем 
описании Сарматии смешал два описания, а именно показа-
ние размещения племён и показание размещения торговых 
производств, где он на том же основании принял и названия 
Carpi, Strusi и пр. за особые племена. В дополнение скажем, 
что и фракийцы имели сыромятников, которых греки называ-
ли Zyrmadae. Что фракийцы были славяне, об этом будет 
ещё говорено особо. Скилакс ещё в 390 г. до Р. X. называет 
их Surmatai и Saurmatai; букву ы не могли греки заменить бу-
квой i своего алфавита, а потому чтобы приблизиться к на-
стоящему выговору ы, они ставили и или аи» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 138]. См. скифы, сарматы, аланы, ари-
ды, русы, мифология, конюхи. 

СЛАВЯНЕ – (русское) «общность русов». «Название Славян 
существует с давних времен. Главное племя Мизии и Маке-
донии состояло из Славян. Страна их называлась Славини-
ею. Самыми же первыми поселенцами этой страны были Пе-
ласги, которые по несомненным доводам г. Черткова, в ис-
следовании Пеласго-Фракийских племён, оказались также 
Славянами». «Греки и Римляне называли хотя Славян вна-
чале и различно, а именно: Stavani, Stlavani, Suoveni, Slavi, 
Slavini, Sklavini, но буква «А», господствующая во всех этих 
видах, кроме слова Suoveni, ведёт к тому же заключению, что 
корнем этому прозванию служила слава, а не слово». «Но 
чтобы убедиться фактически в том, что Славяне произвели 
это название от славы, рассмотрим несколько собственных 
имён славянских, принадлежащих лицам, городам и разным 
урочищам, в составление которых вошла слава как общее 
основание, около которого вертятся все действия народа; на-
пример: Брети-слав, Боле-слав, Бури-слав, Богу-слав, Влади-
слав, Все-слав, Венце-слав, Вече-слав, Врати-слав, Греми-
слав, Добро-слав (это был Стефан, Князь Сербский, Визан-
тийцами названный Буе-славом), Любо-слав, Мсти-слав, Ме-
че-слав, Миро-слав, Прими-слав, Рости-слав, Свято-слав, 
Сули-слав, Собе-слав, Суди-слав, Славо-мысль, Славо-мир, 
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Уни-слав, Яро-слав, Пре-слава, Перея-славль, За-славль, 
Бри-славль, Яро- славль, Рос-славль (на Лабе, ныне Росс-
лау). Сла-венск, Славяно-сербск, Славенское озеро, Славен-
ские ключи, Сла-витино (село Новогодорской губернии), Сла-
венка (улица в Новгороде). Сюда же можно отнести и Чести-
бор, Хвалисы и Хвалисское море, иными называемое Хва-
лынским. Возможно ли допустить хотя бы тень сомнения в 
том, что все эти имена были произведены от славы? И на-
оборот: можно ли допустить, чтобы хотя бы одно из этих 
имен было произведено от слова? В первом случае каждое 
имя выражает особое отношение славы к житейскому быту, а 
во втором все эти имена означали бы бессмыслицу» [Клас-
сен Егор Иванович, 1854]. <> Славения. 

СЛАВЯНЕ – «Iordan доказывает, что сарматами и меотидами 
называли славян, живших на Дону и Волге и после у Чёрного 
моря и Дуная» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

СЛАВЯНЕ – «Славянское племя в Европе, считая в числе его и 
чистых и онемеченных Славян, заключает в себе больше 
душ, нежели сколько их всех прочих чужеродных племён, 
вместе взятых. Мы не станем приводить здесь доказательств 
на это, ибо они давно уже изложены Венелиным, Шаффари-
ком, Савельевым-Ростиславичем и другими. Основываясь до 
времени на этом показании и не приводя никаких других, бо-
лее убедительных доказательств, мы должны заключить, что 
Славянский род и старше всех прочих родов в Европе; ибо 
условием для размножения племени служит время, и чем 
многочисленнее племя, тем оно должно быть и старее. Но 
древность Славян в Европе подтверждается ещё фактически 
и давним пребыванием их под именем венедов на Балтий-
ском поморье, на которое они выселились ещё при Зороаст-
ре, как говорит о том Зенд-Авеста; что по вычислению, сде-
ланному Германцами, случилось за 2000 лет до нашей эры. 
О Руссах мы имеем хотя позднее сведение, однако уже при 
Птолемае, т.е. во 2-м столетии, была Великая Россия, ибо он 
пишет о Велико-Руссах (Vuillerozzi), и знал также Хазар-
Русских, называя их Chasirozzi. Племя Руссов Саввейских мы 
встречаем при Соломоне, царе Иудейском; Руссов же мы на-
ходим при защите Трои. Это обстоятельство ставит их со-
временным первоначальным греческим владениям, образо-
вавшимся из финикийских, лидийских и пеласгийских колоний 
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в Европе. Кинув на эти обстоятельства философский взгляд, 
мы можем заключить, что как Римляне живут ныне второю 
политическою и нравственною жизнью под именем Итальян-
цев, как Греки, в том же отношении рассматривая, даже 
третьею жизнью; почему же Славянам не приписать той же 
судьбы народов? Такового же падения и восстания? – А если 
это, по естественному ходу житейского быта допускаемо, то 
можем предполагать, что и Славяне стояли некогда на высо-
кой степени образования и, может быть, на высшей в сравне-
нии с другими современными им тогда народами. <…> Те-
перь мы можем указать на немногие обстоятельства, могу-
щие вести к такому заключению, как, например, на свиде-
тельство Геродота о высоком достоинстве Славян, назван-
ных у него Скифами; потом на Анахарсиса – родом Скифа, 
причисленного Греками к числу семи мудрецов; потом на гре-
ческий огонь, известный, по сказанию Адама Бременского, 
Прибалтийским Славянам; на литейное и резное искусства, 
найденные в славянской Ретре; на горные работы у славян в 
Карпатах; на существующий доныне древний Славянский 
туннель между Пестом и Буддином; на выделку дубленых и 
сыромятных кож в древние времена только в России (у Ски-
фов и Сарматов); на изобретение первой стали и огнива в 
Паннонии; на Славянские турниры в Италии, в Прибалтий-
ской России и в Киеве, при Владимире Святом; на древней-
шую письменность Славян, сохранившуюся доселе в некото-
рых памятниках и в особенности в самой Зенд-Авесте и в не-
которых рунах; на древнейшую и обширную торговлю Славян 
со всеми народами, в том числе и с Финикиянами, – на этот 
источник благосостояния и просвещения, но вместе с тем и 
развращения народного, как порождающий роскошь, негу и 
разврат. На вопрос, которого нам ожидать можно: от чего же 
не пишут о Славянах ни Греки, ни Римляне? Мы отвечаем: 
они пишут и даже весьма много; почти на каждой странице их 
истории стоит какое-либо Славянское племя, как враждую-
щее с ними или как покорённое и потому поневоле союзное 
им; но мы не узнаем праотцов своих потому, что прозвища их 
изуродованы. К этому уродованию давали повод частью сами 
Славяне, но преимущественно произошло оно от дееписате-
лей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 149-151]. См. скифы, 
сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, конюхи, Рифей-
ские горы. 
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СЛАВЯНЕ ВОЛЖСКИЕ – См. бургундиони. [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 179]. 

СЛАВЯНЕ-ВЕНЕДЫ – «племя русов». См. язык зендский. 
СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК – «Свойства этого мнимозендского или, 

правильнее сказать, парсского языка, а равно и первона-
чальные выселки Парсов с Индукуша в Бактрию, а потом уже 
далее на юг и запад, свидетельствуют в свою очередь, что 
зендский язык старше санскритского и потому должно почи-
тать его родовым, а не племенным в числе славянских иди-
ом» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 165]. См. скифы, 
кельты, голяды, сарматы, славяне, аланы, ариды, русы. 

СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК – «Что Сарматы говорили венедским язы-
ком, который есть наречие славянского, явствует из следую-
щего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против 
славян, следующее: Legiones militum duxit (caesar Otto I) in 
Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, славяне, борусси, порусичи. 

СЛАДИМЫЙ ВЕТЕР – (русское) слабый, тихий, хилый, слякот-
ный. См. хилок. 

СЛАКВА – (польск. slakwa) «дождливая погода», «снег с дож-
дём» [Фасмер, 1971, 3]. От слякоть. См. слякиша. 

СЛАНА – (болгарское) «иней». См. русское слана. 
СЛАНА – (русское) иней. Соответствия в славянобалт. яз.: бол-

гар. и сербохорват. слана, словен. slana – «иней»; литов. 
salna и латыш. salna – «мороз»; осетин. sald – «холод» [Фас-
мер, 1971, 3]. 

СЛАНА – (сербохорват.) «иней». См. русское слана. 
СЛАНА – (словен. slana) «иней». См. русское слана. 
СЛАНКА – (русское) тундровые растительные ассоциации с низ-

корослыми приземистыми кустарниками на севере европей-
ской части России. Слань, стлань – «угнетённая стелющаяся 
растительность на каменных россыпях в высоком альпийском 
поясе в горах Сибири». Ср. стлать, стелить, стелю; сла-
нец – «слоистая горная порода». <> Стланиковый хр. на Са-
халине. Со словом сланец связаны имена производственных 
нп в формах: Сланцы, Сланцевый Рудник. См. стланик, тло. 

СЛАНЬ – (русское) «угнетённая стелющаяся растительность на 
каменных россыпях в высоком альпийском поясе в горах Си-
бири». См. сланка, стлань, стланник. 
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СЛАП – (болгарское) «волна», «яма в каменном русле реки, куда 
свысока падает вода» [Григорян, 1975]. См. прислип, прыс-
лип, преслоп, преслап. 

СЛАТИНА – (болг. диал.) «вода, пахнущая сероводородом»; 
«низкое место, куда стекает вода»; «ручей с медленным те-
чением в овраге». См. русское солотина. 

СЛАТИНА – (болгарское) «минеральный источник» [Фасмер, 
1971, 3]. См. русское солотина. 

СЛАТИНА – (македонское) «солёная земля, почва». См. русское 
солотина. 

СЛАТИНА – (русское) «грязь», «слякоть», «мокрый снег» (Север 
России) [Фасмер, 1971, 3]. См. солотина. 

СЛАТИНА – (сербохорват.) «минеральный источник» [Фасмер, 
1971, 3]. См. русское солотина. 

СЛАТИНА – (словац. slatina) «торфяное болото», «заболачи-
ваемое озеро». См. русское солотина. 

СЛАЯНЕ – «Гримм принимает древних иллирийцев и Сарматов 
за славян» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. ски-
фы, сарматы, русы. 

СЛЕД – (русское) жилище, небольшое селение, починок, остав-
ленные и заброшенные поселения (уст., Обонежье). Ср. сле-
дить, следовать. М. В. Витов [ВГ, 1966, 70] из 92 топонимов 
Выгодского погоста обнаружил 25 с основой след, в Челмон-
ском из 33 – 6. На юге изучаемой территории их количество 
уменьшается, и на первый план выходит термин посидение. 
<> Далеко от указанного ареала: Следы в Винницкой обл. 

СЛЕЗНЯ – (русское) ключ на болотистых лугах, обычно обрам-
ленный высокой болотистой травой, иногда даже скрытый ею 
(Курская обл.) [Ященко, 1974]. <> Руч. Слезня в бас. Сейма. 

СЛЕКА – (сербохорват.) «морской прилив» [Фасмер, 1971, 3]. От 
слякоть. См. слякиша. 

СЛЕКИША – (русское) «мокрый снег» (северные области Рос-
сии). От слякоть. См. слякиша. 

СЛЕНИС – (литов.) низина, низменность, долина, покатое место, 
береговой откос, склон, низинный луг, ванна высохшего озе-
ра, болото [Мурзаев, 1984]. Ср. латыш. slens – то же; slenums 
– «низменность» [Невская, 1977]. 

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ – (русское) дождь при солнечной погоде. 
СЛЕЧА – (русское) «жидкая грязь при тумане, сырости, дождич-

ке»; «мокрый снег» [Даль, 1912, 4]. От слякоть. См. слякиша. 
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СЛОБОДА – (русское) посёлок; село с жителями, занимающи-
мися разными ремеслами, работающими на каких-либо пред-
приятиях; окраинная часть города. В прошлом слобода – 
«часть города, села со свободным населением, где жили не-
крепостные». Укр. и белорус. слобода. Связь со свобода не-
сомненна. В западнославянских странах заменяется терми-
нами и топонимами Wola (в Польше) и Lehota, т. е. льгота (в 
Чехословакии). И. Сташевский [Staszewski, 1959] показал на 
карте распространение топонимов Wolka, Wola, Wolica в 
Польше, из которой видно, что наиболее высокая их плот-
ность приходится на юго-восточную и центральную части 
страны. В Белоруссии аналоги – Вулька, Волька. В молдав. 
заимствовано из славян. в форме слободзея. <> В России 
термин бесчисленное количество раз участвует в образова-
нии собственных имён в формах Слобода, Слободка, Сло-
бодзея, Слободище, Слободское. В Белоруссии учтено около 
200 таких топонимов [Жучкевич, 1968]. Только в Хмельницкой 
обл. Украины 32 [Бабишин, 1962]. Очень часты они в евро-
пейской части РФ: Архангельская Слобода; Заокская Слобо-
да в Рязанской обл.; Княжая Слобода в Тульской обл.; Ста-
новая Слобода (позже Раненбург, а ныне Чаплыгин) в Липец-
кой обл.; Краснослободск в Мордовии; Чёрная Слобода в Во-
логодской обл.; Рыбная Слобода (ныне Андропов) в Яро-
славской обл.; Слободище в Брянской и Винницкой обл. Мно-
гократно повторяются топонимы Слободка и Слободское в 
Белоруссии, Украине и России. В городской топонимии – 
Пушкарская, Стрелецкая, Иконная Слободы в Загорске Мос-
ковской обл.; в Москве – Каменнослободский пер., Новосло-
бодская ул., исторические слободы – Хамовная, Кадашев-
ская, Нижне-Садовническая, Матросская, Семеновская, Сол-
датская, Кожевническая и т. д. Интересны топонимы-
полупереводы в Латвии – Яунслободка и Вец-слободка (ср. 
латыш. яун – «новая» и вец – «старая») [по докладу М. Ф. 
Семеновой из Риги]. В Молдавии – Слободзея-Кремене, Сло-
бодзея Русская и т. д. О терминах льгота, воля, слобода см. 
статью М. Майтана [сб. Перспективы развития славянской 
ономастики. М., 1980].  

СЛОБОДЗЕЯ – (молдав.) «слобода», заимствовано из славян. 
яз. [Мурзаев, 1984]. Ср. свобода, свободный. См. слобода, 
слободка. 

СЛОБОДКА – (русское) уменьшительное от слова слобода. 
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СЛОВАНЦЫ – «Клуверий считает Сарматов предками венедов 
и слованцев» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, славяне, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

СЛОМ – (русское) колено, поворот, крутой уклон. «Волга течет в 
три слома: сломы под Казанью, под Самарой и под Царицы-
ном» [Даль, 1912, 4]. К ломать. Ср. ломаная линия. 

СЛОН – (язык русов) С(О)Л + ОН = «сильный он» [Орешкин, 
1984, 1994]. Ср. солнце. 

СЛОТА – (белорус.) «слякоть» [Фасмер, 1971, 3]. См. русское 
солотина. 

СЛОТА – (болгарское) «град». См. солотина. 
СЛОТА – (русское) плохая, мокрая погода, ненастье; слякоть в 

центральных обл. России; в Среднем Поволжье – сильная 
грязь; укр. слота – «плохая погода с дождём», «мокрый 
снег». Слотина – «болото», «трясина». болгар. слота – 
«град»; чешск. slota – «ненастье»; белорус. слота – «сля-
коть»; латыш. salts, литов. saltas – «холодный» [Срезневский, 
1903, 3; Фасмер, 1971, 3]. См. солотина. 

СЛОТА – (укр.) «плохая погода с дождём», «мокрый снег»; «сы-
рая, дождливая погода», «ненастье» [Фасмер, 1971, 3]. См. 
русское солотина. 

СЛОТА – (чешск. slota) «ненастье». См. солотина. 
СЛОТИНА – (русское) «небольшое, но вязкое болото», «низина, 

очерченная крутыми берегами с родниками» [Даль, 1912, 4]. 
См. солотина. 

СЛОТИНА – (укр.) «болото», «трясина». См. солотина, слота. 
СЛУД – (русское) пойменный луг, наслуд – «наледь», слудь – 

«наст» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4; Подвысоцкий, 
1885]. «Сближается с норвеж. sludd, датск. slud – снег и 
дождь вперемежку, ислан. sludda – ком, слюна, сопли; верх-
ненемец. Schlutt – грязь, оттепель, Schlosse – градина, англ. 
sleet – снег с дождём...» [Фасмер, 1971, 3]. Топонимические 
примеры трудно отделить от слуда, слудка. См. наслуд, под-
слуд, слуда, слуз. 

СЛУДА – (др.-рус.) «скала», «утёс»; слудяный – «скалистый» 
[Срезневский, 1903, 3]. Другие значения: «Слуда – высокий, 
бугристый, поросший лесом берег большой реки» [Мельни-
ков-Печерский. На горах]; «крутой песчаный берег», «гряда, 
заросшая сосновым лесом»; «высокий гористый берег реки, 
заросший лесом»: «По поймам и слудам Днепра, Ворсклы, 
Сулы, Пела и других рек дремучие леса процветали искони 
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веков» [В. В. Докучаев, цит. по Солнцеву, 1963]. Этимология 
неясна, возможна связь со словом слуд. См. слудка. 

СЛУДКА – (русское) выход коренных пород, обнажающихся в 
возвышенностях или в долинах рек на юге Архангельской 
обл., в р-не гор. Вельска и в Вологодской обл.; крутой берег 
реки, обрыв. Др.-рус. слудьва, слуда – «скала», «утёс»; слу-
дяный – «скалистый» [Срезневский, 1903, 3]. Другие значе-
ния: «Слуда – высокий, бугристый, поросший лесом берег 
большой реки» [Мельников-Печерский. На горах]; «крутой 
песчаный берег», «гряда, заросшая сосновым лесом»; «высо-
кий гористый берег реки, заросший лесом»: «По поймам и 
слудам Днепра, Ворсклы, Сулы, Пела и других рек дремучие 
леса процветали искони веков» [В. В. Докучаев, цит. по 
Солнцеву, 1963]. Этимология неясна, возможна связь со сло-
вом слуд. <> Слуда – часть гор. Горького, протянувшаяся по 
возвышенному берегу Оки; Слуда и Слудка (повторяется не-
сколько раз) в. Коми; Слудка в Пермской, Кировской обл.; 
Слудные горы восточнее Оренбурга; Слудицы в Ленинград-
ской обл.; Слудно в Вологодской обл. 

СЛУДЬ – (русское) «наст» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4; 
Подвысоцкий, 1885]. См. слуд. 

СЛУДЬВА – (др.-рус.) «скала», «утёс». См. слудка. 
СЛУЗ – (русское) вода, появившаяся на поверхности льда за-

мёрзшей реки в результате дождя и оттепели. Наледь, плён-
ка льда. Большой ареал от Белого моря до Дона. Старосла-
вян. слоузъ [Преображенский, 1958], др.-рус. слузъ – «слизь», 
«мокрота» ; болгар. слуз – «слизь», «слюна»; польск. sluz и 
сербохорват. слуз – «слизь». Сближают со слуд; есть и дру-
гие попытки этимологизации [Фасмер, 1971, 3]. Сюда же 
слюзь – «наледь» в Архангельской обл.; «оттепель» в Кали-
нинской обл.; наслуз – «наледь» в Карелии; слюmue – «мок-
рое урожайное лето» в Восточной Сибири [последнее в 
ООСВРЯ, 1852]. См. наслуд, подслуд, слуд. 

СЛУЧ – (белорус.) излучина, меандра реки. Ср. белорус. злуч, 
случына – «излучина», «сенокос на случе», случий – «изогну-
тый». К лука [Жучкевич, 1974]. <> Р. Случь – пр. Припяти; 
Случь – устьевая часть р. Горыни у Припяти; Мильчанская 
Случь – пр. Сожа. См. лука. 

СЛУЧИНА – (белорус.) «излучина», «сенокос на случе», случий 
– «изогнутый». Ср. лучина. К лука [Жучкевич, 1974]. См. случ. 
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СЛУЧЬ – (белорусское) «спрямление русла между изгибами ре-
ки». См. злучь, лука, иланка, ланка, ялань. 

СЛЮЗЬ – (русское) «наледь» в Архангельской обл.; «оттепель» 
в Калининской обл. См. слуз. 

СЛЮТИЕ – (русское) «мокрое урожайное лето» в Восточной Си-
бири [ООСВРЯ, 1852]. См. слуз. 

СЛЯГ – (русское) «Когда некоторые Руссы были данниками Ко-
зарам, то давали по Щлягу с дыму. Но как слово Щляг, Шляг и 
Сляг сохранилось и по сие время во многих губерниях в ве-
ликороссийском наречии и означает перевозную лодку, то 
значит, что Руссы издавна занимались построением судов 
для речных сообщений» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

СЛЯКИША – (русское) мокрый снег на Среднем Урале (бас. Ка-
мы) [сообщение А. Н. Формозова]; в Сибири слякиша, слеки-
ша; в северных обл. сляча, слеча – «жидкая грязь при тума-
не, сырости, дождичке»; «мокрый снег» [Даль, 1912, 4]; в 
Псковской обл. слякиша – «мокрый снег на льду озера» [Куз-
нецов, 1915]. На Колыме слять – «слякоть» [Богораз, 1901]. 
Все формы от слякоть. Ср. сербохорват. слека – «морской 
прилив»; польск. slakwa – «дождливая погода», «снег с дож-
дём» [Фасмер, 1971, 3]. 

СЛЯТЬ – (русское) «слякоть» на Колыме [Богораз, 1901]. От 
слякоть. См. слякиша. 

СЛЯЧА – (русское) «жидкая грязь при тумане, сырости, дождич-
ке»; «мокрый снег» [Даль, 1912, 4]. От слякоть. См. слякиша. 

СМАЛКА – (литов.) очень густой частый лес с высокими тонкими 
деревьями [Мурзаев, 1984]. Латыш. smaice – то же [Невская, 
1977]. 

СМЕЛИС – (литов., латыш.) песок; песчаные наносы на поле; 
осадок глины на дне водоёма [Невская, 1977]. М. Фасмер 
[1967, 2] литов. smelys сопоставляет с русскими словами мел, 
мелю, мелкий. 

СМЕРД – (малорусское) «крестьянин», «мужик», «подданный» 
[Срезневский, 1903, 3]. См. великорусское смерд. 

СМЕРД – (русское) крестьянин; простой народ; горожанин низко-
го сословия (уст.). Соответствия: укр. смерд, белорус. 
смердзь, др.-рус. смьрдъ – «крестьянин», «мужик», «поддан-
ный» [Срезневский, 1903, 3]. <> О слове смерд в топонимике 
см. статью Е. А. Рыдзевской [сб. Проблемы источниковеде-
ния, 1936, 2], которая указала два ареала, где были распро-
странены географич. названия: 1) Новгородско-Псковский: р. 
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Смерди, Смерделя, Смердица в бас. Волхова, Великой, Ло-
вати, Чагоды, Суды, Шексны, а также Смердий мост и Смер-
дьи ворота; 2) Волынь, Подолия, Познань, Силезия. Добавим: 
оз. Смердье, р. Смердья в Архангельской обл. 

СМЕРДЗЬ – (белорусское) «крестьянин», «мужик», «поддан-
ный» [Срезневский, 1903, 3]. См. смерд. 

СМЕРЧ – (русское) кратковременный вихревой ветер ураганной 
силы с вертикальной осью движения, когда скорость пере-
мещения воздуха достигает до 100 м/сек. Др.-рус. смьрчь, 
смърчь, съмьрьчь, смьркъ, смрьчь – «смерч», «облако», а в 
переносном значении – «притяжение», «приближение»; 
смърк, сморк – «смерч», «туча» [Срезневский, 1903, 3]; 
чешск. smrst – «водяной смерч». Старое значение – «обла-
ко». «Восточнославян. формы было бы легче фонетически 
возвести к смърк (ср. сморкаться) или к мърк, связанному с 
чередованием с морок, мрак» [Фасмер, 1971, 3]. См. морок, 
сумерки. 

СМОЛЕНСК – (великорусское) название города. Перелад на 
греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Смоленск – Milinisk. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 28].  

СМОЛНИ – (сербохорват.) «смоляной». См. смолницы. 
СМОЛНИЦЫ – (русское) глинистые почвы сухих и жарких облас-

тей, локализуются в пониженных местах – впадинах, котло-
винах, что приводит к периодическому увлажнению и оглине-
нию почв. Названы так по чёрному цвету. Ср. сербохорват. 
смолни – «смоляной». Распространены главным образом на 
Балканском п-ове [ЭСГТ, 1968]. Ср. смола, смолить и топо-
нимы: Смольня, Смольняя, Смолка, Смоловка. Смолянка, 
Смоленск. 

СМОЛЬЧАК – (русское) хвойный лес вообще [Даль, 1912, 4]. К 
смола. 

СМОЛЯНЕ – (великорусское) жители Смоленска. Перелад на 
греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Смоляне – Smolinzer. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

СМОРК – (др.-рус.) «смерч», «туча» [Срезневский, 1903, 3]. См. 
смерч, морок, сумерки. 

СМРЬЧЬ – (др.-рус.) «смерч», «облако», а в переносном значе-
нии – «притяжение», «приближение» [Срезневский, 1903, 3]. 
См. смерч, морок, сумерки. 

СМЪРК – (др.-рус.) «смерч», «туча» [Срезневский, 1903, 3]. См. 
смерч, морок, сумерки. 
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СМЪРЧЬ – (др.-рус.) «смерч», «облако», а в переносном значе-
нии – «притяжение», «приближение» [Срезневский, 1903, 3]. 
См. смерч, морок, сумерки. 

СМЬРДЪ – (др.-рус.) «крестьянин», «мужик», «подданный» 
[Срезневский, 1903, 3]. См. смерд. 

СМЬРКЪ – (др.-рус.) «смерч», «облако», а в переносном значе-
нии – «притяжение», «приближение» [Срезневский, 1903, 3]. 
См. смерч, морок, сумерки. 

СМЬРЧЬ – (др.-рус.) «смерч», «облако», а в переносном значе-
нии – «притяжение», «приближение» [Срезневский, 1903, 3]. 
См. смерч, морок, сумерки. 

СНЕГ – (русское) твёрдые атмосферные осадки, выпадающие в 
виде ледяных кристаллов. В географ. науках много произ-
водных: снеговая линия в горах – орографическая, климати-
ческая, сезонная; снегозадержание на полях, снегозапасы, 
снеготаяние, снежная крупа, снежник, снежный покров [ЭСГТ, 
1969]. Народные производные: снегоед – «сухой и тёплый 
фёновый ветер» в Минусинской котловине; снеговал – «по-
вреждение, искривление стволов деревьев и кустарников под 
влиянием снежной нагрузки». При снеговале деревья лишь 
валятся, пригибаются, но продолжают расти в согнутом со-
стоянии, а при снеголоме ветви и стволы деревьев обламы-
ваются [Рихтер, 1965]. Снежница – «пресная вода на льду от 
таяния снега»; скопления такой воды образуют на Севере 
озерки, характерные светло-голубым цветом воды [Лаппо, 
1940], а на Волге – комья грязного илистого снега на поверх-
ности реки. Снежанка – «талая снежная вода», «скопление 
мокрого тающего снега на поверхности льда». Снежуpa – 
«мокрый снег»; «вязкая кашеобразная масса, пропитанная 
водой, образующаяся при обильном выпадении снега на дос-
таточно охлажденную воду». Быстро смерзается в плотный 
эластичный покров сравнительно большой толщины. Быст-
рее всего образуется среди плавучих льдов при низкой тем-
пературе морской воды и морозе в – 5 и более градусов 
[Лаппо, 1940]. Снежница – «талая снежная вода в оврагах, 
прудах». Свежун – «вешняя снежная вода». «Свежун ныне 
рано пополз, наверное, засуха будет» (Забайкалье) [Т. В. Го-
рячева. РР, 1982, 2]. Общеславян. слово в формах снiг, сняг, 
сниjer, sneg, snih, snieg. Ср. литов. sniegas – «снежинка»; ла-
тыш. sniegs – «снег»; латин. nix (родительный падеж nivis) 
[Фасмер, 1971, 3]. Из латин. формы наши научные термины: 
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нивальный пояс, нивальный климат, нивация – «процесс 
рельефообразования в результате воздействия снега в высо-
когорьях и высоких широтах». Совр. греч. chioni – «снег», от-
куда хионосфера – «пояс атмосферы с преобладанием твёр-
дых осадков, где возможно наличие снега и льда в течение 
года». <> Обильны топонимы в формах Снежная, Снеговой 
(для хребтов), Снежка, Снежки, Снежная, Снеги, Снежное, 
Снежный (для нп). Снежногорск близ Норильска в Краснояр-
ском крае; Снежные Валы в Куйбышевской обл.; Снежная 
пещера на юго-западном склоне Кавказа, известная своей 
удивительной глубиной. 

СНЕГОВАЛ – (русское) «повреждение, искривление стволов 
деревьев и кустарников под влиянием снежной нагрузки». 
При снеговале деревья лишь валятся, пригибаются, но про-
должают расти в согнутом состоянии, а при снеголоме ветви 
и стволы деревьев обламываются [Рихтер, 1965]. См. снег. 

СНЕГОЕД – (русское) «сухой и тёплый фёновый ветер» в Мину-
синской котловине. См. снег. 

СНЕЖАНКА – (русское) «талая снежная вода», «скопление мок-
рого тающего снега на поверхности льда». См. снег. 

СНЕЖНИЦА – (русское) «пресная вода на льду от таяния сне-
га»; скопления такой воды образуют на Севере озерки, харак-
терные светло-голубым цветом воды [Лаппо, 1940], а на Вол-
ге – комья грязного илистого снега на поверхности реки. См. 
снег. 

СНЕЖНИЦА – (русское) «талая снежная вода в оврагах, пру-
дах». См. снег. 

СНЕЖУРА – (русское) «мокрый снег»; «вязкая кашеобразная 
масса, пропитанная водой, образующаяся при обильном вы-
падении снега на достаточно охлажденную воду». Быстро 
смерзается в плотный эластичный покров сравнительно 
большой толщины. Быстрее всего образуется среди плавучих 
льдов при низкой температуре морской воды и морозе в – 5 и 
более градусов [Лаппо, 1940]. См. снег. 

СНОЙ – (русское) метель, вьюга (бас. Камы, Вятки, Средней 
Волги) [Даль, 1912, 4]. 

СО – (сербохорват.) «соль». См. русское соль. 
СОБОР – (русское) скалистые высокие утёсы в горных долинах 

рек (Дальний Восток, бас. Бурей) [сообщение А. Л. Биркенго-
фа]. Собор – «сбор», «собрание». В данном случае метафора 
возникла по внешнему сходству с соборной православной 



 959 

церковью, как правило, с многими высокими куполами. Ср. 
стоглавый собор. <> М. Соборный на материковом берегу Та-
тарского пролива; утёс Собор на р. Пшехи в Краснодарском 
крае. Судя по локализации последнего топонима, термин 
должен обладать значительно большим ареалом. 

СОГА – (русское) «заболоченное понижение в пойме вытянутой 
формы»; «небольшая старица» или «пониженный участок 
между двумя параллельными гривами» [Комиссарова Р. И.]. 
См. согра. 

СОГРА – (русское) кочкарниковое болото в тундре; труднопро-
ходимая сырая местность с зарослями кустарников, с редко-
лесьем; болотистая угнетённая тайга с преобладанием ели и 
с примесью березы, сосны и ольхи на плоских сырых водо-
раздельных поверхностях. Термин в этих значениях широко 
известен от Архангельской обл. и Карелии до Восточной Си-
бири включительно. В бас. Оби согра, по Р. Ильину [1930], – 
«кочковатое осоковое болото грунтового питания в речной 
долине, поросшее смешанным лесом»; это ранняя стадия 
развития болота с резко выраженным грунтовым питанием. 
При застое воды в согре возникает барамбашник – «кочкова-
тое моховое болото с примесью осок, поросшее низкорослы-
ми соснами и березами». Поэтому барамбашник называют и 
берёзовым рямом. На Алтае и в Туве – высокогорные болота, 
напоминающие по своему ландшафту тундру. Интересно, что 
в Воронежской обл., по записям Р. И. Комиссаровой, сога, 
согра – «заболоченное понижение в пойме вытянутой фор-
мы»; «небольшая старица» или «пониженный участок между 
двумя параллельными гривами». Это подтверждает и Ф. Н. 
Мильков [1970]: согра – «заболоченный черноольшаник в 
пойме реки» в Тамбовской обл. В Костромской и Кировской 
обл. отмечены формы шогра, шохра – «лес по болоту». По Н. 
А. Солнцеву [1963], шохра в Вологодской обл. – «сырой коч-
коватый луг»; «сырое понижение с ельником на перегнойно-
торфяных почвах с мощным моховым покровом и редким 
подлеском». На Среднем Урале – «В понижениях рельефа 
широкое распространение получает... согра – заболоченная 
поверхность, покрытая мощным сфагновым покровом и низ-
корослой елью, пихтой и кедром» [А. Г. Чикишев. Сб. Вопро-
сы ландшафтоведения, Алма-Ата, 1963]. Другие значения в 
диал. Среднего Урала: сохра – «кедровник», согра – «сено-
кос»; «возвышенное место среди болота, в заболоченном ле-
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су»; «поле на месте вырубленного леса»; «ольховый лес» [Л. 
А. Таскаева, ВО, 1977, 12]. В Якшинском р-не Кемеровской 
обл. согра – «гора» [Воробьёва, 1973]. В пермских памятни-
ках слово датируется XVII в. [Е. Н. Полякова. Сб. Живое сло-
во в русской речи Прикамья. Пермь, 1971, 2; см. также: Б. А. 
Серебренников, в кн. Э.тимология 1968. М., 1971]. А. И. Попов 
[1948] сопоставляет с фин. suo, эстон. soo – «болото», «топь» 
и связывает с этим термином топонимы в верхней части Вол-
ги: Согожа, Согора, Сога, Согойда, Согорса. Сельк. согыр – 
«топкое место с мелким кустарником». <> Помимо указанных 
топонимов Согра в верховьях р. Пинеги в Архангельской обл. 
Много названий в микротопонимии Каргопольского р-на [Л. Г. 
Гусева, ВТО, 1972, 6]. См. рям. шалга. 

СОДЕРА – (великорусское) лес, растущий на кочковатом болоте 
(Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. См. садера. 

СОДРА – (словен. sodra) – «мелкий град». Раскладка: со + дра. 
Связано с драть [Л. В. Куркина. Этимология 1970. М., 1972]. 
Ср. с русским глаголом содрать. См. судра. 

СОЙМА – (русское) «островок хорошего леса между протоками» 
в рус. говорах Западной Сибири; в бас. р. Пелым на Урале 
суем, соемок – «небольшой лесок, островок хорошего леса 
на болоте» [А. К. Матвеев. Сб. Вопросы финно-угорского язы-
кознания. М.—Л., 1962; его же. Уч. зап. Уральского ун-та; 
Языкознание. Свердловск, 1959, 32]. В географической лите-
ратуре соймы – «богатые травой ельники вдоль ручьев» (Уд-
муртия). В бас. Печоры и на севере Урала сойм – «кочкарни-
ки, заросшие чащей ивняков у ручьев»; «сырой еловый лес с 
березой и ивой и подлеском из осоки и хвоща, растущий в 
условиях избыточного увлажнения». Восходит к русскому 
сойм – «собрание», «множество». Ср. мансийс. союм, соим, 
сойм – ручей, родник; лес вдоль ручья; коми диалектное сой-
им – «густой ельник на сухом месте»; «густой труднопрохо-
димый лес на болотистом месте» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> 
Термин представлен в микротопонимии ручьев; р. Союмъя в 
Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. См. саим. 

СОЙМА – (русское) рыбачий стан, посёлок рыбаков на Урале. У 
Д. Н. Мамина-Сибиряка в рассказе «Емеля охотник» сойма – 
«рыбачья стоянка»: «...я подходил к Светлому озеру, к знако-
мому сторожу на рыбачьей сойме Тарасу». Восходит к рус. 
сойм, сойма – «крестьянская сходка». Ср. диал. суем, суйма – 



 961 

«собрание»; др.-рус. суим – «схватка»; польск. sejm [Фасмер, 
1971, 3]. 

СОК – (русское) речная вода в среднем уровне, в самом соку 
(Колыма) [Богораз, 1901]. На реках Каспийского бас. – долго 
сохраняющийся высокий уровень; сочная вода – «вообще 
глубокая». <> Р. Сок в бас. Волги. 

СОКМА – (русское) тропа, дорожка; бечевник; брод через боло-
то; следы зверей (Поволжье, Приуралье). В Западной Сибири 
– проторенные скотопрогонные пути. Ср. казах. сокпак (из со-
кмак) – «дорожка», «тропинка»; чагат. сокмак [Радлов, 1911, 
4]. См. сакма. 

СОКУЙ – (русское) береговые ледяные валы, образующиеся на 
Байкале во время сильных морозов в результате волнопри-
боя и всплеска воды; высота валов достигает 5 м. Одна из 
форм берегового оледенения на Байкале. 

СОЛ – (болгарское) «соль». См. русское соль. 
СОЛ – (польск. sol) «соль». См. русское соль. 
СОЛ – (словац. sol) «соль». См. русское соль. 
СОЛА – (мар.) деревня, село, поселение. Искажение от рус. се-

ло. См. сала. 
СОЛИМАС – (литов. solymas) «рассол». См. русское соль. 
СОЛМ – (русское) «пролив» (в районе Белого озера). См. салма. 
СОЛНОВСХОД – (русское) «восток» (Алтай) [Богданов, 1963]. 

См. солнопек, солнцевосход. 
СОЛНОПЕК – (русское) юг; склоны гор южньк экспозиций, хоро-

шо прогреваемые солнцем, почему здесь наблюдается по-
вышенное испарение влаги, что приводит к развитию степной 
растительности; лес встречается редко и главным образом 
сосновый (Восточная Сибирь). Термин известен и в Повол-
жье, где под ним понимают «место открытое, немного возвы-
шенное, хорошо освещенное солнцем». Ср. солновсход, 
солнцевсход – «восток» (Алтай) [Богданов, 1963]. 

СОЛНЦЕ – (язык русов) СОЛ + НЕСЕ = «несущее силу» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. Ср. соль земная = «сила земная», в этом 
вся соль = «в этом весь смысл (сила)». Сопоставь: слон. Где 
«СЛ» = «сила». 

СОЛНЦЕВОСХОД – (русское) «восток» (Алтай) [Богданов, 1963]. 
См. солнопек, солновсход. 

СОЛОВЕЙ – «Само имя Соловей, как и название одноименной 
птицы, также тотемно-космического происхождения: в нем за-
кодировано наименование дневного светила – Солнца, и у 
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всех трёх слов общий корень – "сол". Русский былинный эпос 
знает двух Соловьёв: один – загадочный Соловей Будимиро-
вич из таинственной заморской страны – герой положитель-
ный; другой – не менее таинственный Соловей-Разбойник – 
герой с отрицательным знаком. В данном случае, однако, ин-
тересен не оценочный аспект (который, кстати, может ме-
няться под воздействием изменяющихся исторических усло-
вий), а генетически-смысловой. Совершенно очевидно, что 
Соловей-Разбойник с его нечеловеческим свистом, прекло-
няющем "темны лесушки к земле", – носитель буревого, буй-
ного начала, что логически соотносит его с островом Буяном, 
источнику всех буйных сил. Имя Соловей наводит также на 
гипотетическое предположение о возможном местонахожде-
нии города Леденца, острова Буян и, в конечном счёте, Ги-
пербореи. Речь идёт, конечно же, об известном беломорском 
архипелаге, знаменитом своими культурно-историческими и 
духовно-символическими традициями – Соловецких остро-
вах. Название Соловки – исконно русское, оно содержит в се-
бе всю ту же корневую основу "сол", уходящую своими кор-
нями в гиперборейскую старину, когда границы между индо-
европейскими и неиндоевропейскими языками были более 
чем размыты. Если топоним "Соловецкие острова" подверг-
нуть анализу с точки зрения археологии смысла, то этимоло-
гия наименования самих островов особых сомнений не вызы-
вает: оно образовано от слов "соловей", "солнце". Первона-
чально, быть может, так и звучало – Соловейские острова и 
означало: "Солнцем овеянные" или "Солнцевеющие", если 
судить по аналогии со смыслообразованием таких слов, как 
"суховей" или "вьюговей". В древности солнечный смысл рас-
пространялся на обширные северные территории. В одной из 
рукописных Космографий XVII века приводится второе назва-
ние Мурманского студёного моря (Северного Ледовитого 
океана) – Соловецкая пучина. Не приходится сомневаться, 
что и земли посреди и по берегам этой Пучины также имено-
вались Соловецкими (Соловейскими). Вот и найдено искон-
ное (автохтонно-негреческое) имя Гипербореи, называвшей-
ся так в честь дневного светила – Солнца – и сохранённой в 
коллективной памяти русского народа в виде фольклорного 
образа Подсолнечного царства» [Дёмин Валерий Никитич]. 
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СОЛОВЦЫ – (русское) белые барашки на реках при сильном 
ветре (Вологодская, Кировская, Костромская обл.). Возможно, 
следует связать с соловый – «желтовато-серый», «мутный». 

СОЛОДЬ – (русское) в зонах степи и лесостепи почва, возни-
кающая из солонцов при их повышенном увлажнении, в пло-
ских понижениях с зарослями осины и ивы [ЭСГТ, 1968]. В 
Среднем Поволжье – иловатая земля с примесью песка 
[Даль, 1912, 3]. См. солонец, солончак, соль. 

СОЛОМЯ – (русское) морской пролив на севере, проран в дель-
те Волги, на Каспии [Даль, 1912, 3]. См. салма. 

СОЛОНА – русское) «река» по обилию соляных источников, вы-
ходящих на её берегах [Попов, 1973, 5]. См. шелоник. 

СОЛОНЕЦ – (русское) малоплодородная почва, обладающая 
повышенной минерализацией, формирующаяся при расселе-
нии солончаков и нуждающаяся в мелиорации. В Воронеж-
ской и Белгородской обл. – глинистые бесструктурные почвы, 
не обязательно засоленные [Мильков, 1970]. Ключ, подаю-
щий соленую воду, куда приходят на водопой звери (Восточ-
ная Сибирь). <> Сосновый Солонец в Куйбышевской обл. 
Часты названия нп в формах: Солонец, Солонецкий, Соло-
нечное, Солонечный, Солонешное, Солоники, Солоницкая, 
Солонцы, Солонички. Солонец-Поляна в Белгородской обл.; 
Солонечно-Талое в Красноярском крае; пер. Солонцы в горах 
Сихотэ-Алиня. См. солончак, соль. 

СОЛОНУХА – (русское) солёный ключ; речка, несущая солоно-
ватую воду (Приуралье). Ср. усолка, усолье. См. солонец, 
соль. 

СОЛОНЧАК – (русское) засоленная почва с большим содержа-
нием минеральных солей в поверхностном слое. В зависимо-
сти от преобладающей соли различают хлоридные, сульфат-
ные, содовые, сульфатносодо-вые и т. д. Приурочены к по-
нижениям рельефа с близким от поверхности уровнем грун-
товых вод, испарение которых в условиях сухого пустынного 
климата приводит к засолению. Пустыню, в которой широко 
распространены солончаковые почвы, называют солончако-
вой, она в СССР, как правило, занимает небольшое про-
странство. В таких пустынях растительный фон создается 
солеустойчивыми видами – галофитами. <> Солончак в Аст-
раханской обл.; Солончены в Молдавской ССР. См. солодь, 
солонец, соль. 
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СОЛОТВА – (укр.) «солёная вода» [Фасмер, 1971, 3]. См. рус-
ское солотина. 

СОЛОТВИНА – (укр.) «солончак», «солёное болото» [Фасмер, 
1971, 3]. См. русское солотина. 

СОЛОТИНА – (русское) топкое болото с застойной водой; не-
полногласная форма слотина – «небольшое, но вязкое бо-
лото», «низина, очерченная крутыми берегами с родниками» 
[Даль, 1912, 4]. В Московской и Орловской обл. – «трясина»; 
в северных обл. слотина и слатина – «грязь», «слякоть», 
«мокрый снег». Укр. солотва – «солёная вода», солотвина – 
«солончак», «солёное болото», слота – «сырая, дождливая 
погода», «ненастье»; белорус. слота – «слякоть»; сербохор-
ват. и болгар. слатина – «минеральный источник» [Фасмер, 
1971, 3]. болгар. диал. слатина – «вода, пахнущая сероводо-
родом»; «низкое место, куда стекает вода»; «ручей с медлен-
ным течением в овраге», а в макед. яз.— «солёная земля, 
почва»; словац. slatina – «торфяное болото», «заболачивае-
мое озеро». Ещё В. И. Даль указал на связь с соль, солёный. 
О спорной этимологии подробно у В. И. Мокиенко [1969], ко-
торый сопоставляет праслав. soltina с литов. saltinis – «хо-
лодный источник», «ключ», «родник», литов. saltas – «холод-
ный»: «Традиционная этимология не даёт возможности объ-
яснить семантический переход источник, торфяное болото, 
вязкое болото, грязь... ведь на месте солёных источников об-
разуются не торфяные болота и не зыбуны, а солончаковые 
болота с твёрдой подпочвой...». О термине слотина см. ста-
тью М. Майтана [сб. Перспективы развития славянской оно-
мастики. М., 1980]. <> Р. Солотча – л. пр. Оки у Рязани, Со-
лотча в Рязанской обл.; Солотвин в Ивано-Франковской обл.; 
Солотвина, Солотвино, Солотвино-Больница в Закарпатской 
обл.; р. Солотвина в Карпатах. За рубежом – Слатинице в 
Чехословакии; Слатина, Слатина-де-Муреш в Кришане, Сла-
тина-Тимишулуй в Румынии; Слатина близ Плевена, Слатина 
близ Софии в Болгарии. См. слота, солодъ, солоть. 

СОЛОТНЫЙ ЛУГ – (русское) «влажный», «ржавый», «малопро-
дуктивный». См. солоть.  

СОЛОТЬ – (русское) жидкое стоячее болото на твёрдом основа-
нии, без топи; солотный луг – «влажный», «ржавый», «мало-
продуктивный». В Ярославской и Вологодской обл. – «топкое, 
вязкое место», «болото». На Окско-Донской равнине местное 
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название осиновых кустов [Мильков, 1970]. Связано с соль. 
<> Солоти в Белгородской обл. См. солотина, солодь, соль. 

СОЛЬ – (русское) в топонимии – месторождение и место добычи 
соли, соляной источник. В географии производные: солевые 
коры – плотные скопления солей на поверхности почвы; со-
леность (минерализация) речных, озерных, морских вод; со-
ляные купола; вторичное засоление почв, возникающее при 
искусственном орошении в условиях большого испарения в 
сухом климате и при близком уровне грунтовых вод; солодь, 
солонец, солончак. Укр. сiль, болгар. сол, сербохорват. со, 
словац. и польск. sol. Широкие индоевроп. связи: латыш. sals 
– «соль»; литов. solymas – «рассол»; др.-латин. sale – «соль»; 
испан. salar – «солончак», salina – «засоленная почва», «ме-
сто добычи морской соли». В этимологическом плане сюда 
же солодкий, солоть [Фасмер, 1971, 3]. Поскольку звуковое 
наименование предмета появилось ещё в языке русов, то и 
слова со значением соль, солёный активно формируют топо-
нимию не только современных славян. стран, но и Зап. Евро-
пы в целом, а также многих азиатских стран. В общем, топо-
нимы остались в местах былого расселения единого суперэт-
носа. А. И. Попов [1965] обобщил названия на hal, гал и пока-
зал, что многие названия (Halle, Hallan, Hallein, Hallstadt, Га-
лич, Галиция) суть кельтское наследие. Они говорят о местах 
нахождения и добычи соли. Нем. Salz – «соль» дало тоже 
немало производных топонимов: Saale, Halle an der Saale; 
Salzburg и т. д. Изначально это были славянские названия. 
«Замечательно, что только названия солёных разработок и 
источников в немецких землях содержат корень hal (а не sal); 
названия рек, напротив, содержат Sal: Saale, Salzach и т. п.» 
[Попов, там же]. В других современных европейских яз.: ис-
пан. salina – «солёное болото», «солёное озеро», «колодец» 
и «ключ с солёной водой»; англ. salt dome – «соляной купол», 
salt lick – «лизунец», saltings— «земля низин, заливаемая 
приливами», «солёные болота, марши», salt march – «при-
морское засолённое болото». В топонимии России продук-
тивна форма усолье, т. е. у соли, – «солеварня». <> Много-
численны географич. названия: Солотвина, Солёный, Солец, 
Солёное, Соль, Сольцы, Солянка, Соляная, Солёное (прила-
гательные обычно в названиях населённых мест, рек, озер). 
Укажем только: Сольвычегодск (в прошлом Посад Усолье) в 
Архангельской обл.; Соль-Илецк в Оренбургской обл.; Соли-
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галич (в прошлом Соль Галицкая) в Костромской обл.; Соли-
горск в Минской обл.; Соликамск в Пермской обл.; Сольпром 
в Нахичеване. Этот ряд состоит из производственных топо-
нимов, говорящих о местах добычи или переработки соли 
химической промышленностью. Ряд на усолье представлен: 
Усолье-Сибирское в Иркутской обл.; Усолье в Куйбышевской 
и Пермской обл.; частично формой Усольцево, которая может 
исходить из антропонима. Интересно, что гидроним Шелонь – 
пр. Ильменя А. И. Попов [РР, 1973, 5] объясняет прежней 
формой – Солона, Солонья с заменой с → ш. За рубежом – 
Зальцбург в Австрии (старое славян. имя Соленград); Солт-
Лейк-Сити, р. Солт-Арканзас, р. Солт-Крик, р. Солт-Ривер, 
Большое Соленое озеро (Great Salt Lake) в США; Соляной хр. 
в Пакистане. 

СОМ – (язык русов) С(Е) + ОМИ = в древности сомы были ум-
ными. И Финляндия – СУОМИ – "страна умных" [Орешкин, 
1984, 1994]. 

СОО – (эстон. soo) «болото». См. суо, сув. 
СОП – (русское) «насыпь», «земляной вал», «холм», «запруда», 

«плотина» в Костромской губ. [Даль, 1912, 4]; «насыпной 
холм», «курган». Ср. насыпь. См. сопка. 

СОПЕЛИ – (грузин.) село, деревня. <> Ахалсопели, Шавсопели, 
Цителсопели в Грузии [сообщение Г. И. Зардалишвили]. 
Сравни с русским сопка. 

СОПКА – (болгарское) «сопка». Ср. насыпь. См. русское сопка. 
СОПКА – (польск. sopka) «сопка». Ср. насыпь. См. русское соп-

ка. 
СОПКА – (русское) холм, бугор, гора; грязевой вулкан в Азер-

байджане и на Керченском п-ове; вулкан потухший или дей-
ствующий на Камчатке. Всякая возвышенность, изолирован-
ная от других. Сопка – «холмистая возвышенность» в Забай-
калье и на Дальнем Востоке. Округлая и безлесная вершина 
горы. На берегах Белого моря – небольшой песчаный холмик, 
в Псковской обл. – небольшой островок. Относительно невы-
сокая останцовая вершина на пологих вытянутых возвышен-
ностях Тиманского кряжа. Конусообразный полый бугор на 
зимнем льду Байкала. В геоморфологии употребляется тер-
мин мелкосопочник – форма рельефа как результат длитель-
но продолжающейся денудации гор, сложенных породами, 
по-разному поддающимися разрушению в континентальных 
условиях. Обычно ложно ассоциируется со словом сопеть, 
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что может быть как-то оправдано по отношению к вулкану 
или грязевой сопке. Но в действительности – от др.-рус. съпъ 
– «насыпь», «холм», съпъка – «сыпать», «насыпать». И ныне 
в Костромской обл. сохранилось con – «насыпь», «земляной 
вал», «холм», «запруда», «плотина» [Даль, 1912, 4]; «насып-
ной холм», «курган». Сюда же совр. насыпь. Параллели в 
славян. яз.: чешск. и польск. sopka, болгар. сопка. <> Р. Со-
почная; Ключевская Сопка, Корякская Сопка, Ичинская Сопка 
и др. на Камчатке; Катагарские сопки в Тиманском кряже; г. 
Мохнатая Сопка в Заилийском Алатау близ горного катка Ме-
део; Шарпинская и Жёлтая Сопка на Северном Урале; Сопка 
на р. Валдайке в Калининской обл.; Сопка в Архангельской 
обл.; Сопки в Новгородской обл.; Сопова Балка в Краснодар-
ском крае. Сопочная Карза во Львовской обл. М. Сопочный 
или Подсопочный (Podsopochnoi, ныне Pochoni) и о. Semi-
sopochnoi (от русского Семисопочный) на Аляске (Русская 
Америка). См. насыпь, пересыпь. 

СОПКА – (чешск. sopka) «сопка». Ср. насыпь. См. русское сопка. 
СОПОТ – (болг. диал.) «сильный водный источник», «сырое ме-

сто», «канава» [Григорян, 1975]. 
СОПОТ – (сербохорват. устное) «источник», «ключ» [Григорян, 

1975]. 
СОПОТ – (слав.) ключ, родник у горы; исток реки. Сербохорват. 

сопот – «источник», «ключ» (уст.); болгар. диал. сопот – 
«сильный водный источник», «сырое место», «канава» [Гри-
горян, 1975]. «Восточнославянских апеллятивных соответст-
вий как будто нет» [Трубачев, 1968]. <> В гидронимии СССР 
отмечена р. Сопот в бас. Днестра. За рубежом – Сопот в 
Польше, Болгарии и Югославии. Топоним Сопот четыре раза 
повторяется в Албании, а в Греции – Сиопотос, Сопотон [Не-
рознак, 1975]. См. шыпот. 

СОР – (русское) солёное мелкое озеро, летом пересыхающее и 
превращающееся полностью или частично в солончак; топкий 
солончак. В Западной Сибири, в бас. Оби, Тобола, – пойма, 
залив, заливной луг, низменное заболоченное пространство, 
весной заливаемое водой; небольшое озеро – старица. Со-
ровое место «пойма», «низкая влажная пойма»; «низкий бе-
рег Оби и ее притоков, заросший березняком, талом и затоп-
ляемый вешними водами». «Повсеместно по Оби отмечено 
слово сор – низменность, обычно по берегам рек, местами 
покрытая мелким кустарником. В половодье ее заливает во-
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дой. На сорах пасется скот и заготавливается сено». Слово 
сор употребляется в «Дорожном дневнике Спафария», про-
езжавшего в 1675 г. через Нарым: «А стоит город на высоком 
месте, и острог построен деревянный, в котором сидит вое-
вода. А служилых людей только 40. Да подле острова же сор 
великий до самой Кети реки» [В. А. Сенкевич. Уч. зап. Магни-
тогорского пед. ин-та, 1958, 7]. В бас. Оби – старица, приреч-
ная котловина, соединяющаяся в весеннее половодье с ре-
кой и постепенно высыхающая с убылью воды [Россия, 1907, 
16]. В бас. Таза – непроходимое заболоченное урочище, по-
крытое озёрами и протоками между ними [Р. 3. Колье. Река 
Таз. Л., 1930]. У якутов сор – «заливаемая отмель», «низкие 
намывные островки, заросшие тростником», на Байкале – 
«мелководная лагуна озера, часто заросшая влаголюбивой 
растительностью»; в Прикамье – «мелкое степное озеро», от-
куда и название озёрной рыбы – соровая рыба, сорожина. Ср. 
тюрк. сор – «солёное озеро», сельк. сэр – «болото» в Сибири; 
восстанавливаемое хантыйск. сор, что соответствует в угор. 
яз. лар (лор), mop, cap – «низменная местность», «луг», «бо-
лото» [Фасмер, 1971, 3]. <> Заболоченное урочище Лямин 
Сор в Западно-Сибирской низменности на северо-восток от 
Ханты-Мансийска; оз. Большой Сор в Западной Сибири; оз. 
Войкарский Сор и оз. Шурышкарский Сор в Ямало-Ненецком 
АО; Посольский Сор (откуда разновидность омуля – посоль-
ский омуль); зал. Сор на юге Байкала; оз. Аралсор в Западно-
Казахстанской обл. на запад от Камыш-Самарских озер; оз. 
Карасор на юг от Петропавловска в Северо-Казахстанской 
обл.; солончак Шуйрексор на юго-запад от Павлодара. См. 
лор, сэр,

 
то, тор, шор. 

СОР – (якут.) «заливаемая отмель», «низкие намывные остров-
ки, заросшие тростником». См. русское сора, сорма, сор. 

СОРА – (русское) устье рек, перекрёсток дорог (Белозерский 
край). Ср. финское saara, вепсское sar – «ветвь», «ответвле-
ние», «рукав реки», «небольшая речка»; коми шор – «ручей»; 
удм. шур – «река». Термин отмечен в микротопонимии болот, 
лугов, полей [Л. А. Витушкина. Вопросы ономастики. Сборни-
ки Уральского университета. Свердловск, 1974— 1979, кн. 7-
13. 1975, 10]. Слово присутствует в микротопонимии бассей-
не Пинеги в форме cap – «речка», «рукав», «ответвление». 
См. сор, сори, сорма, шор, шур. 
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СОРИ – (манс.) низкий, ровный хребет; отрог, соединяющий две 
горы или вершины; перешеек; горный проход; в некоторых 
случаях – долина (Северный Урал) [Гофман, 1856]; седлови-
на, перемычка между вершинами. <> Оз. Хальсоритур [Розо-
ва, 1973]. См. сора, сорма, сор. 

СОРИ – (манс.) седловина между двумя вершинами гор [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. Cр. саам. surre – «рукав реки»; вепс. шар – 
«остров»; норвеж. skjaer – «шхера», «островок», «подводная 
скала», «камень»; исланд. sjar, sjor – «море», «волна». Ср. 
сар, шар, лар. См. русское шар. 

СОРМА – (русское) узкое, мелкое место, где переезжают вброд; 
перекат, отмель (Дон, р. Урал) [Карпов, 1911; Даль, 1912, 4]. 
См. сарма. 

СОРОВОЕ МЕСТО – (русское) «пойма», «низкая влажная пой-
ма»; «низкий берег Оби и ее притоков, заросший березняком, 
талом и затопляемый вешними водами». См. сора, сор, сор-
ма. 

СОСЕННИК – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. со-
сняк. 

СОСНЮГ – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. со-
сняк. 

СОСНЯГ – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. сосняк. 
СОСНЯК – (русское) островной лес, преимущественно на пес-

чаных и супесчаных почвах, бор; островной лес и на увлаж-
ненных почвах Сосняк долгомошник, сосняк зеленомошник 
или сосняк брусничник, сосняк беломошник или лишайнико-
вый бор. У В. И. Даля [1912, 4] приводится много народных 
форм для обозначения соснового леса: соснюг, сосняг, сосо-
нье, сосынье, сосенник, сосняки. <> Бесконечны топонимы в 
формах: Сосницы, Соснова, Сосновая, Сосновец, Сосновица, 
Сосновка (преобладающая форма), Сосново, Сосновье, Со-
сновское, Сосновцы, Сосновый, Сосны, Сосняк, Сосонка; 
словосложения: Сосновоборск, Сосногорск. 

СОСНЯКИ – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. со-
сняк. 

СОСОНЬЕ – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. со-
сняк. 

СОСЫНЬЕ – (русское) «сосновый лес» [Даль, 1912, 4]. См. со-
сняк. 

СОХИЛ – (таджик.) побережье, берег; сохили дарьё – «пойма 
реки». Ср. перс. сахелъ – «берег», «побережье», «край». 
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СОХОР – (чешск., словац. sochor) бугор на льду. См. сохра. 
СОХРА – (русское) бугор на льду в бас. Колымы [Богораз, 1901]. 

М. Фасмер [1971, 3] сближает с соха, чешск., словац. sochor – 
то же. 

СОЧНАЯ ВОДА – (русское) «вообще глубокая». См. сок. 
СПАЛЬ – (укр.) гарь, место, где выжжен лес (Карпаты) [Гринчен-

ко, 1959, 4]. Раскладка: с + паль. Ср. палить, спалить, под-
палить. См. пал, паль, гарь. 

СПЛАВИНА – (русское) плавучий «ковёр» по краям зарастаю-
щего водоёма, составленный дерновинами, корнями или кор-
невищами водных и полуводных растений (Север СССР) 
[Павлов, 1948]. «Растительный слой, наползающий со сторо-
ны берега на поверхность озера. Благоприятными условиями 
для образования сплавин служит отсутствие в водоёме тече-
ний и волнений, а также наличие глубин в непосредственной 
близости от берега. В формировании сплавин принимают 
участие корневищные растения – вахта, белокрыльник, са-
бельник болотный, а также зелёные (гипновые) и сфагновые 
мхи. Участки сплавины, оторвавшись от берега и передвига-
ясь под влиянием ветра по озеру, образуют «плавучие» ост-
рова. Зарастание водоёмов путём сплавин свойственно се-
верной и средней полосе. В кубанских и южноуральских 
плавнях образуются плавы, основу которых составляют об-
ломки стеблей и корневищ тростника, рогоза, камыша, они 
прибиваются волнением к берегу и застревают здесь в трост-
никовых зарослях» [Мильков, I960]. Когда сплавина достигает 
большого размера, то может быть помехой для движения су-
дов, барж, сплава леса. К плавать. См. плав, плавы. 

СПОЛОХ – (русское) полярное (северное) сияние с лучами и 
ярко-красными мерцающими линиями. «Оптические явления 
в ионосфере, выражающиеся в свечении разреженного воз-
духа на высотах от нескольких сот (иногда до 1000) км» [Хро-
мов, Мамонтова, 1955]. Хотя такие явления происходят в се-
верных обл., они в редких случаях видны и в средних широ-
тах. Ср. сполохать, всполошить – «тревожить»; переполох; 
укр. полох – «страх»; белорус. полох – «испуг» [Фасмер, 1971, 
3]. Казачий сполох – сигнал тревоги; «Бегаешь как сполош-
ной». См. столб. 

СПОЛЬЕ – (русское) полая вода, водополье, вешний разлив 
[Даль, 1912, 4]. Раскладка: с + полье. См. половодье. 
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СПОРНАЯ ВОДА – (русское) место, где сходятся два течения 
(Волга) [Неуструев, 1914]; запруженная вода (Сибирь); спор-
ное, супорное течение – «водоворотное», «круговое», 
«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. К спор; ср. др.-
рус. съпоръ, соупоръ. 

СПОРНОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) «водоворотное», «круговое», 
«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. Быстрое тече-
ние; споро – быстро, скоро. 

СПУСК – (русское) наклонная поверхность, по которой спуска-
ются вниз [ССРЛЯ, 1963, 14]. В топонимии – склон с проло-
женной по нему дорогой, тропой, улицей. Ср. опускаться, 
пуск. <> Ул. Кловский Спуск и Андреевский Спуск в Киеве. 
Семантическая параллель см. сходня. 

СРАВА – (литов. srava, латыш. strava) «течение». См. рус. ост-
ров. 

СРАВАС – (санскр. sravas) – «течение»; литов. srava, латыш. 
strava – то же. См. рус. остров. 

СРАЯ – (латыш. srauja) – «течение». См. русское струя. 
СРЕДЫШ – (русское) камень, лежащий посередине входа в гу-

бу, устье реки. Обычно безопасен проход судов по обе сто-
роны от него. Служит хорошим ориентиром (северные обл. 
России) [Подвысоцкий, 1885; Бадигин, 1956]. См. осередок.  

СРЫВ – (русское) водопад или порог на реке (Поволжье, южные 
обл. европейской части Российской империи) [Владимир 
Иванович Даль, 1912, 4]. 

СТАВ – (польск. staw) «пруд», но в Татрах – «озеро». См. ста-
вок. 

СТАВ – (русское) пруд, искусственный водоём, запруда, прими-
тивная плотина (Украина, Дон, Кубань). См. ставок.  

СТАВИЛИЭ – (молдав.) «плотина», «запруда». Заимствование 
из славянского [Мурзаев, 1984]. См. ставок. 

СТАВОК – (белорус.) «озерко», «сажалка», «запруда», «мель-
ница», «запруженная низина» и т. п. [Яшкин, 1971]. См. ста-
вок. 

СТАВОК – (русское) пруд, искусственный водоём, запруда, при-
митивная плотина (Украина, Дон, Кубань). В Белоруссии 
ставок – «озерко», «сажалка», «запруда», «мельница», «за-
пруженная низина» и т. п. [Яшкин, 1971]. Ср. польск. staw – 
«пруд», но в Татрах – «озеро». В молдав. яз. как заимствова-
ние ставилиэ – «плотина», «запруда». индоевроп. паралле-
ли, как правило, не обладают географич. семантикой. Родст-
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венно – ставить, стать. <> Ставки в Винницкой, Донецкой, 
Житомирской, Николаевской обл.; Ставки – местность в 
Симферополе; ст. Ставище Юго-Западной ж. д. в Житомир-
ской обл.; Ставы в Киевской и Брестской обл.; Ставковое в 
Одесской и Полтавской обл.; Ставне в Закарпатской обл.; 
Ставок в Брестской обл. Оз. Черный Став в Польских Татрах, 
заповедник Ставы Милицке в Польше. Вне ряда – Ставро-
поль (из греч.— крестовый город, город креста). 

СТАЗА – (сербохорват.) дорожка, тропинка. Ср. русское стезя. 
См. стежка. 

СТАЙА – (польск. staja) «участок поля». 
СТАЙА – (укр. диал.) пастушеская стоянка; пастбище с построй-

ками; горный хутор пастухов на Карпатах. Ср. рус. диал. стая 
– «скотный двор», «сарай», «хлев»; укр. стайа – «участок 
поля»; польск. staja – то же; сербохорват. cmaja – «стойло», 
«загон для скота». Обширный ареал в славяноязычных стра-
нах. Подробно о распространении, семантических сдвигах и 
формах слова см. у Г. П. Клепиковой [1974]. Связано со 
стать, стоять. См. стая. 

СТАЙА – (укр.) «участок поля». 
СТАЙКА – (русское) хозяйственные постройки, сарайка, зимний 

загон для животных, мастерская по деревообработке (Южный 
Урал). 

СТАМАЯ ГОРА – (русское) «крутая». См. стамик. 
СТАМИК – (русское) нагромождение морского льда на мелях в 

западной части Белого моря [Бадигин, 1956]. См. несяк. 
СТАМИК – (русское) отдельный подводный камень или камени-

стая подводная мель, на которой плавающий лёд останавли-
вается (торосится) и образует торос, или стамуху (Белое мо-
ре) [Лаппо, 1940]. У И. М. Дурова [1929] несколько другое оп-
ределение: «плавающая по морю большая глыба льда», «ле-
дяная гора»; также – «скопляющийся вокруг подводных кам-
ней лед». У В. И. Даля стамозой – «отвесный», «перпенди-
кулярный» (северные обл., Сибирь); стамой лёд – «который 
стоит круглый год, не тает»; стамуха – «ставшая на мель 
льдина», «стоячая ледяная глыбища, гора». Стамая гора – 
«крутая». Связано со словом стоять, стать. См. стан. 

СТАМОЗОЙ – (русское) «отвесный», «перпендикулярный» (се-
верные обл. Российской империи, Русская Сибирь) [Даль, 
1912]. См. стамик. 
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СТАМОЙ ЛЁД – (русское) «который стоит круглый год, не тает» 
[Даль, 1912]. См. стамик. 

СТАМУХА – (русское) «ставшая на мель льдина», «стоячая ле-
дяная глыбища, гора» [Даль, 1912]. См. стамик. 

СТАМУХА – (русское) нагромождение морского льда на мелях в 
западной части Белого моря [Бадигин, 1956]. См. несяк. 

СТАН – (болгарское) «лагерь». См. русское стан. 
СТАН – (иран., некоторые тюрк. яз., но только в географич. на-

званиях и сложных терминах Средней Азии, Кавказа, Ближне-
го и Среднего Востока) страна, земля, область [Мурзаев, 
1984]. Восходит к индоевроп. яз.: др.-индийс. sthanam – «ме-
сто», «местопребывание»; авест. и др.-перс. stana – «стойка», 
«место», «стойло»; перс. sitan – «страна» [Фасмер, 1971, 3]. 
Производные: кохистан, кухистан, кухистон – «горная стра-
на», «горная область»; сангистан, сенгестан – «каменистая 
местность»; регистан, ригестан – «песчаное место», «пус-
тыня»; дехестан, дихистан – «сельская местность», «сель-
ский округ»; шехрестан, шахристан – «город», «городское 
укрепление», «крупная административная единица» и др. 
Этимологически связано с русским стан. Интересно: в языке 
корней нет, а названия стран – есть. Кто же наименования 
давал всем этим странам? Почему бы сразу же не обратить-
ся к единому языку суперэтноса? <> В бывшем СССР назва-
ния союзных республик в национальном написании: Узбеки-
стон ССР, РСС Тоджикистон, Туркменистан ССР; кроме того, 
Казахстан, для Киргизии – Кыргызстан. Армения часто име-
нуется Эрменистан, (Х)айастан. Сюда же названия ряда вос-
точных государств и исторических областей: Афганистан, Па-
кистан, Курдистан, Белуджистан; Моголистан, Туркестан, 
Сеистан, Индостан. В этот ряд – Шахристан и Шахристанский 
перевал в Таджикистане; пустыня в Афганистане Регистан. 
Центральные базарные площади в Самарканде и Бухаре на-
зываются также Регистан (из таджикского рег – «песок», 
«мелкая галька», «гравий»; – «изафет»; стан), т. е. место, 
посыпанное песком или уложенное мелким камнем. См. рус-
ское стан. 

СТАН – (русское) лагерь, кочевье; почтовая или транспортная 
станция; военный обоз; изба в лесу, приют, шалаш; посёлок 
рыбаков, охотников; удобное место на берегу реки для при-
чалов судов. В древней Руси также – административный 
центр, округ, место пребывания командира, начальника; 
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пункт сбора налогов и пошлин. У И. М. Дурова [1929] есть 
указание на то, что стан – «дощатый домик в одну-две ком-
наты с сенцами, построенный для рыбаков на время треско-
вых промыслов». Такой стан заготавливался обычно в селе-
ниях Поморья и в разобранном виде на судах перевозился на 
Мурман, где собирался. Ряд таких домиков образует целый 
промысловый посёлок – становище. И. М. Дуров пишет, что 
становище, или становьё, также – «естественная гавань, по 
защищённости от зыби и ветров удобная для погрузки су-
дов». Многие из таких временных станов превратились в по-
стоянные селения, почему они на Кольском п-ове, на побе-
режье Белого моря и даже в Сибири именуются становища-
ми, что особенно применимо к рыбацким поселениям вооб-
ще. В Восточной и Южной Сибири по трактам расположены 
станки – «транспортные поселки», где можно отдохнуть, по-
есть, согреться. М. Ф. Розен [1970] указывает на устаревшее 
слово станец – «военное поселение» на укреплённой защит-
ной линии в Западной Сибири. Вспомним также становьё – 
«временный лагерь» и станицу – «большое село» донских, 
кубанских и терских казаков: станица Вешенская на Дону, 
станица Лабинская на Кубани. Все указанные термины, ха-
рактеризующие разные типы населённых мест, связаны со 
словами стать, стоять, остановиться, застава. Ср. стан 
– «фигура», «тело». Очень интересны соответствия в класси-
ческих языках: греч. stabis – «место», «положение», «посто-
янство» (ср. рус. стабильный); латин. status (ср. рус. ста-
тус), греч. states, санскрит. sthitas – «стояние», «положение», 
«позиция» и sthanam – «место»; латин. statio – «стоянка», 
«местопребывание», «рейд», «пост» (ср. рус. станция, ста-
ция); авест. stana – «место», «стойло». Прозрачные паралле-
ли в славян. яз.: болгар. стан – «лагерь»; сербохорват. стан 
– «жильё», «ставка»; чешск. stan – «шатер», «палатка». Под-
робно у В. В. Лопатиной [РР, 1971, 1]; см. также у М. Фасмера 
[1971, 3]. Сюда же прокатный стан, станок (токарный, фре-
зерный). <> Топонимические примеры обильны: Станы в Ка-
лужской обл.; Теплый Стан в Москве – район новостроек; 
Красный Стан под Можайском; ж.-д. ст. Станица в Харьков-
ской обл.; о. Веселый Стан на р. Чулым в Новосибирской 
обл.; Станичный в Ворошиловградской обл.; Станичное в 
Тюменской обл.; Главный Стан в Хабаровском крае. Станы 
на север от Вязьмы в Смоленской обл. Известны также ис-
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тор. названия: Рязанский Окологородный Стан, Тягловый и 
Оброчный Станы. Станы в юго-восточной части Польши. Гор. 
Чаплыгин в Липецкой обл., в прошлом Раненбург, когда-то 
именовался Становой Слободой. Здесь же протекает р. Ста-
новая Ряса, получившая такое имя по татарским станам, сто-
явшим тут в средние века. Но возможно, что Становая Сло-
бода, Становая Ряса, Становой хребет в Восточной Сибири, 
хр. Токийский Становик в Якутии и Хабаровском крае, нп 
Становой Колодец на юго-востоке от Орла и т. п., уже отно-
сятся к другому ряду от рус. становой, «основной, главный». 
Ср. становая жила. Становая щель на льду Байкала образу-
ется каждый год в одном и том же месте и остаётся открытой 
(не. замерзает) всю зиму. Вдоль щели всегда идёт стена то-
росов [О. К. Гусев. Наука и жизнь, 1969, вып. 9]; становой бе-
рег – «берег реки в межень», «постоянный берег»; «длинный 
береговой вал, не затопляемый во время разлива» на сибир-
ских реках. Нп Становое в Курганской, Курской, Минской, Во-
логодской, Свердловской обл. В бас. Оки отмечены гидрони-
мы: Становой (повторяется девять раз). Становая Жила, 
Становка (повторяется пять раз); Становое [Смолицкая. Гид-
ронимия бассейна Оки. М., 1976]. См. застава, пристань.  

СТАН – (сербохорват.) «жильё», «ставка». См. русское стан. 
СТАН – (чешск. stan) «шатёр», «палатка». См. русское стан. 
СТАНА – (авест. stana) «место», «стойло». См. русское стан. 
СТАНЕЦ – (русское) «военное поселение» на укреплённой за-

щитной линии в Западной Сибири [Розен, 1970]. связаны со 
словами стать, стоять, остановиться, застава. Ср. рус-
ское стан – «фигура», «тело». См. стан. 

СТАНИЦА – (русское) «большое село» донских, кубанских и 
терских казаков. <> Cтаница Вешенская на Дону; станица Ла-
бинская на Кубани; ж.-д. ст. Станица в Харьковской обл.; 
Станичный в Ворошиловградской обл.; Станичное в Тюмен-
ской обл. См. стан, застава, засека, сечь, сичь. 

СТАНКИ – (русское) «транспортные посёлки», где можно отдох-
нуть, поесть, согреться по трактам Восточной и Южной Сиби-
ри. См. стан. 

СТАНОВАЯ ЖИЛА – (русское) основная жила. <> Становая Жи-
ла [Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976]. См. 
стан, становой. 

СТАНОВАЯ ЩЕЛЬ – (русское) образуется на льду Байкала каж-
дый год в одном и том же месте и остаётся открытой (не. за-
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мерзает) всю зиму. Вдоль щели всегда идёт стена торосов 
[О. К. Гусев. Наука и жизнь, 1969, вып. 9]. См. стан, стано-
вой. 

СТАНОВИК – (русское) посёлок. См. стан, становой, стано-
вище.  

СТАНОВИЩЕ – (русское) «промысловый посёлок» на Мурмане 
[Дуров, 1929]. См. стан. 

СТАНОВОЙ – (русское) «основной, главный». <> Становая Сло-
бода, Становая Ряса, Становой хребет в Восточной Сибири, 
хр. Токийский Становик в Якутии и Хабаровском крае, нп 
Становой Колодец на юго-востоке от Орла. См. стан. 

СТАНОВОЙ БЕРЕГ – (русское) «берег реки в межень», «посто-
янный берег»; «длинный береговой вал, не затопляемый во 
время разлива» на сибирских реках. См. стан, становой. 

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ – (русское) основной горный хребет, глав-
ный. <> Становой хребет в Восточной Сибири. См. стан, 
становой. 

СТАНОВЬЁ – (русское) «временный лагерь». У И. М. Дурова 
[1929] «естественная гавань, по защищённости от зыби и 
ветров удобная для погрузки судов» на Мурмане. См. стан, 
мурман. 

СТАНОК – (русское) См. стан, становой. 
СТАРАЯ – (великорусское) «более древняя». По мнению Егора 

Ивановича Классена, «название Русы, например, Старою, 
свидетельствует в свою очередь о древности существования 
её, заходящей далеко за Рюрика, ибо придаточное старый 
даётся городу не прежде, как по построении тем же племе-
нем нового, одноимённого с ним; и этот новый город, или но-
вую Русу, мы находим в стране варягов-Руссов под именем 
Novorutha (Новая Русса); на реке Русе, составляющей пра-
вый рукав Немана, близ взморья, у Куриш-Гафа. Нам указы-
вают эту местность и самое название города Скимн Хиосский 
и Халкокондила» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 208]. 

СТАРИК – (русское) старое русло реки (Малороссия). См. ста-
рица. 

СТАРИНА – (русское) городище, развалины; бывшее поселение 
в Тамбовской обл.; много раз паханная земля в Новгородской 
обл. [Даль, 1912, 3]. В Смоленской обл.— издавна расчищен-
ные от леса участки [Иванова и др. 1958]. <> Старина в Воло-
годской, Воронежской, Гродненской, Минской обл.; Старинка 
в Тамбовской, Омской, Могилевской обл. 
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СТАРИЦА – (русское) старое русло реки; удлинённая котловин-
ка, часто изогнутой формы, обычно заполняется водой при 
высоком уровне реки, образуя озера. Может исчезнуть в ре-
зультате заноса ее мелкоземистым материалом и вновь воз-
никнуть, отчленившись от какой-либо реки при ее выпрямле-
нии. В некоторых северных обл. говорят: старуха, на Украи-
не – старик. В Новосибирской обл. старица – «место, где 
нет растительности»; «проток», «озеро». «Признак старый, 
положенный в основу термина, уже утрачивается, внутренняя 
форма забывается, и поэтому для названия озер становятся 
возможными такие гидронимы, как Старая Старица, Новая 
Старица... Маленькая Старичка» [И. А. Воробьёва. ЯТС, 
1970, 3]. Другие формы: старка, староречье, старичка, в 
бас. Дона стародонье. <> Старица в Астраханской, Калинин-
ской, Кировской, Оренбургской, Томской, Харьковской обл.; 
Старки в Кировской обл.; оз. Старая Старица в Новосибир-
ской обл. Только в бас. Оки протекают девять рек под именем 
Старица [Смолицкая, 1976]. См. старка. 

СТАРИЧКА – (русское) старое русло реки. Уменьшительное от 
старица. См. старица. 

СТАРКА – (русское) главный фарватер р. Волги, не изменяю-
щийся в течение всего навигационного периода. См. стари-
ца. 

СТАРОДОНЬЕ – (русское) старое русло реки (бас. Дона). См. 
старица. 

СТАРОПОЛИЦА – (русское) давно обрабатываемый участок 
земли. (Полесье) [Выгонная, 1968]. Раскладка: старо + поли-
ца. См. поле. 

СТАРОРЕЧЬЕ – (русское) «старое русло реки». Раскладка: ста-
ро + речье. См. река, речище, старка, старица. 

СТАРУХА – (русское) старое русло реки (Север Великороссии). 
См. старица. 

СТАРУШКА – (русское) остатки большой воды в низменных 
местах морского побережья (северные моря) [Даль, 1912, 4]. 

СТАЯ – (рус. диал.) «скотный двор», «сарай», «хлев». См. 
стайа. 

СТАЯ – (русское) селение из нескольких домов, связанных меж-
ду собой одной крышей или соединенных деревянными кори-
дорами (уст.) [П. И. Мельников-Печерский. В лесах]. См. 
стайя. 
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СТАЯ – (сербохорват. стaja) – «стойло», «загон для скота». См. 
стайа. 

СТЕГ – (нем. Steg) «мостик», «тропинка», Steig – «тропинка». 
Ср. русское стега, стезя, стежь, шведское stig – «тропин-
ка». См. стежка. 

СТЕГА – (русское) дорожка, тропинка. Ср. стегать. См. стеж-
ка. 

СТЕЖЁК – (русское диал.) «прогалина». Сопоставляют рус. 
стежок (шва). См. стежка. 

СТЕЖКА – (русское) дорожка, тропинка. В диал. стежь – «доро-
га», «путь»; стежёк – «прогалина». Прозрачные соответствия 
в славян. яз.: сербохорват. стаза, чешск. steze, stezka, 
польск. sciezka. Сопоставляют рус. стежок (шва); зга (ни зги 
не видно); сточна – «площадь», «улица». За пределами сла-
вян. яз. латыш. stiga – «тропа»; греч. cmuxoc – «ряд»; албан. 
shtek – «тропа» [Фасмер, 1971, 3]. Сюда же швед. stig – «тро-
пинка»; нем. Steg – «мостик», «тропинка», Steig – «тропинка». 
<> Стежки в Тамбовской обл. 

СТЕЖЬ – (русское диал.) «дорога», «путь». См. стежка. 
СТЕЗЕ – (чешск. steze) дорожка, тропинка. Ср русское стезя. 

См. стежка. 
СТЕЗКА – (чешск. stezka) дорожка, тропинка. Ср. русское стезя. 

См. стежка. 
СТЕЗЯ – (русское) дорожка, тропинка. См. стежка. 
СТЕИН – (нем. Stein) «камень», «скала», «утёс». См. русское 

стена. 
СТЕКЛО – (русское) свободное пространство воды в середине 

болота, представляющее остаток зарастающего озера (Си-
бирь) [Мельхеев, 1958]; чистая, свободная от растительности 
часть озера в Барабе. См. стёклышко.  

СТЁКЛЫШКО – (русское) свободное пространство воды в сере-
дине болота, представляющее остаток зарастающего озера 
(Сибирь) [Мельхеев, 1958]; чистая, свободная от раститель-
ности часть озера в Барабе. Стекольник на Байкале – торос, 
образованный тонкими льдинами, разбросанными равномер-
но на большой площади и имеющими примерно одинаковый 
угол наклона, в отличие от беспорядочного нагромождения 
битого льда или торосов лома [Гусев, 1957]. <> Многочислен-
ные топонимы: Стеклозавод, Стеклянное, Стекольный отра-
жают производство или обработку стекла и не связаны с этим 
метафорическим термином. См. склянка. 
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СТЕКОЛЬНИК – (русское) торос, образованный тонкими льди-
нами, разбросанными равномерно на большой площади и 
имеющими примерно одинаковый угол наклона, в отличие от 
беспорядочного нагромождения битого льда или торосов ло-
ма (Байкал) [Гусев, 1957]. См. стёклышко. 

СТЕНА – (болг. диал.) «скала», «утёс», «отвесная скалистая 
круча», стеновой – «скалистый», «каменистый» [Григорян, 
1975]. См. русское стена. 

СТЕНА – (греч.) «перевал, проход в горах» [Григорян, 1975]. См. 
русское стена. 

СТЕНА – (русское) лесная полоса, окаймляющая рямовое водо-
раздельное болото (Нарымский край) [Ильин, 1930]; полоса 
таёжного леса среди болот (северо-западная часть Обь-
Иртышского междуречья) [сообщение В. И. Орлова]; полоса 
лесов, вытянутая вдоль реки в Западной Сибири [Воробьёва, 
1972]; крутой склон глубоко врезанной речной долины или 
крупной балки, часто заросшей лесом или низким кустарни-
ком, в центральночернозёмных обл. [Мильков, 1970]; стенка 
– «пристань», «причал» в Архангельской обл. [Бадигин, 1956]. 
Стенки, подстенки – «маленькие протоки, которые соеди-
няют заливы между собой, образуя целую сеть островов», 
разбросанных вдоль морского берега северной части Каспия 
[Россия, 1901, 6]. Сюда же греч. стена – «перевал, проход в 
горах», стеной – «ущелье», «пролив»; сербохорват. cmujena 
– «скала», «камень»; болгар. диал. стена – «скала», «утёс», 
«отвесная скалистая круча», стеновой – «скалистый», «ка-
менистый» [Григорян, 1975]. Ср. нем. Stein – «камень», «ска-
ла», «утёс». <> Ст. Пристенок Донецкой ж. д.; Стена в Вин-
ницкой обл.; Стенка в Тернопольской обл.; Пристенок в Кур-
ской обл.; ст. Пристеновский Волгоградской ж. д.; Пристин в 
Харьковской обл. За рубежом – г. Егерна-Стена в массиве 
Шумава и Дечинские Стены на р. Лаба в месте прорыва Руд-
ных гор в Чехословакии. См. застенок, стинка. 

СТЕНКА – (русское) «пристань», «причал» в Архангельской обл. 
[Бадигин, 1956]. См. стена. 

СТЕНКИ – (русское) «маленькие протоки, которые соединяют 
заливы между собой, образуя целую сеть островов», разбро-
санных вдоль морского берега северной части Каспия [Рос-
сия, 1901, 6]. См. стена, подстенки. 

СТЕНОЙ – (греч.) «ущелье», «пролив» [Григорян, 1975]. См. рус-
ское стена. 
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СТЕПА – (русское) «спина» (Новгородская обл.). Ср. укр. «об-
рыв», «скала», «гора» (Карпаты). – (русское) 

СТЕПА – (укр.) «обрыв», «скала», «гора». – (русское) 
СТЕПИ ПОТНЫЕ – (русское) наиболее плоские, недостаточно 

дренированные участки степей с близким залеганием грунто-
вых вод и обилием заболоченных западин на поверхности. 
Характерны для Окско-Донской равнины. У В. В. Докучаева 
[Сочинения, 1950, 5] для Среднего Поволжья – то же, что и 
мочевина в плоских котловинах, где собирается и вода во 
время дождей. По Ф. Н. Милькову [1970], в Воронежской обл. 
потное место – «мочажина», «всегда мокрая, сырая от род-
ников земля». Также – потные степи с болотистыми котло-
винками. 

СТЕПЬ – (др.-рус.) «ступень», «порог», «подножие», «возвыше-
ние» [Срезневский, 1903, 3]. 

СТЕПЬ – (русское) открытое безлесное пространство с черно-
зёмными или каштановыми почвами и травянистой расти-
тельностью, со значительным количеством злаковых. В на-
стоящее время степи в значительной степени распаханы и 
видоизменены человеком. Степь характеризуется суммами 
температур за период с суточными температурами выше 10° 
в пределах 3000—3500, осадками в пределах 400— 500 мм в 
год, фитомассой 20 т на 1 га и ее годовой продуктивностью 8 
т на 1 га [А. Г. Исаченко. География сегодня. М., 1979]. С су-
хостью связаны признаки засоления почв, особенно замет-
ные на южной окраине степной зоны, где она постепенно, без 
видимых рубежей, переходит в полупустыню. В литературе 
слово степь употребляется для обозначения всяких откры-
тых равнинных слабозасоленных пространств больших раз-
меров (также пустынь и полупустынь). Говорят и пишут: Го-
лодная степь в Средней Азии, Муганская степь в Закавказье. 
В науке произошло дальнейшее расширение понятия: горная 
степь – «высотный пояс со степной растительностью» (на-
пример, на склонах Тянь-Шаня или Алтая). Степной климат, 
степная зона, степной горный пояс, степные блюдца. Мест-
ные значения: степь в Прикамье – «горы, лишённые леса на 
вершине», «голец», «безлесное место вообще»; в чернозём-
ных обл.—«сохранившиеся целинные участки равнины, не 
бывшие под пашней» (Стрелецкая, Казацкая, Ямская, Хре-
новская степи), «массив полей на месте недавно распахан-
ной целины» [Мильков, 1970]; в южных и восточных обл. 
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степ – «безлесная, нередко безводная пустошь на огромном 
расстоянии», «пустыня» [Даль, 1912, 4]; «предгорные рай-
оны» (Алтай) [Богданов, 1963]. Отметим локальные значения 
слова степь: «плоская безлесная возвышенность», «водо-
раздел», «междуречье», «гривка», «сухая полоса» в север-
ных обл. и на Урале [Даль, 1912, 4]; укр. степа – «обрыв», 
«скала», «гора». У И. И. Срезневского [1903, 3] др.-рус. степь 
– «ступень», «порог», «подножие», «возвышение». Если 
связь ступень, степь – «возвышение», «возвышенность» 
справедлива, то в данном случае прослеживается переход 
орографического термина в ландшафтный (см. тайга, тунд-
ра с той же закономерностью). «Вероятно, старым элементом 
восточнославянского словаря является рус. степь, укр. степ 
– название равнинного, иногда низменного, безлесного про-
странства. В русской исторической лексикографии слово за-
свидетельствовано относительно поздно (обычно ссылаются 
на Хождение Котова, начало XVII в., как на источник, где это 
слово употреблено впервые). Эта поздняя дата будет впо-
следствии, бесспорно, отодвинута далеко вглубь, о чем гово-
рит на первых порах хотя бы такой внешний факт, как упот-
ребление Шекспиром слова steppe – степь в тексте, написан-
ном до 1600 г. (Сон в летнюю ночь). Слово степь не имеет 
пока ни ясной этимологии, ни более или менее единой рекон-
струированной праформы. Важно иметь в виду, что недавно 
предложено специальное сближение этого восточнославян-
ского слова с иранским на правах родственных образований» 
[О. Н. Трубачев, в сб. Этимология 1965. М., 1967]. Речь идёт 
об осетин. слове tapan – «плоский», «ровный»; иран. tap – 
«плоский» из общеиндоевр. (s)tep – «быть плоским, ровным, 
низким». Добавим армян. taph – «плоскость», «ровное плос-
кое поле» с первоначальным значением «ровный», тапа-
стан – «степь»; азерб. tap – «открытое ровное место» в 
предгорьях; хинди tap – «площадь», «пустырь». У М. Фасмера 
[1971, 3] есть осторожное предположение о тождественности 
слова степь – «безлесная возвышенность», «водораздел» – 
с ландшафтным термином степь, «если последнее первона-
чально означало – возвышенная равнина». В связи с этим 
интересные соображения о происхождении слова степь при-
ведены В. А. Меркуловой [Этимология 1968. М., 1971], кото-
рая в рус. диалектах находит значения: «спина», «хребет 
борзой собаки и крупного рогатого скота», «холка и спина 
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лошади». Степистая лошадь, у которой шея колесом (Пермь, 
Сибирь). Степа – «спина» (Новгородская обл.), «обрыв», 
«скала», «гора» (Карпаты). Ещё А. И. Шренк [1850] писал: 
«Степями в Мезенском округе называются плоские безлес-
ные возвышенности, простирающиеся кряжами среди лесных 
равнин и разделяющие системы вод...» В. А. Меркулова со-
поставляет при этом укр. stipъ, stьpa – «безлесная гора», 
«поросшая травой возвышенность». Таким образом, мысль о 
том, что в прошлом «степь» была понятием орографическим, 
а не ландшафтным, кажется наиболее вероятной. Это слово 
утратило значение возвышенности, кряг жа, но сохранило ха-
рактерный признак открытого безлесного места. <> Множест-
во топонимов в формах: Степная, Степное, Степной, Степ-
няк, Степовое, Степок, Степи, Степь. Заповедник Каменная 
Степь в междуречье Хопра – Битюга; ст. Лесостепь Северо-
кавказской ж. д.; Степной берег – левобережье Волги в Ниж-
нем Поволжье. 

СТЕПЬ ЧУБАРАЯ – (русское) комплексная полупустыня При-
каспийской низменности с характерным распространением 
почвенно-растительного покро.ва пятнами, образуемыми зла-
ками и солянками, в зависимости от рельефа, состава мате-
ринских пород, степени увлажнения и засоления. Ср. русское 
чубарый – «пёстрый», «рябой». Отсюда тюрк. чубар, шубар – 
«пятнистый»; казах. шубар – берёзово-осиновые колки на се-
вере Казахстана. <> Чубар в Талды-Курганской обл.; Шубар в 
Целиноградской обл.; Шубаркудук и Шубарши в Актюбинской 
обл. 

СТЕРЛЯДЬ – (язык русов) С(Е) + ТЁРЛ + ЯДЬ = «эта перетирает 
еду» [Орешкин, 1984, 1994]. 

СТИЕНА – (сербохорват. cmujena) «скала», «камень» [Григорян, 
1975]. См. русское стена. 

СТИК – (укр. стiк) «межгорная долина». См. сток. 
СТИНА – (укр.) «скала», «отвесный скалистый берег», «крутой 

склон горы» (Карпаты) [Клепикова, 1974]. См. стынка, стена. 
СТИНКА – (укр.) низкорослый лес, для которого характерно при-

сутствие многочисленных кустарников; окаймляет берега 
Днестра. См. стынка. 

СТЛАНИК – (русское) заросли карликовых стелющихся по земле 
кустарников и низкорослых угнетённых деревьев в высоко-
горном поясе и в лесотундре. См. сланка, тло. 
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СТЛАНЬ – (русское) «угнетённая стелющаяся растительность 
на каменных россыпях в высоком альпийском поясе в горах 
Сибири». См. слань, сланка, стланник. 

СТЛАНЬ – (русское) заросли карликовых стелющихся по земле 
кустарников и низкорослых угнетённых деревьев в высоко-
горном поясе и в лесотундре. См. сланка, тло. 

СТОВБ – (укр.) «столб». См. столб. 
СТОК – (русское) восточный ветер (восток, веток) в Архангель-

ской обл., Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Бай-
кале, Енисее; северо-восточный ветер в Тюменской обл.; хо-
лодный, пронзительный ветер, дующий с Охотского моря на 
западное побережье Камчатки. Веток – «сильный, холодный 
ветер со снегом» на Новой Земле. Сравни болгар. изток – 
«восток». 

СТОК – (русское) поток; стоки – «устье», «слияние рек». «На 
стоках мельница» (Смоленская обл.) [Добровольский, 1914]. 
Ср. заток, поток, проток, растоки, ток; укр. cmiк – «меж-
горная долина». Сток – «вода, стекающая в реку или в какой 
то водоём за определённый период времени»: дневной сток, 
месячный, сезонный, годовой. Выражается в м/с или км/год. 
Речной сток, твёрдый сток, стоковая площадка, стоковая 
станция, стоковое течение в морях. <> Стоки в Гродненской 
обл.; Белосток в Волынской, Омской, Томской обл.; г. Сточ-
ная в кряже Ветреный пояс. Многочисленны гидронимы в бас. 
Вислы: Бобровы Сток, Черны Сток, Поникли Сток, Стары 
Сток, Шуманов Сток [Zwohnski, 1965]; гор. Белосток в Поль-
ше. См. поток, ток. 

СТОКИ – (русское) «устье», «слияние рек». «На стоках мельни-
ца» (Смоленская обл.) [Добровольский, 1914]. 

СТОЛБ – (русское) небольшой скалистый остров на северных 
морях. Столбичи – «фигуры в виде столбов, округлых утё-
сов, наполовину или целиком отчленившихся от высокого 
крутого обрыва», по правобережью Волги. Столбы – «скали-
стые вершины, напоминающие зубцы, иглы, высокие и узкие 
башни»; «фигуры выветривания, образующие живописные 
группы на коренных породах». Столбище – «северный ве-
тер», дующий вдоль р. Онеги и Онежской губы, он же – «про-
дольный» [В. Я. Дерягин, РР, 2]. Столбы – «северное сия-
ние». Укр. стовб, белорус. стоуб. В этот же ряд столп, др.-
рус. стълпъ. Термин – метафора. <> Большой топонимиче-
ский ряд: Столбец, Столбцы, Столбецкое, Столбище, Стол-
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бово, Столбовое; о. Столбовой в море Лаптевых, р. Столбуха 
в Малом Хингане; о. Четырёхстолбовый в группе Медвежьих 
о-вов; на Алтае г. Белуху называют также Катунские Столбы; 
г. Бобровые и Малые Столбы на о. Медном в Командорском 
архипелаге; г. Столбовские Хребты на Камчатке. Широко из-
вестны Красноярские Столбы, Ленские Столбы, Нижнеудин-
ские Столбы в Восточной Сибири. На Аляске (в Русской Аме-
рике) о. Stoibi Rocks (или Pillars) [Беленькая, 1977]. Однако 
следует сказать, что не все из указанных названий возникли 
из этого термина. Некоторые из них связаны с апеллятивом 
столб. Ср. дорога столбовая, вдоль которой поставлены ука-
затели расстояния в верстах или столбы телеграфной связи. 

СТОЛБИЧИ – (русское) «фигуры в виде столбов, округлых утё-
сов, наполовину или целиком отчленившихся от высокого 
крутого обрыва», по правобережью Волги. См. столб. 

СТОЛБИЩЕ – (русское) «северный ветер», дующий вдоль р. 
Онеги и Онежской губы, он же – «продольный» [В. Я. Деря-
гин, РР, 2]. См. столб. 

СТОЛБЫ – (русское) «северное сияние». 
СТОЛИЦА – (болгарское) «главный город», «столица». 
СТОЛИЦА – (польск. stolica) «главный город», «столица». 
СТОЛИЦА – (русское) главный город государства, ее админист-

ративно-политический центр, но не всегда самый большой 
нп. Напр., Вашингтон в США, Канберра в Австралии, Оттава в 
Канаде, Пекин в Китае по численности населения уступают 
другим городам в этих странах. Уст.— стольный город. Укр. 
столиця, болгар. столица, польск. stolica – «главный город», 
«столица». От стол, ср. престол, др.-рус. столъ – «стол», 
«престол», «сиденье». <> Столица в Витебской обл.; Столь-
ное в Черниговской обл. В связи с этим интересным кажется 
значение столица – «сидение» (укр. диал.) [Гринченко, 1959, 
4]. 

СТОЛИЦЯ – (укр.) «главный город», «столица». См. столица. 
СТОЛП – (русское) «столб». См. столб.  
СТОЛЬНЫЙ ГОРОД – (русское) «главный город», «столица». От 

стол, ср. престол, др.-рус. столъ – «стол», «престол», «си-
денье». См. столица. 

СТОР – (русское) ледоход, шуга, мелкий плавучий лёд (Тульская 
губерния) [В. И. Даль 1912, 4]; М. Шолохов видит это слово и 
на Дону в значении «ледоход» [Донские рассказы]. Из вос-
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станавливаемой формы съ-тор, от «тереть», «тру» [Фасмер, 
1971, 3]. 

СТОРОНА – (русское) направление; пространство, местность, 
область, край, отдалённое место, противоположный берег 
реки. Другие, уже не географ., значения см. в ССРЛЯ [1963, 
14]. Ср. страна, простор, простирание, странник, странствие, 
иностранец; страница, т. е. сторона листа. В славян. яз. яс-
ные параллели в формах: страна, strana, strona, stama [Фас-
мер, 1971, 3]. болгар. стрънъ – «страна», а диал. страна, 
срана, стране, стърна дают интересные значения: «склон», 
«крутизна», «круча над рекой», «обозреваемая местность», 
«пологая, широкая местность», «редкий мелкий лес», «крутая 
часть холма, речного русла», «склон» [Григорян, 1975]. И. Ду-
риданов [1976] возводит к индоевроп. stьrija – «местность», 
«окрестность». <> Малая топонимическая продуктивность; 
возможно присутствие термина в микротопонимии, напр. 
Сторонец – л. пр. Путилы в бас. Черемоша; Мала Страна – 
район Праги. Сюда же фрак. топоним Kapisturia – «холмистая 
местность (страна)» [Дуриданов, там же]. См. страна. 

СТОРОНА РУССКАЯ – (русское) западная («ближайшая» к цен-
тру России); напр.. Русская река, Русская протока дельты р. 
Индигирки – западная ее протока [сообщение А. Л. Биркен-
гофа]. В Турции русская сторона – «северная». <> Большое 
количество географ. названий с определением русская (-ое, -
ии) в областях и республиках России: Русская Сорма в Чува-
шии; Русская Айша в Татарии; Русская Паевка в Мордовии; 
Русские Карши в Свердловской обл. 

СТОРОТ – (армян.) подножие, подошва горы; стор – «низкий», 
«ниже», низ + (о)отн – «нога». 

СТОУБ – (белорус.) «столб». См. столб. 
СТОУДЕНЬЦЪ – (староболгар.) «колодец», «источник». См. рус. 

студенец. 
СТОЧНА – (русское) «площадь», «улица». См. стежка. 
СТРАВА – (латыш. strava) «течение». Ср. литов. srava, санскрит. 

sravas – «течение». См. рус. остров. 
СТРАДНАЯ – (русское) земля обработанная, ухоженная (Новго-

родская обл.) [Жучкевич, 1969]. Из страда – «жатва», «убор-
ка хлеба», «сенокос». Ср. страдать, др.-рус. страдомая 
земля – «пахотная» [Срезневский, 1903, 3]. См. страдомая.  

СТРАДОМАЯ – (русское) земля обработанная, ухоженная (Нов-
городская обл.) [Жучкевич, 1969]. Из страда – «жатва», 
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«уборка хлеба», «сенокос». Ср. страдать, др.-рус. страдо-
мая земля – «пахотная» [Срезневский, 1903, 3]. 

СТРАДОМАЯ ЗЕМЛЯ – (др.-рус.) «пахотная» [Срезневский, 
1903, 3]. 

СТРАНА – (русское) в настоящее время слово часто употреби-
тельно в значении «государство». То же – сторона – «край», 
«местность». В физической географии страна – «большая 
территория, обладающая общностью географического поло-
жения или общностью природных условий» (горная страна, 
вулканическая, озерная, пустынная); единица физико-
географического районирования (Русская равнина, Западно-
Сибирская равнина, Урал и т. д.); страны света – «стороны 
горизонта»; страноведение – «ветвь географии, изучающая 
какие-то территории, ограниченные природными, админист-
ративными, политическими рубежами». См. сторона. 

СТРАНЫ ПОЛНОЧНЫЕ – (русское) «северные»: «И ныне здесь, 
в полуночном краю, Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, 
Демон]. Так же «сумеречные страны». Отсюда: «сумеры» – 
жители северных стран. См. полночь, полуночник, борей, ги-
перборей. 

СТРАНЫ СУМЕРЕЧНЫЕ – (русское) «северные, северо-
западные, северо-восточные». Отсюда: «сумеры» – жители 
северных стран. Англичане прочитали русское «С» как «Ш» и 
получились «шумеры». См. полночь, полуночник, ночь, бо-
рей, гиперборей. 

СТРАУМЕ – (латыш. straume) «поток», «быстрина» [Невская, 
1977]. См. русское струмень. 

СТРЕЖ – (русское) линии наибольших скоростей течения в реке; 
глубокое ложе в русле реки, что часто не совпадает с сере-
диной. См. стрежень. 

СТРЕЖЕН(Ь) – (русское) линии наибольших скоростей течения 
в реке; глубокое ложе в русле реки, что часто не совпадает с 
серединой. На Южном Урале стрежка – «узкий участок реки 
с быстрым течением». На Колыме стрезь – «середина реки» 
[Богораз, 1901]. Укр. стрижень, белорус. стрыженъ. Ср. 
стержень, др.-рус. стрежень – первоначальное значение 
«сердцевина» [Фасмер, 1971, 3]. В Архангельской обл. стреж 
– «весенняя талая вода». «Ехали стрежью, т. е. по льду, по-
крытому водой» [сообщение М. С. Медведева]. На Оби 
стреж – «рыбное место». Укр. диал. стрижень – «самое глу-
бокое место в реке, озере»; «фарватер» в Полтавской обл., 
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«небольшая речка, струя» [Гринченко, 1959, 4]. <> Стрежевой 
в Томской обл.; Стреж в Пермской обл. 

СТРЕЖЕНЬ – (др.-рус.) первоначальное значение «сердцевина» 
[Фасмер, 1971, 3]. См. стрежень. 

СТРЕЖКА – (русское) «узкий участок реки с быстрым течением» 
(Южный Урал). См. стрежень. 

СТРЕЗЬ – (русское) «середина реки» на Колыме [Богораз, 1901]. 
См. стрежень. 

СТРЕКОЗА – (язык русов) СТРЕК КАЖА = «стрекочущая» 
[Орешкин, 1984, 1994].  

СТРЕЛИНА – (русское) «высокое место на берегу реки» (бас. 
Пинеги). См. стрельница. 

СТРЕЛИЦА – (русское) «мыс, образуемый слиянием двух рек», в 
Курской обл. [Ященко, 1974]. 

СТРЕЛКА – (русское) мыс, длинная коса при слиянии двух рек, 
двух оврагов; длинная коса, пересыпь, сопровождающая 
морской берег на мелководье; стык двух оврагов. В Восточ-
ной Сибири – небольшие отроги хребтов или отдельных со-
пок, тянущиеся в виде мысов по марям, еланям или по па-
дям, голые или покрытые лесом, по большей части с россы-
пями, утёсами и гребнями, или составляющие ряд непрерыв-
ных сопочек [Черкасов, 1867]. В Западной Сибири также – 
возвышенность среди болот; межа [Воробьёва, 1973]; стре-
лица – «мыс, образуемый слиянием двух рек», в Курской обл. 
[Ященко, 1974]. Метафора. <> Коса Арабатская Стрелка в 
Крыму; Стрелка в Ленинграде на Елагином о-ве при слиянии 
Большой и Малой Невки; руч. Стрелица – п. пр. Неструньки в 
бас. Сейма; р. Стрелка, впадающая в Финский залив; Стрелка 
– место слияния Оки и Волги в Горьком; г. Стрелка в Стано-
вом хр. Много названий нп на карте бывшего СССР в фор-
мах: Стрела, Стрелка, Стрелки, Стрелиха, Стрелица. См. 
стрельня. 

СТРЕЛЬНИЦА – (русское) башня в укреплении, сторожевая 
башня. В бас. Пинеги стрелина – «высокое место на берегу 
реки». К стрела, стрелять. <> Стрелиха в Калининской 
обл.; Стрелица в Воронежской, Костромской, Белгородской 
обл., Стрельня в Калужской обл. См. стрелка. 

СТРЕЛЬНЯ – (русское) башня в укреплении, сторожевая башня. 
См. стрельница. 

СТРЕМЕНО – (укр.) «пропасть» [Марусенко, 1968]. См. стремя. 
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СТРЕМЛЕНИЕ – (русское) пропасть, высокий утёс, отвесная 
скала, бездна; стремительное течение воды в реке, стрежень 
(на Волге). См. стремнина. 

СТРЕМНИНА – (русское) пропасть, высокий утёс, отвесная ска-
ла, бездна; стремительное течение воды в реке, стрежень. 
На Волге – стремление. Укр. стрiмо – «утёс», стрiмкий 
«крутой», «обрывистый», «утёсистый»; др.-рус. стрьмъ 
(стрьмь, стремь) – «против», «напротив», стрьмьный 
«стремнистый», «обрывистый» [Срезневский, 1903, 3]; бол-
гар. стрьмнина – «крутое место», «круча», в диал. стрмина – 
«крутой горный склон» [Григорян, 1975]. Сюда же рус. стре-
мя – «быстрое течение»; укр. стремя, строма – «обрыв», 
«крутизна» [Гринченко, 1959, 3]. У М. Шолохова [Донские рас-
сказы. Тихий Дон] стремя реки – «стрежень», «быстрина»; 
сербохорват. стрмец – «сильный ветер», дующий с гор на 
Охридское оз. и вызывающий сильное волнение. См. стремя. 

СТРЕМЯ – (рус.) «быстрое течение» [Гринченко, 1959, 3]. См. 
стремнина. 

СТРЕМЯ – (укр.) «обрыв», «крутизна» [Гринченко, 1959, 3]. См. 
стремнина. 

СТРЕМЯ – (укр.) пропасть, крутой склон. Сюда же стрiмчак – 
«утёс»; стремено – «пропасть»; стром – «круча»; строма – 
«стремнина»; стромина – «пропасть», «крутой склон»; 
стромовина – «крутизна» [Марусенко, 1968]. Следует отде-
лить от стремя (седла). См. стремнина. 

СТРЕТА – (русское) ветер, противный ветер, встречное течение 
(северные обл. Российской империи) [Куликовский, 1898; Ду-
ров, 1915].  

СТРЕТНЫЙ – (русское) ветер, противный ветер, встречное те-
чение (северные обл. Российской империи) [Куликовский, 
1898; Дуров, 1915]. Ср. встретить, встреча, болгар. стре-
ща – «встреча». 

СТРИБОГ – (язык русов) славянам была знакома "святая трои-
ца" = С(е) + ТРИ + БОГ [Орешкин, 1984, 1994]. 

СТРИЖЕНЬ – (укр. диал.) «самое глубокое место в реке, озере»; 
«фарватер» в Полтавской обл., «небольшая речка, струя» 
[Гринченко, 1959, 4]. См. стрежень. 

СТРИЛЫЦЯ – (русское) боковое течение, направленное встреч-
ной косой [Мурзаев, 1984]. См. стрелка. 

СТРИМО – (укр. стрiмо) «утёс», стрiмкий – «крутой», «обрыви-
стый», «утёсистый». См. стремнина. 
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СТРИМЧАК – (укр.) «утёс» [Марусенко, 1968]. См. стремя. 
СТРМЕЦ – (сербохорват.) «сильный ветер», дующий с гор на 

Охридское оз. и вызывающий сильное волнение. См. стремя, 
стремнина. 

СТРМИНА – (болг. диал.) «крутой горный склон» [Григорян, 
1975]. См. стремнина. 

СТРОМ – (нем. Strom) «быстрая река», «поток», «русло», «тече-
ние», «электрический ток». См. русское струмень. 

СТРОМ – (укр.) «круча» [Марусенко, 1968]. См. стремя. 
СТРОМА – (укр.) «обрыв», «крутизна» [Гринченко, 1959, 3]. См. 

стремнина. 
СТРОМА – (укр.) «стремнина» [Марусенко, 1968]. См. стремя. 
СТРОМИНА – (укр.) «пропасть», «крутой склон» [Марусенко, 

1968]. См. стремя. 
СТРОМОВИНА – (укр.) «крутизна» [Марусенко, 1968]. См. стре-

мя. 
СТРУГА – (белорус.) «высокое место»; «ров», «яма, вырытая 

ручьём» [Яшкин, 1971]. См. русское струга. 
СТРУГА – (др.-рус.) «поток», «течение» [Толстой, 1969]. См. 

русское струга. 
СТРУГА – (латыш. struga) «болото», strugia – «струя воды», что 

заимствовано из славян. яз. [Мурзаев, 1984]. См. русское 
струга. 

СТРУГА – (польск. struga) «струя», «течение», «поток» [Толстой, 
1969]. См. русское струга. 

СТРУГА – (русское) омут, колдобина на дне речки, когда летом 
речка пересыхает, только в этих местах сохраняется вода. В 
Псковской обл. – фарватер, рукав реки, проток, ручей [С. И. 
Котков. РР, 1975, 5]; боковой залив, старица [Кузнецов, 1915]; 
болото, топь, образованные небольшими речками [Мокиенко, 
1969]. В бас. Пинеги – мелкое место в реке, перекат [Симина, 
1980]. В Брянской обл. – глубоко врезанный ручей со стреми-
тельным течением. В Западном Полесье струга – «неболь-
шое течение на болоте». В Восточном Полесье стружка – 
«заросшая старица», струга – «небольшой ров»; укр. струга 
– «ручей», «струя» [Гринченко, 1959, 4]. Укр. стружки – «бо-
лотистая западина, заполненная водой» [Марусенко, 1968]; 
белорус. струга – «высокое место»; «ров», «яма, вырытая 
ручьем» [Яшкин, 1971]. Др.-рус. струга – «поток», «течение»; 
польск. struga – «струя», «течение», «поток»; чешск. strouha, 
словац. struha – «канава», «ров»; сербохорват. струга – 
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«русло ручейка, потока, реки, по которому течет вода», 
«струя воды»; струг – «рукав ручейка, речушки»; в словен. 
яз. – то же самое, но и «поток ветра» [Толстой, 1969]. Из язы-
ка русов: латыш. struga – «болото», strugia – «струя воды», 
что заимствовано из славян. яз. Возводится к индоевроп. sreu 
– «течь» [Преображенский, 1958; Фасмер, 1971, 3]. <> Ямская 
Струга на р. Нарове и Струги в р-не Тихвинской возвышенно-
сти в Ленинградской обл.; Струги Красные в Псковской обл.; 
оз. Стругское в Ленинградской обл.; Струги в Брестской и 
Хмельницкой обл.; Стружня в Калининской обл. За рубежом – 
Струга в Македонии; в Польше в бас. Вислы р. Рудовска 
Струга, Струг, Струга, Струги [Zwolinski, 1965]. См. заструга, 
иструга, струмень. 

СТРУГА – (сербохорват.) «русло ручейка, потока, реки, по кото-
рому течёт вода», «струя воды»; струг – «рукав ручейка, ре-
чушки»; в словен. яз. – то же самое, но и «поток ветра» [Тол-
стой, 1969]. См. русское струга. 

СТРУГА – (укр.) «ручей», «струя» [Гринченко, 1959, 4]. См. рус-
ское струга. 

СТРУЖКА – (русское) «заросшая старица» (Восточное Полесье) 
[Гринченко, 1959, 4]. См. русское струга. 

СТРУЖКИ – (укр.) «болотистая западина, заполненная водой» 
[Марусенко, 1968]. См. русское струга. 

СТРУМЕН – (польск.) «ручей, поток» [Буслаев, Русский Вестник, 
1873, 104, 4]. См. русское струмень. 

СТРУМЕН – (словен. strumen) «поток», «ручей» [Фасмер, 1971, 
3]. См. русское струмень. 

СТРУМЕН – (чешск. strumen) «поток», «ручей» [Фасмер, 1971, 3]. 
См. русское струмень. 

СТРУМЕНЬ – (русское) ручей; укр. струмiнь – «поток», «ручей», 
струмок – «ручеек» [Гринченко, 1959, 4]; белорус. стумень – 
«поток воды», «текучая вода», «ручей» [Яшкин, 1971]. Другие 
параллели: чешск. и словен. strumen, польск. strumien, 
strumyk – «поток», «ручей»; др.-индийс. sravati – «течёт» 
[Фасмер, 1971, 3]; латыш. straume – «поток», «быстрина» 
[Невская, 1977]. Сюда же нем. Strom – «быстрая река», «по-
ток», «русло», «течение», «электрический ток». Интересно у 
Ф. И. Буслаева [Русский Вестник, 1873, 104, 4]: «Струмница, 
т. е. вообще река или речная. Струмница в болгар. яз. имеет 
ещё форму: струмица от Струма (греч. Стримон) – река и го-
род на ней с областью, которую называют Струмене, в Маке-
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донии. Сличи польск. струмен – ручей, поток; латыш. 
straume, нем. Strom, рус. струя, остров (как бы оток). Сюда 
относят окончание стер в названиях рек: Ister древ. Danaster 
(Днестр), литов. Inster, приток Прегеля». <> Струмень в Го-
мельской обл.; р. Струмок Кизилташский и Струмок Кавак-
ташский – п. и л. пр. р. Отуз в Крыму; Струмковка в Закарпат-
ской обл.; Струмок в Одесской обл. См. струга, струя. 

СТРУМИЕН – (польск. strumien) «поток», «ручей» [Фасмер, 1971, 
3]. См. русское струмень. 

СТРУМИНЬ – (укр.) «поток», «ручей» [Гринченко, 1959, 4]. См. 
русское струмень. 

СТРУМИЦА – (болг) «река», «речная» [Буслаев, Русский Вест-
ник, 1873, 104, 4]. См. русское струмень. 

СТРУМНИЦА – (болг) «река», «речная» [Буслаев, Русский Вест-
ник, 1873, 104, 4]. См. русское струмень. 

СТРУМНИЦА – (русское) «река», «речная» [Буслаев, Русский 
Вестник, 1873, 104, 4]. Ср. рус. струя, остров (как бы оток). 
См. русское струмень. 

СТРУМОК – (укр.) «ручеёк» [Гринченко, 1959, 4]. См. русское 
струмень. 

СТРУМУК – (польск. strumyk) «поток», «ручей» [Фасмер, 1971, 
3]. См. русское струмень. 

СТРУНГЭ – (молдав.) ущелье. Ср. румын. strunga – то же. 
СТРУСИ – (великорусское) «башмаки с ушками». «Существует у 

русов-славян обычай: называть своих собратий по их про-
мыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, 
сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, 
лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зи-
пунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, няры-
нянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 
Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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СТРУСНИ – (великорусское) «носящие башмаки с ушками». «Из 
упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в Рос-
сии особой местности». «У Славян есть обыкновение назы-
вать одних лапотниками, других махланами или зипунниками, 
третьих аланниками». «Параллель с племенными названия-
ми русов-славян в историях греческих и римских: Струсни – 
Sturni, Strusi [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

СТРУХА – (словац. struha) «канава», «ров» [Толстой, 1969]. См. 
русское струга. 

СТРУХА – (чешск. strouha) «канава», «ров» [Толстой, 1969]. См. 
русское струга. 

СТРУЯ – (болгарское) «рукав реки», «канал», «течение», 
«струя». См. русское струя. 

СТРУЯ – (русское) течение, часть потока. Стрежень реки, где 
свободный ход для судов, на Волге [Неуструев, 1914]. Ср. 
болгар. струя, сербохорват. струja, словен. struja – «рукав 
реки», «канал», «течение», «струя»; латыш. srauja – «тече-
ние». <> Струя в Московской обл. См. струга, струмень. 

СТРУЯ – (сербохорват. струja) «рукав реки», «канал», «тече-
ние», «струя». См. русское струя. 

СТРУЯ – (словен. struja) «рукав реки», «канал», «течение», 
«струя». См. русское струя. 

СТРЫЖЕНЬ – (белорус.) «стрежень». См. стрежень. 
СТРЬМНИНА – (болгарское) «крутое место», «круча», в диал. 

стрмина – «крутой горный склон» [Григорян, 1975]. См. 
стремнина. 

СТУБЕЛ – (болгарское) «источник с водопойной колодой» [Гри-
горян, 1975]. См. стубло, стубла, стублица, стублина, сту-
бел. 

СТУБЛА – (болгарское) «источник в болотистой местности с де-
ревянным гнездом, где вода зимой не замерзает» [Ковачев, 
1961]. См. стубло, стубълъ. 

СТУБЛИНА – (сербохорват.) «колода, выдолбленная из целого 
бревна». См. стубло, стубла, стублица, стубълъ, стубел. 

СТУБЛИЦА – (болг. диал.) «родник», «колодец» [Григорян, 
1975]. См. стубло, стубла, стублина, стубел, стубълъ. 

СТУБЛО – (русское) корытообразная ложбина с временным во-
дотоком в Курской обл. [А. И. Ященко. В сб. Географическая 
среда и географические названия. Л., 1974]. Ср. болгар. 
стубла, стубълъ – «источник в болотистой местности с де-
ревянным гнездом, где вода зимой не замерзает» [Ковачев, 
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1961], стубел – «источник с водопойной колодой», в диал. 
стубла, стублица – «родник», «колодец» [Григорян, 1975]; 
сербохорват. стублина – «колода, выдолбленная из целого 
бревна»; словен. stublo – «труба из ствола дерева». О. Н. 
Трубачев [1968] связывает это слово с названием стебля, 
ствола – stbbib, stbblo. <> Стубло и Стулба (повторяется 
дважды) – п. пр. Стыри (в бас. Днепра). О гидронимах Стуб-
ла, Стубель, Стубелка – л. пр. Горьши, Стубла – п. пр. Стыри 
читаем там же: «Старое славян. название, восходящее к 
апеллятиву со значением – родник, источник. Последний 
представлен главным образом в южных славян. языках и не-
известен в восточнославянских». 

СТУБЛО – (словен. stublo) – «труба из ствола дерева». Ср. дуп-
ло. См. стубълъ, стубла, стублица, стублина, стубел. 

СТУБЪЛЪ – (болгарское) «источник в болотистой местности с 
деревянным гнездом, где вода зимой не замерзает» [Кова-
чев, 1961]. См. стубло, стубла, стублица, стублина, сту-
бел. 

СТУДЕНАЦ – (сербохорват.) «колодец», «источник». См. рус. 
студенец. 

СТУДЕНЕЦ – (болгарское) «колодец», «источник». См. рус. сту-
денец. 

СТУДЕНЕЦ – (русское) родник, ключ, колодец. Др.-рус. сту-
деньцъ – «колодец», студеница – «купальня»; белорус. 
студня, укр. студень – «колодец», студениця – «источник». 
Другие славян. параллели: староболгар. стоуденьцъ, болгар. 
студенец, сербохорват. студенац, чешск. studne, польск. 
studnia. В центрально-чернозёмных областях студенец – 
«ключ в карстовых урочищах, подающих с глубины холодную 
воду». В Закарпатье студня, студница, студенчик, студнич-
ка – «криница» [Й. О. Дзендзелiвський. Украiнсько-
захiунословянски лексичнi параллелi. Киев, 1969]. Общее 
значение слова – «родник, колодец, обладающий холодной 
водой». «Первоначальное его значение должно быть холод» 
[Львов, 1966]. Ср. студа, стужа, студёный – «холод», 
«очень холодный»; студень – «вид пищи, которую едят в хо-
лодном состоянии». Студёные моря, студёные места на 
Руси – «северные приполярные области». Вспомним также у 
Н. А. Некрасова: «Однажды в студёную зимнюю пору я из ле-
су вышел: был сильный мороз». <> Топонимические примеры 
обильны: Студенец – л. пр. Цны в Тамбовской обл.; Студенец 
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– л. пр. Дона в Липецкой обл.; Студенец – л. пр. р. Черни в 
Орловской обл. Среди имен нп Студенец четырежды повто-
ряется в Горьковской обл., есть в Пензенской, Московской 
обл.; ст. Студенец Куйбышевской ж. д.; Студзина Реч, Студ-
зянец Клим в Белоруссии. У В. А. Жучкевича [1968] Студенец, 
Студеница, Студня, Студянка «названия ряда сёл в различ-
ных частях СССР». Только в бас. Северского Донца – р. Сту-
денок, Студенецкий, Студенец [И. В. Муромцев, 1966]. В Бол-
гарии отмечены имена Студенец, Студена, Студенски Дол, 
Студено-Буче [В. Миков, 1943]; в Чехословакии – р. Студена 
Влтава – верховье Влтавы. 

СТУДЕНИЦА – (др.-рус.) «купальня». См. рус. студенец. 
СТУДЕНИЦЯ – (укр.) «источник». См. рус. студенец. 
СТУДЕНЧИК – (укр.) «криница» (Закарпатье). См. рус. студе-

нец. 
СТУДЁНЫЕ МЕСТА – (русское) на Руси – «северные приполяр-

ные области». См. рус. студенец. 
СТУДЁНЫЕ МОРЯ – (русское) моря Северного Ледовитого 

океана. См. рус. студенец. 
СТУДЕНЬ – (укр.) «колодец». См. рус. студенец. 
СТУДЕНЬЦЪ – (др.-рус.) «колодец». См. рус. студенец. 
СТУДНЕ – (чешск. studne) «колодец», «источник». См. рус. сту-

денец. 
СТУДНИЦА – (укр.) «криница» (Закарпатье). См. рус. студенец. 
СТУДНИЧКА – (укр.) «криница» (Закарпатье). См. рус. студе-

нец. 
СТУДНЯ – (белорус.) «колодец». См. рус. студенец. 
СТУДНЯ – (польск. studnia) «колодец», «источник». См. рус. 

студенец. 
СТУДНЯ – (укр.) «криница» (Закарпатье). См. рус. студенец. 
СТУМЕНЬ – (белорус.) «поток воды», «текучая вода», «ручей» 

[Яшкин, 1971]. См. русское струмень. 
СТЪЛПЪ – (др.-рус.). «столб». См. столб. 
СТЫН – (молдав.) «жилище пастухов на горных летних пастби-

щах, часто с сыроварней». Раскладка: с + тын. Ср. тын. 
СТЫНКА – (укр.) низкорослый лес, для которого характерно 

присутствие многочисленных кустарников; окаймляет берега 
Днестра. Ср. молдав. стынкэ – «скала». На Карпатах стiнка, 
стiна – «скала», «отвесный скалистый берег», «крутой склон 
горы» [Клепикова, 1974]. В качестве семантической паралле-
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ли ср. даргин. хема – «скала», букв. «стена». <> Застынки в 
Молдавии. См. стена, стынкэ. 

СТЫНКЭ – (молдав.) скала, утёс. Ср. стын – «жилище пастухов 
на горных летних пастбищах, часто с сыроварней»; тын. См. 
стена, стинка. 

СУ – (корейское) «вода», «река». В монгольском перевёртыш ус 
– «вода», а вот суваг – «канава», «канал». 

СУ – (мордовское) туман; сув (эрз.) – то же. Ср. фин. sumu – 
«туман» [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. русское суводь, сувоть, 
суводок, сувой, субой, водожилина; болгар. суват, саат, су-
ат. 

СУ – (чувашское) вода, ручей, речка, озерко. Иное написание: 
шу, шув. 

СУАМБАР – (азербайджанское) «водоём», «водохранилище». 
Раскладка: су + амбар («амбар для воды»). Ср. азерб. субас-
ма – «наводнение», суайрычи – «водораздел», сулу – «об-
воднённый», сузус – «безводный». См. амбар, су. 

СУАТ – (болгарское) «запруженный водоём» [Григорян, 1975]. 
Раскладка: су + ат. Ср. русское суводь, сувоть, суводок, су-
вой, субой. См. саат, суват. 

СУБОЙ – (русское) волнение на море, место столкновения двух 
встречных течений при начале прилива [Дуров, 1929]. Рас-
кладка: су + бой. См. сувой, су. 

СУБОЙ – (узбекское) «побережье», «местность вдоль реки». 
Раскладка: су + бой. Ср. узбек. учарсув – «водопад», дослов-
но «летящая вода» (раскладка: учар + сув), субаши – «исток 
реки», «голова потока», «должность распределителя воды 
для полива» (раскладка: су + баши), суак – «оросительная 
канава», «арык» (раскладка: су + ак). 

СУБОЛОТОК – (русское) «низменное мокрое место», «мочажи-
на» [Даль, 1912, 4]. Раскладка: су + болоток. См. болото, су. 

СУБОЛОТЬ – (русское) заболоченное, чисто сосновое насажде-
ние на песках, подстилаемое суглинками и глинами, в север-
ных обл. В Костромской и Горьковской обл. – влажные участ-
ки лесов, но не кочковатые и не топкие, а открытые [сообще-
ние А. Н. Формозова]. Суболоток – «низменное мокрое ме-
сто», «мочажина» [Даль, 1912, 4]. См. болото. 

СУБОР – (белорус.) «груда камней, собранных с пашни». К 
брать, собирать [Толстой, 1969]. 

СУБОР – (русское) небольшой холм, часто с камнями, собран-
ными с полей; суборы – «возвышенные места, не тронутые 
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при пахоте», в Псковской обл.; субор – «груда камней, соб-
ранных с пашни» (белорус.). К брать, собирать [Толстой, 
1969]. 

СУБОРЫ – (русское) «возвышенные места, не тронутые при 
пахоте», в Псковской обл. 

СУБОРЬ – (русское) строевой высокоствольный лес из хвойных 
пород. На Днепре – сосново-дубовый лес на деградирован-
ных чернозёмных супесях; в Сибири – хвойный лес, состоя-
щий из сосны, лиственницы, а в некоторых местах и сибир-
ского кедра, ели и пихты, представляет переходной тип от 
бора к тайге. В Среднем Поволжье – сосново-еловые леса, 
более увлажненные и замшелые, чем боры. <> Суборь в Ка-
лининской обл. См. бор. 

СУВ – (кумыкское) вода, ручей, речка, озерко. См. русское су-
водь, сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское 
суват, саат, суат; тибетское чу; мордовское су; чувашское 
су, шу, шув. В яз. Сибири: су, чул, шул, ю, суг (варианты зуг, 
сунг, зу). См. суо, соо. 

СУВ – (лезг.) гора. <> г. Сув, г. Агасув, г. Сувандаглар в Дагеста-
не; Ени-Сувагиль, Сувагиль, г. Беюк-Сувал в Азербайджане 
[Бушуева, 1972]. 

СУВ – (ногайское) вода, ручей, речка, озерко. См. русское су-
водь, сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина, сурадье; 
болгарское суват, саат, суат; мордовское су. 

СУВАГ – (монгольское) «канава», «канал». Раскладка: су + ваг. 
Ср. болгарское суват; русское суводь, сувоть, сувой, субой. 
Ср. в монгольском ус – «вода» (перевёртыш); корейское су; 
мордовское су; чувашское су; тибетское чу. 

СУВАРА – (азерб.) приречная часть долины; плоская пойма; 
низкая терраса реки, заливаемая водой при высоком уровне 
воды; ср. турец. suwarmak – «орошать», «поливать», «поить 
скот». См. русское суводь, сувоть, суводок, сувой, субой, во-
дожилина; болгар. суват, саат, суат. 

СУВАТ – (болгарское) «летнее горное пастбище», «водопой» 
[Григорян, 1975]. Раскладка: су + ват. Ср. русское суводь, су-
воть, суводок, сувой, субой. См. саат, суат. 

СУВОДИСТАЯ РЕЧКА – (русское) с водоворотами. Суводок 
[Даль, 1912, 4]. См. суводь. 

СУВОДОК – (русское) течение с водоворотом. [Даль, 1912, 4]. 
Раскладка: су + водок. См. суводь. 
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СУВОДЬ – (русское) водоворот, обратное течение воды, круго-
вое течение под яром; пучина; сувой воды; суводить – «кру-
жить, волновать, мутить воду». Суводистая речка. Суводок 
[Даль, 1912, 4]. В Сибири известна форма сувоть – «водово-
рот» [сообщение Г. Д. Рихтера]. От приставки су; к слову вода 
[Фасмер, 1971, 3]. <> Суводь в Кировской обл. См. сурадье. 

СУВОЙ – (русское) волнение на море, место столкновения двух 
встречных течений при начале прилива. Особенно ярко такой 
процесс проявляется в проливах между материком и при-
брежными островами (Белое море). У И. М. Дурова [1929] да-
на и форма субой. Сувоем называют жители Мезенского края 
фарватер р. Печоры [Подвысоцкий, 1885]. Снежный сугроб с 
застругами; водокруть. Сувойное течение – «спорное» [Даль, 
1912, 4]. От су + вой (вить). См. завой, вьюга. 

СУВОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) «спорное» [Даль, 1912, 4]. 
См. сувой. 

СУВОТЬ – (русское) «водоворот», «водокруть» (Сибирь) [сооб-
щение Г. Д. Рихтера]. Разбивка: су + воть. См. суводь. 

СУГ – (тувинское) вода, ручей, речка, озерко. <> В бас. Енисея и 
Абакана многие гидронимы оформлены термином суг: Ка-
зынсуг, Сарысуг, Уньсуг, Изагсук, Демирсуг; на Алтае – Суг, 
Сугат, Карасук. Однако вне ряда квартал Чарсу в Самарканде 
(из авест. Чахарсук – четырехсторонний закрытый рынок) [Т. 
Рахманов. Топонимия гор. Самарканда и его окрестностей. 
Автореф. канд. дисс., М., 1973]. См. русское суводь, сувоть, 
суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское суват, саат, 
суат; мордовское су; китайское суй. 

СУГ – (хакасское) вода, ручей, речка, озерко. См. русское су-
водь, сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское 
суват, саат, суат; мордовское су. В яз. Сибири: су, чул, шул, 
ю, сув (варианты зуг, сунг, зу). 

СУГА – (эвенкийское) «шуга», «торос». Раскладка: су + га. За-
имствование из русского шуга [Мурзаев, 1984]. См. шуга. 

СУГИБЕЛЬ – (русское) крутой поворот оврага (Орловская обл.) 
[ООСВРЯ, 1858]. От су + гибель. Ср. сгибать, гнуть. 

СУГОР – (русское) холм, горка в Вологодской обл.; сугорок – 
«пригорок» в Пермской, Калининской, Псковской обл. [Даль, 
1912, 4]. См. гора. 

СУГОРБ – (укр.) холм. «Киiв раскинувся по сугорбах та по ярах» 
[Гринченко, 1959, 4]. Раскладка: су + горб. См. горб. 
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СУГОРОК – (русское) «пригорок» в Пермской, Калининской, 
Псковской обл. [Даль, 1912, 4]. Раскладка: су + горок. См. го-
ра. 

СУГРЕВ – (русское) оттепель. Раскладка: су + грев. Ср. греть. 
СУГРОБ – (русское) куча, бугор снега, навеянный ветром. Суг-

робистый снег. В бас. Пинеги отмечена параллельная фор-
ма – угроб. К гроб, гребу. См. гребень. 

СУГРУДОК – (русское) сосновый лес с примесью граба или гра-
ба с дубом (Полесье). Раскладка: су + грудок. См. груд. 

СУДАГ – (монгол.) «лог», «ложбина», «балка» [Молчанова, 
1979]. Раскладка: су + даг. 

СУДАК – (алт., тувин.) ручей, приток реки; ср. монгол. судаг – 
«лог», «ложбина», «балка»; калм. зувс – «горная тропа» 
[Молчанова, 1979]. Вспомним и монгол. судал – «ложбина», 
«овраг», «полоска», «кровеносный сосуд», «артерия». 

СУДАЛ – (монгольское) «ложбина», «овраг», «полоска», «крове-
носный сосуд», «артерия». Здесь мы видим то же самое при-
менение (приспособление) анатомического слова как и рус. 
жилка – река. См. судак, жилка, елга, илга. 

СУДРА – (русское) метель, вьюга, буран. Расклажка: су + дра. А. 
Подвысоцкий [1885] добавляет: метель в тундре (северные 
обл. России). Ср. словен. sodra – «мелкий град». Связано с 
драть [Л. В. Куркина. Этимология 1970. М., 1972]. 

СУЗЁМ – (русское) «чернозём с примесью песка» в Карелии и 
Архангельской обл. [Куликовский, 1898; Подвысоцкий, 1885]. 
См. земля, суземье.  

СУЗЁМОК – (русское) густые, большие леса, труднодоступные, 
глухие (северные обл., Сибирь). У К. Бадигина [1956] – лесо-
тундра; холмистая, кое-где покрытая лесом или поросшая 
кустарником местность в Архангельской обл. Сузем – тайбо-
ла. Фин. sysma – «глухой лес». В рус. летописях встречается 
с 1691 г. [Д. Н. Шмелев. Вопросы славян. языкознания, 1961, 
5].  

СУЗЕМЬЕ – (русское) соседняя земля, близлежащая земля, но 
расположенная за какой-то природной преградой: за горами, 
за долами, за лесами, т. е. труднодоступная. Поле и луг за 
глухим лесом на Западном Урале [Е. Н. Полякова. РР, 1970, 
2]. Сюда же сузём – «чернозём с примесью песка» в Карелии 
и Архангельской обл. [Куликовский, 1898; Подвысоцкий, 
1885]. См. земля. 
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СУЗОК – (русское) мыс в озере, оконечность мыса (Верхнее По-
волжье) [ООСВРЯ, 1858]. К узкий. 

СУЙ – (китайское) «вода», «река» (вариант: шуй). 
СУЛА – (укр.) непроходимое болото (Украинское Полесье) [Е. А. 

Черепанова. ВТ СССР, 1972]. Славянское слово, которое по-
служило основой для норвеж. soyla – «ил», «топь»; швед. 
saula – «грязь» [Фасмер, 1971, 3]. <> Сула в Курской, Полтав-
ской, Сумской обл.; р. Сула в бас. Днепра, Немана, Мезени, 
Волги; Засулье в Архангельской, Минской, Полтавской, Сум-
ской обл. 

СУЛИ – (манс.) «глина». См. щель. 
СУЛОЙ – (русское) сильное приливо-отливное течение, выхо-

дящее из узкого места или из-за мыса в виде веера, образует 
пенистые полосы, в которых движение частиц подобно дви-
жению на поверхности кипящей воды. Наблюдается и в мес-
тах встречи противоположных течений, и при встрече ветра и 
течения, создавая всплески, водовороты и толчею. Обычно 
возникает при впадении рек в море, что, напр., наблюдается 
в Карском море вблизи Обской губы и Енисейского залива; в 
море Лаптевых – в устье Лены, Резко выражен в проливах, 
образованных о-вами Бегичева и о-вом Встречным, а также в 
устье Хатангского залива, где приливо-отливные течения 
достигают большой силы [Лаппо, 1940]. Из су + лой; к лить. 
См. залив, залой, полой. 

СУМЕРЕЧНЫЕ СТРАНЫ – (русское) «северные». Отсюда: «су-
меры» – жители северных стран. Англичане прочитали рус-
ское «С» как «Ш» и получились «шумеры». См. полночь, по-
луночник, ночь. 

СУМЕРКИ – (русское) «север, северо-запад, северо-восток». 
См. ночь, полночь, сумеречные страны, сумерки, полночные 
ветер, полуношник, борей, гиперборей. 

СУМЕРКИ – (русское) «север». «Памятью о северных корнях и 
полярном происхождении осталось самоназвание народа: 
имя сумеры (по теперешнему – шумеры) является калькой 
древнего топонима – полярной горы Меру, которая в глубокой 
древности, а также в буддийской традиции, прозывается сво-
им полным именем – Сумеру. Другими словами, этноним 
«шумеры» (сумеры) можно вполне интерпретировать как 
«пришедшие от горы Меру» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 102].  

СУМЕРКИ – (русское) «север». «Памятью о северных корнях и 
полярном происхождении осталось самоназвание народа: 
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имя сумеры (по теперешнему – шумеры) является калькой 
древнего топонима – полярной горы Меру, которая в глубокой 
древности, а также в буддийской традиции, прозывается сво-
им полным именем – Сумеру. Другими словами, этноним 
«шумеры» (сумеры) можно вполне интерпретировать как 
«пришедшие от горы Меру» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 102]. См. 
север, полночь. 

СУМЯТИЦА – (русское) снежная погода, когда много снега и 
плохой проезд по дорогам (Бас. Вятки) [Васнецов, 1907]. Рас-
кладка: су + мятица. Ср. смятение, мутить. 

СУНДУКИ – (русское) скалистый террасообразный берег о-ва 
Кильдина со стороны Мурманского берега [Подвысоцкий, 
1885]. Нарицательное или собственное название? Ср. сан-
дык. 

СУО – (карельское) болото, мох. Ср. фин. suo, эстон. soo – «бо-
лото». См. соо. 

СУО – (финское suo) «болото». 
СУПОРНОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) «водоворотное», «круговое», 

«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. 
СУР – (язык русов) С(е) УР = «они уры» [Орешкин, 1984, 1994].  
СУРА – (русское) лог или балка, в которых обитали сурки. Мн. ч. 

суры. <> Лог Суры в Ямской степи к юго-западу от гор. Ста-
рый Оскол [Мильков, 1970]. 

СУРАДИ – (русское) сосновый лес на ровном сыром месте, сло-
женном песками (на Пинеге) [Мурзаев, 1984, со ссылкой на 
сообщение Г. Д. Рихтера]. См. сурадок. 

СУРАДНО – (русское) «болотистое место». Раскладка: су + рад-
но. См. сурадок, рада. 

СУРАДОК – (русское) сосновый лес на ровном сыром месте, 
сложенном песками [Солнцев, 1963]. На Пинеге сурадъ, сура-
ди – то же [сообщение Г. Д. Рихтера], сурадно – «болотистое 
место». Сурадье – «возле болота» [Симина, 1980]. Расклад-
ка: су + радок. См. рада. 

СУРАДЬ – (русское) сосновый лес на ровном сыром месте, сло-
женном песками (на Пинеге) [Мурзаев, 1984, со ссылкой на 
сообщение Г. Д. Рихтера]. Раскладка: су + радь. См. сурадок, 
рада. 

СУРАДЬЕ – (русское) место «возле болота» [Симина, 1980]. См. 
сурадок. 

СУРАМЕНЬ – (русское) «еловый лес у подножия склонов хол-
мов, грив и т. д., сложенных суглинками и супесями, с уме-
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ренным увлажнением и хорошим дренажем; подлесок из 
крушины, рябины, шиповника, красной и чёрной смородины, 
черемухи; на более богатьк почвах примесь небольшого чис-
ла широколиственных пород – дуба, клёна, липы, ильма» 
[Солнцев, 1963]. Раскладка: су + рамень. См. рамень. 

СУРАС – (литов. suras) «солёный» [Фасмер, 1971, 3]. 
СУРИНАМ (Гвиана) – (язык русов) выдаёт присутствие древнего 

народа УРА – С(е) + УРА + НА + ЯМ. Рядом с УРАГВАЕМ 
расположен ПАРАГВАЙ: в названии та же грамматическая 
конструкция – ПАРА + ЕГ + ВАИ, вероятно, здесь речь идёт о 
другом народе = АРА ЕГО ОСНОВАЛИ [Орешкин, 1984, 1994]. 

СУРОВИЦА – (русское) «сильная стужа» [Даль, 1912, 4]. 
СУРОВЧАК – (русское) северо-восточный ветер на Каспийском 

море. Ср. суровый, суровица – «сильная стужа» [Даль, 1912, 
4]; др.-рус. суровъ – «сырой», «дикий»; болгар. суровъ – «сы-
рой», «жёсткий», «свежий», «сочный». Не исключено сопос-
тавление с север, латин. caurus – «северо-восточный ветер» 
[Фасмер, 1971, 3]. 

СУРОВЪ – (др.-рус.) «сырой», «дикий». См. русское сыр. 
СУРОДКА – (русское) открытое болотное место в лесу с белым 

мхом; суроток – «сырая моховина» в Архангельской обл. 
[Даль, 1912, 4]. Ср. сурадок. Раскладка: су + родка. Ср. ро-
дить, роды, уродка. См. рада, сурошка. 

СУРОЖКА – (русское) сырая, низменная, лесистая местность 
[Бадигин, 1956]. См. сурошка. 

СУРОК – (язык русов) С(е) + ЮРОК = «юркий» [Орешкин, 1984, 
1994]. 

СУРОТОК – (русское) «сырая моховина» в Архангельской обл. 
[Даль, 1912, 4]. См. суродка. 

СУРОШКА – (русское) сырая, низменная, лесистая местность 
[Подвысоцкий, 1885]. У К. Бадигина [1956] сурожка – то же. О. 
Н. Трубачев [Фасмер, 1971, 3] указывает на этимологию Пи-
зани от восстанавливаемого sur и современного сырой. 

СУРС – (латыш. surs) «солёный», «горький», «терпкий» [Фасмер, 
1971, 3]. 

СУРЧИНА – (русское) холмик, бугор вытянутой земли у входа в 
нору сурка. Обычная форма микрорельефа степи. В редких 
случаях достигает 10 м в диаметре. 

СУРЫ – (русское) лога и балки, в которых обитали сурки. В ед. 
ч. сура. <> Лог Суры в Ямской степи к юго-западу от гор. Ста-
рый Оскол [Мильков, 1970]. 
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СУСЛИК – (язык русов) С(е) + УСЛИШ = "хорошо слышащий" 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

СУТКА – (чешск. soutka) «узкий проход». рус. сутки – «день и 
ночь», из приставки су и тька; к тыкать, стык [Фасмер, 
1971, 3]. 

СУТКИ – (укр. диал.) узкая дорожка, проход, дорога между гора-
ми. Ср. чешск. soutka – «узкий проход»; рус. сутки – «день и 
ночь», из приставки су и тька; к тыкать, стык [Фасмер, 
1971, 3]. <> Сутковцы в Хмельницкой обл. [Бабишин, 1962]. 

СУТОК(И) – (русское) место слияния двух рек, устье двух пото-
ков, токов. В Воронежской обл. суточки – «узкая полоса пой-
мы между сливающимися речками» [Мильков, 1970]. Ср. 
ростоки, межтоки. <> Сутоки в Калининской, Калужской, 
Псковской обл.; Сутоко-Рядок в Новгородской обл. См. ток. 

СУТОКИ – (белорус.) «место слияния двух рек». Раскладка: су + 
токи. См. утока, ток. 

СУТОЛОКА – (русское) толчея на воде, толкун, прибой, бурун 
над каменьями [Даль, 1912, 4]. Ср. сутолока (из су + толк); 
толкать. 

СУТОЧКИ – (русское) «узкая полоса поймы между сливающими-
ся речками» (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. Раскладка: 
су + точки. См. ток, поток. 

СУТУЖИНА – (русское) небольшое топкое или просто сырое 
пространство на лугу или в поле [Маштаков, 1931]. Расклад-
ка: су + тужина. Возможно, здесь су выступает в значении 
«вода». Возможно, связано с глаголом тугой. Получаем: «ту-
гая вода». 

СУХАЯ ВОДА – (русское) малая вода, морской отлив, низкий 
уровень воды в реках; мель, отмель и вообще всякое место, 
высыхающее при отливе и в межень. См. вода. 

СУХАЯ ПРОТОКА – (русское) «пересохшая по середине», так 
что по ней нельзя проехать на лодке (на Колыме) [Богораз, 
1901]. См. протока. 

СУХАЯ ПРОТОКА – (русское) обсохшая до того, что нельзя 
пройти карбасу на её перекатах (Колыма) [Богораз, 1901]. См. 
проток. 

СУХАЯ ВИСКА – (русское) «высохшее русло». Сопоставь с гла-
голом висеть. Слово широко распространено на Севере 
России и в Сибири. См. вис, виск. 

СУХАЯ РЕКА – (русское) «маловодная», «пересыхающая». См. 
река. 
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СУХАЯ РЕКА – (русское) обнажённое (валунно-песчаное) дно 
реки, изменившей направление своего течения или вовсе ис-
чезнувшей в районе действующих вулканов. Характерны 
подвижные барханно-дюнные образования, зарастающие 
кедровыми стланиками, лишайником, даурской лиственницей, 
формирующими лишайниковый бор с подлеском. (Камчатка) 
[сообщение А. Л. Биркенгофа]. 

СУХИЕ КАРМАКУЛЫ – (русское) надводные скалы. В бас. Анга-
ры также – каменные россыпи, береговые скалы, уходящие в 
реку порогом. 

СУХМЕННЫЙ ВЕТЕР – (русское) на Каспийском море дует с 
севера (с суши) на юг. См. сухмень. 

СУХМЕНЬ – (русское) «песчаная, каменистая отмель», «мель». 
См. кошка, сушь, уссух. 

СУХМЕНЬ – (русское) мелкое место на реке, озере, обыкновен-
но песчаное; суходол; сухое возвышенное место, сухая поч-
ва. Также – зной, засуха, сухой, горячий ветер, суховей. 
«Сухмень потянул». В Новгородской обл. говорят сушмень. 
На оз. Селигер – песчаная или глинистая твёрдая мель [Ни-
китин, 1961]. Сухменный ветер на Каспийском море дует с 
севера (с суши) на юг. В Рязанской обл. – «Сухомень! – 
вздохнул дед – надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натя-
нет» [К. Паустовский. Избр. произведения, 1956, 2]. Из сух(ой) 
и суффикса -мень. Ср. сушмень, рамень. <> Сухмень в Кур-
ганской обл. См. засуха, суховей, суша, сушмень 

СУХОВЕЙ – (русское) сухой летний ветер с высокой температу-
рой воздуха, дующий в засушливых и пустынных областях 
СССР с востока и юго-востока. Резко усиливает испарение с 
листовой поверхности растений, что приводит к их увяданию 
и даже гибели. «Суховей – сухая ветреная погода – пред-
ставляет собой комплекс гидрометеорологических условий, 
вызывающий кратковременное нарушение водного режима 
растений из-за резкого роста испаряемости и увеличения 
разрыва между нею и фактическим испарением, что приводит 
к нарушению нормального и термического режима растений 
(их «захват», «запал»)» [Б. Л. Дзердзеевский. Вестн. АН 
СССР, 1956, 3]. Слово сравнительно новое, пришедшее на 
смену сухмень. Ср. польск. suchowie. От сухо + вей (веять). 

СУХОВЕРШЬЕ – (русское) леса, в которых деревья имеют сухие 
отмершие вершины. Часто встречаются на севере и на высо-
ких горах, где вследствие низкой температуры и сильного ис-
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парения, вызываемого зимними ветрами, рост деревьев 
вверх замедляется, вершины отмирают, высыхают. В суб-
гольцовой подзоне Восточных Саян наблюдаются деревья, 
пораженные суховершьем почти на четверть своего роста 
[Мельхеев, 1958]. См. сухостой. 

СУХОДЕРЕ – (болгарское) «безводный овраг», «безводное рус-
ло реки» [Григорян, 1975]. Раскладка: сухо + дере. Ср. турец. 
дёре – «овраг», «ущелье». См. русское суходол. 

СУХОДОЛ – (болгарское) возвышенная местность, более сухая, 
чем окружающая ее низменная равнина. Раскладка: сухо + 
дол = «сухая долина». См. русское суходол. 

СУХОДОЛ – (польск. suchodol) – «овраг», «балка». См. русское 
суходол. 

СУХОДОЛ – (румынское suchodol) – «овраг», «балка». Из сла-
вянских яз. См. русское суходол. 

СУХОДОЛ – (русское) балка, большая балка с широким, пло-
ским днищем; мертвая долина, не имеющая постоянного сто-
ка, и только весной туда стекают талые воды, исчезающие к 
лету. На северо-западе РСФСР – возвышенная местность, 
более сухая, чем окружающая ее низменная равнина. Ср. 
болгар. суходол, суходолина, суходолица, суходолчина, сухо-
долня. Интересно болгар. гибридное образование суходере – 
«безводный овраг», «безводное русло реки» [Григорян, 1975], 
где турец. дёре – «овраг», «ущелье» (см. дара, дёре); польск. 
suchodol – «овраг», «балка». Из славян. яз. в румын. sohodol, 
что отразилось в топонимии юго-западной части Румынии. <> 
Суходол в Волгоградской, Владимирской, Ивано-Фран-
ковской. Куйбышевской, Липецкой, Львовской, Сумской, Туль-
ской, Ульяновской обл.; Суходолы в Волынской и Львовской 
обл.; Суходолье в Ленинградской обл.; Суходольск в Воро-
шиловградской обл. Прилагательные сухо-, сухой, сухая, су-
хие очень часто сопровождают восточнослав. топонимы: Су-
хая Балка, Сухая Речка, Сухие Ракиты, Суховоля, Сухое Озе-
ро, Сухой Лес, Сухоречка. В Румынии Суходол – название 
восьми речек с временным или постоянным стоком в Олте-
нии [сообщение И. Коня из Бухареста]. См. дол. 

СУХОДОЛИНА – (болгарское) возвышенная местность, более 
сухая, чем окружающая ее низменная равнина. Раскладка: 
сухо + дол = «сухая долина». См. русское суходол. 



 1005 

СУХОДОЛИЦА – (болгарское) возвышенная местность, более 
сухая, чем окружающая ее низменная равнина. Раскладка: 
сухо + дол = «сухая долина». См. русское суходол. 

СУХОДОЛНЯ – (болгарское) возвышенная местность, более 
сухая, чем окружающая ее низменная равнина. Раскладка: 
сухо + дол = «сухая долина». См. русское суходол. 

СУХОДОЛЧИНА – (болгарское) возвышенная местность, более 
сухая, чем окружающая ее низменная равнина. Раскладка: 
сухо + дол = «сухая долина». См. русское суходол. 

СУХОДОН – (русское) небольшие округлые холмики на лугах, 
почти лишенные травянистого покрова. На оз. Пено и Вселуг 
– песчаные и суглинистые мели с твёрдым грунтом [Никитин, 
1961]. Из сухо + дно. <> М. Фасмер [1971, 3] гидроним Сухона 
объясняет из формы Суходъна, как и современную форму 
Суходон – река в Карелии. 

СУХОМЕНЬ – (русское) тёплый ветер (Рязанскаяобл.). «Сухо-
мень! – вздохнул дед – надо думать, к вечеру ха-ароший 
дождь натянет» [К. Паустовский. Избр. произведения, 1956, 
2]. См. сухмень. 

СУХОПУТЬЕ – (русское) суша, земля, дорога по земле. Рас-
кладка: сухо + путье. См. волок, путь. 

СУХОРЕБРИК – (русское) глубокий овраг, на дне которого про-
текает ручей, питающийся талыми водами или выклиниваю-
щимся грунтовым потоком. <> Лог Сухоребрый, руч. Сухо-
ребрик в Курской обл. [Ященко, 1974]. Раскладка: сухо + реб-
рик. См. ребро. 

СУХОСТОЙ – (русское) высохший мёртвый лес; одиноко стоя-
щее сухое дерево, кустарник. Раскладка: сухо + стой. См. су-
ховершье, сушняк. 

СУШ – (укр.) сухость, сухая жаркая погода, сухой сезон без дож-
дей, сухая почва. 

СУША – (русское) земля; место без воды; противоположность 
морю-океану; сушь – «сухость». Ср. болгар. суша – «суша», 
«засуха»; сербохорват. суша – «засуха», сушь, сушак – 
«мель», «отмель» и другие славян. параллели. К сухой. <> 
Суша в Витебской и Могилёвской обл.; Сушки в Житомирской 
и Полтавской обл. См. сушь. 

СУШЕНЕЦ – (русское) пустые пространства между льдом и по-
верхностью воды после ее спада (Иркутская обл.) [Сообще-
ние Д. А. Тимофеева]. См. пустолёд, сушняк. 
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СУШКА – (русское) «мели», которые используются как участки 
рыбной ловли на оз. Чудском, Селигере, Велье, Псковском. 
То же – сухмень [Никитин, 1961]. См. сушь. 

СУШМЕНЬ – (русское) сухая моховина выше уровня тундры 
[Даль, 1912, 4]. В данном тексте можно понимать: «верховое 
моховое болото», «моховое пастбище для оленей». Из суш и 
суффикса мень (ср. рамень, сухмень). См. сухмень. 

СУШМЕНЬ – (русское) то же «сухмень» (Новгородская обл.). См. 
сухмень. 

СУШНЯК – (русское) сухие деревья; высохший, стоячий на кор-
ню лес после пожара в Восточной Сибири; ярусы льда тол-
щиной в несколько сантиметров каждый, разделенные пус-
тыми промежутками. Образуется в течение зимы, начиная с 
поздней осени, когда промерзают горизонты деятельного 
слоя и приток в реки над-мерзлотных подземных вод сокра-
щается, уровень рек быстро понижается под образовавшейся 
на поверхности коркой льда. Под этим слоем льда вода за-
мерзает на новом уровне вторично, и это явление может по-
вторяться несколько раз [Щукин, 1938]. Ледяной покров на 
реках Охотско-Колымского края, не оставляющий живой во-
ды. См. пустоледка, сухостой, сушенец. 

СУШЬ – (русское) «мели», которые используются как участки 
рыбной ловли на оз. Чудском, Селигере, Велье, Псковском. 
То же – сухмень [Никитин, 1961]. 

СУШЬ – (русское) «песчаная, каменистая отмель», «мель». См. 
кошка, уссух, сухмень. 

СУШЬ – (русское) сухость, сухая жаркая погода, сухой сезон без 
дождей, сухая почва. Укр. суш – то же. Сушь, сушка, усушка – 
«мели», которые используются как участки рыбной ловли на 
оз. Чудском, Селигере, Велье, Псковском. То же – сухмень 
[Никитин, 1961]. См. засуха, сухмень, суша. 

СУЭ – (эстон.) устье реки, букв. «горло», suue – «дельта»; фин. 
suu – «рот», joensuu – «устье». 

СФИНКС – (язык русов) С(е) + СПИ + Н(е) + К(а) + ЖЕ = СЕ СПИ 
НЕ КАЖЕ = ЭТОТ СПИТ МОЛЧА [Орешкин, 1984, 1994]. 

СХИД – (укр.) восток, восход, восхождение, подъём. Ср. польск. 
wschod – «восток», «восход». <> Схидное в Херсонской обл. 

СХИЛОК – (укр.) склон, спуск [Гринченко, 1959, 4]. 
СХОДНЯ – (русское) место на берегу реки, озера, где можно 

легко пристать судну и человеку удобно спуститься к воде 
(уст.). Ср. др.-рус. съход, соход – «спуск», «движение вниз». К 
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сходить. Ср. укр. сходистий – «покатистый» [Гринченко, 
1959, 4]. <> Сходнево в Куйбышевской обл.; Сходица во 
Львовской обл.; Сходня в Московской обл. 

СЦИТЫ – (римское) «Попытаемся теперь разыскать: отчего 
Скифы могли получить такое название? Из Геродота видно, 
что Скифами греки называли ещё до него народ, признанный 
нами за Руссов; следовательно, в то время они ещё менее 
были знакомы со Скифами и могли назвать его произвольно, 
как мы называем по сие время американских индейцев ог-
ненными. Первое замечательное для них, часто повторяв-
шееся у Скифов слово могло служить тому основанием. Сла-
вяне же имели всегдашнее обыкновение называться не ро-
довым, а видовым именем, почему грекам и трудно было за-
твердить все эти названия. Но торговый народ в России имел 
и имеет по сие время обыкновение употреблять при каждом 
торговом деле слово почёт; он употребляет его при требо-
вании уступки и при делании таковой, он говорит: почтите 
меня, что значит уступите; или я вам делаю почёт, т. е. усту-
паю. А как мнимые скифы знакомились с греками на путях 
торговли, то нет сомнения, что древнеобычный привет Рус-
ских: чтите, а по другому великорусскому наречию цтите – 
дал повод римлянам называть их сцитами, а грекам – ски-
фами. Что честь была характеристической чертой славянских 
племён, явствует и из народных песен, где воины ищут себе 
чести, а князю славы. Из этого становится ясным, откуда 
произошло и название славян как эпитетного имени Руссов и 
других племён. Не царственные ли скифы назвались прежде 
всех славными, а воинственные чтимыми?» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 134]. См. скифы, славяне, сарматы, 
аланы, ариды, русы, мифология, конюхи, опальные, гениохи. 

СЪМЬРЬЧЬ – (др.-рус.) «смерч», «облако», а в переносном зна-
чении – «притяжение», «приближение» [Срезневский, 1903, 
3]. См. смерч, морок, сумерки. 

СЪПЪ – (др.-рус.) «насыпь», «холм», съпъка – «сыпать», «на-
сыпать». Ср. насыпь. См. сопка. 

СЪПЪКА – (др.-рус.) «сыпать», «насыпать», «насыпь», «холм». 
Ср. насыпь. См. сопка. 

СЪРТ – (болгарское) «гребень горы», «водораздельная линия 
гор». 
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СЫЗРАНЬ – (великорусское) название города. Перелад на гре-
ческий, латинский, германский и скандинавский типы: Сыз-
рань – Sauseran. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

СЫН – (тув., алтайск., хакас.) горный хребет, гребень, перевал. 
Ср. шор. сын – «грива», «хребет», «горная вершина», «гора»; 
букв. «стан человека»; ккалп. сын— «фигура»; казах. сын – 
«стан», «рост», «фигура», «туловище»; др.-тюрк. sin – «туло-
вище», «тело», «стан». <> Саян-Сыны – Саянские горы, г. 
Харасын, г. Сынтаг в Хакасии; г. Ортоайры-Сын и г. Кураган-
нынг-Сыны на Алтае; хр. Сын-Тайга и Хемчик-Сыны в Туве. 
См. лезгинское син. 

СЫПУХА – (русское) осыпающийся песчаный берег рек и озер 
(северные обл. и Сибирь). К сыпать, осыпаться. См. на-
сыпь, сопка. 

СЫР – (осетин.) «плоская возвышенность». 
СЫР – (русское) низкое место, заросшее травой, сырое место 

(бас. р. Печоры, Среднее Поволжье). Ср. укр. диал. cupuнa – 
«сырая земля». Сырина, сыринка – «сырое место» (слово с 
региональным ареалом в Псковской обл.) [Мокиенко, 1969]. 
Ср. сырой, др.-рус. суровъ – «сырой», «дикий»; сыръ – «сы-
рой», «влажный». Интересно сопоставление литов. suras – 
«солёный»; латыш. surs – «солёный», «горький», «терпкий» 
[Фасмер, 1971, 3]. 

СЫР – (хакасское) «бугор», «холм», «горка», «крутой высокий 
берег», «обрыв», сырт – «горный хребет». <> Термин фор-
мирует многочисленные географич. названия на обширном 
ареале Средней Азии, Казахстана, Сибири, Поволжья, Урала, 
Кавказа, Малой Азии, Балкан. Отметим только несколько: 
Общий Сырт в Заволжье на междуречье Урал – Волга полу-
чил такое название потому, что его территория в течение 
долгого времени не заселялась, а использовалась под выпас 
как кочевниками, так и русскими крестьянами, живущими в 
Заволжье по р. Уралу; бугор Сыртлейлы в Западной Туркме-
нии; Ильдигийский Сырт на запад от оз. Тенгиз в Казахстане; 
возв. Синий Сьфт, лежащая между Саратовом и Уральском. 
Э. Гофман [1856] сообщает о высоком горном проходе Сырты 
на самом севере Уральского хр.; хр. Дюзсырт в Дагестане; г. 
Сырт Талыш Сыра-Даглары (Талышский хр.) в Азербайджа-
не; возв. Сырынсырты в Кабардино-Балкарии; возв. Сырху-
сыр в Осетии; джайляу Донгуз-Сырт в Киргизии; р. Сырт в 
Таджикистане; Кысыл-Сыр и р. Хара-Сыр в Якутии; нп Сырт в 
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Оренбургской и Ошской обл.; Сыртинский в Челябинской 
обл.; Сыр в Хакасии. 

СЫРА – (ненец.) «снег», «зима» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Ср. рус-
ское сырость. См. чир. 

СЫРА – (ненец.) снег, снежный, зима. Сопоставь с русским сы-
ро, сырость. <> Г. Сырапэ, оз. Сырапедето на Ямале [Алек-
са, 1971]. 

СЫР-ДАРЬЯ – «Siginni (сигуны), по древней географии Скифы, 
выселившиеся из Египта и севшие за Каспием. Но Сигуном 
называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних Яксарт), 
следовательно, Скифы были и у Аральского моря и в Египте» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы, славяне. 

СЫРИНА – (русское) «сырое место» (Псковская обл.) [Мокиенко, 
1969]. См. сыр. 

СЫРИНКА – (русское) «сырое место» (Псковская обл.) [Мокиен-
ко, 1969]. См. сыр. 

СЫРМА – (чуваш.) овраг, река, речка. Специально об ареалах и 
этимологии см. у Г. Е. Корнилова [сб. Питання пдрошм1ки. 
Киев, 1971]: syr – «обрыв», «край оврага», «яр», «откос бере-
га», «крутой берег», «берег», «островок», «черта» (ср. киргиз. 
и узбек. zar, которые восходят к рус. яр) и та – аффикс (ср. 
турец. irmak, татар. jermak). Ареал примерно совпадает с 
территорией древ. Волжской Булгарии. <> Отмечено 112 гид-
ронимов, образованных словом сирма в Чувашии и 35 – за ее 
пределами. Р. X. Субаева [1961] приводит много названий 
рек в Поволжье: Аба-Сирма, Сагылда-Сирма, Юреть-Сырма, 
Тарна-Сырма, Му-Сырма. В Чувашии – Хазар-Сирмы. 

СЫРОМЯТНИКИ – (великорусское) «Но откуда же могло воз-
никнуть имя Сарматов? Диодор говорит, что Сарматы высе-
лены из Мидии, следовательно, они были Мидийцы. Почему 
же греки назвали их Сарматами? Венелин искал корни этого 
слова в греческом языке и потому производил Сарматов от 
ящероглазых. Нам кажется это мнение ошибочным, во-
первых, потому, что нельзя назвать славян ящероглазыми, 
во-вторых, не у всех племён славянских одинаковые глаза, в-
третьих, сарматами названы были некоторые племена и не-
славянские, как, например, Финны (у Птолемая) и, наконец, 
оказывавшееся Сарматам предпочтение пред другими пле-
менами, вероятно, основано было не на ящеричных глазах. А 
что Сарматам оказывалось предпочтение, явствует из того, 
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что их переселяли скифы к себе, кельты к себе, римляне к 
себе и византийцы к себе, тогда как прочих, как, например, 
гетов побеждённых, они продавали в рабство и часто истреб-
ляли мечём. Если бы Сарматы были мирный народ, то, мо-
жет быть, они и могли бы заслужить такое предпочтение, но, 
наоборот, они более всего и беспокоили римлян. Вероятно, 
Сарматы пользовались этим предпочтением по какому-либо 
особенному искусству или ремеслу. Мне кажется, что корень 
этого слова надобно искать в славянском языке, как и корень 
имени скифов. Известно, что вначале у греков со славянами 
(скифами) были сношения только на путях торговли. Извест-
но также и то, что на ярмарках спрашивают купцов по товару, 
а не по стране, в которой они живут, так, например, говорят: 
приехали ли железники или кожевенники? Когда будут рыб-
ники? И т. п. очень естественно, что и на тогдашних торжи-
щах греки называли людей по товару, как, например, торго-
вавших лунтаями – Lantani, курпами – Carpi, зипунами – 
Zipani, Sipani, какатами – Zacati, малахаями – Malachita, 
струснями – Strusi, Sturni, харапаями – Carpagi, чепанами – 
Cepini, бродцами (рыболовными сетями) Brodnizi. На этом же 
пути и сыромятники могли получить название Sarmatae или 
Sauromatae. Во многих местах Малороссии и теперь называ-
ют сыромятников сырмате, а мастеров дублёных кож – коже-
мате. Если принять это в основание, тогда нам ясно будет, 
почему историки писали Scythae-Sarmatae, Venedi-Sarmatae, 
Lugiones-Sarmatae и пр., ибо тут уже разделение сыромятни-
ков по народам, для определения относительной ценности и 
доброты товара. Известно, что приготовление сыромятных 
кож принадлежало преимущественно славянам и товар этот 
шёл во все страны, когда ещё делали из него и конскую 
сбрую, и воинские щиты. (Кассубы со своими огромными ко-
жевенными заводами ясно указывают, отчего Венеды попали 
также в Сарматы.) Всеобщая потребность этого товара дей-
ствительно могла быть побудительной причиной всюду пере-
селять сарматов при первой к тому возможности. Этим поло-
жением объясняется, что сыромятный товар составлял одну 
из главнейших ветвей торговли славян. Этим же положением 
определяется и скорое распространение имени сарматов на 
местах скифов и прочих славян, никогда не трогавшихся с 
места. Этим объясняется, почему переселенные скифами 
сарматы были скифского племени; этим объясняется, почему 
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в Птолемаевой Сарматии сидят ещё скифы, славяне и ах-
тырцы не сарматы. Объясняется почему его Скифия совпа-
дает с Сарматией. Становится ясно, что Птолемай в своем 
описании Сарматии смешал два описания, а именно показа-
ние размещения племён и показание размещения торговых 
производств, где он на том же основании принял и названия 
Carpi, Strusi и пр. за особые племена. В дополнение скажем, 
что и фракийцы имели сыромятников, которых греки называ-
ли Zyrmadae. Что фракийцы были славяне, об этом будет 
ещё говорено особо. Скилакс ещё в 390 г. до Р. X. называет 
их Surmatai и Saurmatai; букву ы не могли греки заменить бу-
квой i своего алфавита, а потому чтобы приблизиться к на-
стоящему выговору ы, они ставили и или аи» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 138]. См. скифы, сарматы, аланы, ари-
ды, русы, славяне, мифология, конюхи. 

СЫРОСЕК – (русское) место, выжженное из-под кустарников, 
где сеют рожь и лён. «Сыросек под рожь, а лядо под пшени-
цу» [Даль, 1912, 4]. См. лядо, сеча. 

СЫРТ – (азерб. и кумык.) «гребень», «верхняя часть чего-либо», 
«плато», «плоская грива» 

СЫРТ – (балкар.) «возвышенность». 
СЫРТ – (казах.) «внешний», «наружный», «спина».  
СЫРТ – (киргиз.) «внешняя сторона», «внешность», «далекая 

местность», «тыльная сторона», «спинка» (переносно – высо-
когорное плато, высокогорная долина).  

СЫРТ – (русское) вытянутая, невысокая, плоская возвышен-
ность; водораздельная гряда, междуречье; широкая и поло-
гая гряда, увал со сглаженными формами. Сток талых и 
дождливых вод происходит по долам, хорошо задернован-
ным, пологим и широким. Термин давно вошел в научную ли-
тературу в значениях: «плоская возвышенность», «увалистая 
равнина», «широкий плоский водораздел» в Заволжье; «ров-
ные или волнистые слаборасчлененные поверхности» в вы-
сокогорном поясе Тянь-Шаня и Памира – свидетели новей-
ших тектонических поднятий; «поверхность выравнивания»; 
«равнина на горных хребтах»; «широкое альпийское плато». 
Их ландшафт унылый, неприветливый, климат здесь холод-
ный. Поверхность часто покрыта моренными отложениями; 
вследствие вечной мерзлоты обычны сазы (см.). Горизон-
тальность или слабый уклон сыртов способствует образова-
нию маленьких озер. Высота 3000— 3700 м. Говорят и пишут 
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о горносыртовом рельефе, о сыртовом типе рельефа с поло-
гими формами и мягкими очертаниями холмогорий и эрози-
онным расчленением – балками, долинами, логами. Выделя-
ют и свиту сыртовых глин – толщу бурых и красновато-бурых 
континентальных отложений, богатых солями. В настоящее 
время эрозионные процессы на сыртах пассивны, они проис-
ходят с весьма незначительной энергией, поэтому считают, 
что происхождение сыртового типа рельефа связано с актив-
ной эрозией, имевшей место в геологическом прошлом. 

СЫРТ – (татар., башкир.) «гряда», «кряж», «возвышенность», 
«увал». 

СЫРТ – (туркмен.) «сопка», «холм», «горка». 
СЫРТ – (хакасское) «горный хребет». 
СЫРЪ – (др.-рус.) «сырой», «влажный». См. русское сыр. 
СЫТАЯ ВОДА – (русское) при высоком уровне в реках в основ-

ных берегах, не покрывающая пойму; на р. Оке – вода, удоб-
ная для плавания судов. Ср. сытый – «насыщенный»; литов. 
sotus – «сытый», «обильный». 

СЫХЛА – (укр.) густой, высокий лес; молодой, но высокий лес. 
Еловый лес в Карпатах; болото, речная пойма. Варианты – 
сигла, сегла (укр., диал.). Румынское sehla – «молодой, гус-
той лес», «еловый лес» [сообщение Е. М. Поспелова]. <> Г. 
Чёрная Сыхла, хр. Сыхлес, г. Сыхлес, лес Сыгла в Карпатах; 
р. Сыгла в бас. Серета. 

СЭВ – (хант., диал.) река, вытекающая из озера, болота. Термин 
обычен в микротопонимии Западной Сибири, но не имеет 
корней в местных языках и встречается иногда в диалектах. 

СЭЛАШ – (молдав.) жилище, пристанище, какой-то небольшой 
населённый пункт. Искажение русской первоосновы. См. ша-
лаш. 

СЭР – (монг. сэр, сээр) – «спинной хребет», «позвонок», а в пе-
реносном смысле – «холм», «гряда в пустыне» Гоби [Казаке-
вич, 1934]. 

СЭРЕМ – (ненецкое) «мерзлота» на Таймыре [Лыткин, Гуляев, 
1970]. Из русского чарым, щирим. 

СЯЭР – (эстон.) длинный, вытянутый мыс. Ср. saar – «голень». 
<> М. Сырве-Сяэр на южном конце п-ова Сырве в Эстонии 
[сообщение В. В. Мазинга]. 
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Т 
ТАБАН – (болг. диал.) – «холм правильной овальной формы» 

[Григорян, 1975]. Ср. хакас. табан – подошва горы; впадина; 
ванна озера; плоская пойма. Дословно «подошва», «основа-
ние»; узбек. табан – «ступня»; турец. taban – «подошва», 
«ступня», «пол», «пьедестал», «равнина». То же в казах. яз. 
«Самое низкое место относительно окружающих возвышен-
ностей, куда стекают ручьи» [Койчубаев, 1974]. <> Р. Сарсык-
табан, Сартабан в Хакасской АО; Табантал в Актюбинской 
обл.; оз. Табанколь в Кзыл-Ординской обл.; Табаны в Молда-
вии. См. таман. 

ТАБАШНИК – (русское) северный ветер на оз. Селигер, то же – 
северяк [Н. Ю. Меркулов. РР, 1980, 2]. 

ТАБЛА – (укр.) большой участок земли с ровной поверхностью 
(Закарпатье). Ср. венгер. tabla – то же; латин. tabula – «дос-
ка» [Лизанец, 1967]. 

ТАБОР – (русское) становище, временный лагерь, место стоян-
ки странников, лагерь цыган. В Архангельской обл. табырь – 
«стадо северных оленей»; в Новосибирской обл. – «станови-
ще», «постройки на полях». Ср. молдав. табэрэ – «лагерь», 
«полевой стан», «табор»; румын. tabara – то же. Тюрк. tabur – 
«лагерь, окруженный повозками», венгер. tabor. Другая эти-
мология исходит из чешск. tabor по имени библейской горы 
Фавор [Фасмер, 1973, 4; Шипова, 1976]. Обзор этимологии см. 
у Г. Халимоненко [Некоторые вопросы лексики и грамматики 
тюркских языков. М., 1973], где рассматриваются слова то-
вар, табор, товарищ в староукр. яз. <> Таборы в Пермской и 
Псковской обл.; Табор в дельте Индигирки в Якутии; Табо-
ровка в Николаевской обл. Возможно, сюда же Таборе и Та-
боркалнс в Латвии. Табор на юг от Праги. 

ТАВ – (кумык., ногай.) «гора» [Мурзаев, 1984]. См. тау, тай. 
ТАВРОСКИФЫ – «При Птолемае Тавроскифы жили у Ахилле-

сова пролива» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

ТАГ – (таджик.) низ, дно, основание, нижняя часть чего-то: реки, 
горы. Ср. перс. тег, тек, тех – «земля», «грунт», «почва», 
«дно», «основание», «дно водоёма». Производные – таджик. 
тагоб, такоб – «низина», «низменное место между горами», 
«горная долина», «ущелье», «балка», «овраг», «русло», «ре-
ка», «проток»; перс. текаб, тегаб – то же; афган. тагаб – 
«река». Заимствовано узбек. <> Тагиагба, Такиджар, Тагоб, 
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Такоб, ущелье Такоп в Таджикистане [Розова, 1975]; Тагоб в 
Ферганской обл.; Тагап в Ошской обл.; Теграх, Текхаран, 
Текмейдан, Тегмиан, р. Теге-Муд, г. Теге-Кем-бер, р. Текаб, 
Техруд в Иране [Савина, 1971]. 

ТАГАН – (русское) металлическая подставка для котла, жаровня 
(казачье, походное). В топонимии – гора, холм; в Новосибир-
ской обл. – болото, топкое место, зыбун [Воробьёва, 1973]. 
Слово сопоставляется с греч. теганон – «сковорода с руч-
кой», о чём писали многие авторы [Шилова, 1979]. Ср. татар. 
таган в значении «качели». <> Таганча в Киевской и Черкас-
ской обл.; площадь Таганка на высоком берегу Москвы-реки и 
Таганская ул. в Москве, где изготовлялись таганы; Таган в 
Новосибирской обл.; г. Алтын-Таган на Алтае; болото Таган, 
рч. Таган, р. Таганка в Западной Сибири. Таганрог в Ростов-
ской обл. получил свое назв. от маячного огня в Тагане на 
мысу (рог). Таганай на Южном Урале. На Таганае выделяют-
ся три вершины. 

ТАГАННАЯ – (великорусское) «улица мастеров, изготовлявших 
таганы или таганки». «Историки пишут, что в Трое были от-
дельные улицы для каждого мастерства, как, например, 
бронная, котельная, таганная, кожевенная, рогожная, ко-
шельная, усмарьная (что значит на малороссийском языке 
сапожная) и пр. То же самое мы встречаем в древних боль-
ших городах русских; возьмём для образца Москву; в ней мы 
находим улицы или бывшие отдельные слободки промыш-
ленников с подобными названиями: так, вы видите бронную, 
котельники, таганку, кожевники, рогожскую, кошели, сапожки, 
а также сыромятники, звонари и проч.» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 204]. 

ТАГИН – (эвенк.) яма с водой; болото, иногда мелкое заросшее 
озеро. <> Р. Тагиндя. Тагиндянская гряда в Якутии [Комаров, 
1967]. Ср. русское таган. 

ТАЁЖКА – (русское) лиственнично-еловое насаждение с приме-
сью сосны и берёзы – фитоценоз, несколько отличный от ти-
пичной тайги тем, что встречается в виде небольших участ-
ков на водоразделах, в полосе, где тайга переходит в лесо-
степь (Приангарье, Сибирь) [Мельхеев, 1958]. См. тайга. 

ТАЖИ – (русское) поёмные луга, сырые пажити (см.), покосы 
(Нижнее Поволжье) [Даль, 1912, 4]. 

ТАИЦЫ – (русское) подземные воды. Воды, таящиеся в недрах 
земли. Утаённые, потайные, таящиеся, затаённые, тайные.  
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ТАЙ – (русское) густой, непроходимый лес (Сибирь) [Даль, 1912, 
4]. См. тайга. 

ТАЙ – (хант., диал.) вершина. Только в диалекте, а в языке от-
сутствует. <> Оз. Тайлор, Тайпохол в Ханты-Мансийском АО. 
Однако финаль тай в географич. названиях разных областей 
и республик может соотноситься с другими терминами или с 
суффиксами. Напр., топонимы: Тарбагатай, Хантай оформ-
лены монгол. окончаниями -тай, -тэй (ср. гэр – «юрта», гэр-
тэй – «с юртой»; булаг – «источник», «ключ», булагтай – «с 
источником»). См. тей, тау, тав, тов. 

ТАЙБОЛА – (русское) возвышенное водораздельное простран-
ство между озёрами и реками; волок между реками; глухой 
лес, необитаемая лесная глушь; низкие болотистые непроез-
жие места, доступные только зимой; лесная дорога; на запа-
де Белого моря – дорога по морскому побережью. В Архан-
гельской обл. тайбола – «тайга», а в бас. Мезени – «дорога 
по морскому берегу, рядом с тайгой» [сообщение М. С. Мед-
ведева]. То же у Б. А. Серебренникова [1962]: «Из других ис-
точников нам известно, что тайбола в русских говорах бас-
сейна Мезени соответствует по значению слову тайга». Сюда 
же – тайпола. Карельское taibale, финскон taival, taipale – 
«перешеек» [Фасмер, 1973, 4]. <> Ст. Тайбола Октябрьской ж. 
д. в Мурманской обл.; Тайбола – порог на р. Вороньей там 
же. 

ТАЙГА – (русское) хвойный лес. Слово, принятое в мировой гео-
графич. и ботанической литературе для обозначения зоны 
хвойных лесов умеренного пояса Евразии. Тайга характери-
зуется небольшими суммами температур за период с суточ-
ными температурами выше 10° С в пределах 1000—1800°, с 
годовыми осадками в пределах 300—800 мм, продуктивно-
стью фитомассы 260 т на 1 га и годовой ее продуктивностью 
7 т на 1 га [А. Г. Исаченко. География сегодня. М., 1979]. Гос-
подствующие древесные породы: ель, лиственница, пихта, 
сибирский кедр. Ландшафт тайги характеризуется дремучими 
зарослями, ветровалом, часто избыточным увлажнением, на-
личием торфяников, недостатком света, особенно в черневой 
тайге. Другие формы: танка, дайга. В географии – таёжная 
зона, таёжная почва, светлохвойная тайга с преобладанием 
лиственницы, сосны; темнохвойная тайга с господствующими 
видами кедра и пихты. В Восточной Сибири – всякая необжи-
тая территория, заросшая обширными лесами; лесная глушь. 
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В Туве – гора, покрытая лесом; гора, поднимающаяся за пре-
делы лесной растительности; неприступная скалистая гора; 
голец, безлесная гора. По О. Т. Молчановой [1979], алтайск. 
тайга – «снежное высокогорье»; «гора, покрытая лесом»; 
«густой дремучий лес»; тувин. тайга – «высокогорье, покры-
тое лесом»; хакас. тайга – «тайга», «чернь». «Тайга в значе-
нии гора часто встречается в алтайском эпосе». На Камчатке 
– пологая гора. В Монголии тайг – «дремучий лес в горах, 
богатый зверем». Этот термин в Южной Сибири и Монголии 
не распространяется на леса долин и равнин. <> Топонимы 
со словом тайга очень часты в горах Южной Сибири: хр. 
Улан-Тайга, горы Хан-Тайга, хр. Ергиктаргак-Тайга, г. Ургек-
Тайга, горный узел Сын-Тайга в верховьях Енисея; пер. 
Идых-Тайга; голец Мойна-Тайга; г. Ойва-Тайга в верховьях р. 
Хамсара; Таскыл-Тайга, Такыр-Тайга, Узун-Тайга, Хор-Тайга, 
Бай-Тайга и хр. Тайга на Алтае. Такое изобилие географич. 
названий с термином тайга в горном р-не Восточной Тувы и 
отсутствие их на таежных равнинах Сибири доказывает, что 
слово это первоначально обозначало гору, хребет или во 
всяком случае горный лес, а не хвойный лес вообще. Ново-
образования преобладают в названиях нп: Тайга в Кемеров-
ской обл.; Тайга в Архангельской и Сахалинской обл., в При-
морском крае; Тайгинка в Челябинской обл.; Тайгинский в Ир-
кутской обл. Сюда же и п-ов Тайгонос на побережье Охотско-
го моря. М. Б. Волостнова и С. А. Тюрин [1971] составили 
список 45 тувинских топонимов этого ряда. 

ТАЙГА ЧЕРНЁВАЯ – (русское) «горный лес с преобладанием 
пихты и осины и с участием кедровой сосны» в Южной Сиби-
ри [Мурзаев, 1984]. 

ТАЙГЫЗЫ – (русское) охотничьи тропы, идущие по границе ле-
са с болотом (Обь-Иртышское междуречье) [сообщение В. И. 
Орлова]. См. тайга. 

ТАЙНЫЕ КАРМАКУЛЫ – (русское) подводные скалы. Если они 
лежат неглубоко, образуют бурлящую воду – «играют», глу-
бокие же «мырят», на воде заметна зыбь. См. кармакуль, 
кармакулы. 

ТАЙФУН – (русское) тропический циклон небольшого радиуса 
действия на Дальнем Востоке, в своём движении доходящий 
до Камчатки. Сопровождается очень сильными ветрами и 
обильным выпадением осадков. Ср. китайское да – «боль-
шой», фэн – «ветер». М. Фасмер [1973, 4] говорит о немецких 
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и английских языковых посредниках. Слово стало достоянием 
научной терминологии. 

ТАЙЦЫ – (русское) подземные воды. Воды, таящиеся в недрах 
земли. <> Тайцы в Ленинградской обл., болото Тайцкое там 
же [Кисловский, 1968]. 

ТАКА – (авест. taka) «бег», «ток», «течение». См. русское ток. 
ТАКА – (перс. taka) «бег», «ток», «течение». См. русское ток. 
ТАКАС – (литов. takas) «тропинка», «поток». См. русское ток. 
ТАКС – (латыш. taks) «тропинка», «поток». См. русское ток. 
ТАЛ – (русское) «кустарниковая ива и её заросли», тальник. В 

топонимическом ряду с этим словом многочисленные приме-
ры: Тал, Талды, Талдык, которые берут начало от русского 
тал – «ива». В дочерние ответвления тюркских языков попа-
ло из языка единого суперэтноса русов. 

ТАЛ – (русское) обрыв вдоль реки; обнажение четвертичных от-
ложений, в котором находят обильные остатки фауны копыт-
ных (Колыма). 

ТАЛА – (маньчжурское) «равнина», «поле», «степь»; эвенк. та-
лама – «равнина», «ровное место»; халха-монгол. тал – 
«степь», «равнина», «сторона», «место»; бур. тала – 
«степь», «поле», «равнина», «открытая местность». Интерес-
ное наблюдение у К. Ф. Гриценко [1969]: «Топонимы Тала и 
Тала + эвенк. суффикс заметно располагаются на юге, юго-
востоке и западе тунгусоязычной территории вокруг Якутии. 
Другая группа топонимов Тала и Тала + якут. суффикс (или 
гидронимический термин) образуют ареал на бывшей терри-
тории юкагиров (от Яны до Колымы). Размещение топонимов 
со словом тала в указанных районах и почти полное отсутст-
вие их в Центральной Якутии, где к приходу великорусов из 
Московской Руси уже проживали якуты, свидетельствует о 
том, что топонимы первой группы даны тунгусами и хроноло-
гически предшествуют названиям второй группы, возникшим 
в связи с позднейшим расселением якутов в северном и се-
веро-восточном направлении». Н. А. Сыромятников [1967] 
сравнивает: монгол., маньчжур. тала – «равнина», «долина» 
с япон. tani, корейс. (когуре) tan – «долина». В Южной Азии 
сопоставимо: тала – «равнина» в Пакистане; хинди диал. 
талват – «равнина». Ср. также афган. тала – «равнина». Из 
единого праязыка попало и в тюркские. Др.-тюрк. tala – 
«степь»; азерб. тала – «поляна», «равнина», «квартал», 
«часть горного селения»; балкар. тала – «поляна», «откры-
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тая равнина»; узбек. дала – «поле», «загородный дом», «да-
ча»; казах. и ккалп. дала – «степь», «открытая плоская мест-
ность»; киргиз. талаа – «степь», «открытая местность»; ал-
тайск. дьалан – «поле», «равнина», «долина»; тала – «сто-
рона»; якут. талай – «поле», «степь», «обрыв»; кумык, тала 
– «поляна», «равнина», «квартал»; башкир. дала – «степь», 
«степной». Топонимические примеры обильны: Мамыйдынг 
Даласы – местность в Кунградском р-не Каракалпакии; ур. 
Дала-Кайнар, Бетпакдала (имя известной пустыни), ур. Кара-
дала, Акдала и Дала в Казахстане; Тала и р. Тала, Закаталы 
и Узунтала в Азербайджане [Р. Юзбашев, 1966]; Талачик в 
Пермской обл.; Тала в Армении; Жемтала в Кабардино-
Балкарии; р. Талакит и р. Талакан в бас. Витима; Мухортала, 
равнина Хэжэгын-Урган-Тала в Бурятии; Хойту-Нурин-Тала в 
Долине озёр в Гоби (Монголия). См. дала. 

ТАЛАЙСУ – (алтайское) «море» (из монгол. далай – «необозри-
мый», «громадный»). Раскладка: талай + су. См. русское су-
водь, сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское 
суват, саат, суат; тибетское чу; корейское су; мордовское 
су; чувашское су, шу, шув. В яз. Сибири: су, чул, шул, ю, суг 
(варианты зуг, сунг, зу). 

ТАЛБЕЙ – (русское) глыбовые россыпи или выходы коренных 
пород (бас. Печоры). Связано с ненец. талъбя – «скала»; на 
Ямале – «ущелье». «В топонимии закрепилось в форме при-
лагательного тальбяй» [Алекса, 1971]. С. Д. Лаппо [1940] 
указывает на рус. диал. толбей – «скалистый обрывистый 
мысок» на южном берегу Пясинского зал. <> Р. Тальбяйяха, 
оз. Маратальбяйты в Ненецком АО. 

ТАЛЕЦ – (русское) незамерзающий родник; не покрывающийся 
льдом ручей, речка, озеро; мощный родник среди болот, по-
чему такое место и не замерзает; теплый минеральный ис-
точник в Забайкалье, который подает воду круглый год и па-
рит на морозе. В Архангельской обл. – ключ, родник; вода, 
бьющая ключом из глубины земли [сообщение М. С. Медве-
дева].  

ТАЛИК – (русское) оттаявший участок почвы или горной породы 
в области вечной мерзлоты, имеющий температуру выше 0° 
[Барков, 1948]. Сырая, грязная дорога весной. См. талец. 

ТАЛИНА – (русское) оттепель, проталина. Сюда же – талок – 
проталина.  
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ТАЛИЦА – (русское) незамерзающий родник; не покрывающийся 
льдом ручей, речка, озеро; мощный родник среди болот, по-
чему такое место и не замерзает; теплый минеральный ис-
точник в Забайкалье, который подает воду круглый год и па-
рит на морозе. В Архангельской обл. – ключ, родник; вода, 
бьющая ключом из глубины земли [сообщение М. С. Медве-
дева]. К таять, талый. <> Талица в Алтайской АО; Талица 
на р. Кострома выше гор. Буя в Костромской обл.; Талица в 
Свердловской обл. (повторяется 5 раз); р. Талица – л. пр. 
Чумыша в бас. Оби; Талицы на пр. берегу р. Клязьмы во Вла-
димирской обл.; Талица в Вологодской, Липецкой, Пермской 
и Семипалатинской обл.; Талица-Елецкая и Талицкий Чамлык 
в Липецкой обл.; Талицы в Ивановской и Вологодской обл.; р. 
Талица – пр. Вори и пр. Исконы в бас. Москвы-реки; в Под-
московье р. Талица – пр. Сумеры, где расположена усадьба 
Ф. И. Тютчева Мураново (ныне музей). В этот же ряд топони-
мы: Тальцы в Калининской, Новгородской обл.. Бурятии; 
Тальцы-Мологские в Новгородской обл. Для некоторых из пе-
речисленных гидронимов возможна и иная этимология, что 
для Алтая отметил В. Н. Богданов [1963]: «На заросли тала 
по берегам р. Талицы (как и других местных речек) указывают 
в объяснении названия речки и села Талица (хотя Э. и В. 
Мурзаевы, а также Г. Потанин объясняют название многих 
речек и сёл страны от глагола таять)». См. талик, тальник. 

ТАЛКА – (латыш. talka) «толока»; «работники, созванные на 
подмогу» [Фасмер, 1973, 4]. Ср. толочь, толчея, толкать. 
См. русское толока. 

ТАЛКА – (литов. talka) «толока»; «работники, созванные на под-
могу» [Фасмер, 1973, 4]. См. русское толока. 

ТАЛОК – (русское) проталина. 
ТАЛЫЙ ВЕТЕР – (русское) южный ветер, сопровождающийся 

ослаблением морозов, оттепелью (бас. Битюга) [Мильков, 
1970, со ссылкой на А. И. Эртеля]. 

ТАЛЬ – (таджик.) холм, горка, бугор, возвышенность. Ср. перс. 
телль, телъ – то же. Ср. араб. tell, tall – «холм». Р. М. Юзба-
шев [1966] находит этот термин в говорах юго-западных рай-
онов Азербайджана и азербайджанцев, живущих в Армении, 
в формах тил, тэл, тэлил. Е. Койчубаев [1974] пишет, что в 
Казахстане «топоним» Тал или с основой тал имеют очень 
широкое, почти неограниченное распространение в респуб-
лике, а также за ее пределами, в частности охватывают всю 
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Центральную и Среднюю Азию и прилегающую часть России, 
преимущественно указывая на рельеф местности – возвы-
шение, холм и т. п.» Однако здесь нужно напомнить русское 
слово тал – мелкая ива, тальник. Другие формы термина 
тал, талил. <> Г. Осмонталь, р. Тальхок в Таджикистане; 
Тольэфган, Тольсенг, Тельсиах, Телле-Чахгеб, Тельмохам-
мед в Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. В Словаре гео-
графических названий арабских стран [Наджарова и др., 
1973] приведено 54 топонима с начальным телль-. Сюда же 
Тель-Авив в Израиле; Талль-Афар и Телль-Магзалия – ар-
хеологический памятник VIII—VII тысячелетия до н. э. в Ира-
ке. 

ТАЛЬНИК – (русское) «кустарниковая ива и её заросли», тал.  
ТАЛЬНИК – (русское) береговая и островная ивовая урема на 

реках. К русскому слову тал – «ива». <> Тальники в долине 
р. Малая Белая – л. пр. Ангары; Тальники близ устья р. Ича 
на западном побережье Камчатки. Много рек на Русской рав-
нине и особенно в Сибири называются Таловка. Таловая. 

ТАЛЬНИК – (русское) незамерзающее озеро (Архангельская 
обл.) [Подвысоцкий, 1885]. К русскому слову таять. <> Таль-
ник в Коми. См. талец. 

ТАМ – (персидское) «крыша», «кровля», «стена», «дом». Ср. 
русское дом; ккалп. там – «замкнутая постройка, окружённая 
стенами со входом через ворота дарауза» (дарваза); казах, 
там – «четырехугольное здание», «строение», «надгробье». 
Др.-тюрк. Tarn – «стена»; киргиз. там – «кирпичная или гли-
нобитная стена», «дом»; узбек. том – «крыша», «комната», 
«дом», «строение»; уйгур, там – «стена», «ограда», «хижи-
на», «жилище вообще»; тамуй – «постоянное жилище», «дом 
квадратной формы с толстыми стенами, крепкими воротами», 
т. е. укреплённое жилище. Лексические параллели не ограни-
чиваются тюркскими яз. Иные сопоставления у М. Фасмера 
[1964, 1]. Примеры: горы Тамды, Тамдытау, Тамдыбулак и 
Тамдынский р-н, Тамды-Труба в Бухарской обл.; Тамда в 
Оренбургской обл.; Иркештам в Ошской обл.; городище Ак-
там в дельте Или и Тамды в Актюбинской обл.; ст. Тюра-Там 
Казахской ж. д.; р. и нп Талмык в Воронежской обл. В Китае в 
долине Тарима, в нижней части Синьцзяна, много имён киш-
лаков содержат в своём составе термин там: Тограктам, Ак-
там и т. д. Так, в указателе географич. названий к атласу 
Центральной Азии [D. М. Farquhar, G. Jarring, E. Norin, 1967] 
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перечислено три топонима Актам, а также Там-Карагол, Там-
Агыл и др. См. русское дом, дам. 

ТАМБ – (ненец.) низина; тамбо – «болото». В русской геогра-
фической литературе: тампы – «луга на приморских терра-
сах»; тамп – «низкая морская терраса, затопляемая во вре-
мя приливов, поросшая луговой растительностью» [сообще-
ние Г. И. Дубикова]. Б. П. Зимин [Вопросы краеведения в 
школах и педаг. институтах. Тамбов, 1962] пишет о морд. 
томба – «священный берег, откуда спускали на воду жерт-
венные костры»; томбаслей – «глубокое место» (в реке). Ср. 
морд. тамбов – «яма», «омут», «углубление». О. Н. Трубачев 
[Фасмер, 1973, 4] исходит из другого слова: tombal, tombal'e – 
«на другой стороне», «по ту сторону». <> Оз. Томбото, руч. 
Тамботосё в Ненецком АО; оз. Седатотамбо и р. Тамбояха на 
Ямале [Алекса, 1971]. Интересно: Бокино (в прошлом Танбов) 
близ гор. Тамбова. Последний лежит в низменной долине р. 
Цны; в его окрестностях протекает р. Лесной Тамбов с пр. 
Пару-Тамбов, т. е. луговой Тамбов. Перенесенные топонимы 
в формах Тамбовка, Тамбовский, Тамбовское отмечены в не-
скольких областях и краях РФ, а также в Грузии. 

ТАММИК – (эстон.) дубрава. Ср. фин. tammikko – то же. <> Там-
мику, Таммисту и много нп в этих формах в Эстонии [сооб-
щение В. В. Мазинга]. 

ТАНГ – (таджик.) каньон, теснина; тесный, узкий; в диал. донги – 
«узкий горный проход», «перевал», «глубокое узкое ущелье», 
«горная долина»; «горная речка» [Розова, 1975]. Ср. перс. 
тенг, тенге, курд., белуджское тенк – то же [Савина, 1971]; 
тенгистан – «страна ущелий». Из индоевропейских языков в 
азерб. танг, тенг – «каньон», «ущелье». <> Р. Тангдара, р. 
Бартанг, р. Октанги, р. Дангидара в Таджикистане; р. Тенгя-
руд, нп Танкуван в Азербайджане; хр. Кухитанг в Туркмении и 
Узбекистане; р. Тенге-Сефид и Тенге-Немек в Иране. См. 
тенге. 

ТАНГАХ – (алеутское) «вода». См. то. 
ТАНГИС – (халха-монгол.) «большое озеро», «море». Ср тенгиз. 

См. то, тонгер. 
ТАП – (армян.) ровное, плоское поле. Первоначальное значение 

– «ровный». Новое слово – man астан – «степь». Общее ин-
доевроп. (s)ter – «быть ровным, плоским, низким». Ср. в хин-
ди тапа – «пространство», «площадь», «пустырь». Азерб. 
man – «открытое ровное место в предгорьях, где обычно де-
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лают временные остановки кочевники при перегоне скота в 
горы и обратно – на низменность» [Р. Юзбашев, 1966]. <> Нп 
Ташратап, Камрджатап, Туарацатап в Армянской ССР; мост 
Таперакан в др. Арташате – некогда столице Армении. См. 
степь. 

ТАП – (хинди tap) «площадь», «пустырь». См. степь. 
ТАПША – (русское) «грязь», «топкое место». Возможно, связано 

с тепу, тепать – «туго натягивать», «тащить с трудом», 
«медленно тащиться» (Север) [Фасмер, 1973, 4]. См. тяпник. 

ТАРАЗ – (таджик.) плотина на реке, большом канале, распреде-
ляющая воду по оросительным каналам, арыкам; вододели-
тельное сооружение в Мургабском оазисе. У В. В. Бартольда 
[1965, 3] -тираз. Ср. тараз – «весы»; «сооружение, распре-
деляющее воду по нормам и объемам». 

ТАРАС – (русское) «ледяные скалы, бугры и кочки на поверхно-
сти замерзшей реки»; «лёд с буграми» (Камчатка). См. то-
рос. 

ТАРГ – (польск. targ) «площадь», «базар», «рынок». Из языка 
суперэтноса русов. См. русское торг; сербохорсатское трг. 

ТАРЕЛКА – (язык русов) казалось бы "тарелка" и всё, но и она 
ТАР + ЕЛКА = "НЕСУЩАЯ ЕДУ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТАРМА – (таджик.) лавина; снеговая масса лавины, перегоро-
дившая узкое русло реки и создавшая смерзшийся мост, ко-
торый в высокогорье может сохраняться даже летом, чем 
пользуются жители для переправки с берега на берег. 

ТАРНАЧИ – (русское) заросли степных кустарников, характер-
ные для степей Западной Сибири. Состоят из степной ака-
ции, мелколистной таволожки и др., но встречаются и лесные 
формы растений, менее влаголюбивые. Очевидно, связаны с 
накоплением зимой значительного количества снега, боль-
шим увлажнением почвы, что даёт возможность для сущест-
вования влаголюбивых растений. Аналогом их в Восточной 
Сибири являются степные каргайники [Мельхеев, 1958]. 

ТАРТАК – (польск. tartak) лесопильня, лесопильный завод. 
ТАРТАК – (укр., белорус.) лесопильня, лесопильный завод. 

Польск. tartak – то же, ср. славянское тереть [Фасмер, 1973, 
4]. <> Тартак частое имя нп в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. 
Тартак в Винницкой и других областях Украины. 

ТАРХАН – (русское) освобождённый от пошлины, неподатной; 
слово старинное, оставившее глубокий след в истории и то-
понимии Русской равнины. Тарханные земли, тарханные сё-
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ла, тарханные промыслы, тарханщик – «вольный человек», 
«прасол», «торговец». Др.-рус. торхань – «вотчинник», «ос-
вобождённый от подати человек» [Срезневский, 1903, 3]. Ср. 
монгол. дархан – «кузнец», «мастер», «вольный человек»; 
чуваш, турхан – «человек высшего сословия». В. И. Абаев 
[Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965] считает это слово 
восходящим из индоевроп. яз.: старославян. tъlkъ, рус. толк; 
литов. tulkas – «переводчик»; др.-индийс. taru – «размыш-
лять». Некоторые видят тюркизм, известный ещё из орхон-
ских надписей, – «высокий сан», «достоинство»; tarqan, tarxan 
– «титул правителя» [ДТС, 1969]. «Из скифского (аланского) 
идут тюркизмы tarxan – почётное звание (первоначально су-
дья?), монгол. darxan (на тюркской и монгольской почве не 
этимологизируется)». И. Г. Добродомов [РР, 1970, 6] видит 
сложение: тар + хан, где тар – частица, указывающая на 
высокий титул хана. <> Тарханка на р. Сереж – л. пр. Чулыма 
на юго-западе Красноярского края; Тарханские сопки близ 
Керчи; Тарханская Потьма на юге Мордовии; Тарханы, где 
подолгу жил М. Лермонтов и где находится его могила (ныне 
Лермонтове в Пензенской обл.); Дархон в Кашкадарьин-ской 
обл.; Большие Тарханы и Малые Тарханы на рч. Тарханке по 
правобережью Волги, севернее Ульяновска; Тарханы в Сара-
товской обл.; Тарханан в Узбекистане (с таджик. суффиксом -
ан, -он – показателем множественности); Тархановское боло-
то близ Шатуры Московской обл.; Торханы в Чувашии; Дар-
хан в Ташкентской обл. и Бурятии. Название Тамань (др. 
Тъмуторокань) возводится к титулу таман – тархан, а на-
звание Астрахань – к хаджи (аджи) – тархана. В этой форме 
он известен и в настоящее время у турецких географов. От-
мечено свыше 20 форм его написания, среди них Астрахан, 
Астрохань [И. Г. Добродомов, РР, 1970, 6; РР, 1973, 5; ОП, 
1973, 3]. В. И. Абаев [1958, 1] с какой-то долей вероятности 
видит северокавказский этноним ас + тархан – «начальник 
асов», «его ставка». Топоним Астрахань в свою очередь дал 
ряд нарицательных слов: рус. минерал астраханит, дыня 
астраханка; франц., нем., венгер., турец. – соответственно 
astracan, Astrachan, asztrakan, astragan (откуда сербохорват. 
и болгар. астраган); словац. и чешск. astrachan – мех кара-
куль. Сюда же словац. astrachan – сорт яблок [И. Г. Добродо-
мов. ОП, 1973, 3]. Однако Г. К. Корнилов [ДТП, 1976, 3] по-
другому объясняет этимологию топонима Астрахань: ас – 
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«низ», «нижний» (чуваш.), др.-тюрк. асра – «внизу». Ср. сан-
скрит. аста – «опустившийся», «заход» ; перс. ас – astar – 
«подкладка», «низ»; др.-тюрк. ашагъа – «вниз»; эстон. aas, 
венгер. aszo – «низина», «низменность», «долина», «пойма», 
«дол»; таркан, таракан – «расположенный», «пребываю-
щий», «находящийся» (причастие настоящего времени) от 
тар, тур, тор – «стоять», «пребывать». Астаракан – «в ни-
зовье расположенный»; «нижний». Топоним Астрахань встре-
чается во многих местах бывшего СССР в формах: Астрахан-
ка, Астраханский, Астраханов-ка, Астрахань. Термин тархан 
в топонимии зарубежных стран – Таркань в Венгрии; г. Дар-
хан-Хан и гор. Дархан – промышленный центр в МНР. 

ТАРХАННЫЕ ЗЕМЛИ – (русское) свободные земли, освобож-
дённые от уплаты налогов, пошлин, дани. Земли, принадле-
жащие тархану. См. тархан. 

ТАРХАННЫЕ ПРОМЫСЛЫ – (русское) свободные, освобож-
дённые от уплаты налогов, пошлин, дани. См. тархан. 

ТАРХАННЫЕ СЁЛА – (русское) свободные сёла, освобождён-
ные от уплаты налогов, пошлин, дани. См. тархан. 

ТАРХАНЩИК – (русское) «вольный человек», «прасол», «торго-
вец». См. тархан. 

ТАС – (алт., тувин.) безлесная, нескалистая возвышенность или 
невысокая гора. Из тюрк. mac, таз – «лысый», «плешивый», 
«голый». <> Г. Тас, г. Тастайга на Алтае [Молчанова, 1979]. 
См. таскыл. 

ТАС – (казахское) «камень», «скала». <> Оз. Тастах, г. Хара-Тас, 
Тас-Харги в Якутии; г. Кызылтас на Алтае; р. Тастых, Артас, г. 
Тастыгхыр в Хакасии; Тастак в Алма-Атинской обл.; р. Тасты 
в Кустанайской обл.; Кызылтас в Карагандинской обл. См. 
тас, авхтас, таш, даш. 

ТАС – (хакасское) камень, скала. См. мансийское авхтас. <> Р. 
Тастых, Артас, г. Тастыгхыр в Хакасии. 

ТАС – (якут.) (варианты: тас, таас) – «камень», «гора», «скала», 
«хребет», «всякая возвышенность, сложенная крепкими ко-
ренными породами». <> Оз. Тастах, г. Хара-Тас, Тас-Харги в 
Якутии. 

ТАСК – (русское) место, где перетаскивают лодки с реки на реку; 
волок (Западная Сибирь) [Даль, 1912, 3.; Воробьёва, 1973]; 
таскалище – «узкий перешеек между изгибами реки, через 
который, сокращая путь, волокли лодки» [Розен, 1970]. См. 
перетаск, таска, таскалище. 
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ТАСКА – (русское) место, где перетаскивают лодки с реки на 
реку; волок (Западная Сибирь) [Даль, 1912, 3.; Воробьёва, 
1973]. От русского тащить. 

ТАСКАЛИЩЕ – (русское) «узкий перешеек между изгибами реки, 
через который, сокращая путь, волокли лодки» [Розен, 1970]. 
См. таск. 

ТАСКИЛ – (русское) «снежные хребты» гор на Саяне [Владимир 
Иванович Даль]. Многие из таких вершин и летом покрыты 
снегом. Характерно наличие обширных глыбово-каменных 
россыпей, одевающих как склоны этих вершин, так и нагор-
ные террасы. Обнажённый, лишенный растительности гор-
ный хребет, высокогорная поверхность выравнивания на 
гольцах Саян. Термин вошёл в рус. географич. литературу и 
рус. говоры Восточной Сибири. Хакас. форма тасхыл. Ср. 
тувин. mac – «голый», «лысый», «со скудной растительно-
стью»; «гладкий», «плоский»; др.-тюрк. taz – «парша», 
«плешь»; taz jer – «лишенная растительности солончаковая 
местность» [ДТС, 1969]. Таскыл – гольцовая вершина гор в 
Казахстане и Южной Сибири (на Алтае, в Саянах, в Кузнец-
ком Алатау, Туве), поднимающаяся выше пределов лесного 
пояса. <> Г. Берёзовый Таскыл и хр. Таскыл в Западном Сая-
не; г. Таскыл на Алтае; Таскыл-Тайга, р. Таскыл в Туве; хр. и 
г. Таскыл в Горной Шории; хр. и г. Тасхыл, г. Харлыгтаскыл в 
Хакасии. См. mac. 

ТАТРА – (укр.) скала. Т. А. Марусенко [1968] приводит также укр. 
татри – «скалы», «вертепы». Термин возник в результате 
детопонимизации известного оронима Татры, этимология ко-
торого остаётся спорной. См. толтры. 

ТАТРИ – (укр.) «скалы», «вертепы» [Марусенко, 1968]. 
ТАТРЫ – название гор в Европе. «Термин САР вполне мог 

прийти в Европу из «Монгольской» Руси. Сравните, напри-
мер, со словом САРАЙ или РУС при обратном прочтении. 
<…> Точно также же название ТАТРСКИХ Гор могло поя-
виться в Чехословакии лишь потому, что эта территория ко-
гда-то была завоёвана «ТАТАРАМИ», то есть казаками, рус-
скими, вторгшимися сюда с востока» (См. Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). Но почему бы не рассмот-
реть и иной вариант: казаки были автохтонами Европы. Русы 
проживали в Европе изначально. (Пятков, 2004.) 

ТАУ – (казах., башкир., татар.) «гора»; тав (кумык., ногай.) [Мур-
заев, 1984]. Тау – буква греческого алфавита. <> Гор. Темир-
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тау, г. Кокчетау, хр. Джунгарский Алатау, хр. Кетменьтау в Ка-
захстане; хр. Уралтау, г. Курмантау, г. Кырктау, г. Масимтау в 
Башкирии. В адаптированных рус. топонимах нередко тав, 
тов: Кокчетав, Саратов; г. Дыхтау (из балкар. Тыхтау) – одна 
из самых высоких точек Большого Кавказа; г. Тюзтау в Даге-
стане. См. даг, таг, тоо, тыа. 

ТАХКАДОН – (осетин.) ледниковые ключи, вода которых прова-
ливается в каменных россыпях [Проскура, 1908]. Раскладка: 
тах + ка + дон. Ср. тах – «быстрое, стремительное течение». 
См. дон. 

ТАШ – (русское) «осыпавшаяся горка». Звукоподражательное 
слово. При осыпании мелких камушков со скалы слышен звук 
«ТШ». Ср. с другими звукоподражательными словами русско-
го языка. 

ТАШ – (сербохорватское) «осыпавшаяся горка». Возможно, со-
кращение от русского слова твердыш → тыш → таш. См. 
ташмайдан, твердыш. 

ТАШ – (тюрк.) камень, скала, нередко возвышенность, гора 
[Мурзаев, 1984]. Семантически хорошо увязывается с рус-
скими словами твердыш и камень – «гора», «хребет», 
«утёс». Др.-тюрк. tas – «камень»; «наружная, внешняя сторо-
на» [ДТС, 1969]. киргиз. тоголок таш – «округлый камень», 
«галька», «небольшой валун». узбек. и таджик. mow – «ка-
мень». В Нижнем Поволжье maw – «заметный одинокий ка-
мень» на побережье Каспийского моря или на Волге; ташлы, 
тошли, ташту, ташлык. – «каменистый», «изобилующий 
камнями». Ср. русское твёрдыш. <> Многочисленные топони-
мы в формах: Таш, Ташла, Ташта, Ташлык, Таштагол, Ташту, 
Таштын, Акташ, Караташ и др. от Кавказа до Центральной 
Азии и Сибири. Имя областного гор. Ташауз обычно этимоло-
гизируют : таш + хауз – «каменный водоём», «пруд». Воз-
можно, правильнее даш + огуз – «дальние огузы». В сложных 
тюрк. топонимах с компонентом таш возможно и другое на-
чало: таш – «выходить из берегов», «разливаться», «пере-
ливаться через край». См. даш, mac, таскын, ташмайдан. 

ТАШМАЙДАН – (сербохорватское) «рудник», «площадь», «ме-
сто поединка». Раскладка: таш + майдан. <> Cтадион Таш-
майдан в городе Загребе – столице Хорватии. См. майдан, 
таш. 

ТБА – (грузин.) озеро. Ср. мегрельское toba, tobo – «глубокий» (о 
водах), сванское tub(a) – «овраг», «озеро» [Климов, 1964]. 
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Интересные сопоставления у Вяч. В. Иванова [Этимология, 
1967. М., 1969]: уральское tuw(?) – «озеро»; алтайск. tuba – 
«омут». <> На Кавказе – г. Тбацвери на Большом Кавказе; оз. 
Табацкури на юго-восток от Боржоми, оз. Кихисистба и Церо-
стба близ Бакуриани, Тба, Тбети, Табахмела в Грузии, оз. Го-
гилантба в Дагестане. 

ТВАНЬ – (белорус.) «топь», «болото», «омут». 
ТВАНЬ – (русское) топь, мочажина, топкое болото, ил. Укр. 

твань – «вязкая, густая грязь в реке»; то же – тванюка 
[Гринченко, 1959, 4]; белорус. твань – «топь», «болото», 
«омут»; в Тамбовской обл. тванья. Ср. литов. tvanas – «по-
ловодье», «потоп»; латыш. tvans – «чад», «пар» [Фасмер, 
1973, 4]. 

ТВАНЬ – (укр.) «вязкая, густая грязь в реке» [Гринченко, 1959, 
4]. 

ТВАНЮКА – (укр.) «вязкая, густая грязь в реке» [Гринченко, 
1959, 4]. 

ТВАРЬ – (русское) мокрый и крупный снег, выпадающий в 
большом количестве (Владимирская обл.) [ООСВРЯ, 1852]; 
непогода, буря с грозой; метель, вьюга [Даль, 1912, 4]. Ср. 
творить, тварина, утварь. 

ТВЕРДЫШ – (русское) останцовый холм, бугор, возвышенность, 
сложенные твёрдыми породами и хорошо заметные в релье-
фе. <> Твердыш в Курганской обл. 

ТВЕРДЬ – (русское) небо, небосвод; земля; скала; крепость, ук-
репление. Др.-рус. твьрдъ, твердь, тврьдь – «небесный 
свод»; «крепость», «укрепление»; «создание», «тварь»; 
«твердость», «прочность» [Срезневский, 1903, 3]. Ср. уст. рус. 
твержа – «крепость»; польск. twierdza – «крепость», «город»; 
болгар. твърд – «земля», «небо». «Небольшие укрепления 
мордвы, называемые в летописях «мордовскими твердями», 
от которых в северных уездах Тамбовской и смежных уездах 
Пензенской губ. сохранились кое-где земляные городища» 
[Россия, 1902, 2]. Связано с русским словом твёрдый. 

ТЁБЁ – (алтайс.) холм, бугор; основ, значения: «темя», «макуш-
ка». Отсюда принятый в гляциологии, геоморфологии и крио-
логии местный термин тебелеры (тёбёлёр – «холмы», «буг-
ры») – «наледные бугры пучения» в Чуйской степи [Б. М. 
Кривоносов. Сб. Материалы гляциологических исследований. 
М., 1973]. <> Тебелер, Тебелю, Кюльтебе в Горно-Алтайской 
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АО [Боченкова. 1969]; г. Ак-Тебе, хр. Тебе-Чагал – там же. 
См. тепе. 

ТЕВТОНЫ – (язык русов) были разбиты Александром Невским в 
битве на Чудском озере. Согласно легенде – тяжело снаря-
жённые всадники провалились под лёд вместе с лошадьми. 
Странно одно – ТЕВТОНЫ называли себя "УТОНУВШИМИ" 
задолго до того, как они утонули. ТЕВТОНЫ = ТЕВИ + ТОНЕ 
= "ТЕ, ЧТО УТОНУЛИ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТЕГА – (таджик.) вершина, гребень горы, склон; букв. «меч», 
«клинок» (тиг). Ср. узбек. тиг – «острие», «кончик»; перс. 
тиг, тег – «горный пик», «вершина горы». <> Пер. Тег, р. Те-
га в Таджикистане; хр. Тиге-Сорх и Тихе-Сорхкух в Иране 
[Розова, 1975; Савина, 1971]. 

ТЕЛЕК – (укр., диал.) свободный участок в центре села (Карпа-
ты). Ср. венгер. telek – то же [Лизанец, 1967]. 

ТЕЛЕТНИКИ – (русское) заливные кочкарниковые луга, служа-
щие выгоном для скота (Северная Двина) [сообщение Г. Д. 
Рихтера]. Следует связать с телёнок, телец, телята. 

ТЁЛКА – (русское) каменный скалистый мыс на реке, лбище 
(Сибирь) [Даль, 1912, 4]. Метафора. 

ТЁМНАЯ ВОДА – (русское) мутная пресная вода в устьях рек, 
впадающих в Белое море, резко отличающаяся от морской 
прозрачной воды [Подвысоцкий, 1885]. 

ТЕНГЕ – (перс.) «узкий горный проход», «перевал» [Розова, 
1975]. См. танг, донги. 

ТЕНГЕР – (венгер. tenger) «море», «морской». Ср. эвенк. тонге-
ер (тунг эр) – «озеро»; марийское энгер – «речка», и что ин-
тересно: данное слово не имеет параллелей в фин.-угор. яз., 
считает Мурзаев [1984]. 

ТЕНК – (белуджское) «узкий горный проход», «перевал» [Розо-
ва, 1975]. См. танг, донги. 

ТЕНК – (курдское) «узкий горный проход», «перевал» [Розова, 
1975]. См. танг, донги. 

ТЕНКЕ – (якут.) лес, высокоствольный лес, обгоревший лес. Ср. 
якут. диал. тэнке – «крупный лес на высоком крутом берегу 
реки»; но, по сообщению В. С. Львова, тэнкэ – «уремный 
еловый лес» на поймах якутских рек. <> Р. Тенкелях, р. и нп 
Тенке, р. Тенке-Муна, нп и р. Тэнкэ, р. Тенкэли в Якутии [Ко-
маров, 1964]. См. тэн. 

ТЕННЕСИ – (язык русов) ТЕН + НЕСИ = ТЕНЬ (прохладу) НЕ-
СЁТ [Орешкин, 1984, 1994]. 
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ТЕПЕ – (болгарское) вершина, бугор, сопка, холм, пик. Ср. хинди 
тибба, тибби, тиба – «холм», «горка», «невысокая и не-
большая возвышенность». В таджик. яз. в форме теппа, в 
перс.— тепе, тубе, тепа. Ясные параллели: бурятское добо 
– «холм»; халха-монгол. добо – «небольшая горка», «холм», 
«курган», «насыпь», добок – «вершина горы», «пик» [Казаке-
вич, 1934]; эвенкийское дуеэ – «конец какого-то предмета», 
«вершина», «исток реки»; орочское дувэ, дуэ – «конец», «ост-
рие», «мыс»; маньчжурское дубэ – «конец», «вершина горы, 
дерева», «устье реки», «край», «предел» [ТМС, 1975, 1]. Др.-
тюрк. topli – «темя», «макушка», «голова», «вершина». Вари-
анты: депе, добо, топпа, тепа, тобе, тюбе, mаnа. В Запад-
ной Сибири – тубя. Тепелик – «мелкосопочник», «холмого-
рье» (азерб.). В рус. географической литературе часто приня-
та форма тепе. <> Географич. названия на Кавказе, в По-
волжье, Приуралье, Казахстане, Средней Азии, Сибири, на 
Ближнем Востоке, Балканском п-ове в формах: Каратепе, Ка-
ратобе, Агдепе, Тахтатепе, Калатеппа, Кеньтюбе. Отметим 
только Курган-Тюбе и Курган-Тюбинскую обл. в Таджикиста-
не; Актюбинск и Актю-бинскую обл. в Казахстане; Ура-Тюбе в 
Ленинабадской обл.; городище Кара-тепе близ Термеза – па-
мятник материальной культуры Кушанского царства; м. и зал. 
Казантип в Крыму на побережье Азовского моря. См. депе, 
добо, тебе. 

ТЕПЛИК – (русское) тёплый ветер, обычно южный. См. тепля-
чок.  

ТЕПЛИЦА – (русское) тёплый ключ, родник, горячий источник. 
Кавказские теплицы [Даль, 1912, 4]. <> Землинска Теплица 
близ Кошице и Липтовска-Тепличка в верховьях Вага в Сло-
вакии. 

ТЕПЛЯК – (русское) тёплый ветер, обычно южный. См. тепля-
чок. 

ТЕПЛЯЧОК – (русское) тёплый ветер, обычно южный, а в от-
дельных местах – западный, восточный, но не северный или 
северо-восточный. На Чудском оз. – юго-восточный ветер. <> 
Обычны топонимы тоней и мелей с прилагательным теп-
лицкий [А. В. Никитин, в кн. Топонимика, 1970, 4]. Теплик в 
Винницкой обл. 

ТЕРЕБ – (русское) участок, очищенный от леса; места пашни, 
сенокосов, лугов, освобождённые от леса. Селения на месте 
сведенного леса. Один из терминов подсечного земледелия. 
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Варианты: тереба, теребина, теребок, притерев, новоте-
реб [В. Ф. Житиков, ВТО, 1965, 2]. В Архангельской обл. – бо-
лотистое место, окруженное лесом [Подвысоцкий, 1885]. Др.-
рус. теребити – «корчевать»; болгар. требя – «очищаю», 
«корчую»; польск. trzebic – «корчевать» [Фасмер, 1973, 4]. <> 
Теребище в Псковской обл.; Те-ребля в Закарпатской обл.; 
Теребно в Молдавии; Теребень в Калужской обл.; обычны та-
кие названия в микротопонимии Архангельской и Вологод-
ской обл. Большое количество топонимов этого ряда собраны 
Г. П. Смолицкой [ВГ, 1979, 110] по центральным обл. России. 

ТЕРЕН – (болгарское) «земля», «грунт», «почва», «местность», 
«участок земли». Отсюда молдав. Терен – почва, грунт; уча-
сток земли; площадь; румынское teren – «участок земли», 
«местность»; teren degradat – «деградированная земля». 
Сербохорват. терен, терена. Ср. франц. terrain – «участок 
земли», «почва», «земля»; terra – «земля», «суша», «владе-
ние»; латин. terra – «земля», «почва», «суша»; ср. рус. тер-
ритория, нем. Terrasse, франц. terrasse, рус. терраса. 

ТЕРМИ – (саамское) высокий берег, горка; низкая, узкая возвы-
шенность (Кольский п-ов). М. П. Веске [1890] считает, что от 
корня тер, тор и произошло название Терского берега Ба-
ренцева моря. <> Р., нп, губа, оз. Териберка; Териберский 
мыс в Мурманской обл. Кольский п-ов в прошлом именовался 
Терским Наволоком. Обзор топонимических этимологии, сре-
ди которых и этнонимические, см. у А. А. Минкина [1976]. 

ТЕРМОНТАН – (русское) северный ветер на Азовском море. 
«Старик поднял сухую руку, обвязанную от ревматизма крас-
ной ниткой, показал на север и сказал: «Драмудан!» В этом 
названии слышалось итальянское трамонтана – ветер, дую-
щий с севера, через горы, через Альпы. У нас на Азовском 
море северный ветер тоже зовут трамонтаном» [К. Паустов-
ский. Амфора. – Сб. «На всех меридианах». М., 1962]. Ср. ла-
тин. mons – «гора», montana – «горная область», «гористые 
.места». См. мунте. 

ТЕРНЫ – (русское) западины в Ставропольских, Ростовских 
степях, на юго-западе Воронежской обл., заросшие кустарни-
ками, среди которых преобладает терн; также заросли терна 
в вершинах оврагов и балок в разнотравной злаковой степи 
Ростовской обл. и степях Чернозёмного Центра. Восточно-
слав. образование. <> Обычны названия нп в формах: Тер-
новая, Терноватое, Терновка, Терновое, Терновская, Тернов-
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ский, Терновый, Терновщина, Терны. В этот же ряд – Терно-
поль, Тернопольская обл. 

ТЕСАН – (русское) первая стадия заболачивания лесных меж-
дуречий на водоразделе и в верховьях балочной сети; запа-
дины (большей частью суффозионные) в Нарымском крае 
[Ильин, 1930]; лесное болото, болото, островок на болоте в 
Томской обл. [Воробьёва, ЯТС, 1970, 3]. Ср. мансийс. тосам 
– «сухой», «мелкий». <> Оз. Тосамтур, руч. Тосамъя, болото 
Тосамворъякелыг в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 

ТЕСНИНА – (русское) ущелье; начальная стадия развития реч-
ной долины, созданная глубинной эрозией. В поперечном 
разрезе верхняя часть немного шире, чем низ; стены боль-
шей частью отвесные, дно долины целиком занято потоком 
[Барков, 1948]. белорус. цяснiна, цесмень, цясмiнь – «узкая 
западина», «проход между горами» [Яшкин, 1971]. Ср. рус-
ское тесный, укр. micнuй, болгар. тесен, теснина, сербо-
хорват. тиjecни – «тесный», «узкий», теснак – «пролив», 
«ущелье». <> Г. Теснинский Белок в хр. Листвяга на Алтае. 

ТЕТ – (кетское диал.) речка (Верховье р. Кеть, бас. Чулыма в 
Сибири). Варианты: дет, тат, дат, тот, дот. Обратите 
внимание: только в диалекте! То есть, названия географиче-
ским объектам давались задолго до появления слов в диа-
лектах! <> Р. Айдат, р. Итат, р. Кубитет, р. Едет в Западной 
Сибири [Дульзон. ВГ, 1962, 58]. 

ТЕТРИМИЦА – (грузин.) светлая мергелистая почва, букв. «бе-
лозём» (Кахетия) [С. Захаров. Русский почвовед, 1915, 13—
14]. 

ТЕХ – (армян. разновидность: «тегх») место, местность. От 
формы sedlo, где корень sed – «сидеть». По Г. Ачаряну 
[1926], от др. индоевроп. sedio, где sed – «место для сиде-
ния», lo – суффикс. Эта форма дала в армян. етгх и тех 
(тагх). Ср. латин. sedeo, sedi – «сидеть»; рус. седло, сидеть; 
праславянское sedeti, sesti – «сесть»; общеславянское – сад. 
<> Нп Тех в Армении. 

ТЕЧЕНИЕ – (русское) водяной поток. От слова течь. См. поток, 
ток. 

ТЕЧЕНИЕ ОТБОЙНОЕ – (русское) «течение рек в весеннее по-
ловодье» в бас. Волги [Даль, 1912, 2]. Ср. бой, бить. 

ТЕЧЕНИЕ ОТУРНОЕ – (русское) противоположное, текущее в 
обратную сторону и сносящее судно поперек реки или даже 
кормой вперед. Отур – место на реке с таким течением (Вол-
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га) [Даль, 1912, 2]. К турить, турнуть – «гнать», «прого-
нять»; вытурить. 

ТЕЧЕНИЕ СПОРНОЕ – (русское) «водоворотное», «круговое», 
«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. Быстрое тече-
ние; споро – быстро, скоро. 

ТЕЧЕНИЕ СУВОЙНОЕ – (русское) «спорное» [Даль, 1912, 4]. 
См. сувой. 

ТЕЧЕНИЕ СУПОРНОЕ – (русское) «водоворотное», «круговое», 
«сшибка встречных потоков» [Даль, 1912, 4]. 

ТЕЧЕНИЕ ЯРОЕ – (русское) «быстрина реки». См. яр. 
ТЕЧИЯ – (укр.) «течение». См. русское ток, течение. 
ТЁЩИН ЯЗЫК – (русское) «петля на горных дорогах» Северного 

Кавказа. 
ТИГЕЙ – (хакас., шор.) букв. «темя»; в топонимии – вершина, 

холм, сопка. <> Г. Харатигей, г. Хазатигей в Хакасской АО; ст. 
Тигей Восточно-Сибирской ж. д. 

ТИК – (укр. тiк) «течение». См. русское ток. 
ТИЛКАН – (эвенк.) половодье. Ср. эвен. тилка – «разлив», «по-

ловодье», «наводнение» и нанайское чилка – «половодье», 
«подъем уровня реки во время ледохода» [ТМС, 1977, 2]. 

ТИЛЬ – (коми) чаща, густой лес; густые заросли сосны, молодой 
густой лесок. Ср. удм. тэль – «лес», «мелкий лес», «подле-
сок»; венгер. tolgy – «кустарник» [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> О. 
Ибтильди, руч. Тильпуёл в Коми [Беляева, 1968]. 

ТИМЕНИЕ – (русское) «болото» [Фасмер, 1973, 4]. См. тина. 
ТИМЬЯННИК – (русское) урочище мелового склона с разрежен-

ной растительностью с участием тимьяна мелового. Юг цен-
трально-чернозёмных обл. России [Мильков, 1970]. 

ТИНА – (русское) зелёные водоросли, развивающиеся в спокой-
ной застойной воде, но в прошлом – болото, грязь, тинистое 
место. Ср. чешск. tina – «болото»; болгар. тиня – «грязь», 
«тина». Родственно рус. тимение – «болото» [Фасмер, 1973, 
4]. 

ТИНА – (чешск. tina) «болото» [Фасмер, 1973, 4]. См. русское 
тина. 

ТИНЯ – (болгарское) «грязь», «тина» [Фасмер, 1973, 4]. См. рус-
ское тина. 

ТИПЛИЦ – (язык русов) об этом австрийском озере написано 
десятки интригующих статей. На дне его, как полагают, лежат 
сокровища "Третьего Рейха". Аквалангисты, занятые их поис-
ками, с изумлением обнаружили, что озеро имеет "двойное 
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дно": на глубине около ста метров узкое ущелье оказалось 
перегороженным затонувшими деревьями. Но об этом русы-
арии знали давно: ТОПЛИЦ = ТОПЬ + ЛЕС = "ЗАТОНУВШИЙ 
ЛЕС" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТИР – (язык русов) Т(и) ИР(а) [Орешкин, 1984, 1994]. 
ТИРАГЕТЫ – «днестровские казаки», «казаки на Днестре». Ге-

ты-Поднестряне названы у историков Тирагетами оттого, что 
Днестр назывался Гирасом; так точно Геты-Пеняне, сидев-
шие на реке Пене, впадающей в Балтийское море, названы в 
хрониках Пиенгетами и потом Пиенгитами; племенные их на-
звания в обоих случаях опущены, а показаны одни только 
географические, подобно тому как у нас говорят о казаках, 
называя их по местностям донскими, черноморскими, запо-
рожскими и пр. См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 177-179]. 

ТИРАГЕТЫ – «Там, где нынешний Акерман, сидели Скифы под 
именем тирагетов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
Раскладка: тира + геты. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ТИРГ – (румын. tirg) «местечко», «город», «рынок», что заимст-
вовано из славян. яз. [Фасмер, 1973, 4]. См. русское торг; 
сербохорсатское трг. 

ТИРЛО – (укр.) «место отдыха скота» в степной части Украины. 
См. русское тырло. 

ТИТИКАКА – (язык русов) согласно легенде на берегах этого 
озера скрывались "жрицы Солнца", бежавшие от  с испанцев; 
само название косвенно подтверждает это – ТИ + ТИКАКА = 
"ТЕ СБЕЖАЛИ" (тикать = бежать) [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТИХОВОД – (русское) часть русла реки, где течение воды весь-
ма слабое или же его вовсе нет. Тиховоды весной чаще всего 
бывают под затонинами или под высокими песками [Богда-
нов, 1925]. Раскладка: тихо + вод. 

ТИХОДОЛ – (русское) место в озере, защищённое от ветров 
(северо-западные обл. России). Раскладка: тихо + дол. См. 
дол. 

ТИЧЕЯ – (русское) наиболее низкая полоса на днище балки, по 
которой весной течёт вода; выделяется более пышной и све-
жей травой [Солнцев, 1963]. К (месту) течения. См. поток, 
ток. 

ТИША – (русское) спокойный плёс реки после порогов; тишень 
– «полный штиль на море», «безветрие», «морская гладь» 
(Белое море) [Дуров, 1929]; тишина – «приморская пристань, 
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защищённая от ветра, где слабые волны» (Архангельская 
обл.) [Даль, 1912, 4]. <> Тишанка в Белгородской и Воронеж-
ской обл.; Тишинка в Алтайском крае и Московской обл. См. 
затишье. 

ТИШЕНЬ – (русское) «полный штиль на море», «безветрие», 
«морская гладь» (Белое море) [Дуров, 1929]. См. тиша. 

ТИШИНА – (русское) «приморская пристань, защищённая от 
ветра, где слабые волны» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 
4]. См. тиша. 

ТИШИНА МАРЕВАННАЯ – (русское) «полный штиль» (Псков-
ское оз.) [Кузнецов, 1915]. См. мар, марь, мара, марево. 

ТЛАКА – (болгарское) «повинность», «добровольная работа в 
целях взаимопомощи, вознагражденная угощением»; «тол-
па», «сутолока» [Фасмер, 1973, 4]. См. русское толока. 

ТЛАКА – (сербохорват.) «повинность», «добровольная работа в 
целях взаимопомощи, вознагражденная угощением»; «тол-
па», «сутолока» [Фасмер, 1973, 4]. См. русское толока. 

ТЛАКА – (словен. tlaka) – «повинность», «добровольная работа 
в целях взаимопомощи, вознагражденная угощением»; «тол-
па», «сутолока» [Фасмер, 1973, 4]. Ср. толочь, толчея, тол-
кать. См. русское толока. 

ТЛЕ – (сербохорват.) «почва», «земля». Ср. др.-рус. тьло; рус-
ское дотла, тло, стлать, потолок; укр. тло – «основание»; 
словен. и чешск. tla – «потолок»; др.-индийс. talam – «плос-
кость», «равнина»; латин. tellus – «земля» [Фасмер, 1973, 4]. 
См. тло. 

ТЛИЛЬ – (русское) вытлевший после гари участок земли, пашня, 
покос на месте выжженного леса (Архангельская и Вологод-
ская обл.). От тлеть. Ю. С. Азарх пишет: «Названия пашни и 
покоса на месте выжженного леса представлены большей 
частью отглагольными образованиями от основ со значением 
– подвергаться действию огня» [ВГ, 1970, 81]. <> Отмечены 
микротопонимы в северных обл. в формах: Тлили, Тлиль, 
Клили, Клиль, Тлель, Тлели; Под Тлили, За Клели [П. И. Ту-
лупов, ВТО, 1972, 6]. См. клиль. 

ТЛИМ – (аварское) вода, ручей; диал. – тлин. <> Р. Гортлятлим, 
р. Ваарабтлим, г. Тлельбетер, ущелье Тлельккал в Дагестане 
[Бушуева, 1972], где тлель родит, падеж ед. числа. См. 
тляр, тлиль, клиль. 

ТЛО – (русское) почва, основание, дно. Др.-рус. тьло. Ср. дот-
ла, стлать, потолок; укр. тло – «основание». Ср. сербохор-
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ват. тле – «почва», «земля»; словен. и чешск. tla – «пото-
лок»; др.-индийс. talam – «плоскость», «равнина»; латин. tel-
lus – «земля» [Фасмер, 1973, 4]. См. стланик. 

ТЛЯР – (аварское) речка, ручей; диал. тар. <> Р. Тляр, р. Ро-
сотляр, р. Ихитляр, р. Китляр, Тлярах [Бушуева, 1972], Тляра-
та в Дагестане. См. тлим, лар, лор, то, тов, шув. 

ТМУТАРАКАНЬ – (великорусское) область, княжество. Перелад 
на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Тмутаракань – Tautorokan. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
27]. 

ТО – (айнское to) «озеро». У айнов to – «большое озеро», ponto 
или topo – «маленькое», букв. «дитя озера» [Н. А. Сыромят-
ников, 1967]. 

ТО – (венгер. to) «озеро», «пруд». Исключительно в топонимах! 
В языке отсутствует! 

ТО – (коми) «озеро». См. русское топ, топь, ток; также см. ту, 
тон, понто, шор, шув, шуй, су. 

ТО – (коми, ненец., удмурт.) озеро; тор, тур (хант., мансийс.), 
то, ту (селькуп.) – «озеро». Широкий терминологический 
ареал и сравнительные соответствия. Тор связано с шор – 
«ручей» в коми яз.; удм. шур – «река» при закономерном пе-
реходе «Ш» и «S» в «T» [Б. А. Серебренников. Советское 
финно-угроведение, 1965, 4]. В другой работе этот же автор 
[1959] пишет: «Недалеко от города Ханты-Мансийска нахо-
дятся три озера: Эринский сор, Малькин сор и Энетор. Эле-
менты тор и сор в этих названиях генетически родственны и 
представляют диалектные разновидности одного и того же 
слова. Top в среднеобском диалекте – озеро, главным обра-
зом – озеро, возникшее на месте бывшего рукава реки или 
старицы; ср. мансийс. тур – озеро, тогда как сор, усвоенное 
также местными русскими, восходит к более северным диа-
лектам хантыйского языка, где оно звучит – par». А. П. Дуль-
зон [1970] считает эти термины важнейшими этническими 
дифференцирующими элементами топонимии Сибири. У него 
же большой список собственных имён на -тур, -тор, -то, -ту 
и приведена карта ареала. П. Hop [Naert, 1962] сближает 
уральское то с айнским to и гиляцким (нивхи) tu – «озеро». У 
айнов to – «большое озеро», ponto или topo – «маленькое», 
букв. «дитя озера». В камасинском (хакасская группа тюрк. 
яз.) tu – «озеро», но и рукав реки. Близок тунг.-маньчжур., 
эвенк. tonger, старотюрк. tangiz, tangir – «море» (добавлю: 
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teng – «озеро»); в современных тюрк. яз. денгиз, тенгиз, те-
низ – «море», «большое озеро»; угорское tenger, халха-
монгол. тэнгэс, тангис – в том же значении. С тюрк. tangiz и 
эвен. tonger перекликается алеутское тангах – «вода». Ко-
нечно, к этому списку логично добавить венгер. to – «озеро» 
(feher to – «белое озеро»). Н. А. Сыромятников [1967] в этот 
ряд наряду с айнским to включает япон. toro – «заводь», 
«омут» и бур. тоором – «озерцо». Сюда же халха-монгол. 
тойрим – «пересыхающее озеро», «такыр». ТМС [1977, 2] 
указывает маньчжур. тэнггин – «озеро глубокое и широкое, 
берегов которого не видно». Из венгер. to – «озеро», «пруд» 
заимствовано в укр. карпат. диал. тов, това – «озеро», «не-
большое углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ру-
чеек между полями» [Лизанец, 1967]. Но в хантыйск. диал. 
есть формы лар, лор наряду с тор в значениях: «озеро», 
«пойма», «залив», «низкие берега» Оби, заливаемые вешни-
ми водами, что соответствует содержанию термина сор в За-
падной Сибири. хантыйск. эмтор – «большое озеро» в За-
падной Сибири в рус. адаптации получило форму ентарь 
[Воробьёва, 1973]. Специально о термине тор и его вариан-
тах: тур, лор, сор, шор, шур см. у Л. И. Калинина [ВФУЯ, 
1967, 4], где сопоставляются все эти формы. Судя по озёр-
ным гидронимам мансийс. происхождения, древние манси 
занимали всю территорию горного Урала между верховьями 
Южной Сосьвы и Исети [А. К. Матвеев, 1961]. Этот автор 
приводит названия озёр: Воленторское, Колтор. <> Упомя-
нем: оз. Балбанто у подножия г. Народной, р. Турья – пр, 
Сосьвы на Урале; оз. Сылто и оз. Нярыльто, оз. Ватьтор, оз. 
Торынглор, оз. Маньтур, оз. Ахттур, р. Турынгъя, оз. Тумыль-
ту, оз. Кыгельту в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Сю-
да же названия озёр Ямбуто, Нейто, Союяяхато, Яндето, Со-
хонто, Яррато на п-ове Ямал; оз. Порчто и Лаято, в Больше-
земельской тундре; оз. Гагарье Ентарь в Западной Сибири; 
оз. Фертето и Фехерто в Венгрии. См. ентарь, лар, лор, сор, 
тенгиз, шор. 

ТО – (ненецкое) «озеро». См. топ, топь, ток, тон, ту, тов, 
понто, шор. 

ТО – (селькупское) «озеро». См. русское топ, топь, ток; также 
см. шор, тон, това, поток, тойрим. 

ТО – (удмуртское) «озеро». См. русское топ, топь, ток; также 
см. ту, понто, шор, шуй, шув, су. 
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ТОВ – (манс.) приток реки, ветвь (манс.). <> Р. Това, р. Тосамтов 
– сухой приток (без их локализации) [А. К. Матвеев. ВЯ, 1976, 
3]. 

ТОВ – (укр.) «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», 
«стоячая вода», «ручеек между полями» (карпат. диал.) [Ли-
занец, 1967]. См. то, топ, топь, това. 

ТОВА – (укр.) «озеро», «небольшое углубление с грязной во-
дой», «стоячая вода», «ручеек между полями» (карпат. диал.) 
[Лизанец, 1967]. См. то, топ, тов. 

ТОВЩА – (укр.) густой лес, дебри [Гринченко, 1959, 4]. Ср. укр. 
товщина – «толщина», товщати – «толстеть». Толща → 
товща; переход Л → В. 

ТОЙРИМ – (халха-монгол.) «пересыхающее озеро», «такыр». 
См. то. 

ТОК – (русское) место токования глухариных птиц, тетеревиный 
ток, куда стекаются, собираются птицы во время брачного 
периода. Ср. токовать, токуй, токуют, толкуют, толк, 
толкование. 

ТОК – (русское) течение жидкости, движение воды, воздуха; по-
ток, течения отливное, приливное, придонное, волновое, теп-
лое, холодное, цунами. Сюда же – электрический ток. Ср. укр. 
miк, течия – «течение»; ясные славян. параллели в формах 
ток, tok. За их пределами: литов. takas, латыш. taks – «тро-
пинка», «поток»; авест. и перс. taka – «бег», «ток», «течение». 
УЖ. Ж. Варбот [Этимология 1970. М., 1972] указываются про-
изводные: чешск. моравское pretak – «речка»; болгар. софий-
ское проток— «решето для просеивания зерна». <> Р. Водо-
ток в бас. Оки; Сутоки в Ленинградской обл. Сюда 
же.Обиточная коса на побережье Азовского моря; р. Обиточ-
на впадает в Азовское море; р. Обыточка в бас. Пела, р. Оби-
ток – п. пр. Дербула бас. Северского Донца [Трубачев, 1968; 
Муромцев, 1966]. См. поток, проток, ток. 

ТОЛБЕЙ – (русское) «скалистый обрывистый мысок» на южном 
берегу Пясинского зал. [Лаппо, 1940]. См. талбей. 

ТОЛКАЧ – (русское) «буря», «шторм», «крутая волна, возни-
кающая при столкновении двух воздушных потоков, когда с 
севера дует верховик, а с юга култук» (на Байкале). См. тол-
кун. 

ТОЛКУН – (русское) водная зыбь; волны без определённого на-
правления, громоздящиеся друг на друга. На Байкале толкун 
и толкач – «буря», «шторм», «крутая волна, возникающая 
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при столкновении двух воздушных потоков, когда с севера 
дует верховик, а с юга култук».  

ТОЛКУН – (тюрк.) «волна» [Мурзаев, 1984]. Из русского. 
ТОЛОАКЭ – (молдав.) «выгон». Из славянских яз. См. русское 

толока. 
ТОЛОКА – (белорус.) «повинность», «добровольная работа в 

целях взаимопомощи, вознагражденная угощением»; «тол-
па», «сутолока» [Фасмер, 1973, 4]. См. русское толока. 

ТОЛОКА – (русское) «работа крестьян сообща»; «ток» [Фасмер, 
1973, 4]. 

ТОЛОКА – (русское) вытравленная скотом степь, особенно око-
ло селений, колодцев, кошей; скотский выгон, пастбище, где 
меняется флористический состав растительности, в частно-
сти исчезают злаки, осоки и расселяются однолетники. В За-
байкалье – излюбленные места диких копытных, где они от-
дыхают и пасутся, зимой плотно утаптывая снег. В степях Ук-
раины – обычное название пастбища. Твёрдая толока – «ни-
когда не паханная»; мягкая – «на бывшей пашне» [сообще-
ние Л. Шейнина]. Ср. укр. толока – «горная равнина», «паст-
бище» [Марусенко, 1968]. В Нижнем Поволжье толоконные 
горы – «песчаные бугры». Толочный клин, толочное поле – 
«паровое», «выгон» [Даль, 1912, 4]. Из славян. яз. молдав. 
толоакэ – «выгон». Сюда же толока – «работа крестьян со-
обща»; «ток». белорус. толока, болгар. и сербохорват. тла-
ка, словен. tlaka – «повинность», «добровольная работа в це-
лях взаимопомощи, вознагражденная угощением»; «толпа», 
«сутолока»; литов. и латыш. talka – «толока»; «работники, со-
званные на подмогу» [Фасмер, 1973, 4]. Ср. толочь, толчея, 
толкать. <> Толокново в Пермской обл.; Толоконное в Бел-
городской обл. 

ТОЛОКА – (укр.) «горная равнина», «пастбище» [Марусенко, 
1968]. 

ТОЛОКОННЫЕ ГОРЫ – (русское) «песчаные бугры» (Нижнее 
Поволжье). См. толока. 

ТОЛОЧНОЕ ПОЛЕ – (русское) «паровое», «выгон» [Даль, 1912, 
4]. Ср. толочь, толчея, толкать. См. толока. 

ТОЛОЧНЫЙ КЛИН – (русское) «паровое поле», «выгон» [Даль, 
1912, 4]. См. толока. 

ТОЛСТИК – (русское) крутой, высокий берег; возвышенный мор-
ской мыс [Дуров, 1909]. От толстый, др.-рус. тълстъ. <> М. 
Толстик на карельском берегу Белого моря; Толстик в Перм-
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ской обл.; Толстый Мыс в Красноярском крае. Ср. любопыт-
ное словосочетание: толстый ветер – «сильный и глухо гу-
дящий» (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ТОЛСТЫЙ ВЕТЕР – (русское) «сильный и глухо гудящий» 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. См. толстик. 

ТОЛТРИ – (укр.) «скалистые холмы»; татра – «скала» [Мару-
сенко, 1968]. 

ТОЛТРЫ – (русское) своеобразные холмы, сложенные извест-
няками, с остроконечными скалистыми вершинами, тянущие-
ся параллельными рядами в западной части Подольской воз-
вышенности, и, менее заметно, в Молдавии. Представляют 
береговые рифы древнего морского бассейна; достигают 60 
м и более относительной высоты и резко выдаются среди ок-
ружающей их пологоволнистой местности [Барков, 1948]. 
Грядообразные местные водоразделы, холмогорья на Волы-
но-Подольской возвышенности нередко покрыты широколи-
ственными лесами, скрывающими микроформы рельефа. 
Термин принят в научной терминологии. Ср. укр. толтри – 
«скалистые холмы»; татра – «скала» [Марусенко, 1968]. Эти 
слова М. Фасмер [1973, 4] сближает с польск. оронимом Тат-
ры, укр. Товтри, Толтри, восходящим к др.-латин. топониму 
Turturmons и греч. тертрон – «конец», «острие». <> Возв. 
Толтры близ Тернополя; Толтровая гряда, протянувшаяся от 
гор. Броды к Каменец-Подольску; Товтры в Черновицкой обл.; 
горный хр. Татры в Карпатах. 

ТОЛЧЕЯ – (русское) волнение, образующееся в реках при 
встрече волн, возникающих в разных точках (центральночер-
нозёмные обл.) [Мильков, 1970]. См. сутолока, толкун. 

ТОН – (польск. ton) «бездонное место в воде, в болоте». [Фас-
мер, 1973, 4]. См. перетон, тоня. 

ТОНГЕЕР – (эвенк.) (тунг эр) «озеро». Ср. венгер. tenger – «мо-
ре», «морской»; марийское энгер – «речка». 

ТОНГЕР – (эвенкийское tonger) «море». См. то, тов, това, то-
ро, ту. 

ТОНЯ – (польск. ton, tonia) «бездонное место в воде, болоте» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

ТОНЯ – (русское) рыбалка; рыбачий посёлок; удобное место на 
реке или на побережье озера; залив на море, где собирается 
рыба и успешно производится ее лов. В Новгородской, 
Псковской и Калининской обл. – «участок реки, где ловят не-
водом, и самый процесс ловли, и объект действия, и, нако-
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нец, улов, добытый при одной закидке невода. В приселигер-
ских нерыбацких селениях ловцы зайцев словом тоня поль-
зовались для обозначения места, где они ставили сети на 
зайцев...» [Никитин, 1961]. На Волге притонок – «место, где 
невод вытягивается на берег» или «отмель у берега». На До-
ну и северных морях тоня – «рыболовное угодье». Интерес-
но: в карпатских укр. диал. тоня – «большой участок пахот-
ной земли на равнине»; венгер. tanya, что венгры заимство-
вали из славян. яз. [Лизанец, 1967], где ясны параллели: 
польск. ton, tonia – «бездонное место в воде, болоте»; чешск. 
tune – «глубокое место», «лужа», «болото» [Фасмер, 1973, 4]. 

ТОНЯ – (укр. диал.) «большой участок пахотной земли на рав-
нине» (Карпаты) [Лизанец, 1967]. 

ТОП – (польск. top, topiel, topiela) «глубокое место в воде», «без-
донная глубина», topielisko – «болотная почва». См. русское 
топило. 

ТОП – (русское) разновидность от русского слова топь. непро-
ходимое вязкое болото. См. топь. 

ТОПАЛИЦА – (русское) «грязь», «грязное болото» и т. д. См. 
топило. 

ТОПЕЛИНА – (русское) «грязь», «грязное болото» и т. д. См. 
топило. 

ТОПЕЛИЦА – (русское) «грязь» [Мокиенко, 1969]. См. топь, то-
пель. 

ТОПЕЛИЦА – (русское) разновидность от русского слова топь. 
непроходимое вязкое болото. См. топь. 

ТОПЕЛЬ – (русское) топкое, вязкое болото, грязь (Псковская 
обл.); топелица – «грязь»; топина – «трясина»; топка – 
«болотце» [Мокиенко, 1969]; «грязь», «грязное болото». Раз-
новидность от русского слова топь. См. топь. 

ТОПЕСЬ – (русское) «болотистое, топкое место, малодоступное 
для проезда» (Урал). См. топило. 

ТОПИЛО – (белорус.) «глубокое топкое место на болоте», «не-
большое озерцо среди болот», «выкопанный на болоте пру-
док» в Белорусском Полесье [Толстой, 1969]. См. русское 
топило. 

ТОПИЛО – (русское) поглощающий колодец, карстовый провал; 
воронка в соленосных пермских отложениях, частично заня-
тые солёными озёрами, в окрестностях Славянска на Украи-
не [Россия, 1903, 7]. На Кубани топило – «небольшая котло-
вина, куда стекает весенняя вода и где она застаивается» 
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[Гринченко, 1959, 4]. У этого же автора топiль – «водоворот». 
Подробно у Н. И. Толстого [1969], который обнаружил в Бе-
лорусском Полесье слово топило – «глубокое топкое место 
на болоте», «небольшое озерцо среди болот», «выкопанный 
на болоте прудок». В Минской обл. тапилы – «топкие места 
на болоте». Ср. топина в Смоленской обл.: «топь», «грязь». 
У него же собраны и другие значения: брянское топина – 
«проходимое болото», а псковское – «трясина». Отсюда 
здесь – топливо – «топкая земля», топка – «болотце»; то-
пелина, топалица, топель, топиль – «грязь», «грязное бо-
лото» и т. д. На Урале топесь, томское топлы – «болоти-
стое, топкое место, малодоступное для проезда»; дальнево-
сточное топленица – «место, заливаемое водой». В Архан-
гельской обл. топина – «топкое место», «болото». Ср. рус. 
топь – «болото», «труднопроходимое или вовсе не проходи-
мое место»; польск. top, topiel, topiela – «глубокое место в во-
де», «бездонная глубина», topielisko – «болотная почва». <> 
Топилы и Топиловка в Черкасской обл.; Топильно в Волын-
ской обл.; Топлинка в Белгородской обл.; ст. Топиллы на 
Юго-Вост. ж. д. в Рязанской обл. (неясно, откуда удвоенная 
согласная лл), хутор Топило в Воронежской обл. Нередки на-
звания нп: Топки в Кемеровской, Липецкой, Орловской обл.; 
Топки-Село в Кемеровской обл. Другое происхождение у то-
понимов: гор Топлец в Румынии на р. Черна близ Дуная; р. 
Теплица – л. пр. Южной Моравы в Югославии и нп Топлица в 
Румынии на р. Муреш, которые связаны с южно-слав. топли-
це, топлица – «горячий источник», «курорт на горячих мине-
ральных водах». Ср. теплота. См. потоп, топь. 

ТОПИЛО – (укр.) «небольшая котловина, куда стекает весенняя 
вода и где она застаивается» (Кубань) [Гринченко, 1959, 4]. 
См. русское топило. 

ТОПИЛЫ – (белорус.) «топкие места на болоте» (Минская обл.) 
[Толстой, 1969]. См. русское топило. 

ТОПИЛЬ – (русское) «грязь», «грязное болото» и т. д.; разно-
видность от русского слова топь. непроходимое вязкое бо-
лото. См. топь, топило. 

ТОПИЛЬ – (укр.) «водоворот» [Гринченко, 1959, 4]. См. русское 
топило. 

ТОПИНА – (русское) «топь», «грязь» (Смоленская обл.); «прохо-
димое болото» (Брянщина) [Толстой, 1969]; «трясина» 
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(Псков) [Мокиенко, 1969]; разновидность от русского слова 
топь. См. топь, топель. 

ТОПКА – (русское) «болотце» [Мокиенко, 1969]. Разновидность 
от русского слова топь. См. топь, топель. 

ТОПЛЕНИЦА – (русское) «место, заливаемое водой» (Дальний 
Восток). См. топило. 

ТОПЛИВО – (русское) «топкая земля». См. топило. 
ТОПЛИЦА – (южно-слав.) «курорт на горячих минеральных во-

дах». См. русское топило. 
ТОПЛИЦЕ – (южно-слав.) «горячий источник». См. русское то-

пило. 
ТОПЛЫ – (русское) «болотистое, топкое место, малодоступное 

для проезда» (Томск). См. топило. 
ТОПЛЫЖ – (русское) разновидность от русского слова топь. 

непроходимое вязкое болото. См. топь. 
ТОПЛЯК – (русское) затонувшие стволы сплавляемых деревьев, 

загромождающие русло реки и мешающие судоходству. К 
топить; то, что утонуло. Интересно: на Камчатке топляки – 
«нерпы» [сообщение В. И. Воскобойникова]. 

ТОПНИК – (русское) разновидность от русского слова топь. не-
проходимое вязкое болото. См. топь. 

ТОПЬ – (польск. диал.) непроходимое вязкое болото. 
ТОПЬ – (рус.) «болото», «труднопроходимое или вовсе не про-

ходимое место» [Толстой, 1969]. См. топило. 
ТОПЬ – (русское) болото; непроходимое вязкое болото, в кото-

ром можно утонуть. Термин ограничен вост.-славян. яз. 
Польск. диал. – топь. Дериваты топелъ, топиль, топило, 
топелица, топ, топина, топка, топлыж, топник связаны 
также с тоня – «место ловли рыбы» [Мокиенко, 1969]. См. 
тоня, топило. 

ТОР – (русское) оживленная, большая дорога, путь. Ср. дорога 
торная – т. е. хорошая, ровная; непроторенный путь, про-
торить дорогу; торное место – «оживлённое», «людное». 
«Жить на тору – на большой дороге» [Даль, 1912, 4]. Вари-
анты: торина, торна, торник. Праслав. торъ связано с вос-
станавливаемым terti, рус. тереть [Фасмер, 1973, 4]. <> 
Краматорск в Донбассе; р. Торец – п. пр. Северского Донца, с 
суффиксом -ей (ср. Елец, Торопец, Павелец, Липецк, Донец, 
Изюмец, Гороховец); Торец – пр. Тиссы; Торске в Тернополь-
ской обл.; Торское в Донецкой и Тернопольской обл. Гор. То-
рунь в Польше. 



 1043 

ТОР – (сербохорватское) «плетень», «загон». См. затор, торо, 
торок. 

ТОРА – (ненец.) мель, мелкий. <> Зал. Тора-Сэвэй в Ненецком 
АО.  

ТОРАС – (саамское toras) «ледяной бугор на берегу моря» 
[Фасмер, 1973, 4, со ссылкой на Итконена]. См. русское то-
рос. 

ТОРВ – (датск. torv) «площадь», «базар», «рынок». Из языка су-
перэтноса русов. См. русское торг. 

ТОРГ – (русское) место торговли, обмена продуктами, базар, 
рынок. Торжок – «торговая площадь», «оживленное место 
торга». Старославян. търгъ, болгар. търг – в том же значе-
нии; сербохорват. трг – «площадь», «рынок», «базар»; 
польск. targ, балт. turgus, tirgus – то же. Отсюда – торжест-
во, торжественный. Ср. датск. torv, швед. torg – «площадь», 
«базар», «рынок»; молдав. тырг и румын. tirg – «местечко», 
«город», «рынок», что заимствовано из славян. яз. [Фасмер, 
1973, 4]. Слово, оставившее глубокий след в топонимии мно-
гих стран, в том числе стран с неславянским населением, что 
говорит о том, что первоначально там обитали русы, кои и 
давали названия географическим объектам. <> Торговище в 
Пермской обл.; Торжок (в прошлом Новый Торг) в Калинин-
ской обл.; Торг – древнее имя Красной площади в Москве; 
Капрешты-Тырг в Молдавии; Черновцы (в прошлом Черно-
вицкий Торг) на Украине. Торговица в Ровенской, Кирово-
градской, Ивано-Франковской обл. Новы Тарг близ Кракова в 
Польше; Тырговиште и Тыржиште в Болгарии; Тыргу-
Мегуреле, Тыргу-Окна и Тыргу-Муреш, Тырговиште в Румы-
нии; Турку в Финляндии; Торгау в ГДР (из славян. Torgowy) 
[В. А. Никонов, 1966]; площадь Студентски Трг в Белграде; 
Тргове-Свини, Трговиште в Чехословакии. Историческое: 
Расторжек – пункт для обмена товарами и торговли в Русской 
Америке. У М. Фасмера [1973, 4] в этот ряд включены италь-
янские топонимы Триест и название места в Венеции Опи-
тергиум – хлебный рынок, или товарный рынок. 

ТОРГ – (швед. torg) «площадь», «базар», «рынок». Из языка су-
перэтноса русов. См. русское торг. 

ТОРЖИЩА – (великорусское) базары. «Не излишним будет при-
совокупить здесь, что на пространстве нынешней России, в 
стране Будинов и в разных других местах, были значитель-
ные торжища в городах, на которые съезжались купцы всех 
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стран, следовательно, и Греки как народ, сильно занимав-
шийся торговлей. Скандинавские купцы ездили тогда в город 
Girkhia, Girkha, который новейшие историки принимали спер-
ва за Грецию, а после уже стали говорить, что Скандинавы 
Нe излишним будет присовокупить здесь, что на пространст-
ве нынешней России, в стране Будинов и в разных других 
местах, были значительные торжища в городах, на которые 
съезжались купцы всех стран, следовательно, и Греки как на-
род, сильно занимавшийся торговлей» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 54]. 

ТОРЖОК – (русское) «торговая площадь», «оживленное место 
торга». См. торг. 

ТОРИНА – (русское) оживленная дорога. См. тор, торок. 
ТОРЛЫК – (мар.) «равнина». Из русского тор, торный и торг 

(площадь). 
ТОРНА – (русское) оживленная, большая дорога, путь. См. тор. 
ТОРНАЯ ДОРОГА – (русское) хорошая, ровная. Ср. непрото-

ренный путь, проторить дорогу. «Жить на тору – на боль-
шой дороге» [Даль, 1912, 4]. См. тор. 

ТОРНИК – (русское) оживленная, большая дорога, путь. См. 
тор. 

ТОРНОЕ МЕСТО – (русское) «оживлённое», «людное». Ср. не-
проторенный путь, проторить дорогу. «Жить на тору – на 
большой дороге» [Даль, 1912, 4]. См. тор. 

ТОРО – (япон. toro) «заводь», «омут» [Н. А. Сыромятников, 
1967]. См. то, тор. 

ТОРОЗ – (русское) «льдина на реке, стоящая ребром» (Сибирь); 
в Колымском крае – «затор речного льда во время замерза-
ния рек». См. торос. 

ТОРОК – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, шквал 
(европейский Север). См. торох. 

ТОРОК – (русское) торная дорога. См. тор. 
ТОРОН – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, шквал 

(европейский Север). См. торох. 
ТОРОП – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, шквал 

(европейский Север). См. торох. 
ТОРОПЕЦ – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, шквал 

(европейский Север). См. торох. 
ТОРОС – (русское) «камень-плитняк», «слоистая порода., выхо-

дящая на поверхность земли пластами» (Южный Урал).  
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ТОРОС – (русское) нагромождения льдин, в большинстве слу-
чаев смерзшихся вместе, располагаются либо в виде отдель-
ных глыб, либо грядами. Образуются в результате сжатия 
льда. Различаются береговые и морские [Лаппо, 1940]. В Си-
бири тороз – «льдина на реке, стоящая ребром»; в Колым-
ском крае – «затор речного льда во время замерзания рек»; 
на Камчатке тарас – «ледяные скалы, бугры и кочки на по-
верхности замерзшей реки»; «лед с буграми». «Река стала 
торосно», т. е. негладко. В Оренбургской обл. торос – «ка-
мень-плитняк», «слоистая порода., выходящая на поверх-
ность земли пластами». Многие авторы считают торос суф-
фиксальным образованием от русского слова торы, «извест-
ного ещё в диалектах, связанного, очевидно, с тереть» 
[Шанский, 1971]. Ср. саамское toras – «ледяной бугор на бе-
регу моря» [Фасмер, 1973, 4, со ссылкой на Итконена]. <> То-
рос – скалистый остров в устье Кольской губы у западного 
берега. Получил такое название потому, что здесь часто за-
держиваются льды, плывущие с Кольского залива [Бадигин, 
1956]. См. затор. 

ТОРОХ – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, шквал 
(европейский Север). Ср. саамское toarak – «буря». Но 
«Трудно оторвать от торкать» [Фасмер, 1973, 4]. Отмечают-
ся формы: торон, тороп, торопец, что позволяет, видимо, 
по-разному подходить к выяснению лексических связей. Воз-
можно противопоставление: шорох – торох (тишина – шум). 

ТОРФ – (русское) болото, торфяное болото; торфяник – «тор-
фяное болото»; укр. торфовище – «низменное болото» в 
Ивано-Франковской обл. [Марусенко, 1968]. М. В. Ломоносов 
употреблял слово в форме турф. Считается заимствованием 
из нем. Torf. Однако В. М. Мокиенко [1969] считает возмож-
ным видеть заимствование из голл. dorveen – «засохшее бо-
лото». Впрочем, исток данного слова надо искать в языке су-
перэтноса русов. <> Торфяница в Удмуртии. Многочисленные 
топонимы типа Торфопродукт, Торфоразработка, Торфяное, 
Торфяной связаны с местами добычи торфа, т. е. оказывают-
ся производственными. 

ТОРФОВИЩЕ – (укр.) «низменное болото» в Ивано-Франковской 
обл. [Марусенко, 1968]. См. торф. 

ТОРФЯНИК – (русское) «торфяное болото». См. торф. 
ТОРХАНЬ – (др.-рус.) «вотчинник», «освобождённый от подати 

человек» [Срезневский, 1903, 3]. См. тархан. 
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ТОТА – (ненец., диал.) многоозёрье, местность, изобилующая 
очень частыми озёрами. <> Р. Тота-Яха – п. пр. Каквы в бас. 
Сосьвы (Северный Урал). См. то. 

ТОХ – (хант., диал.) «озеро». См. то, тов, тош, тота, топь, 
тух.  

ТОХОЙ – (монгол.) букв. «локоть»; в топонимии – излучина реки, 
меандра, полуостров, лука, залив; якут. тогой – «из-лучина», 
«заводь», «залив», «мыс», откуда эвенк. тогой – «излучина», 
«извилина реки» [ТМС, 1977, 2]. <> Тохой в Бурятии; нп и р. 
Тохой в Горно-Алтайской АО; Булунг-Тохой в Джунгарии. См. 
то, тох, тов, топь, топ. 

ТОЦА – (словен. tоса) «град». См. туча. 
ТОШ – (алтайс.) лёд, ледяной, наледь. <> Тош, р. Тоштуозек на 

Алтае [Боченкова, 1962]; О. Т. Молчанова [1979] приводит то-
понимы: долина Тош-Токой, р. Тошту, р. Тошту-Коол, оз. и нп 
Тошту-Кол и др. в Горно-Алтайской АО. 

ТРАВНИК – (русское) хороший луг; травное место среди бес-
травья; низменное, сыроватое место, где трава и в засуху 
растет; остров, оазис среди пустыни [Даль, 1972, 4]; укр. 
травница – «низменность, заросшая травой» [Марусенко, 
1968]. Ср. трава, травить, стравленное пастбище, отра-
ва. 

ТРАВНИЦА – (укр.) «низменность, заросшая травой» [Марусен-
ко, 1968]. 

ТРАКАИ – (литов.) возвышенное сухое место; то же – поросшее 
лесом; хороший луг; небольшой, сухой, красивый лес; кус-
тарниковое место у болота; луг у леса; пастбище; лесосека, 
просека. Ср. литов. trakas – примерно те же значения, но и 
«небольшая гора». Эти и другие значения перечислены Л. Г. 
Невской [1977]. <> Тракай и Тракайские озера в Литве, откуда 
и этнонимическое образование – тракайские караимы (тюр-
коязычный народ). 

ТРАМОНТАНА – (русское) северный ветер на Азовском море. 
Ср. латин. mons – «гора», montana – «горная область», «го-
ристые .места». См. термонтан. 

ТРАНОМОНТАНИ – (рим. Tranomontani) «племя русов». «Над-
лежит заметить, что Греки и Римляне имели обыкновение пе-
реводить на свой язык славянские знаменательные прозви-
ща, и потому вместо Загорцев являются у них Tranomontani; 
вместо Кривичей, которых они принимали за однооких, Ari-
maspi; вместо кожевенников – Scythae, производя это слово 
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от Σκυτοξ; так вместо Украинцев явились у них Gypedi» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 

ТРАСАВИНА – (белорус.) «заболоченная низменность» [Мару-
сенко, 1968]. См. русское трясина. 

ТРАСОВИСКО – (чешск. trasovisko) «трясина». См. русское 
трясина. 

ТРГ – (сербохорват.) «площадь», «рынок», «базар». См. русское 
торг. 

ТРЕСАВИЦА – (болгарское) «землетрясение» [Григорян, 1975]. 
См. русское трясина. 

ТРЕСАВИЩЕ – (болгарское) «трясина». См. русское трясина. 
ТРЕСНЯК – (русское) «болотистое место, поросшее тростой, 

камышом» (Псковская обл.); «заросли камыша, растущие на 
болотах и озёрах» Псковской обл. [Мокиенко, 1969]. См. тро-
ста. 

ТРЕСТ – (чешск. trest) «тростник», «камыш». См. троста. 
ТРЕСТА – (русское) «болотистое место, поросшее тростой, ка-

мышом» (Псковская обл.). См. троста. 
ТРИБОКИ – (славяно-русское) название одного из племён су-

перэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херу-
сков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Ре-
ции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавско-
го), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, 
Медвежьего холма, острова с признанно славянским населе-
нием) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, 
бастарны, варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интерес-
ный этноним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», 
правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» во-
все не дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дой-
че» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ТРИСУЧКА – (укр. «трiсучка») – «заболоченная низменность» 
[Марусенко, 1968]. См. русское трясина. 

ТРЛО – (сербохорват.) «загон для скота» и «жилище пастухов на 
зимних степных пастбищах». См. русское тырло. 

ТРОИЦА – (церковнославянское) Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает день Святой Живоначальной Троицы 
– триединого Бога: Отца, и Сына и Святого Духа. Тайна Пре-
святой Троицы – воистину самая непостижимая тайна для 
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человека. Впрочем, сокрыта она не только от людей. По ут-
верждению святых отцов, даже херувимы, которые ведают о 
Божиих делах более всех тварей, не могут её постичь. Пред 
этой великой тайной умолкает разум. Но вера – вера Право-
славная! – утверждает: воистину наш Бог и Судия – Пресвя-
тая Троица: Отец и Сын, и Святый Дух; и Сей не три Бога, но 
один. Учение о Пресвятой Троице – основа основ Правосла-
вия. <> Троицк – город в Челябинской области, районный 
центр. 

ТРОПИК – (язык русов) ТОРОПИСЕ = «солнце "торопится" на 
экваторе» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТРОСНЯГ – (русское) «заросли камыша, растущие на болотах и 
озёрах» Псковской обл. [Мокиенко, 1969]. См. троста. 

ТРОСНЯК – (русское) «заросли камыша, растущие на болотах и 
озёрах» Псковской обл. [Мокиенко, 1969]. См. троста. 

ТРОСТА – (русское) сплошные густые заросли тростника на 
мелководьях озёр или тихого речного плёса (центральные и 
Архангельская обл.). В Псковской обл. тресняк, треста – 
«болотистое место, поросшее тростой, камышом». Ср. трос-
няг, тросняк, тресняк – «заросли камыша, растущие на бо-
лотах и озёрах» Псковской обл. [Мокиенко, 1969]. В Карелии 
отмечено и затресье – «часть воды, покрытая трестой или 
тростником» [Куликовский, 1898]. Из славян. трость – «ка-
мыш», «тростник». Ср. рус. трость, тростник; польск. 
trzcina, чешск. trest, болгар. тръст – «тростник». <> Гидро-
нимы, образованные от этого термина в формах Тростец, 
Тростяница, Тростенское, Тростное, Тростянка и т. д., трудно 
отделить от гидронимов, связанных с названием злака тро-
стник. Трестна в Калининской обл., Трестьяны в Горьковской 
обл. 

ТРОСТЬ – (русское) «тростник», «камыш». См. троста. 
ТРОЯНЕ – племя русов, проживающее в городе Трое. Как заме-

тил Егор Иванович Классен [2005, стр. 206], «не одни мы при-
знаём Троян за Славяно-руссов, ещё в прошлом (для Клас-
сена, ибо жил он в XIX веке) столетии Р. Ch. Levesque (род. 
1736) доказывал, что Латины обязаны Славянам корнями 
своих слов и предки Латинов и Славян слишком рано, т.е. до 
происхождения от них Троян и Венетов, разделились». <> 
Троя. 

ТРОЯНСКИЕ ВЛАДЕНИЯ – «В Троянских владениях была река 
Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку 
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этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по геогра-
фии того времени означают тут народ Рось и страну того же 
имени, названных впоследствии Скифами. Аракс назывался 
Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – 
Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, когда подвину-
лись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя 
сохранила река Руса или Порусье в Новогородской губернии, 
где сидела Русь алаунская древнейшая; река Рось, впадаю-
щая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; 
Русское море или Черное, где была Русь черная; река Руса в 
Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, составляю-
щая правый рукав Мемеля или Немана, называвшаяся, как 
говорит предание, этим именем от самого истока своего, по 
которой сидела, по всему ее течению Русь алаунская, пере-
шедшая со старого жилища на новое место, дошедшая нако-
нец до взморья и распространившаяся по нему налево до 
Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, 
вверх по всему заливу, где и названа она поморскою. Это за-
ставляет заключить, что и в Троянских землях сидела неко-
гда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 41–42]. 

ТРУБА – (русское) проток, ручей, река в ущелье, русло реки, 
каньон, узкая долина без террас и поймы. У В. И. Даля [1912, 
4] речная труба – «русло», «меженное русло». Река в трубе 
– «в берегах», «в межени». Метафора. Ареал широкий, одна-
ко чаще всего слово употребляется в говорах Сибири: Витим 
течёт в трубе. <> Хинганская Труба на Амуре. «Скорее всего 
окрестные реки Трубеж, Трубеч, Трубчана, Труботня подска-
зали имя... городу Трубчевск» [Неделя, 1977, 39]. Можно ли 
Трубеж связать с труба. Гидроним Трубеж повторяется мно-
го раз на Русской равнине: Трубеж – п. пр. Снова; л. пр. 
Днепра, пр. оз. Плещееве у гор. Переславля-Залесского, про-
тока Оки у гор. Рязани. В бас. Оки учтены гидронимы: Труб, 
Трубеж, Трубежница, Трубежь, Трубянка, Трубеш, Трубиши, 
Трубодыр и др. [Смолицкая, 1976]. Этимология гидронима 
Трубеж не совсем ясна. «Этимология пока не исследована» 
[Никонов, 1966]. О. Н. Трубачев [1968], считая его славян-
ским, пишет: «К числу малоясных, даже загадочных по сло-
вообразованию отнесем и известный Трубеж (др.-рус. Тру-
беж, Трубешь. Трубишь...). Ни одна из существующих попы-
ток истолковать это слово полностью не удалась, если иметь 
в виду, казалось бы, очевидное объяснение Трубеж: трубить 



 1050 

или другое, более проблематичное, Трубеж – от ter – тереть. 
Как видим, не вносят ясности и древние летописные формы 
этого гидронима». По словообразовательному оформлению 
ср. ряд гидронимов: Трубеж. Рубеж, Здвиж, Теребеж. 

ТРУНДА – (русское) тундра, торфяное болото, торф (Архан-
гельская, Пермская обл.. Коми). В Забайкалье трунда – 
«торф». На поймах «трунда горит». См. тундра. 

ТРУС – (русское) землетрясение; буря; волнение на море, озе-
ре. Ср. трусить, трястись, бег трусцой. См. трясина. 

ТРУЩОБА – (русское) густой непроходимый лес, заваленный 
буреломом, трухлявыми колодами или хворостом; овраги с 
зарослями; глушь, захолустье, отдалённое место [Даль, 
1912]. Ср. труск, треск – «хруст», «хворост»; др.-рус. трускъ 
– «треск» [Фасмер, 1973, 4]. 

ТРЪСТ – (болгарское) «тростник», «камыш». См. троста. 
ТРЯСИНА – (русское) зыбкое болото; опасное, засасывающее 

болото; трясущаяся поверхность болота. Другие формы: 
трясун, т. е. зыбун или трясинник. В Псковской обл. тряска – 
«старое заплывшее болото» [Мокиенко, 1969]. Ср. белорус. 
трасавiна, укр. трясовина, трясина, трiсучка – «заболочен-
ная низменность» [Марусенко, 1968]; болгар. тресавище, 
польск. trzesawa, чешск. trasovisko – «трясина». Сюда же бол-
гар. тресавица – «землетрясение» [Григорян, 1975]. Подроб-
но у Л. В. Куркиной [Этимология 1967, 1969], где указано сер-
бохорват., макед. и словен. тресет – «торф». <> Трясенка в 
Калининской обл.; Трясиновский в Волгоградской обл. 

ТРЯСКА – (русское) «старое заплывшее болото» (в Псковской 
обл.) [Мокиенко, 1969]. См. трясина. 

ТРЯСОВИНА – (укр.) «заболоченная низменность» [Марусенко, 
1968]. См. русское трясина. 

ТРЯСУН – (русское) т. е. зыбун или трясинник. См. трясина. 
ТУ – (гиляцкое; нивхи tu) «озеро». Ср. у айнов to – «большое 

озеро», ponto или topo – «маленькое», букв. «дитя озера». 
См. тулея, туне, туман, то, туба. 

ТУ – (камасинское tu; хакасская группа яз.) «озеро», «рукав ре-
ки». См. то, су, шу, шуй, шув. 

ТУ – (селькупское) «озеро». См. то, ток, топь, тон, турулия, 
туман, туне, понто, шор. 

ТУАПСЕ – (язык русов) вне всякого сомнения, ТУЯ + ПСЕ = 
"СОБАЧЬЯ КОЖА". Скорее всего, жители Туапсе были хоро-
шими мастерами по выделке собачьей кожи. Другим извест-
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ным местом по обработке кожи была ТУВА = ТУ(я) + ВА(е). 
Слово ТАТУИРОВКА в действительности ТА + ТУЯ + ИРА = 
"ТА КОЖА ИРА". ИРА, видимо. имело особое пристрастие к 
татуировке. Индейцы ТУАРЕГИ = ТУЯ + РЕЖИ – делали над-
резы на коже [Орешкин, 1984, 1994]. См. тува. 

ТУБА – (русское) низменное место на лугу, обычно поросшее 
лесом, сообщающееся лощиной с руслом р. Дон [Шолохов. 
Тихий Дон]. Также прорва в приречных песках, отделяющая 
старицы и ерики от реки при меженном уровне; залив реки, 
наполняемый водой только в весенний период: старица. Ср. 
коми и удм. ты, ненец. то, мансийс. тоо, хантыйск. тох, 
тов, венгер. то, грузин. тба – «озеро»; рус. топь и другие 
славянские параллели, тюрк. туба – «омут». Подробно о со-
ответствиях у Г. Е. Корнилова [ДТП, 1976, 4], где приведены 
тюрк. формы тапа, тоба, туба – «омут», «глубокое место в 
реке». <> Ахтуба – большой дельтовый проток Волги; Ахтуба 
в Саратовской обл.; Туба в Каракалпакии и Красноярском 
крае; Тубинск в Красноярском крае; Тубинский в Башкирии. 
См. то, топ, топь. 

ТУВ – (хант.) озеро. См. то, туба. 
ТУВА – (язык русов) ТУ(я) ВА(е) (место по обработке кожи) 

[Орешкин, 1984, 1994]. См. туапсе. 
ТУГАЙ – (аварское) «небольшой лес», «прибрежный лес», 

«пойма», «урема». Термин в форме тугай вошёл в научную 
литературу и русский литературный язык. В Дагестане и 
Азербайджане кумык., ногай. и азерб. яз. тогай – то же [Бу-
шуева, 1972]. В Хакасии тогой – «роща», «лес на низменно-
сти, в извилинах реки», «луга на пойме». В тугаях благодаря 
обильному увлажнению возник биоценоз, резко отличающий-
ся от окружающих степей, пустынь или сухих гор. В таком 
биоценозе больше всего тополя, лоха, ивы, тамариска, обле-
пихи, лианы, тростника. Тополевые леса почти не имеют 
подлеска. В Туранской низменности кое-где между деревьями 
поднимаются гигантские злаки эриантусы, а по открытым ок-
раинам растет верблюжья колючка. Тугай – лес, пойменный 
лес, сопровождающий реку по долине (Средняя Азия, Казах-
стан, Кавказ, Нижнее Поволжье, Южный Урал, Южная Си-
бирь). В разных районах варьируются само слово и его со-
держание. В Туркмении тогай – растительные ассоциации по 
долинам Атрека, Мургаба, Теджена и Амударьи, где лесные 
кустарниковые заросли чередуются с лугами. На Алтае то-
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гой – «лес», «излучина». В Киргизии токой, в Узбекистане 
тукай – «тугай». В Казахстане и Каракалпакии тогай – 
«уремные лесолуговые сообщества»; в Башкирии – «отдель-
ные расширенные участки долин с широкой затопляемой 
поймой, заросшей лугово-кустарниковой растительностью», в 
Татарии – «покосные луга». В Якутии тогой – «излучина ре-
ки», «речная заводь», «залив». Интересно, что В. В. Радлов 
[1905, 3] указывает формы токаi, тогай, тогоi, токоi, токкoi 
в значениях: «луг», «низменность, покрытая лесом», «остро-
ва и полуострова на реке, обросшие лесом и кустарником», 
«лес в извилинах рек». Среди них выделим тогай – «извили-
на реки». Это даёт возможность сблизить тогай, токой с 
монгол. словом тохой – «локоть», «лука», «извилина реки». 
<> Много топонимов на обширном ареале от Якутии до Рус-
ской равнины. Укажем несколько: р. Токой – п. пр. Савалы в 
Тамбовской обл.; нп и межгорная впадина Орто-Токой на р. 
Чу в Иссык-Кульской обл., где построено большое водохра-
нилище; заповедник Бадайтугай в Каракалпакии. За рубежом 
– Токай в Турции, Токай в Венгрии. Термин участвует в гео-
графич. названиях речных урочищ в сочетании с прилага-
тельными: ак, кара, кызыл (белый, черный, красный). См. 
тохой. 

ТУКА – (эвенк.) песок; тукала – «земля», «почва», «глина», 
«пыль»; тукалан – «песчаная коса», «отмель». Соответствия 
в других тунг.-маньчжур. яз.: нанайское тохала – «земля», 
«почва» [ТМС, 1977, 2]. Ср. русское выражение тучная зем-
ля. <> Р. Тукалакта, р. Тукалама в Читинской обл. и в Эвен-
кийском АО; р. Тукачан в Якутии; р. Тукалама, м. Тукалакан в 
Бурятии; Тукала в Иркутской обл.; р. Тукаингна в Хабаров-
ском крае [Комаров, 1967]. См. тукалан. 

ТУЛА – (др.-греч.) «таинственная северная земля». «В грече-
ском языке топоним-символ таинственного и недосягаемого 
Севера, пишется через «тету» и воспроизводится в разных 
языках по-разному – и как Туле (Тула), и как Фуле (Фула). В 
русском языке принята одновременно и та и другая огласов-
ка. Например, название знаменитой баллады Гёте, написан-
ной им ещё в 25-летнем возрасте и включенной впоследст-
вии в 1-ю часть «Фауста», переводится нынче исключительно 
как «Фульский король». В немецком же оригинале чётко зна-
чится «т»: «Es war ein Кцnig in Thule...» (дословный перевод: 
«[Жил] – был [один] король в Туле»). В «Фаусте» эту балладу 
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напевает беззаботная Маргарита, ещё не ведающая о своей 
трагической судьбе. Одно из названий прародины человече-
ства – Ultima Thule («самый далёкий Туле»; иногда переводят 
– «крайний Туле»): с таким эпитетом утвердилось имя древ-
ней северной земли в мировой истории, географии и поэзии. 
Устойчивое латинское словосочетание, превратившееся в 
крылатое выражение, введено в оборот Вергилием в «Геор-
гиках» (I, 30). Согласно словарю Владимира Ивановича Даля, 
понятие «тула» – это «скрытое, недоступное место» – «зату-
лье», «притулье» («тулить» – укрывать, скрывать, прятать и 
т.п.). Русская Тула – действительно сакрально-потаённый 
центр на русской карте, что связано с его географическим 
расположением, геологическими и геофизическими особен-
ностями, ферроэнергетикой железно-рудных месторождений. 
В стародавние времена они, как магнитом, притягивали сюда 
людей, быстро становившихся благодаря уникальному био-
сферному и ноосферному влиянию рудознатцами, плавиль-
щиками железа, кузнецами, мастерами и хитроумными 
умельцами, слава о коих шла по всей Руси. Есть и другие 
русские слова с архаичным корнем «тул»: «туловище» – тело 
без учёта головы, рук и ног; «тулу» – колчан в виде трубки, 
где хранятся стрелы (отсюда – «втулка»). Производными от 
той же корневой основы в русском языке являются слова: 
«тыл» – затылок и вообще – задняя часть чего-либо, «тло» – 
основание, дно (в современном языке сохранилось устойчи-
вое словосочетание «до тла»); «тлеть» – гнить или чуть за-
метно гореть и т.д. Тем самым имя города Тула имеет бога-
тейшее смысловое содержание. Интересно, что из истории 
известна ещё одна Тула – столица древней центрально-
американской империи тольтеков (само название народа того 
же корня). А в Западной Сибири есть небольшая река с тем 
же названием: Тула – приток Оби. Топонимы и гидронимы с 
корнем «тул» вообще имеют чрезвычайное распространение: 
города Туль, Тулой и Тулуза во Франции, Тулча – в Румынии, 
Тульчин – на Украине, Тулымский камень (хребет) – на Се-
верном Урале, река в Мурманской области – Тулома, озеро в 
Карелии – Тулос. И так далее – вплоть до самоназвания од-
ного из башкирских родов – тулвинцев (тулбуйцев) или дра-
видских народов в Индии – тулу. Небезынтересно также, что 
русское слово «тюлень», как и в других языках, берёт своё 
начало от саамской лексемы с корнем «тул», восходящей, 
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вне всякого сомнения, к древнему самоназванию Гипербореи 
– Туле» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 222. Примечание]. См. фула. 

ТУЛА – (русское) скрытое недоступное место; затулье, приту-
лье [Даль, 1912, 4]. Ср. тулить – «укрывать», «прятать»; 
втулка; притулился. <> Тула, Тульская обл. Тула в Новорос-
сийской обл.. Тульский в Краснодарском крае и Липецкой 
обл. (возможно, перенесенные топонимы). 

ТУЛА – (язык русов) «издревле известна своим оружием и са-
моварами. В России это, кажется, единственный город с та-
ким названием, однако, на другом полушарии есть, по край-
ней мере ещё две ТУЛЫ: одна – в мексиканской провинции 
ХИДАЛЬГО, другая – в двухстах милях севернее. Их ещё и 
сегодня можно отыскать на карте. В своё время обе Тулы яв-
лялись крупными религиозными центрами, о чём свидетель-
ствуют развалины многочисленных храмов и дворцов. Но от-
куда это совпадение в названиях и что означает ТУЛА? 
Древнеславянский язык был значительно ИНФОРМАТИВНЕЕ 
современного, он не терпел "балласта", каким является "про-
сто" Тула – он был сжат, точен, ПРЕДМЕТЕН, и, следова-
тельно, в названии "ТУЛА" вложен какой-то смысл. В русском 
языке есть почти забытое ныне слово ПРИТОЛОКА – это 
верхняя перекладина двери, нижняя – ПОРОГ (ПО РОГУ – 
слову этому не менее ста тысяч лет!) ПРИТУЛИТЬСЯ, то есть 
согнуться, наклониться при входе в "дверь," образованную 
двумя рогами, да и потолок в первобытном жилище был не-
высоким – ПОТУЛОК. Мы говорим СУТУЛЫЙ, то есть согну-
тый человек, ПРИТУЛИВШИЙСЯ (в пещере), опять имея в 
виду нечто согнутое, прижавшееся. Отсюда и ТУЛА. где люди 
обязаны были ходить "СУТУЛЫМИ", СОГНУТЫМИ, склонён-
ными, потому что это были места ПОКЛОНЕНИЯ Богам, ко-
торых мы забыли» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТУЛЕ – «древние авторы и, в частности, Страбон в своей зна-
менитой "Географии" пишут об окраинной северной террито-
рии, полярной оконечности Земли, именуемой Туле (Тула). 
Туле как раз и занимает то место, где по расчетам должны 
быть Гиперборея или Арктида (точнее Туле – одна из оконеч-
ностей Арктиды). По Страбону, эти земли расположены в 
шести днях плавания на север от Британии, и море там студ-
необразное, напоминающее тело одной из разновидности 
медуз – "морского легкого". Если надежных текстов нет, а ма-
териальные памятники либо не распознаны, либо скрыты под 
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арктическим льдом, – помочь может реконструкция языка: он 
как хранитель мысли и знаний исчезнувших поколений не ме-
нее надежный памятник в сравнении с каменными мегалита-
ми – дольменами, менгирами и кромлехами. Нужно только 
научиться читать скрытый в них смысл. Словесной калькой 
древнего арктического материка Туле (Тула) является назва-
ние старинного русского города Тула. Конечно, вряд ли рус-
ский город Тула имеет прямое отношение (по принадлежно-
сти) к древней Гиперборее (Туле). Однако вполне возможно, 
что народ, связанный с Гипербореей (Туле), некогда вынуж-
ден был мигрировать из легендарной страны и присвоить но-
вому месту поселения название Тула (дословно – "потаённое 
место"). Именно такой смысл имеет, согласно Словарю Даля, 
понятие "тула": "скрытое, недоступное место", "затулье", 
"притулье" ("тулить" – укрывать, скрывать, прятать и т.п.). 
Есть и другие русские слова с этим корнем: "туло, туловище" 
– тело без головы, рук и ног; "туло" – колчан в виде трубки, 
где хранятся стрелы (отсюда – "втулка"). Производными от 
той же корневой основы в русском языке являются слова: 
"тыл" – затылок и вообще – задняя часть чего-либо, "тло" – 
основание, дно (в современном языке сохранилось устойчи-
вое словосочетание "до тла"); "тлеть" – гнить или чуть замет-
но гореть и т.д. Как видим, имя города Тула имеет богатей-
шее смысловое содержание, а топонимы с корнем "тул" име-
ют чрезвычайное распространение: города Тулон и Тулуза во 
Франции, Тульчин – на Украине, река в Мурманской области 
– Тулома, озеро в Карелии – Тулос. На американском конти-
ненте также известен город Тула – древняя столица доко-
лумбова государства тольтеков (на территории современной 
Мексики)» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ТУЛЕЯ – (русское) рукав от болота (Каргополье) [Л. Г. Гусева, 
ВТО, 1972, 6]. К тула – схорон, закуток. <> Термин встреча-
ется в микротопонимии: болото Заячья Тулейка, лес Тулья, 
пожня Тулья близ Каргополя. 

ТУЛУМ – (русское) большой камень в реке; глыба разрушенной 
породы в русле реки, через которую вода стремительно те-
чёт, делая затруднительным, а иногда и невозможным пла-
вание на лодках (Урал, Сибирь) [Россия, 1914, 5].  

ТУЛЫМ – (русское) большой камень в реке; глыба разрушенной 
породы в русле реки, через которую вода стремительно те-
чёт, делая затруднительным, а иногда и невозможным пла-
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вание на лодках (Урал, Сибирь) [Россия, 1914, 5]. Россыпь, 
наличие в руслах рек каменного материала. На верхнем уча-
стке Печоры тулым – «всякий труднопроходимый участок ре-
ки, состоящий из многих порогов или перекатов». Скопление 
в руслах аллювия, ледниковых отложений; выходы коренных 
пород в речном ложе. Ср. ту-рец. tulum, tuluk – «бурдюк», 
«целая кожа животного», «шкура»; укр. тулун – «кожа козы, 
снятая целиком»; сербохорват. тулум – «кожаный мех». Сю-
да же бур. и монгол. тулам – «кожаный мешок»; тунг.-
маньчжур. тулумкан – «бурдюк», «кожаный мешок». Подоб-
ные сопоставления не представляются убедительными. Дру-
гое решение у А. К. Матвеева [1964], который ср. коми-
язвинское тулом – «речной порог», тунг.-маньчжур. дело – 
«большой камень», «скала», бур. монгол. шулун – «камень». 
<> Шайтановский Тулым на р. Шайтановке – пр. Печоры; ст. 
Тулумбасы Свердловской ж. д.; Тулум-Парма по левобере-
жью р. Вишеры на Среднем Урале; Тулымский Камень – одна 
из вершин в верховьях Вишеры; Тулумов Брик – пр. р. Урал. 

ТУМАН – (русское) скопление продуктов конденсации (водяных 
капель, кристаллов), взвешенных в воздухе непосредственно 
над земной поверхностью. Видимость не превышает 1 км 
[ЭСГТ, 1968]. В тюрк. яз.: туман, думан – «туман», «мрак». <> 
Туманный в Магаданской и Мурманской обл. М. и п-ов Туман 
(Tuman) на Аляске (Русская Америка). 

ТУМАРА – (якут.) тундра; заболоченная безлесная местность в 
горах, поросшая ерником [Комаров, 1964]. «Местное назва-
ние верховых болот в Якутии, обнаруживающих сходство с 
тундровыми мохово-кустарниковыми группировками» [Миль-
ков, I960]. См. томар. 

ТУМП – (манси) плоская вершина горы, скалистый останец. В 
горах Урала «крутосклонные останцы с плоской вершиной 
носят название тумпов» [Щукин, 1974, 3]. Ср. русское тумба. 
См. домба. 

ТУМУЛ – (якут.) мыс горный, лесной, островной; выступ горы; 
утёс; гора, горная вершина, высокий холм. <> Р. Улахан-
Тумулах, р. Тумуллур, оз. Тумул-Кюель, г. Кис-Тумул, Тумул в 
Якутии [Комаров, 1964]. 

ТУМЭН – (манс.) пойменное озеро; проточное озеро; озеро, об-
разованное разливом реки. От русского слова туман. «Тума-
ны – мелководные озера в расширениях речных долин, 
встречающиеся в северо-западной части Западно-Сибирской 
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низменности (например, озеро Пелымский Туман в Сверд-
ловской обл., через которое протекает река Пелым – приток 
Тавды). Во время половодья и через некоторое время после 
него туманы занимают озеровидные расширения поймы, дос-
тигая в отдельных случаях двух-трёх десятков километров 
ширины. К концу лета большая часть площади осушается» 
[Мильков, I960]. Подробно у А. К. Матвеева [1959]: «Туманы 
занимают обширные пространства, но обычно неглубоки. 
Мансийский язык противопоставляет термины tuur – озеро и 
tuman – проточное озеро. Такая же семантическая пара озеро 
– туман имеется в местных русских говорах». <> Оз. Пелым-
ский Туман, оз. Вагильский Туман, оз. Турсунтский Туман в 
Свердловской обл. [Глинских, ВТ, 1970, 4]. 

ТУНДРА – (русское) ландшафт субарктических широт, безлес-
ные равнины и низкогорья с низко-травьем, кустарниками и 
преобладанием споровых растений. Климат холодный, лето 
короткое. Тундра характеризуется очень малыми суммами 
температур за период с суточными температурами выше 10° 
(менее 600°), осадками в пределах 300—500 мм, продуктив-
ностью фитомассы 28 т на 1 га и ее годовой продуктивностью 
2,5 т на 1 га. [А. Г. Исаченко. География сегодня. М., 1979]. 
Небольшое испарение приводит к избыточному увлажнению, 
а вечная мерзлота способствует образованию значительной 
заболоченности. Зона тундр – одна из основных географиче-
ских зон в ландшафтном членении равнин северного полу-
шария. Тундровые почвы; тундры: кустарниковые, кочкарные, 
моховые, лишайниковые, горные [ЭСГТ, 1968]. На Кольском 
п-ове -комплекс гор, горный массив, отдельная гора; место, 
удаленное в глубь полуострова; плоскогорье, покрытое низ-
корослой растительностью; возвышенность, выходящая за 
пределы лесной растительности [Казаков, 1949]. На Белом 
море – рыхлая, поросшая травами и мхом земля; поверх-
ность с тонким почвенным слоем, покрытым мхом или мел-
ким кустарником. Тундра бывает сухая, моховая и мокрая 
[Андросова, 1937]. Ненцы, а вслед за ними и поморы назы-
вают так торф и торфяники [сообщение Г. Д. Рихтера]. В За-
падной Сибири – болота, торфяные болота, занимающие 
громадные пространства и во время весеннего половодья за-
ливающиеся водой. Васю ганские болота называют Васюган-
ской тундрой. На Камчатке – верховое болото, безлесное и с 
разреженным древостоем, обычно из даурской лиственницы, 
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т. е. находящееся в процессе облесения [сообщение А. Л. 
Биркенгофа]. Отметим также, что на Дальнем Востоке, в ча-
стности на Сахалине, всякие болотные и луговые ассоциации 
называют тундрой и различают сухие на песчаных и камени-
стых побережьях и бугристые по сфагновым и моховым тор-
фяникам на вечномерзлых толщах. На севере говорят также 
трунда, а на Кольском п-ове – тундрица – «небольшая воз-
вышенность», «горка с округлыми правильными формами». В 
Забайкалье трунда – «торф». На поймах «трунда горит». Из 
всех приведённых значений термина первичным как будто 
следует считать «плоская безлесная возвышенность» [Э. М. 
Мурзаев. РР, 1969]. Как научный термин известен уже более 
100 лет. Слово же в рус. яз. засвидетельствовано во многих 
памятниках с 1631 г. [Д. Н. Шмелев. Вопросы славянского 
языкознания, 1961, 5]. Заимствовано из фин.-угор. яз. Л. И. 
Шренк [1826-1894] приводит: финское tunturi – «плоская без-
лесная возвышенность, покрытая мхами»; у саами – tundar. 
<> Чёткий след в топонимии: Хибинские тундры, оз. Тундро-
явр (т. е. горное) в бас. оз. Большая Иман-дра, г. Плоская 
Тундра на Кольском п-ове. Большеземельская и Малоземель-
ская тундры; нп Тундра в Архангельской обл.; Тундрино в 
Тюменской обл.; Тундриха в Алтайском крае; Мончетун-дра в 
Мурманской обл., откуда имя гор. Мончегорска. 

ТУНДРА ЯГЕЛЬНАЯ – (русское) Тундра, заросшая ягелем – 
лишайником рода Cladonia, который называют также оленьим 
мхом. Места оленьих пастбищ. Широко распространены на 
севере, особенно на Ямале, Гыданской тундре, Анабарском 
крае. «Ягелем обрастают пни деревьев от севера, и это при-
мета в лесу» [Даль, 1912, 4]. <> Ягельный Бор – ст. Октябрь-
ской ж. д. в Мурманской обл. 

ТУНДРИЦА – (русское) «небольшая возвышенность», «горка с 
округлыми правильными формами» на Кольском п-ове. 

ТУНЕ – (чешск. tune) «глубокое место», «лужа», «болото» [Фас-
мер, 1973, 4]. Ср. пропал в туне (утоп в болоте, без следов). 
См. русское тоня. 

ТУНИС – (язык русов) ТУ(я) + НЕСЕ = ТУЮ НЕСЁТ [Орешкин, 
1984, 1994].  

ТУНТУРИ – (русское) белый мшистый кварцитовый утёс-
великан, изолированно стоящий среди мёртвой тишины ле-
сотундры [В. П. Семенов Тян-Шанский. Район и страна. М.-Л., 
1928]. См. тундра. 



 1059 

ТУОРАМАС – (якут.) «глыба», «ком земли» [ТМС, 1977, 2]. 
ТУП – (хакасское) «дно», «низ», «болото»; тюп – «низ», «дно», 

«корень», «основание»; тюпкюй – «пропасть», «бездна» 
(киргиз.); диб – «дно», «основание» (азерб.); тюп – «дно», 
«низ», «нижний» (кумык., ногай.); туб – «дно», «глубина», 
тубан – «низкий» (узбек.). Др.-тюрк. tup – «дно», «низ», «ос-
нование», «подножие». <> Кабагдиби, Каядиби, хр. Кышлак-
диби в Азербайджане; Тюпкутан, Воюнтюп в Дагестане [Бу-
шуева, 1971; 1972]. Видимо, вне ряда: Тюп в Иссык-Кульской 
обл.; зал. Тюпский оз. Иссык-Куль, куда впадает р. Тюп; Тюп-
ское в Хакасской АО; м. и п-ов Тюп-Караган на Каспийском 
море, п-ов Каратюп на Аральском море, которые вероятнее 
следует связать с тюрк. тюп, казах, тубек (тюбек) – «мыс», 
«полуостров» [Конкашпаев, 1951]. 

ТУР – (русское) «межевая насыпь», «курган», «бугор» [Даль, 
1912, 4]. 

ТУР – (самодийское) «озеро». См. турку, ту, то, топь, тон. 
ТУР – (эвен., эвенк.) земля, почва, местность, страна. Ср. якут. 

туорамас – «глыба», «ком земли» [ТМС, 1977, 2]. <> Тур в 
Амурской обл.; г. и р. Тур в Хабаровском крае [Комаров, 
1967]. 

ТУРА – (русское) (тур, тура) «корзины, наполненные землей и 
устанавливаемые в виде оборонительных сооружений как 
защита от пуль». 

ТУРА – (русское) «башня», «ладья» – шахматная фигура в виде 
башни. Ср. монгол. тура – город, поселение, жилище (Юж-
ная Сибирь). Ср. монгол. тур, тура – «крепость», «городок», 
«цитадель»; бур. – «дом», «здание», «город». «Прибайкаль-
ские буряты раньше города Иркутск, Балаганск, Верхне-
удинск называли Тура, т. е. город. Топонимов Тура много» 
[Мельхеев, 1969]. Якут. турук – «устой», «подпорка», но и 
«порог на реке», «стоящая ребром скала» [Комаров, 1964]. 
Специально у О. Т. Молчановой [1979], где подробно указаны 
многие сопоставительные термины, среди них алтайск. тура 
– «становище», «стоянка», «стойбище», «дом», «изба»; ту-
вин. туруг – «отвесная скала», «утёс»; якут. туруук таас 
хайа – «отвесная скала»; др.-тюрк. turug – «убежище в 
.горах»; башкир. торакъ – «стойбище», «стоянка»; торлак – 
«жилище»; киргиз. турак – «местожительство», «стойбище»; 
татар. торак – «жилище», «квартира»; хакас. тура – «дом», 
«изба», уст. «город». Здесь же ссылка на G. Clauson'a: Тура – 
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«в основном что-то внутри чего-то (за чем-то, под чем-то) 
можно укрыться» – используется как для постоянных укреп-
лений, так и для переносных, «спешно сооруженных», кото-
рые могли быть легко перевезены и временно установлены 
на земле. Слово в первом значении в монгольском, персид-
ском и других языках сохраняется в хакасском, где значение 
сужается от «укрепление, форт, укреплённая деревня» до 
«город» и даже «жилище». У В. В. Радлова [1905, 3] тура – 
«щит», «баррикада», «бруствер», «парапет». Др.-тюрк. tura – 
«укреплённое жилище», «крепость». Ср. также др.-тюрк. tur – 
«стоять», «жить», «обитать»; тунг.-маньчжур. туру – «столб», 
«косяк двери», «подпорка» [ТМС, 1977, 2]. В ХХ веке часто 
говорили и писали об индоевропейских элементах в языках и 
топонимии Сибири [Происхождение аборигенов Сибири. 
Томск, 1969]. Известны из европ. яз.: кельтское tul – «гора», 
«скала», «холм»; латин. turns – «башня», «замок», «дворец»; 
франц. tour и румын. turn – в тех же значениях. Др.-галльская 
лексема dur-ros – «крепость»; испан. torre – «башня», «выш-
ка», «горная вершина»; каталонское turo – «гора», «пик». Ла-
тин. основа отложилась в топонимах Тулон, Толедо, Тулуза, 
Турну-Северин, последний – в Румынии. <> Ялуторовск на 
Тоболе (в прошлом Ялуторово городище); р. Тураты, Тура-
чак, Актура на Алтае; Тура-центр Эвенкийского АО; р. и г. Ту-
ралыг в Хакасии; г. Туратау близ Уфы в Башкирии; Ачинск на 
р. Ачинке, или Ачыг-Тура, т. е. поселение племени ачыг. В. В. 
Радлов [1905, 3] приводит местные названия: Кузнецк в Си-
бири – Абатура (по р. Аба, пр. Томи); Бийск – Яштура (моло-
дой город); Томск – Том-Тура (по р. Томи); кроме того, р. Ту-
руктах, р. Улахан-Турук и м. Туруктах в Якутии. В этот же ряд 
Ойрот-Тура, ныне Горно-Алтайск. В Кабардино-Балкарии Ту-
ра-Хабла. За рубежом – в Словакии отмечены топонимы: Ту-
ра-Лука на р. Мияве на север от Братиславы, Стара-Тура в 
Западно-Словацкой обл., что, конечно, связано с тура – 
«башня», «крепость». Но В. А. Никонов [1966] против подоб-
ной этимологии для топонимов: Алатырь в Чувашии, Верхо-
турье, р. Тура, Туринск на Урале, – так как эти имена восхо-
дят к гидронимическому ряду. Но известны случаи переноса 
имён нп на реку. 

ТУРА – (русское) «всякий морской порост», «водоросли» (Архан-
гельская обл.). Ср. фин. turo – «тростник» [Фасмер, 1973, 4]. 
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ТУРА – (русское) «гора»; сопоставь со словом верхотура в зна-
чении «высь, вышина». См. верх. 

ТУРА – (словацкое) «башня», «крепость». 
ТУРАН(Г) – (якут.) солончак, солончаковый луг, засоленные от-

крытые луговые степи в равнинных понижениях среди лесов 
и лесостепи; место, где копытные собираются для подкормки 
солью. Термин остаётся без тюркских параллелей, хотя топо-
нимия Сибири позволяет предполагать его значительный 
ареал [Мурзаес, 1984]. В ТМС [1977, 2] указаны соответствия: 
якут. туjургэчэ – «худой»; бур. и монгол. туранхай – «то-
щий», «истощенный», «слабый», «худой». Тюрк. словари ука-
зывают собственное имя Туран, Туранская низменность, вос-
ходящее к этнониму и к индоиранским (арийским) языкам.: 
«Что касается Турана, то это название встречается в Авесте 
и предполагают, что это другая ветвь арийского народа, ме-
нее культурная. Между этими народами, ариями и турами, 
была вражда и затем, когда Туркестан попал к VI в. под вла-
дычество турок, то эти слова сблизились, и название Туран 
стало относиться к туркам, к которым оно не относилось пер-
воначально... Ирану чаще всего противопоставляется Туран, 
слово, образованное от туры таким же образом, как Иран от 
арии; только впоследствии Туран стал отождествляться с 
Туркестаном, страной турок» [Бартольд, 1963, 2, 1; 1971, 7]. 
<> Р. Туран и нп Туран в Туве по Усинскому тракту: «Он стал 
известным как первое в Урянхайском крае русское поселе-
ние, возникшее в конце прошлого столетия» [Б. Н. Лиханов. 
Природа, 1970, 4]. Туран в Бурятии; Туранг, Турангнах, р. Ту-
ранг-Юрях в Якутии; Туранская равнина на правом берегу р. 
Иркута; Туранские минеральные воды на север от нп Туран; 
Красный Туран в Красноярском крае. 

ТУРКУ – (нганасанское) «озеро». <> Оз. Хутадатурку, оз. Сыру-
татурку на Таймыре. Ср. самодийское тур – «озеро». См. то. 

ТУРНИ – (укр.) обрывистые скалы, кое-где заросшие лесом [Ма-
русенко, 1968]. См. турня.  

ТУРНЯ – (укр.) обрывистые скалы, кое-где заросшие лесом [Ма-
русенко, 1968]. См. турни. 

ТУРО – (фин. turo) «тростник» [Фасмер, 1973, 4]. 
ТУРУЛИЯ – (литов. tyruliai) «болотные пространства»; ср. литов. 

tyre – «каша» [Фасмер, 1967, 2, и прим. О. Н. Трубачева]. См. 
луда. 
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ТУРУХАНСК– (язык русов-ариев) «ТУ + УР + ХАЖЕ» = ТАМ ХО-
ДИТ УР. Явное указание на присутствие племенного объеди-
нения ура. [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТУРФ – (русское) «торф». М. В. Ломоносов употреблял слово в 
форме турф. См. торф. 

ТУРЦИЯ – (язык русов-ариев) лишь слегка изменённое 
"ТУ(т)УРЖИЯ" = «тут + ур + жия» = «тут уры жили». Звучит 
по-русски. Имя своего племени все народы громко выкрики-
вают, когда идут в бой на врага. Для того, чтобы Всевышний 
услышал и был на их стороне. То есть, оказал помощь в бит-
ве. Вспомните, имя какого племени выкрикивают русские 
бойцы? Точно! Племя «Ура». Выходит, что на территории со-
временной Турции проживали уры. И название их страны со-
хранилось до наших дней [Орешкин, 1984, 1994]. 

ТУРЬ – (др.-рус.) «осадное передвижное укрепление» [Срезнев-
ский, 1893-1903]. 

ТУХ – (хант., диал.) «озеро». См. то, тох, тов, топ, топь. 
ТУЧА – (русское) низкое, тёмное облако, нередко дающее осад-

ки: дождь, снег, град. Множество. Сербохорват. туча, словен. 
tоса – «град»; польск. tecza – «радуга»; литов. tankus – «гус-
той»; армян. t'anjr – «густой» [Фасмер, 1973, 4]. В другом ряду 
рус. тучный, тук – «жир». <> Новообразование нп Тучка на 
Чукотском нагорье; названия Туча, Тучки, Тученка, видимо, 
связаны с антропонимом Туча, Тучка [Веселовский, 1974]. 

ТУЧА – (сербохорват.) «град». 
ТЪРГ – (болгарское) «торговая площадь». См. русское торг. 
ТЪРГЪ – (старославянское) «торговая площадь». См. русское 

торг. 
ТЪРЛО – (болгарское) «загон для скота» и «жилище пастухов на 

зимних степных пастбищах». См. русское тырло. 
ТЫ – (коми, удмурт.) озеро. См. то, тыкола. 
ТЫКВА – (язык русов) ТУК + ВАЕ = «тучным делает» [Орешкин, 

1984, 1994]. См. брюква. 
ТЫН – (русское) ограда, забор из частокола, изгородь; др.-рус. 

также стена, укрепление [Срезневский, 1903, 3]. Ср. чешск. 
tyn – «тын», «ограда», «укрепление»; сербохорват. тин – 
«перегородка», «внутренняя стена»; укр. тин – «плетень», 
«тын». На германской почве; др.-верхненем. tun – «забор», 
«изгородь»; др.-англ. ton— «огороженное место», «посёлок», 
«деревня», «город». В ряд тын включается кельтское tawn – 
«город», первоначально – «городище». «Скоро Сигтуна. Что 
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такое туна? Эскильтуна, Тунасберг, Ультуна; просто Туна... 
Должно же что-нибудь значить это слово! Оказалось, оно оз-
начает – загородь, огороженное место, селение и сродни аг-
лийскому таун (tawn) и нашему простому русскому тыну...» 
[Г. Фиш. Скандинавия в трёх лицах. М., 1969, 2]. <> -Тын в 
Новосибирской обл.; Тынное Ровенской обл.; Тынцы во Вла-
димирской обл.; Тыновка в Киевской обл.; Кравотынский плёс 
на оз. Селигер. В Чехословакии обычны топонимы на -тин, 
где поселения для защиты обносились тынами. Так возника-
ли топонимы Тинец, Тинице, Подтин [С. Davidek. Demografie, 
1976, 18, 2]; гор. Горшовский Тин близ Пльзеня; Тинец на Ла-
бе на восток от Праги; Тинец на Сазаве на юго-восток от Пра-
ги; Тинеште на восток от Градец-Кралове; Тынский храм в 
Праге; Тынец на р. Висле близ Кракова. Тынково в Болгарии 
на юго-запад от Димитровграда; Тынково в отрогах Ро-
допских гор в той же стране; Тынкэбэшты в Румынии на юг от 
Плоешти. Как считают топонимисты, сюда же топоним Брай-
тон и имя столицы Великобритании Лондона: др. кельтское 
lond – «дикий», «храбрый», др.-ирл. lond – «дикий». Другие 
толкования – «город на болоте», «город на холме», «лесной 
город» – менее обоснованны [Беленькая, 1963]. Обзор эти-
мологии см. у В. А. Никонова [1966]. 

ТЫРГ – (молдав.) «местечко», «город», «рынок», что заимство-
вано из славян. яз. [Фасмер, 1973, 4]. См. русское торг; сер-
бохорсатское трг. 

ТЫРГ – (молдав.) «рынок», «город». См. русское торг. 
ТЫРЛО – (гагауз.) «загон для овец». См. русское тырло. 
ТЫРЛО – (русское) зимнее пастбище (например, в камышах, 

плавнях); зимний приют [Даль, 1912, 4, с пометой: южн., 
Тульская, Тамбовская, Оренбург.]; место стоянки скота, резко 
выделяющееся в степи и на пастбищах высокой бурьянной 
растительностью [Мильков, 1970]. Укр. тирло – «место отды-
ха скота» в степной части Украины; гагауз. тырло – «загон 
для овец». Ср. болгар. търло, сербохорват. трло – «загон 
для скота» и «жилище пастухов на зимних степных пастби-
щах». <> Тырловка в Винницкой обл. 

ТЭ – (эвенк.) тайга. См. русское тайга. 
ТЮБЕ – (якут.) страна, отдельная область, по своим ландшаф-

там отличающаяся от соседних [сообщение В. С. Львова]; за-
росли, тайга. <> Р. Тюбелях. 
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ТЮМЕНЬ – (монгол.) множество; числительное десять тысяч; 
истор. административная единица на Ближнем Востоке; в 
средневековой Монголии тумэн – «полк, войско, состоящее 
из 10 тыс. человек», «какая-то территориальная общность 
населения»; «улус». Из монгол. тюмэн – «множество», «де-
сять тысяч»; ард тюмэн – «народ», «народные массы»; рус-
ское тьма – «множество», «несметное количество»; туман – 
денежная единица. Др.-тюрк. tuman – «десять тысяч», «мно-
жество». Специально о тю-мени (слове и топониме) у Ю. В. 
Откупщикова [Этимологические исследования по русскому 
языку. М., 1968, 6], который считает безупречным в фонети-
ческом отношении заимствование рус. тюменъ из монгол. яз. 
(ср. калм. timn – «десять тысяч») и древним образованием 
топонима Тюмень непосредственно из монгол. В Туркестане 
«иногда тюменем называли все податное сельское населе-
ние» [Бартольд, 1968, 5]. У этого автора есть указание на за-
имствование монголами из тохарского: tmam, tman – «десять 
тысяч» [там же, со ссылкой на Н. Миронова]. Следует сопос-
тавить тунг.-маньчжур. туман, тумэ, тумэн – «десять ты-
сяч», «множество» [ТМС, 1977, 2]. <> Гор. Тюмень, Тюмен-
ская обл., р. Тюменка; ст. Тюмень-Арык Казахской ж. д.; Тю-
мень – часть селения Энде-реаул в Дагестане. О многих ис-
тор. топонимах (Тюменская Орда и других) см. в той же рабо-
те Ю. В. Откупщикова. См. туман. 

ТЮП – (русское) «излучина реки, её колено», «полуостров в из-
лучине» в Западной Сибири, в бас. Чулыма [Воробьёва, 
1973]. Тюпик – «оконечность залива или озера в узком месте 
(Томская обл.) [Даль, 1912, 4]. Ср. тюрк. тюп – полуостров, 
мыс, залив [Мурзаев, 1984]. <> М. и п-ов Тюб-Караган на по-
бережье Каспийского моря, п-ов Каратюп на Аральском море; 
Тюпский зал. оз. Иссык-Куль. 

ТЮПИК – (русское) «оконечность залива или озера в узком мес-
те (Томская обл.) [Даль, 1912, 4]. См. тюп. 

ТЮРКСКАЯ – (язык русов-ариев) империя, о которой упоминают 
многие исторические документы, распалась и перестала су-
ществовать, как полагают, где-то в начале VII в н.э., но в пе-
риод расцвета границы её простирались от Великой Китай-
ской Стены до Чёрного моря. Не сомневаюсь, что слово 
ТЮРК в действительности означает "ТИ-УРА" и речь, таким 
образом, идёт об империи УРА. Здесь очень важно отметить, 
что воины, идя в атаку, выкрикивают имя того племени, того 
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народа, к которому некогда сами принадлежали. [Орешкин, 
1984, 1994]. 

ТЯГА – (русское) направление морского течения (северные мо-
ря) [Подвысоцкий, 1885]; тягун – «метель». В Западной Си-
бири – низкий туман [Воробьёва, 1973]. К тянуть. <> Топо-
нимы Тягун в Алтайском крае и Винницкой обл.. Тяглое Озеро 
в Куйбышевской обл. восходят к этим апеллятивам, но не 
связаны с указанными значениями. 

ТЯГЛОВАЯ РЕКА – (русское) «обладающая сильным течени-
ем». См. река. 

ТЯГУН – (русское) «метель». В Западной Сибири – «низкий ту-
ман» [Воробьёва, 1973]. К тянуть. <> Топонимы Тягун в Ал-
тайском крае и Винницкой обл.. Тяглое Озеро в Куйбышев-
ской обл. восходят к этим апеллятивам, но не связаны с ука-
занными значениями [Мурзаев, 1984]. 

ТЯНИГУЖ – (русское) покатая отлогая возвышенность и ее скат. 
Название произошло от езды, где дорога идёт на подъем 
[Даль, 1912, 4]. Ср. тянигус – «длинный томительный подъ-
ем на горный перевал»; «пологий подъем на возвышенность» 
в Забайкалье и Прибайкалье [Мельхеев, 1958]. В Западной 
Сибири тянигус – «подъём на гору», «дорога, идущая вверх» 
[Воробьёва, 1973]. Из тяни + гуж, ср. наречие гужом – «при-
везено лошадьми, извозом по суше». 

ТЯНИГУС – (русское) «подъём на гору», «дорога, идущая 
вверх» в Западной Сибири [Воробьёва, 1973]. См. тянигуж. 

ТЯНЬ-ШАНЬ – (язык русов-ариев) указывает присутствие пле-
менного объединения русов-ариев по имени ЯНИ. ТЯНЬ-
ШАНЬ, скорее всего, ТИ +ЯНИ + С +АН (ТЕ ЯНИ НА НЁМ). 
[Орешкин, 1984, 1994]. См. яни. 

ТЯПНИК – (русское) кустарник, мелкий лесок (Рязанская обл.) 
[Даль, 1912, 4]; тапша в северных диал.— «грязь», «топкое 
место». Возможно, связано с тепу, тепать – «туго натяги-
вать», «тащить с трудом», «медленно тащиться» [Фасмер, 
1973, 4]. 

У 
УБАНИ – (грузин.) участок земли. Раскладка: у + бани. <> Вази-

субани, Кедисубани, Вардисубани, Клдисубани, Шромисубани 
в Грузии [сообщение Г. И. Зардалишвили]. 

УБИИ – (славяно-русское) название одного из племён суперэт-
носа русов. «Что же касается гепидов, герулов, херусков (хе-
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руски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херуски-
яруски» даёт нам пример великолепного сочетания арийско-
индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Ру-
сии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавского), бур-
гунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежье-
го холма, острова с признанно славянским населением) – это 
очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этно-
ним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», правиль-
ное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не 
дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

УБОЙ – (русское) наст, плотный снег, твёрдая дорога по снегу 
(Север, Сибирь, Дальний Восток). Убойный снег – «плотный», 
«крепкий». В Архангельской обл. – сильный прибой воды. 
Убойное течение. См. прибой. 

УБОР – (русское) возвышенность, высокое место (северные 
обл. России).  

УБОРОК – (белорус.) «роща». Раскладка: у + борок. <> Уборок в 
Гомельской и Могилевской обл. См. уборье. 

УБОРЬЕ – (русское) возвышенность, высокое место (северные 
обл.). Ср. белорус. уборок – «роща». <> Уборок в Гомельской 
и Могилевской обл., Уборы в Подмосковье. См. бор. 

УБРОД – (русское) рыхлый, вязкий снег; глубокий, не слежав-
шийся снежный покров; трудная, вязкая дорога по снегу. Уб-
родно идти – «тяжело идти по рыхлому снегу» (Сибирь, 
Дальний Восток и европейский Север). См. брод. 

УВАЛ – (русское) гряда с пологим склоном, широким, плохо вы-
раженным гребнем; цепь более или менее ровных холмов, 
иногда небольшой холм. На Урале, в Сибири и северных обл. 
– холм, косогор, обрыв, осыпь; на Северном Урале – гора; в 
Восточной Сибири также – южный безлесный склон горы, где 
хорошие пастбища. В Западной Сибири – невысокое побере-
жье с заметно выраженным скатом в долинах Оби и Васюга-
на, где возможно земледелие [Ильин, 1930]. В районе Белого 
моря – крутое и высокое побережье реки; гористая гряда, со-
провождающая долину. В бас. Пинеги – обрыв, глубокое ме-
сто в реке [Симина, 1980]. На Каспийском море – уступ дна, 
круто падающий склон; на Украине – склон, насыпь. Ср. сер-
бохорват. увала – «овраг», «балка», «долина», «карстовая 
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воронка»; в карстоведческой литературе увала – одна из 
форм стареющего карста, когда шахты, воронки погребаются 
продуктами сноса, что сглаживает рельеф, и возникают поло-
гие и широкие ложбины, заканчивающиеся в какой-либо по-
глощающей воду воронке. Карстовая мульда диаметром до 
600—700 м. «В Черногории в таких увалах расположено 
большинство поселков» [Щукин, 1933, 1]; чешск. uval – «до-
лина», «лощина». Из приставки У + вал. <> Увал в Свердлов-
ской обл.; Увальное в Приморском крае; Увалы в Вологод-
ской обл.; возв. Северные Увалы на водоразделе бас. Се-
верной Двины и Волги; Восточно-Уральские Увалы в Сверд-
ловской обл.; Сибирские Увалы между бас. Оби и Енисея; 
возв. Аганский Увал в Западной Сибири на юг от Сибирских 
Увалов. См. вал. 

УВАЛ – (чешское uval) «долина», «лощина». См. русское увал. 
УВАЛА – (сербохорват.) «овраг», «балка», «долина», «карсто-

вая воронка»; в карстоведческой литературе увала – одна из 
форм стареющего карста, когда шахты, воронки погребаются 
продуктами сноса, что сглаживает рельеф, и возникают поло-
гие и широкие ложбины, заканчивающиеся в какой-либо по-
глощающей воду воронке. Карстовая мульда диаметром до 
600—700 м. «В Черногории в таких увалах расположено 
большинство поселков» [Щукин, 1933, 1]. См. русское увал. 

УВОДЬ – (русское) место, близкое к воде (Псковская, Калинин-
ская обл.). [ООСВРЯ, 1858]. Раскладка: у + водь = у воды. <> 
Р. Уводь – л. пр. Клязьмы и нп Уводь в Ивановской обл. См. 
вода. 

УГ – (др.-рус.) «юг», «сторона света» [Мурзаев, 1984]. См. рус-
ское юг. 

УГЛИЧЬ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латин-
ский, германский и скандинавский типы: Угличь – Aulisch. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

УГОДЬЕ – (русское) место; местность, удобная в хозяйственном 
отношении; земельное угодье, сенокосное, водяное. Из у + 
год, годный. 

УГОЛ – (русское) междуречье сходящихся рек; клин чего-то; 
край, конец; жилище. Укр. и белорус. вугол. Широкие индоев-
роп. параллели у М. Фасмера [1973, 4], однако их географ. 
содержание оказалось нераскрытым. <> Большой след в то-
понимии: нп в формах Угол, Углы, Угловата, Угловая, Углов-
ская, Угловка, Угловое, Угловой, Угловское, Уголки. Сюда же 
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– Николо-Угол в Костромской обл.; Парский Угол на р. Паре в 
Тамбовской обл.; Красньш Угол в Рязанской обл.; Спас-Угол в 
бывш. Тверской губ., где родился М. Е. Салтыков-Щедрин; р. 
Угла – п. пр. Птичи бас. Припяти; Углич в Ярославской обл.; 
р. Угол в рус. летописях (ныне Орлик) – пр. Оки; р. Угол (ныне 
Орель) – л. пр. Днепра; др.-рус. Угл – местность по Днепру и 
притоку Орель (Ерель); Угл – междуречье Буга и Днепра, что 
получило форму Ogglos в среднегреч. и калькировано турец-
ким Буджак. Отсюда же др.-рус. племя уличи, из угличи [О. Н. 
Трубачев. Сб. Вопросы славян. языкознания. М., 1961]. Мест-
ность Каларский Угол в бас. Витима. См. буджак. 

УГОР – (русское) крутой высокий берег реки или моря, высокая 
терраса, подножие горы [Мурзаев, 1984]. Из у + гор. Люди, 
жившие у гор именовались угорцами, уграми. 

УГОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие воз-
ле гор». «Славяне имели обычай, который и доселе большей 
частью сохраняется, называть своих соседей по местополо-
жению их жительства; так образовались прозвища загорцев, 
подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, за-
лесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки 
передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, 
Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, 
Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, 
что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении соб-
ственных, не было никакой возможности признать Славян, не 
сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

УГОРЬЕ – (русское) крутой высокий берег реки или моря, высо-
кая терраса, подножие горы. Из у + гора. Ср. укр. узгiря – 
«склон горы», «холм». См. гора. 

УГРИ – (великорусское) «в единственном числе угарь, означает 
на некоторых великороссийских наречиях удальца, смельча-
ка, сорви-голову, или буяна». У Егора Ивановича Классена 
(1795-1862) находим: «этнографическое исследование о раз-
мещении Венгров со Славянами доказывает, что они зани-
мают землю в перебивку между собой, а это свидетельствует 
то же самое; ибо победители столь дикие, какими были тогда 
Угры, не оставили бы посреди себя побежденных Славян, а 
согнали бы их на один край. А так как этого не было, то, со-
ображая вместе с сим и все вышеприведённое, не могло 
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быть и Венгров – победителей Славян, а были только поко-
ренные Угры, прозванные по этому поводу чёрными. В по-
следствии времени одна часть этих Угров освободилась из-
под ига своего и составила свое угорское государство; после 
чего и эти свободные Угры, как и восточные их братья, на-
званы были белыми; прочие же придунайские Угры числи-
лись под именем чёрных до слития их в одно государство с 
белыми. Должно при этом заметить, что и самое название 
Венгерцев Уграми есть славянское, сами же они называют 
себя Маджарами. Угри, в единственном числе угарь, означа-
ет на некоторых великороссийских наречиях удальца, смель-
чака, сорви-голову, или буяна, что совершенно соответство-
вало характеру Венгров во время появления их в Европе. 
Итак, от этих Славян, приведших Угров в Европу, последние 
легко могли заимствовать и слово озор и переладить его в 
гусар. Это слово сохранилось и по сие время в провинциаль-
ном великорусском наречии и означает шпиона; что весьма 
соответствует сущности дела» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 169]. 

УГРОБ – (русское) сугроб, куча, бугор снега, навеянный ветром 
(бас. Пинеги). См. сугроб. 

УДА – (эвенк., диал.) спокойное, тихое течение; длинный. Ср. 
тунг.-маньчжур. уда – «медлить»; бур. и монгол. уда – «мед-
лить», «мешкать», «задерживаться» [ТМС, 1977, 2]. Впрочем, 
многие находят параллели с русским словом уда в значении 
«удилище», «удить рыбу». <> Р. Уда, Новая Уда, Удинская, 
Удинский хр. в Иркутской обл.; р. Уда (Уд), р. Большая Уда в 
Хабаровском крае [Комаров, 1967]; р. Уда – п. пр. Селенги. 
Впрочем, у Т. А. Бертагаева [ОВ, 1980] читаем: «Не совсем 
ясным представляется название реки Уда... возможно, Удэ, 
как название реки, есть позднейшее звуковое Переоформле-
ние идэ – резвый, удалой (в половодье)». Однако такое объ-
яснение малоубедительно для понимания всего гидроними-
ческого ряда [Мурзаев, 1984]. 

УДА – (язык русов) «Мы представляем удочку с крючком и по-
плавком, но УДА, это, по существу = УДАВКА. В те времена 
рыбы было много и ловили ее, надевая на голову петлю; от-
сюда и УДА, но есть и другие связи. УДМУРТ = УД + МЕР + 
ТИ; УДЭГЕ = УД + ЕГЕ. У этих племён существовал обычай 
УДУШЕНИЯ престарелых, что заложено уже в самих назва-
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ниях. Впрочем, не менее жестокие (с нашей точки зрения) 
обычаи были и у других народов. 

УДЕЛ – (др.-рус.) «мера», «доля», «надел», «приход» [Срезнев-
ский, 1903, 3]. 

УДЕЛ – (русское) княжеское владение в древней Руси; участок 
земли, личное имение. Ср. ист. удельные земли, удельное 
ведомство. Главное удельное управление – земли, принад-
лежащие царской фамилии, и ведомство, которое ими управ-
ляет. Ср. др.-рус. удел – «мера», «доля», «надел», «приход» 
[Срезневский, 1903, 3]. Раскладка: у + дел. <> Удело в Витеб-
ской обл.; Удельная в Ленинграде и Московской обл.; Удель-
но-Дуваны в Башкирии; Удельное Нечасово в Татарии; 
Удельные Уты в Брянской обл.; Удельный Пижай в Марий-
ской республике. См. дил. 

УДЕРЕВО – (русское) лес по угорью, по склону, вдоль реки (Ор-
ловская обл.) [Даль, 1912, 4]. Раскладка: у + дерево. <> Уде-
ревка, Удерево в Курской обл. [Мильков, 1970]. 

УДОЛ – (русское устное) «долина», «ложбина», «впадина», 
«бездна». См. дол. 

УДОЛ – (русское) пойма под высоким берегом; низкая долина; 
влажный луг в котловине; вообще – всякая впадина, яма, 
провал; сюда – удоль – «низменность», «низина», «низкая 
долина». См. дол, долина. 

УДОЛЬ – (русское устное) «долина», «ложбина», «впадина», 
«бездна». См. дол. 

УДОЛЬ – (русское) «низменность», «низина», «низкая долина». 
См. удол, долина. 

УДОРОБЬ – (русское) вид торфа [Мурзаев, 1984]. См. юдор. 
УЕЗД – (русское) административная единица в старой России. 

Связано со словом езда. Истор.: местность, которую можно 
было в течение дня объехать на лошади. В. Н. Татищев этим 
термином обозначал вообще большие площади территории. 
В. О. Ключевский полагал, что уездом первоначально назы-
валась местность, по которой князь ездил для сбора дани и 
кормов [Солнцев, 1963]. <> Уездцы в Ровенской обл.; Уезд в 
Ивано-Франковской обл. Уезд и Каменный Уезд в Чехослова-
кии. Термин обычен в именах нп Чехословакии, южной Поль-
ши и Западной Украины [Никонов, 1966]. 

УЗАН – (узбек.) русло. Ср. пузан. См. русское узень, узмень, 
узек. 

УЗГИРЯ – (укр. узгiря) «склон горы», «холм». См. гора, угорье. 
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УЗЕК – (русское) старица, старое русло реки, ерик [Даль, 1912, 
4]. См. озек. 

УЗЕНЬ – (русское) «рукав реки», «речка» (Южное Поволжье) 
[Мурзаев, 1984]. <> Река Юрюзань на Урале. 

УЗИНА – (русское) узкая полоса земли в чересполосице, вдоль 
гор, болот, леса [Даль, 1912, 4]; узинка – «узкий рукав реки» в 
Смоленской обл. [Добровольский, 1914]; узмень – «узкое ме-
сто на озере», «пролив между двумя озерными бассейнами», 
как, напр., между Псковским и Чудским озёрами. Отмель на 
реке в бас. Енисея. Оформлен суффиксом -мень в ряду уз-
мень, сухмень, голоменъ [Попов, 1965]. Ср. укр. узьмiнь – 
«самое глубокое место в реке с быстрым течением, не за-
мерзающее зимой» [Гринченко, 1959, 4]; узь – «русло с ме-
лями по бокам» в Сибири [Даль, 1912, 4]. К узкий, др.-рус. 
узъкъ. См. андзав. 

УЗИНКА – (русское) «узкий рукав реки» в Смоленской обл. [Доб-
ровольский, 1914]. См. узина.7 

УЗЛОБОК – (русское) пригорок, холм (Смоленская обл.) [Даль, 
1912, 4]. Раскладка: уз + лобок. Ср. взлобок. См. лоб. 

УЗЛОГ – (русское) балка, долина, овраг. См. лог. 
УЗМЕНЬ – (русское) «узкое место на озере», «пролив между 

двумя озерными бассейнами», как, напр., между Псковским и 
Чудским озёрами. Отмель на реке в бас. Енисея. Оформлен 
суффиксом -мень в ряду узмень, сухмень, голоменъ [Попов, 
1965]. См. узина. 

УЗЬ – (русское) «русло с мелями по бокам» в Сибири [Даль, 
1912, 4]. См. узина. 

УЗЬМИНЬ – (укр. узьмiнь) «самое глубокое место в реке с быст-
рым течением, не замерзающее зимой» [Гринченко, 1959, 4]. 
См. узина. 

УЗЯК – (русское) проток в дельте Амударьи и Сырдарьи. От 
русского слова узкий. См. озек. 

УЙ – (башкир.) большая долина. <> Из русского уйма. Р. Уй – л. 
пр. Тобола. Гидроним образован задолго до появления баш-
кирского языка. См. уйма, уйта, уймище.  

УЙГУР – (язык русов-ариев) это лишь слегка изменённое ЮГА + 
УРА. Явное указание на присутствие племенного объедине-
ния ура. [Орешкин, 1984, 1994]. <> Уйгурия. 

УЙМА – (русское) обширное, огромное пространство, простор. 
«Уйма покоса, почему иногда луга зовут уймой». В Костром-
ской обл. – дремучий, огромный лес; то же – уймище [Даль, 
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1912, 4]. Ср. уйма – «очень много», «бесчисленное количест-
во». 

УЙМИЩЕ – (русское) «дремучий, огромный лес» в Костромской 
обл. [Даль, 1912, 4]. 

УЙТА – (русское) чистые берёзовые насаждения, образующиеся 
после расчистки согр (Север) [сообщение Г. Д. Рихтера]; чис-
тое моховое безлесное болото в Архангельской обл. [Даль, 
1912, 4]. Сюда же – уйта – «озерко», «яма в болоте» (При-
уралье) [Матвеев, 1962]. Ср. фин. uitti – «перешеек между 
двумя протоками», uittu – «маленький залив»; водское uitto – 
«лужа» [Фасмер, 1973, 4]. 

УКЛЕЙКА – (язык русов) «эта клеит гнездо» [Орешкин, 1984, 
1994]. 

УКРАИНА – (русское) «окраина». край какой-либо местности, 
села, города; отдалённая, пограничная часть нашей страны. 
Окраина – то же украина; «Царевичи крымские стоят под 
Чёрным лесом и хотят итти на твои государевы украины» 
[Памятники дипломатических сношений Московского государ-
ства с Крымом, Нагаями и Турцией. СПб., 1895]. <> В про-
шлом существовала Тульская Украина. Э. Мурзаев приводит: 
Украинская Советская Социалистическая Республика обра-
зована 25 (12) декабря 1917 г. Украина – первоначально Пе-
реяславская земля, пограничное с Польшей Галицко-
Волынское княжество. Позже началось насаждение «само-
стийности», так из топонима возник этноним. Воссоединение 
всех украинских областей с УССР происходило в 1939, 1940 и 
1945 гг. В названиях населённый пункт Украинка и Новоукра-
инка повторяется несколько раз. См. край, окраина. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «жители окраины», «казаки». 
«Надлежит заметить, что Греки и Римляне имели обыкнове-
ние переводить на свой язык славянские знаменательные 
прозвища, и потому вместо Загорцев являются у них Trano-
montani; вместо Кривичей, которых они принимали за одно-
оких, Arimaspi; вместо кожевенников – Scythae, производя это 
слово от Σκυτοξ; так вместо Украинцев явились у них Gypedi» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие 
на окраине». «Славяне имели обычай, который и доселе 
большей частью сохраняется, называть своих соседей по ме-
стоположению их жительства; так образовались прозвища за-
горцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, по-
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морян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет со-
мнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском 
языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, 
не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 151]. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «сидящие у края государства», 
«пограничники», «казаки». Хотя наши новейшие историки и 
утверждают, что будто казачество существует только с XV 
века, но мы докажем в подробном обзоре этого предмета в 
следующих выпусках, что это название существовало у Сла-
вян многими веками ранее и проявлялось в средние времена 
под различными наименованиями и в том числе под именем 
Украинцев (т. е. сидящих у края государства), переложенным 
немецкими аналистами в Укранов (Ukraner), Крайнев 
(Krainer), и Крайнцов (Krainzer), а греческими в Генидов» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 179]. 

УКРАЙ – (русское) около края, окраина, украина. См. край. 
УКРАНИ – (великорусское) «жители окраин». У греческих и рим-

ских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы, славяне. 

УЛ – (эвенское) впадина, глубокое место в реке. <> Р. Ул, р. Ул-
кан, г. Улканская в Хабаровском крае [Комаров, 1967]. Иска-
жение от изначального звукоподражательного куль, буль. См. 
ули, куль. 

УЛАН – (русское) западный вечерний ветер на Иссык-Куле. На-
зван по Уланскому ущелью р. Чу, откуда он приносит холод-
ный воздух и пыль в озерную котловину. Ср. монгол. улан – 
«красный»; ущелье получило имя Улан по мощным обнаже-
ниям красно-пёстрых третичных и мезозойских отложений, 
занимающих значительную площадь. 

УЛЕСЬ – (русское) лесная опушка [Даль, 1912, 4].  
УЛЕСЬЕ – (русское) лесная опушка [Даль, 1912, 4]. От у + лес. 

См. лес. 
УЛИВ – (болгарское) «залив». Раскладка: у + лив. См. русское 

улив. 
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УЛИВ – (русское) поток; уливный дождь – «ливень» (Среднее 
Поволжье) [Даль, 1912, 4]. Ср. болгар. улив – «залив». К 
лить. См. залив, ливень, прилив. 

УЛИВНЫЙ ДОЖДЬ – (русское) «ливень» (Среднее Поволжье) 
[Даль, 1912, 4]. К лить. См. залив, улив, ливень, прилив. 

УЛИПАН – (русское) «мокрый снег, липнущий к лыжам» на Ви-
шере [Матвеев, 1959]. Раскладка: у + липан. Ср. рус. липун. К 
липнуть». См. ульма. 

УЛИТКА – (язык русов) УЛИТЩА = УЛИ (УЛЕЙ) + ТАЩА = «дом 
несущая» [Орешкин, 1984, 1994]. 

УЛИЦА – (русское) проход, проезд между параллельно постро-
енными домами; ряды домов, отстоящие друг от друга. Улоч-
ка, закоулок, переулок, проулок, укр. вулица, белорус. вулка. 
Др.-рус. улица – «площадь», «улица», «проход»; улька – «пе-
реулок». Другие славян. параллели в формах: улица, ulice, 
ulica, wulica. Родственно: улей, улитка. индоевроп. паралле-
ли у М. Фасмера [1973, 4] <> Уличное в Львовской обл. 

УЛКА – (русское) небольшая улица, проулок (Южный Урал). 
УЛОВО – (русское) водоворот, обратное течение, завихрение 

воды; иногда плес (в отличие от шиверы и порогов); неболь-
шой залив реки. На Ангаре, Подкаменной и Нижней Тунгуске 
– водоворот значительной силы и глубины, в котором скапли-
ваются косяки рыб (таймень, хариус и др.). Образуется также 
при встречном слиянии двух рек или двух равносильных про-
токов одной и той же реки. Плавание на лодке весьма опасно 
[Мельхеев, 1958]. «По-видимому, это выражение речников, от 
ловить, ср. ловушка» [Фасмер, 1973, 4]. 

УЛОГА – (русское) впадина, котловина; гора с пологими склона-
ми. Сюда же – улоговина – «впадина», «котловина», «ложби-
на»; улогий – «ровный», «плоский», «без возвышений»; уло-
жина – «низменность» (укр.) [Гринченко, 1959, 4]. Раскладка: 
у + лога. Ср. логовина, ложе, уложение. См. лог. 

УЛОГИЙ – (укр.) «ровный», «плоский», «без возвышений» 
[Гринченко, 1959, 4]. См. русское улога. 

УЛОГОВИНА – (укр.) «впадина», «котловина», «ложбина» 
[Гринченко, 1959, 4]. См. русское улога. 

УЛОЖИНА – (укр.) «низменность» [Гринченко, 1959, 4]. См. рус-
ское улога. 

УЛЫБКА – (язык русов) УЛЕЙ + БОЖИ = ОБИТЕЛЬ БОЖИЯ 
[Орешкин, 1984, 1994]. 
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УЛЬ – (кетское) вода, река. «Слово уль в значении – вода упот-
реблялось во всех кетских языках, за исключением имбатско-
го наречия, в котором наряду с этой формой встречается ва-
риант ур, и аринского, в котором употреблялось исключи-
тельно куль» [Дульзон, ВГ, 1962, 58]. Искажение от изначаль-
ного буль, куль. <> Барнаул, р. Барнаулка (волчья река). Эти 
и многие другие топонимы на -у л, -уль см. у А. П. Дульзона 
[там же]. 

УЛЬ – (русское) чернолесье (ельник, кедровник), примыкающее 
к болоту; низменный лесной мыс среди болота; сырое место 
с кочками и лужами (бас. Пелыма, Вишеры, Северный Урал). 
Ср. хантыйск. улык – «чернолесье» ; мансийс. оль – «низкая 
сторона реки, поросшая кустарником»; коми оль – «сырое 
травянистое место с мелким лесом» [Матвеев, 1959]. В. И. 
Лыткин, Е. И. Гуляев [1970] сопоставляют коми уль – «сы-
рой», «влажный», «мокрый», «оттепель»; удм. ыль – «сы-
рой», «мокрый»; марийск. иле – «сырой», «влажный», «жи-
вой» (о дереве); мансийс. иль – «сырой» (о дровах); улис – 
«влажный», «сточный», «полный», «сырой». Не сюда ли ал-
тайск. улью – «трясина», «топь»? См. лю. 

УЛЬКА – (древнерусское) «переулок». См. улица. 
УЛЬМА – (русское) мокрый снег, падающий в течение продол-

жительного времени, создающий плотную ледяную корку на 
поверхности земли и на деревьях, что приводит к гибели не-
которых птиц и мелких млекопитающих (Северный Урал). Ср. 
коми уль – «сырой», «влажный» (о снеге). А. К. Матвеев 
[1959] находит в рус. говорах на Вишере слово улипан – 
«мокрый снег, липнущий к лыжам», «...мы допускаем конта-
минацию с рус. липун и народную этимологию к липнуть». 
См. уль. 

УМЁТ – (русское) одинокое жилище в степи, заимка, хуторок, 
постоялый двор; станция на старых солевозных трактах в 
южной части Руси (уст., Поволжье, Прикаспийская низмен-
ность). Ср., умёт – «грязь», «навоз», «помет», у + метать 
[Фасмер, 1973, 4]. <> Умёт и Градский Умёт в Тамбовской 
обл.; Дубовый Умёт в Куйбышевской обл.; Умёт-
Камышинский и Умёт в Волгоградской обл.; Умёт в Мордовии; 
Умёт в Саратовской обл. 

УННЫ – (русское) «название одного из племён русов». «Скифы 
признаны уже новейшими учеными всех народов за Славян. 
Греки показывают деление Скифов на три касты: военных 
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или меченосцев, земледельцев и пастухов; но эти три касты 
являются в истории под именами трех различных народов, а 
именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе 
этот предмет: Геты были воины; Греки и описывают их как 
более всех других племен воинственными и называют в до-
полнение Gethae metanastae. Под словом: Cethae мы призна-
ём казаков, сохранивших это название в словах гетман и 
геть или гей-ты, последние два слова составляют стороже-
вой оклик и значат смотри ты. А так как Греки не имеют в 
своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то 
под metanastae мы читаем меченосцы; что равно относится 
как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к 
описанной Греками большей воинственности Гетов. Далее: 
Гетов мы встречаем у Греков в разных местах под именами 
Массагетов, признанных самими Греками за Скифов заволж-
ских; Тирагетов на Тирасе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-
пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Танагитов или Танаитов, 
Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, 
или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) в Италии. – Вот когда 
мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских каза-
ков. Но пойдём ещё далее; у Греков мы находим, что Этруски 
прежде были называемы ими, как мы выше показали, Γεται 
Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, 
или Козаков, о которых говорят Стефан Византийский и Ли-
вий, как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении 
своём из Италии в Рецию, свои родовой славянский язык. 
Другие же Геты, жившие на севере Европы, названы истори-
ками Gethini, Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, 
коих жительство должно было быть в той стране, где есть и 
доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озе-
ро Унно, Уннской залив, Уннская губа; местность эта в ны-
нешней Архангельской губернии. О жительстве Уннов в этой 
стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рас-
сказывающие о войнах Скандинавов на севере с Уннами и 
Руссами, постоянными союзниками между собой. Но, кроме 
того, мы встречаем Гетов также и в Малой Азии, располо-
женных пятью княжествами вокруг Славянских племён, где 
они названы Гефами или Гефью. Что эти Гефи означают тех 
же гетов, о которых мы говорили выше, свидетельствует ла-
тинское правописание в слове Gethae вместо Getae. В писцо-
вых книгах Новогородских погостов мы находим конных го-
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фейских казаков, неизвестно откуда переселившихся в Бе-
жецкую пятину, на опустелые земли. Казаки конные означают 
непременно войсковых людей, но под гофейскими мы подра-
зумеваем Готов или Гетов-Уннов (Gothunni), живших, по ве-
роятию соображений, в Архангельской губернии, и оставив-
ших там до сих пор следы своего пребывания в названии 
бездомных батраков казаками; какового названия не сущест-
вует в тех губерниях, в которых не живали в старину казаки. 
Это обстоятельство свидетельствует, кажется, что казаки-
Унны, или северные Готфы, а по Нестору, Гофь или Гьте со-
стояли в родстве с Руссами. Что название руги или ружане 
не есть собственное имя, явствует из того, что эти руги, на-
пример, на острове Рюгене назывались вместе с тем и Рус-
сами: Ruzzi, Russe, Rutheni, Ruthae. Должно полагать, что это 
были Руссы ружные, т.е. земледельческие. В русском языке 
сохранилось до сих пор слово руга, означающее отпуск зер-
нового хлеба кому-либо на содержание. Кроме того, мы 
встречаем в некоторых летописях ружан у придунайских 
Сербов под названием Rugi, Rugiani и Rugioni. – Последние 
должны быть, по нашим соображениям, руги-Унны, т. е. руж-
ные Унны» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

УОРАН – (якут.) «порог», «водопад», «перекат». См. оран, ора-
ница. 

УОСТАС – (литов. uostas) «устье реки», «гавань», «рот». См. 
русское устье. 

УПАД – (русское) водопад, порог, большой перекат с резкими 
уступами (Сибирь) [Мельхеев, 1958]. К падать. См. водопад. 

УПАДЬ – (русское) «пропасть» (Архангельская обл.). См. падь, 
отпадыш. 

УПАЛ – (русское) «устье реки», «слияние рек»; «то, что впада-
ет». От падать. См. пал, упал. 

УПАЛА – (русское) «устье реки», «слияние рек»; «то, что впада-
ет». От падать. См. пал, упал. 

УПЕКА – (русское) См. печора. 
УПЕКА – (укр.) «скала». См. печора, пещера, опечка, печь. 
УР – (аварское) река, речка. <> Р. Цемаор, Бецор, Кудаор, Ваа-

раор, Киор, Цумада-Урух в Дагестане [Бушуева, 1972]. См. 
ор. 

УР – (монг. ur) «яма», «рудник», «углубление», urxae (урхай) – 
«яма», «выбоина», иногда «рудник», «копи» [Казакевич, 
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1934]. Ср. русское нора, ур, яр; шорское ора; хакасское ора; 
тувинское ораш; чувашское вар. 

УР – (язык русов-ариев) Кажется, единственно верно понятое 
слово в тексте таблиц, найденный в Месопотамии, это назва-
ние города-государства УР! Отсюда до Дальнего Востока – 
огромное расстояние; казалось бы, о каком единстве культу-
ры, религиозных традиций, о каком родстве вообще может 
идти речь? Но и здесь обширная территория некогда принад-
лежала родовому объединению русов-ариев УРА. Подтвер-
ждением тому имя УЙГУР – это лишь слегка изменённое ЮГА 
+ УРА, а также название реки АМУР = AM + УР = "ТАМ УР". 
ТУРУХАНСК = ТУ + УР + ХАЖЕ = ТАМ ХОДИТ УР. УССУ-
РИЙСК и УРЕНГОЙ населяли УРА. [Орешкин, 1984, 1994]. 

УРАГАН – (русское) ветер необычайной разрушительной силы и 
продолжительности, когда скорости достигают 25—30 м/сек и 
более. Из испан. huracan через франц. посредство ouragan, 
восходящее к карибскому яз. тайно huracan [Фасмер, 1973, 4]. 
Г. В. Дубах [1001 вопрос об океане и 1001 ответ. Л., 1977] 
указывает на источник в языке индейцев Гватемалы, в кото-
ром хунракан – «бог бури». ССРЛЯ [1964, 16] подтверждает: 
«божество бури американских индейцев». «На берегах Ка-
рибского моря и Мексиканского залива индейцы давали ему 
самые разные имена: уракан, унракен, иоракен, уиранвукан, 
аракан, урикан. Испанские завоеватели заимствовали слово 
уракан» [За рубежом, 1979, 32, со ссылкой на журнал «Geo», 
Гамбург]. 

УРАЛ – (русское) в нарицательных значениях: «каменистая го-
ра», «скала» в Восточной Сибири [Даль, 1912, 4]; «невысокая 
вытянутая возвышенность», «гора» [сообщение М. Н. Мель-
хеева]. В Пермской обл. Урал – «холм», «возвышенность», 
«пригорок». Н. М. Ядринцев [Записки Западно-Сибирского 
отдела РГО, 1880, 2] пишет, что на Алтае урал – «высокие 
горы»; в собственном значении Уралом называют Кузнецкий 
Алатау. Нарицательное русское урал из топонима Урал в ре-
зультате детопонимизации [Мурзаев, 1984]. У Б. А. Сереб-
ренникова [1959]: «Название Урал, вероятно, заимствовано 
русскими от древних вогулов (манси). Урала по-мансийски – 
гребень горы, но сейчас в мансийском языке Урал называет-
ся Нёр, у хантов Кев (буквально – камень)». То есть, интерес-
но получается: русские у манси позаимствовали слово, а те 
сразу же его забыли и перестали употреблять. Чушь какая-то. 
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О словосложении ур + ала пишет А. Соважо [A. Sauvageot. 
Revue Internationale D' Onomastique, 1961, 1] и сравнивает с 
венгер. orom – «вершина», «гребень», фин. vuori, восходя-
щем к vore – «гора», «возвышенность». Ср. допермское waга 
– «лесистая возвышенность» [Лыткин, Гуляев, 1970]. О юж-
ном происхождении топонима Урал следует из такой цитаты: 
«Уральский кряж, в обширном смысле этого слова, у русских 
носил название «Земного пояса» или просто «Камня», кото-
рые сохранились и ныне в названии «Поясового камня». Ме-
стные жители под «Поясовым камнем» подразумевают дан-
ную водораздельную гряду, не пересекаемую реками. Под 
именем Урала вогулы действительно понимают водораз-
дельную линию и без различия называют как высокие ее час-
ти, так и более низкие, между тем как для гор, хотя бы и 
очень больших, но удаленных от этой линии, они категориче-
ски отвергают название «Урал». Последнее название, по-
видимому, перешло на Северный Урал с Южного, где под 
Уралтау подразумевается Уральский хребет только в узком 
смысле, т. е. самый водораздел. Вогулы, никогда это назва-
ние не отнесут к боковым грядам кряжа, обозначенным на 
Южном Урале особыми, иногда очень образными именами. 
Слово «Урал» появляется в литературе только с середины 
XVIII в. (у Петра Ивановича Рычкова) и с этого времени по-
степенно вытесняет прежнее название Земной пояс» [Россия, 
1914, 5]. О происхождении имени Урал уже существует 
большая литература, где указывается также на связь с тюрк. 
арал – «остров»; ср. уст. рус. Аральтова гора; с тюрк. глаго-
лом уралмак, уралу – «опоясывающий», «огораживающий» 
[А. К. Матвеев. Сб. Вопросы истории Урала. Свердловск, 
1961, 39, 17; Конкашпаев. ВТО, 1971, 5; Ш. 3. Бахтиев. ВО, 
1974, 8—9]. «Среди русских источников название Уралтау, но 
в несколько измененном виде (Аралтова, Оралтова гора), 
впервые появилось в Книге Большому чертежу (1627)... В 
этом же источнике упоминается и северная часть Уральских 
гор, но она названа Камнем» [Е. В. Ястребов. ВГ, 1979, 110]. 
Обзор этимологии у А. К. Матвеева [1980]. См. арал, ур. 

УРАЛЬТ – (немец.) «Немецкое "уральт" означает "очень ста-
рый", "древний", но вряд ли сами немцы подозревают, что 
здесь скрыто славянское "УРА-ЛЕТА" – "ВРЕМЕНА-УРА". На 
основании накопленных данных я могу сказать, что УРА – это 
имя древнего народа или союза родственных племён, объе-
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динённых общей религиозной и культурной основой: тому – 
много свидетельств». Слово УРАЛ в действительности УР + 
АЛ. Древнеславянское "АЛ" = БЫЛ. Таким образом, УРАЛ оз-
начает УР БЫЛ – прямое указание, что здесь некогда жили 
УРА. Я не буду удивлён, если в одной из отдалённейших га-
лерей КУНГУРСКОЙ пещеры спелеологи обнаружат мумии 
царей УРА, потому что само название КУНГУР – это КУНГ + 
УР. Отсюда же и норвежский КОНУНГ, и немецкий КЁНИНГ, и 
английский КИНГ. Древнее государство УРАРТУ также вклю-
чало УРА, но здесь рядом с ним стоял другой народ – АРИ. 
Название УРАРТУ означает УРА-АРА ТУ(т). [Орешкин, 1984, 
1994]. 

УРАРТУ – (язык русов-ариев) древнее государство русов-ариев. 
Первопредложение в языке суперэтноса русов звучало как 
«УРА-АРА + ТУ(т)» = «здесь обитало племенное объедине-
ние древних родов ура и ара» [Орешкин, 1984, 1994]. <> 
Урарту. 

УРВИЩЕ – (укр.) «круча», «пропасть», «глубокий овраг» [Мару-
сенко, 1968]. См. ров, уров. 

УРД – (армян.) ручей, арык, маленькая канавка для орошения 
садов. Ср. хеттское watar, widar – «вода», «ручей» [Капанцян, 
1975. 2]. 

УРДА – (узбек.) «ставка», «резиденция правителя». См. орда. 
УРДУ – (уйг. кашгарское) «постоялый двор». См. орда. 
УРЕМ – (русское) «прибрежная узкая углубленная полоса реч-

ной поймы в горных долинах» в Туве, по сообщению М. К. 
Мельхеева; на Камчатке наблюдается своеобразная гале-
рейная урема, представленная мощными и высокоствольны-
ми тополями, древовидными ивами и ольхой. 

УРЕМА – (русское) влаголюбивое растительное сообщество на 
поймах и низких террасах; речная пойма, заросшая листвен-
ным лесом, кустарниками, лугами, тростниками, что особенно 
характерно для рек, текущих в широких долинах. В Поволжье, 
Заволжье и на Дону – прибрежные густые заросли ив и раз-
личных высоких травянистых растений, являющихся как бы 
переходными от луговой поймы и заливных кустарников к 
займищам. На реке Урал – пойменный лес и кустарник, за-
ливная низменность у русла реки. В Оренбургской обл., в Се-
верном Казахстане также – рема помимо вышеприведённого 
значения «низкое, топкое место в балке, в овраге, где разви-
ты кустарники»; в Западной Сибири – «сфагновые болота с 
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сосной и кедром»; в Туве, по сообщению М. К. Мельхеева, 
урем – «прибрежная узкая углубленная полоса речной поймы 
в горных долинах»; на Камчатке наблюдается своеобразная 
галерейная урема, представленная мощными и высоко-
ствольными тополями, древовидными ивами и ольхой.  

УРЕНГОЙ– (язык русов-ариев) в древности населяли предста-
вители племенного объединения ура. [Орешкин, 1984, 1994]. 

УРЕЧИЩЕ – (русское) долина реки, приречное угодье (Алтай) 
[Богданов, 1963]. Ср. поречье. См. река. 

УРМАН – (русское) «тайга», «дикие необитаемые леса на ог-
ромном просторе из ели, сосны, пихты, кедра» в Западной и 
Восточной Сибири [Даль, 1912, 4]. Слово обычно в русских 
говорах Сибири, да и не только Сибири [Мурзаев, 1984]. 

УРМАН – (русское) лес, тайга, преимущественно на равнине в 
долине; роща. Широкий ареал: Западная Сибирь, Урал, Ка-
захстан, Поволжье. В географической литературе употреби-
тельно: урманные леса – «густые хвойные леса» Западной 
Сибири на болоте с преобладанием пихты, с большим коли-
чеством ели и редкой примесью лиственницы, то, что на Ал-
тае называют чернью. В Тоболе урмань – «лес, особенно 
хвойный», «дремучие, обширные леса по болоту»; в Запад-
ной и Восточной Сибири урман – «тайга», «дикие необитае-
мые леса на огромном просторе из ели, сосны, пихты, кедра» 
[Даль, 1912, 4]. Слово обычно в рус. говорах Сибири, да и не 
только Сибири. Ср., напр., тульское диал. армань – «опушка 
леса на высоком берегу реки» [Филин, 1957] или «берёзовый 
лес», Армань у реки как собственное имя, близ селения Се-
лино Дубенского р-на Тульской обл. [СРНГ, 1965, 1]. Как то-
поним встречается и вне леса, тогда он свидетельствует о 
бывшей лесистости местности. Из русского в тюрк. орман – 
«лес», орманлык – «лесистая местность». В тюрк. яз. помимо 
основного значения «лес» также «роща», «заросли тростни-
ка», «заросли вообще»; чуваш. варман – «поляна». Татар. и 
башкир. урман, карагай-урман – «сосновый лес, бор». Неко-
торые возводят к тюрк. ор, ур – «холм», «гора» (от русского 
гора); сближают с корейс. orom, oram – «гора», «высота»; с 
тохарским or – «дерево», «древесина», «дрова» [Севортян, 
1974, 1]. <> Урман-Куль в Пермской обл.; Урмантау и Урман в 
Башкирии; р. Урман в Оренбургской обл.; Тилеорман или из-
вестный Телеорма-новский лес у слияния Хопра с Вороной. 
Р. Телеорман и уезд с таким именем на юге Румынии, что 
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объясняется с тюрк. «дикий лес» в смысле – «непроходи-
мый», «глухой», «дебри» (ср. Деличай в азерб. – «дурная, ди-
кая река»). Г. Е. Корнилов [ВГ, 1966, 70] трактует иначе – ли-
сий лес. Урманный на п. берегу Оби в Тюменской обл.; г. Ур-
маны-Усту (лесной верх) в Крыму; Орман в Карагандинской 
обл. Сюда же – самая высокая точка Крымских гор вершина 
Роман-Кош; пески Орман в Уральской обл. В Турции Орман-
лы – в верховьях Куры и в европейской части страны, Ор-
маншевкие в нижнем течении р. Сакарья. См. ор, ур, яр. 

УРМАННЫЕ ЛЕСА – (русское) «густые хвойные леса» Западной 
Сибири на болоте с преобладанием пихты, с большим коли-
чеством ели и редкой примесью лиственницы, то, что на Ал-
тае называют чернью. 

УРМАШ – (марийское) «прорыв», «промоина», «яр». См. ур, ор, 
яр, ар. 

УРОВ – (укр.) ущелье с нависающими скалами; урови – «про-
пасти», «обрывы»; уровище – «пропасть»; урвище – «круча», 
«пропасть», «глубокий овраг» [Марусенко, 1968]. См. ров, ур. 

УРОВЕНЬ МЕЖЕННЫЙ – (русское) низкий уровень воды. См. 
низовка, межа, межень. 

УРОВИ – (укр.) «пропасти», «обрывы» [Марусенко, 1968]. См. 
ров, уров. 

УРОВИЩЕ – (укр.) «пропасть» [Марусенко, 1968]. См. ров, уров, 
урочище. 

УРОЧИЩЕ – (др.-рус.) «указание судьбы»; рок – «судьба»; 
урочный – «определённый», «условленный», «назначенный»; 
урочник – «межевик», «землемер» [Срезневский, 1903, 3]. 

УРОЧИЩЕ – (русское) местность, отличающаяся по природным 
условиям от окружающей территории. Ландшафтная граница, 
природный рубеж. Ср. др.-рус. урочище – «указание судьбы»; 
рок – «судьба»; урочный – «определённый», «условленный», 
«назначенный»; урочник – «межевик», «землемер» [Срезнев-
ский, 1903, 3]. Ср. совр. урочный час – «обусловленное вре-
мя». Связано с русским словом урок – «условие», «правило», 
Исходным значением термина следует считать «обусловлен-
ная, определённая межа». В говорах Поочья и ныне урочище 
– «овраг» [Г. П. Смолицкая. Оронимика, 1969]; в укр. яз.— 
«луг», «долина» [Марусенко, 1968]. Термин принят многими 
авторами в качестве низшей таксономической единицы при 
классификации ландшафтов в географ. литературе. 

УРОЧИЩЕ – (укр.) «луг», «долина» [Марусенко, 1968]. 
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УРУГВАЙ – (язык русов) "лишь слегка искажённое во времени" 
УРА + ЕГ + ВАИ = УРА ЕГО ОСНОВАЛИ. Пётр Петрович 
Орешкин говорил, что глагол "ваять" в древности понимался 
шире – "делать, создавать", но здесь он дан в значении "ос-
новывать" – тому есть веское доказательство. Древнеславян-
ское ВАЯ – С(е) + ВАЯ = "ЭТО ОСНОВА", но СВАЯ и служит 
основой постройки: ещё и сегодня многие дворцы и храмы 
опираются на СВАИ [Орешкин, 1984, 1994]. 

УРУГИ – (великорусское) «земледельцы». Они основали город. 
«Где был этот город, определить трудно. В средней истории 
остались только как бы производные от этого слова Уругунни, 
Уругунди, Уругундини, Мэугундиони, названные в некоторых 
летописях также и Бургундионами, Бургундами, Бургунтами и 
Бургунд-Уннами (у Плиния Burgundiones, у других Burgiones, 
Burgunduni, а у Птолемая Burgunti); а также у восточных писа-
телей Уруги, Уроги, Уругунны» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 166]. См. руги, ружане. 

УРУСЫ – (русское) невысокие холмы; холмогорье, сложенное 
коренными породами в Общем Сырте и на л. берегу Волги 
против гор. Вольска. 

УРХАЙ – (монг. urxae – урхай) «яма», «выбоина», иногда «руд-
ник», «копи» [Казакевич, 1934]. 

УРЫ – (хант.) «старица», «прежнее русло реки». См. ор, аре, 
оров, ров, овраг, ур, яр, ора, оро. 

УРЫВ – (русское) высокий крутой обрыв речного склона, обычно 
подмываемого рекой, с выходом коренных пород. Раскладка: 
у + рыв. <> Урыв на п. берегу Дона в Воронежской обл., в ок-
рестностях которого издалека видна отвесная стена обрыва с 
выходами белого писчего мела [Мильков, 1970]. См. обрыв, 
ров. 

УС – (монгол.) «вода», суваг – «канава», «канал». Обратите 
внимание на перевёртыш: ус = су. См. русское суводь, су-
воть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское суват, 
саат, суат; тибетское чу; корейское су; мордовское су; чу-
вашское су, шу, шув. В яз. Сибири: су, чул, шул, ю, суг (вари-
анты зуг, сунг, зу). 

УС – (русское) коса, длинный полуостров, мыс (северо-западные 
обл. России); ответвление, отвод от чего-нибудь. Лесозагото-
вительные дороги строятся с усами для вывозки древесины 
из глубинки. В бас. Печоры ус, уса – «приток, ответвление ре-
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ки» [сообщение М. С. Медведева]. Метафора. <> Р. Уса – п. 
пр. Печоры. 

УСА – (русское) «приток, ответвление реки» (бас. Печоры) [Мур-
заев, 1984 со ссылкой на сообщение М. С. Медведева]. 

УСАД – (русское) место, отведенное для нового поселения; уча-
сток земли с домом, садом, огородом, хозяйственными по-
стройками; отдельное небольшое поселение. В прошлом – 
помещичий дом с прилегающим к нему парком или садом. 
Раскладка: у + сад. Ср. усадьба, сад, садить. <> Усад во 
Владимирской и Московской обл.; Усадище в Ленинградской, 
Псковской, Смоленской обл.; Усады в Горьковской обл., Та-
тарии; Новый Усад в Горьковской обл.; Лебяжий Усад в Туль-
ской обл. См. сад. 

УСАН – (бурятское усан (yhaн) «вода». В монгольском ус – «во-
да», а вот суваг – «канава», «канал». 

УСЛОН – (русское) длинный высокий склон на водоразделе 
Приволжской возвышенности, не связанный с долинами рек 
или балок. Возникновение его объясняется присутствием 
твердых пород (мергели, песчаники), обособляющихся в 
рельефе благодаря эрозионно-денудационным процессам. 
При этом слои коренных пород залегают наклонно, что сбли-
жает услон с куэстой [Мильков, I960]. Ср. прислонить, засло-
нить. <> Услонский в Иркутской обл. 

УСМАРЬНАЯ – (малорусское) «сапожная». «Историки пишут, 
что в Трое были отдельные улицы для каждого мастерства, 
как, например, бронная, котельная, таганная, кожевенная, ро-
гожная, кошельная, усмарьная (что значит на малороссий-
ском языке сапожная) и пр. То же самое мы встречаем в 
древних больших городах русских; возьмём для образца Мо-
скву; в ней мы находим улицы или бывшие отдельные сло-
бодки промышленников с подобными названиями: так, вы ви-
дите бронную, котельники, таганку, кожевники, рогожскую, 
кошели, сапожки, а также сыромятники, звонари и проч.» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 204]. 

УСОЛ – (русское) у + сол. См. соль.  
УСОЛЬЕ – (русское) «солеварня». Раскладка у + соли. <> Усо-

лье-Сибирское в Иркутской обл.; Усолье в Куйбышевской и 
Пермской обл.; частично формой Усольцево, которая может 
исходить из антропонима. См. соль. 

УСОЛЬЕ – (русское) у + солье. См. соль. 
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УССУРИЙСК– (язык русов-ариев) в древности населяли пред-
ставители племенного объединения ура. [Орешкин, 1984, 
1994]. 

УССУХ – (русское) «песчаная, каменистая отмель», «мель». См. 
кошка, сушь, сухмень. 

УСТА – (русское) «устье». См. пасть. 
УСТА – (русское) место впадения реки в море, озеро или одной 

реки (притока) в другую (бас. Пинеги) [Симина, 1980]. Ср. рус. 
уста – «рот», «губы». См. устье. 

УСТИГ – (болгарское) «устье». См. русское устье. 
УСТУП – (русское) неглубокий обрыв; небольшая впадина; четко 

очерченная выемка в рельефе. Раскладка: у + ступ. Ср. сту-
пень. <> Широкий Уступ в Саратовской обл. 

УСТЬЕ – (русское) место впадения реки в море, озеро или од-
ной реки (притока) в другую. В старых источниках употребля-
ется и в значениях: «исток реки из озера»; «пролив, ведущий 
из бухты, из залива в море»; «узкий выход из водоёма, а так-
же отверстие колодца»; «край»; «вход в гавань». На севере 
поморы называют устьем участок моря, расположенный у 
входных мысов губы (уст.). Название входа в Белое море, а 
также район у входа в любую губу или реку [К. Бадигин, 1956]. 
В бас. Пинеги отмечена форма уста [Симина, 1980]. Из пра-
слав. ustьje, рус. уста – «рот», «губы»; ср. болгар. устиг – 
«устье»; словен. ustje, чешск. usti, польск. ujscie, укр. устя, 
белорус. вуста. За пределами славян. яз.: латыш. uosts, ли-
тов. uostas – «устье реки», «гавань», «рот»; латин. os – «рот», 
«отверстие», «вход», «устье реки», «нос корабля»; ostium – 
«дверь», «ворота», «устье реки». <> Термин активно участву-
ет в формировании собственных названий рек и населённых 
мест, расположенных при слиянии двух рек (в этом случае за 
основу берётся гидроним притока, а не главной реки) или при 
впадении реки в море или озеро. В топонимах встречается 
форма усть. Примеров так много, что нет смысла их приво-
дить в большом количестве. Укажем только: р. Устье в бас. 
Северной Двины; р. Устья – п. пр. Вага в Архангельской обл.; 
р. Устье (то же – Истья) между Угличем и оз. Неро в Яро-
славской обл. Дельтовый проток и нп Русское Устье на Инди-
гирке. Из названий нп: Великий Устюг при слиянии Сухоны и 
Юга; Устерики в Ивано-Франковской обл.; Устье в Винницкой 
обл.; Усть-Лабинск в Краснодарском крае; Усть-Донецкая в 
Ростовской обл.; Усть-Луга в Ленинградской обл. Весьма 



 1086 

продуктивен термин в топонимии Сибири и Дальнего Востока: 
Усть-Янск в дельте Яны; Усть-Камчатск и Усть-Большерецк 
на Камчатке; Усть-Баргузин на Байкале; Усть-Кут на Лене; 
Усть-Уда на Ангаре; Усть-Каменогорск на р. Иртыш в Казах-
стане. Новое образование Усть-Балык – нефтяной промысел 
в Тюменской обл. Елонское Устье на Индигирке. «Кстати, не 
имеет ли родственной связи название Елонь с загадочным 
словом ялань, елань... В Ачинском уезде Енисейской губер-
нии и теперь еланью называют расчищенное место» [В. М. 
Земзинов. Старинные люди у холодного океана. М., 1914]. За 
рубежом – Устье в Словакии в Татрах; Усти на Лабе в Чехии; 
Свиноуйсьце на устье р. Свина в Польше. В западном полу-
шарии – Мыс Устье (Ustia) на Аляске (Русская Америка). 

УСТЬЕ НАД ЛАБОЮ – (великорусское) Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Устье над Ла-
бою – Aussig nad Laben, Austi nad Laben. [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 27]. 

УСТЮЖНА – (великорусское) город. Перелад на греческий, ла-
тинский, германский и скандинавский типы: Устюжна – 
Ustezna. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

УСУХ – (русское) отмель на реке, озере (Смоленская обл.). Из у 
+ сух(ой). 

УСУШКА – (русское) «мели», которые используются как участки 
рыбной ловли на оз. Чудском, Селигере, Велье, Псковском. 
То же – сухмень [Никитин, 1961]. См. сушь, сушка. 

УСЫХОЛЬ – (русское) межень, низкий уровень воды в реке, 
озере (Псковская и Калининская обл.) [Даль, 1912, 4]. См. у 
сух. 

УТЁС – (русское) отвесно падающая скала, отдельно стоящая, 
высокая скала; выделяющийся скалистый мыс; утёсистый бе-
рег. К тесать, обтесанная (гладкая) скала. <> Утёс в Брест-
ской, Крымской, Пермской обл.. Приморском крае; Утёсное в 
Приморском крае. Утёс-Большевик на о-ве Врангеля. Utes на 
Аляске (Русская Америка). 

УТИН – (русское) «рубеж», «граница» [Даль, 1912, 4]. См. тина. 
УТИНА – (русское) длинная, узкая мочажина на болоте в Запад-

но-Сибирской низменности [сообщение В. И. Орлова]. Ср. 
уст. утин – «рубеж», «граница» [Даль, 1912, 4]. <> Утинка в 
Кемеровской обл. См. тина. 

УТОК – (сербохорват.) уток – «устье». 
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УТОКА – (белорус.) устье реки. Ср. сутоки – «место слияния 
двух рек»; сербохорват. уток – «устье»; утока – «приток», 
«устье», «исток реки». См. русское поток, ток. 

УТОКА – (русское) связано с понятиями «вода», «река», «ру-
чей». Раскладка: у + тока. См. поток. 

УТОКА – (сербохорват.) «приток», «устье», «исток реки». 
УТРЕННИК – (русское) ночной незимний мороз до восхода 

солнца, утренний заморозок. 
УТУГ – (русское) сочный луг, сенокосное угодье, нередко с при-

менением искусственного орошения и удобренные навозом 
(Бурятия, Иркутская и Читинская обл.). Слово, известное во 
многих русских говорах Восточной Сибири [Мурзаев, 1984]. 
«Утэг у бурят означает усадьбу с огороженным покосным 
участком» [Мельхеев, 1958]. Ср. якут. оттук – «место, бога-
тое травой»; «сезонное пастбище оленей», «покос» [Комаров, 
1964]. 

УУ – (якутское) вода, ручей, речка, озерко. См. русское суводь, 
сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское су-
ват, саат, суат; тибетское чу; мордовское су; чувашское су, 
шу, шув. В других яз. Сибири: су, чул, шул, ю, суг (варианты 
зуг, сунг, зу). 

УХВОСТЬЕ – (русское) нижний конец мели, нижнее окончание 
речного острова – осерёдка; исток, начало речки [Даль, 1912, 
4]. Раскладка: у + хвостье. Ср. хвост – «конец», «конечная, 
крайняя часть чего-нибудь». См. хвост. 

УХКА – (русское) ледяное месиво, мелкий битый лед, снег на 
льду. То же – ухта, бухта (северные обл. России). Ср. фин. 
uhku – «снег вперемешку с водой», «снег на льду», «наледь» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

УХОЖА – (русское) пастбище, выгон, удаленный от жилья; па-
стбище в лесах, удаленное от деревни (Псковская, Новгород-
ская обл.); ухожье – «место», где ловятся звери»; «угодье» 
(Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. Ср. ход, ходить, ухо-
дить. См. ухожай. 

УХОЖАЙ – (русское) территория, которую можно было обойти 
пешком в течение одного дня; впоследствии приобрело бо-
лее узкий смысл и стало обозначать территорию с какими-
либо ценными природными богатствами (напр., бортный ухо-
жай – «местность, где водятся дикие пчёлы, у которых соби-
рают мёд и воск») [Солнцев, 1963]. 
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УХОЖЬЕ – (русское) «место», где ловятся звери»; «угодье» (Ар-
хангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. 

УХТА – (русское) ледяное месиво, мелкий битый лед, снег на 
льду. То же – ухка, бухта (северные обл. России). Ср. фин. 
uhku – «снег вперемешку с водой», «снег на льду», «наледь» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

УХТОЧКА – (русское) островок хвойного леса выше границы 
лесного пояса. Пихтовая ухточка, еловая ухточка (Байкал) 
[Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение О. К. Гусева]. 

УЧУГ – (русское) частокол, устраиваемый поперек реки для 
ловли рыбы на протоках Волги. У В. И. Даля [1912, 4] приво-
дятся названия ватаг у Астрахани: Иван-Учуг, Яман-Учуг «по-
тому, что тут некогда были учуги; по той же причине там ино-
гда учугом зовут ватагу или тоню, рыбачью пристань». Ср. та-
тар. учуг – «нитка», «жила», «струна»; киргиз. учук – «вер-
хушка горы». Другие значения у Е. Н. Шиловой [1976]. 

УЧУК – (киргиз.) «верхушка горы». Ср. русское учуг. 
УШХА – (русское) высокотравный луг, сложенный травянистыми 

видами: медвежьей дудкой, сладкой травой или борщовником 
и шеламайником, или камчатской таволгой (Дальний Восток) 
[Павлов, 1948]. 

УЩЕЛИНА – (укр.) ущелье; расселина в горах. См. щель. 
УЩЕЛЬЕ – (русское) горная впадина. Раскладка: у + щелье. См. 

щель, щелье. 
УЩИЛИНА – (укр. ущiлина) ущелье; расселина в горах. См. 

щель. 
УЩИЛЛЯ – (укр. ущiлля) ущелье; расселина в горах. См. щель. 
УЩОЛЬЕ – (укр.) ущелье; расселина в горах. См. щель. 

Ф 
ФАЛА – (швед. fala) – «равнина», «пустошь». Переиначенное 

русское поле. 
ФАНГАР – (осетин. fandag) «путь», «дорога». См. путь. 
ФАРИСЕИ – (язык русов) здесь "СП", но не "Ф" – СПАРИСЕИ = 

СПАРИ + СЕЙ = СПОРЫ СЕЮТ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ФЕЛВИДЕК (укр. диал.) горная местность, горный край (Закар-

патье). Ср. венгер. felvidek – то же. <> Горную часть Закарпа-
тья и Восточной Словакии венгры называют Фелвидек [Лиза-
нец, 1967]. 

ФЕЛД – (англ. field) «поле», «луг», «большое открытое про-
странство». Переиначенное русское поле. 
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ФЕЛЮГА – (русское) известняковый столб останцового проис-
хождения на высоком правом берегу Дона ниже гор. Задонска 
[Мильков, 1970]. Видимо, метафора; фелюга – «небольшое 
судно», «лодка» в Черноморско-Азовском бас.  

ФЕЛЮЖКА – (русское) известняковый столб останцового проис-
хождения на высоком правом берегу Дона ниже гор. Задонска 
[Мильков, 1970]. Уменьшительное от слова фелюга. 

ФИУЗ – (русское) резкий зимний ветер со снегом, небольшая 
метель (Карелия, юг Архангельской обл.) [Куликовский, 1898]. 
См. хиуз. 

ФИУЗ – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, ча-
ще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
сии, Сибирь). Варианты: хиус, хивус, хвиус, хивок, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948]. 

ФЛАГИ – (русское) ветви на деревьях, обращённые в сторону, 
куда дуют господствующие ветры (Саяны, Алтай). Флажное 
дерево – «однобокорастущее». Метафора. 

ФЛАЖНОЕ ДЕРЕВО – (русское) «однобокорастущее». См. фла-
ги. 

ФЛУКС – (молдав.) пролив, проток. Ср. латин. fluo – «течь», 
fluxus – «текучий», «течение»; румын. fluviu – «большая ре-
ка». 

ФОЛВВАРК – (польск. folwwark) «усадьба», «ферма», «поме-
стье». См. русское фольварк, белорус. хваливарок. 

ФОЛЬВАРК – (русское) усадьба, ферма (Белоруссия, Прибалти-
ка).  

ФОЛЬВАРОК – (русское) усадьба, ферма (Белоруссия, Прибал-
тика). Укр. фолъварок, белорус. хвалiварок. Ср. польск. 
folwwark – то же, «поместье»; нем. Vorwerk – «ферма», «мы-
за», «хутор», «внешнее укрепление». <> Фольварок, Старый 
Фольварк в Белоруссии. 

ФОЛЬВАРОК – (укр.) усадьба, ферма (Белоруссия, Прибалти-
ка). 

ФОНТАН – (русское) струя воды, поднимающаяся вверх под на-
пором; искусственное водоподающее сооружение. Фонтан 
гейзера, фонтан нефти, газа. Молдав. фынтынэ – «колодец», 
«ключ», «родник»; румын. fintina – то же. Из латин. fons – «ис-
точник», «ключевая вода». <> Фонтан в Армянии; Фонтанка в 
Одесской обл.; Большой и Малый Фонтан в Одессе; р. Фон-
танка – дельтовый проток р. Невы в Ленинграде. 
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ФОРАШКА – (укр. диал.) источник пресной воды (Закарпатье). 
Ср. венгер. forras – то же [Лизанец, 1967]. 

ФОРПОСТ – (русское) укреплённый военный пункт, передовой 
пост на защитной линии XVIII в. в Западной Сибири. Расклад-
ка: фор + пост. Сопоставь: русское фора. Отсюда голл. voor-
post, нем. Vorposten – «передовой пост». <> Форпост в Ом-
ской обл., Форпост-Каргат в Новосибирской обл., Форпостная 
в Донецкой обл. 

ФОРТУНА – (болгарское) «буря», «ураган». См. фортуна. 
ФОРТУНА – (русское) «непогодь», «метель» [Гринченко, 1959, 

4]. 
ФРАКИЙЦЕВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние 

фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы, борусси, порусичи. 

ФРАНКИ – народ русов-ариев. «Этноним «вильцы» означает 
«волки», это <…> не вызывает сомнения ни у историков, ни у 
лингвистов. Но почему вдруг «franci», давшие имя стране 
Франции (а отнюдь не Франкии), стали «франками». Исход-
ный и правильный этноним – «франци». Мы здесь видим 
<…> типично славянское окончание в этнонимах – «-ци, -цы». 
А если вспомнить переходы «ф» в «в» в германо-славянских 
заимствованиях (типа «фон» = «von»), то в исходном самона-
звании этноса мы получим "вранци" – "вранцы", что означает 
"вороны". Вильцы, вранцы – волки, вороны – мы здесь видим 
логически обоснованный ряд. Ни с немецкого, ни с фрацуз-
ского, ни с латыни этноним "франки" не переводится и не 
имеет на этих языках никакого заключенного в самом слове 
смысла и значения» [Юрий Петухов, 2003, стр. 182]. 

ФРТУНА – (сербохорват.) «буря», «ураган». Ср. греч. fourtouna – 
«буря». См. фортуна. 

ФУЛА – (др.-греч.) «таинственная северная земля». «Не менее 
конструктивным оказалось сопряжение Гипербореи с описан-
ной в «Географии» Страбона таинственной северной землёй 
Туле (другая огласовка – Тула, Фула), которую пытался дос-
тичь античный мореплаватель Пифей. Генон склонен был 
поддержать мнение других исследователей о том, что следу-
ет различать Северную (Полярную) Атлантиду и Южную, на-
ходившуюся в Атлантическом океане. Первую он предлагал 
называть Гиперборейской Тулой, а последнюю – Атлантиче-
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ской и связывать ее с изначальным местонахождением цен-
тра традиции древних тольтеков, основавших в Центральной 
Америке государство Тулан со столицей Тула, название ко-
торой полностью совпадало с одноимённым русским горо-
дом» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 222]. См. тула. 

ФУЛЕ – (русское) «остров». «Анна Комнена пишет, что варяги 
были с острова Фуле. Но бывший остров Фуле лежал в устье 
Темзы; впоследствии, по спадении воды у всех берегов се-
верного полушария, он соединился с материком и образовал 
нос, именуемый ныне Фульнес» [Классен Егор Иванович, 
1854]. 

ФУРКЭ – (молдав.) развилка дорог, разделение реки на два 
русла. Букв. «вилы». Ср. латин. furca – «двузубые вилы», «ро-
гатка». В географии – бифуркация рек – раздвоение реки и ее 
долины на две ветви, которые в дальнейшем уже не слива-
ются и впадают в разные бассейны. Из латин. bifurcus – «дву-
зубый», «раздвоенный», «вилообразный». 

ФУРСТОВИНА – (русское) «непогодь», «метель» [Гринченко, 
1959, 4]. См. фортуна. 

ФУРТА – (русское) «метель», «вьюга» (Курская обл.) [В. И. Даль, 
1912, 4]. Ср. греч. fourtouna – «буря». См. фортуна. 

ФУРТУНА – (русское) буря. У В. И. Даля [1912, 4] фурта – «ме-
тель», «вьюга» (Курская обл.). В Поволжье фурстовина, в 
Карпатах фортуна – «непогодь», «метель» [Гринченко, 1959, 
4] укр. хвортуна, хуртовина, болгар. фортуна, сербохорват. 
фртуна – «буря», «ураган». Сюда же молдав. фуртунэ – 
«буря». Из греч. fourtouna – «буря» [Фасмер, 1973, 4, и прим. 
О. Н. Трубачева со ссылкой на Богородского]. Табуистиче-
ский перенос значения буря – «счастливая, как судьба, фор-
туна». 

ФУТОР – (русское) «хутор» (бас. Пинеги) [Симина, 1980]. См. 
русское хутор, котур. 

ФЫНТЫНЭ – (молдав.) «колодец», «ключ», «родник»; румын. 
fintina – то же. Из латин. fons – «источник», «ключевая вода». 

Х 
ХАВД – (таджик. диал.) «озеро». См. хауз, хавз. 
ХАВЗ – (таджик.) пруд, водоём, бассейн; хавза – «котловина»; 

диал. хавд – «озеро». Ср. узбек. ховуз – «пруд», «водоём», 
«хауз»; азерб., туркмен. ховуз – «водоём», «водохранилище»; 
перс. хоуз – то же, также озеро, резервуар, греч. хавуза – 
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«водоём». Слово в форме хауз отмечено и в рус. говорах 
Среднего Поволжья [Даль, 1912, 4]. В Средней Азии малень-
кие наливные хаузы строятся в каждом кишлаке, чуть ли не в 
каждой усадьбе. Они охлаждают и увлажняют летний зной, 
используются для полива улицы, площади; слово хауз вошло 
в состав рус. литературного языка [ССРЛЯ, 1965, 17]. Ср. 
араб. havd, хауд – «водоём», «пруд», «наземный резервуар 
воды». <> Хаузхан и Хаузханское водохранилище на Кара-
кумском канале; Хавз и Дараихавз, Сарихавз в Таджикистане; 
Ховузбулак в Азербайджане; Кошхавуз близ Самарканда, 
Бешхоуз в Иране; Хауд-эль-Хамра в Алжире. 

ХАВЗА – (таджик.) «котловина». См. русское хауз. Перетекание 
«У» → «В». В Средней Азии маленькие наливные хаузы 
строятся в каждом кишлаке, чуть ли не в каждой усадьбе. Они 
охлаждают и увлажняют летний зной, используются для по-
лива улицы, площади; слово хауз вошло в состав рус. лите-
ратурного языка [ССРЛЯ, 1965, 17]. См. хауз, хавз. 

ХАЗ – (др.-венг. haz) «дом» [Фасмер, 1973, 4]. См. хата. 
ХАЗАР – (великорусское) «отступник», «драчун», «забияка», 

«еретик». «Хазар есть нарицательное имя, а не собственное 
и означает еретика. Христианские Славяне заменили это на-
звание словом погани; у германцев же оно сохранилось в 
слове Ketzer (еретик) с полным значением древнего славян-
ского смысла, под этим словом подразумевавшегося. Запо-
рожские и Малороссийские казаки до 18-го века сами себя 
называли Козарами. Что некоторые Руссы были Хазары, мы 
видим из сохранившихся в летописях названий Hasirrozzi, 
Hasirozzi и Hasarozzi, означающих не что иное как Хазар-
Руссов, или еретиков-Руссов (хази и хазари); Нестор называ-
ет их Козари Русские. И теперь ещё существуют в великорос-
сийских областных наречиях слова, имеющие общий корень 
словом хазар и одинаковый смысл, как, например, в Архан-
гельской губернии хазь, или казь (нечистота, поганство), в 
Вологодской: хозяй (драчун, забияка, упорный), в Воронеж-
ской хазить (делать не так, как другие делают). Но об этом 
объяснимся в своём месте подробнее, а теперь скажем толь-
ко, что народ под именем Руссов и касты его Гетов, Ружан и 
Алан мы найдём там же, в Азии, рассеянными около Индуку-
ша, в стране, носившей название Гедросии, или правильнее 
сказать Гето-России, что составляет нынешний Белуджистан; 
там мы, вероятно, узнаем, как из Арахозов (Ари-хази) сдела-
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лись Хазары или Хазари, как и от чего образовалось назва-
ние Уннов и проч.» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 181]. 

ХАЗАРИТЬ – (великорусское) «делать не так»; «еретничать». 
«Существует у русов-славян обычай: называть своих собра-
тий по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, 
как, например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, 
щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, 
какатцами, зипунниками, малахайниками, махланниками, 
курпянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепан-
цами, шабурою. Греки передали и эти названия под видом 
отдельных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani 
(но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое 
отношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, 
Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Car-
pagi, Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представ-
лялись позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, 
за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Сла-
вянам. А от этого нарушилась и связь в действиях русов-
славян в Европе. Так точно, в виде особых племён, явились у 
Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; рабы или 
лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); 
вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, 
т.е. отступники от общих рядов, под именем Pagani; от-
ступники от общего культа, или хази, хазари, под именем 
Chazirozzi, а потом Kezeri. Это последнее название вошло и у 
Немцев в употребление как заимствованное у соседних Сла-
вян и существует доныне под словом Ketzer, означающим 
еретика» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. <> Хаза-
рия. 

ХАЗАРЫ (или казары) – это старая форма слова КАЗАКИ. Кто 
такие хазары? Ответ можно найти в сочинении начала XIX 
века «История русов или Малой России» Георгия Кониского, 
архиепископа Белорусского. Анализируя старые документы, 
Георгий Кониский пришёл к мысли, что историки неправы в 
объяснении – кто такие хазары, печенеги, половцы и т. д. По 
его мнению ВСЕ ЭТИ НАРОДЫ СЛАВЯНСКИЕ, а войны меж-
ду ними есть «междоусобные самих Славян брани за рубежи 
областные... и ссоры Князей их происходившие; а ошибки от 
историков произошли по множеству разных названий, ОД-
НОМУ И ТОМУ ЖЕ НАРОДУ ПРИПИСУЕМЫХ». Георгий Ко-
ниский пишет: «Восточных Славян НАЗЫВАЛИ СКИФАМИ 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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или СКИТТАМИ (в английском произношении – СКОТТАМИ – 
Фоменко) <...> Полуденных (то есть южных) – Сарматами и 
РУСАМИ или Русняками по волосам: северных приморских – 
ВАРЯГАМИ, а в средине от тех живущих – по родоначальни-
кам их, потомкам Афетовым, называли: по Князю Русу, Рок-
соланами и Росами, а по князю Мосоху, КОЧЕВАВШЕМУ при 
реке Москве и давшему ей сие название – Московитами и 
Мосхами, отчего впоследствии и царство их получило назва-
ние Московского и, наконец, Российского. Сами Славяне, – 
продолжает Георгий Кониский, – и того больше названий се-
бе наделали. БОЛГАРАМИ НАЗЫВАЛИ ТЕХ, КОИ ЖИЛИ ПРИ 
РЕКЕ ВОЛГЕ; ПЕЧЕНЕГАМИ – тех, кои питались ПЕЧЕНОЮ 
пищею; Полянами и ПОЛОВЦАМИ – живущих на полях... 
Древлянами – жильцов Полесных, а КОЗАРАМИ – всех тако-
вых, которые езживали верхом на конях и верблюдах и чини-
ли набеги, а сие название получили наконец и ВСЕ ВОИНЫ 
СЛАВЯНСКИЕ, ИЗБРАННЫЕ ИЗ ИХ ЖЕ ПОРОД ДЛЯ ВОЙНЫ 
И ОБОРОНЫ ОТЕЧЕСТВА, коему служили в собственном 
вооружении, комплектуясь и переменяясь также своими се-
мействами. Но когда во время военное выходили они вовне 
своих пределов, то другие гражданского состояния жители 
делали им подмогу, и для сего положена была у них складка 
общественная или ПОДАТЬ, прозвавшаяся наконец с негодо-
ванием ДАНЬ КОЗАРАМ. Воины сии... ПЕРЕИМЕНОВАНЫ от 
царя греческого Константина Мономаха ИЗ КОЗАР – КОЗА-
КАМИ, и таковое название навсегда уже у них осталось» [Ко-
ниский Г. (архиепископ Белорусский). История русов или 
Малой России. – М., университетская типография, 1846, с. 
2—3].. 

ХАЗВАРИИ – (славянское) племя суперэтноса русов. «В особую 
группу можно объединить варинов, сваринов, ангривариев, 
хазвариев, ампсивариев – у этих племён в этнонимах чётко 
прослеживается корень «вар-». Обитали они от непосредст-
венного побережья Северного моря до районов удалённых от 
него незначительно. Это даёт нам возможность предполо-
жить, что они имели какое-то отношение к варягам русских 
летописей» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ХАЗИТЬ – (великорусское) «делать не так»; «еретничать». «Су-
ществует у русов-славян обычай: называть своих собратий 
по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, 
например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, ще-
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тинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, ка-
катцами, зипунниками, малахайниками, махланниками, кур-
пянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепанца-
ми, шабурою. Греки передали и эти названия под видом от-
дельных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но 
не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое 
отношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, 
Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Car-
pagi, Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представ-
лялись позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, 
за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Сла-
вянам. А от этого нарушилась и связь в действиях русов-
славян в Европе. Так точно, в виде особых племён, явились у 
Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; рабы или 
лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); 
вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т. 
е. отступники от общих рядов, под именем Pagani; отступники 
от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а 
потом Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в 
употребление как заимствованное у соседних Славян и су-
ществует доныне под словом Ketzer, означающим еретика» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. <> Хазария. 

ХАЙДАК – (монгол.) одинокая гора, отдельная вершина; река, 
не имеющая притоков. Осн. значение – «одинокий». Ср. рус-
ское – ухайдакался. <> Р. Хайдык в Восточном Тянь-Шане. 

ХАК – (русское) «топкий солончак», «солёная грязь» (Поволжье). 
В таком значении встречается в литературе. Ср. калм. хаг – 
«грязь»; халха-монгол. хаг, хак – «солончак», «высохшее со-
лончаковое болото», «солончаковая грязь» [Казакевич, 1934]. 
В ДТС [1969] qaq – «лужа», «стоячая вода». В региональной 
географической литературе по Средней Азии как, хак – «на-
земное открытое водохранилище, устраиваемое на глини-
стом грунте и питающееся атмосферными осадками». См. 
как. 

ХАЛА – (аварское) «крепость», «башня». См. кала, калак, гала-
ван, ола, хула. 

ХАЛАБУДА – (русское) «сторожка», «шалаш», «жилище, сло-
женное из ветвей кустарников или деревьев» [А. С. Львов, 
1960, 1]. См. буда, холобуда, холудье. 

ХАЛМИ – (венгер. Halmi) «холм» из славян. См. русское холм. 
ХАЛОМ – (венгер. halom) «холм» из славян. См. русское холм. 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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ХАЛУГА – (русское) «ограда» к славян. праформе xol, xal – 
«ветви», «хворост», «кустарник у воды» [А. С. Львов, 1960, 1]. 

ХАЛУЙ – (русское) подводный камень на реке в Северном крае. 
В Коми, в Приуралье, Сибири – завалы в реках из упавших 
стволов деревьев, бревен. В Приуралье, в Кировской и Воло-
годской обл. – наносный материал, оставшийся на лугах по-
сле разлива рек. М. Фасмер [1973, 4] отделяет холуй – «ка-
мень и закол для ловли рыбы» и холуй – «нанос». Удовле-
творительной этимологии пока нет. <> Холуй в Ивановской 
обл.; Холуйские пороги на р. Чупленьге в Архангельской обл. 
Слово употребительно в микротопонимии Восточной Сибири. 
См. холуй. 

ХАЛУПА – (русское) «примитивное жилище», первоначально – 
«шалаш» [А. С. Львов, 1960, 1]. 

ХАМАР – (калм., бурят., монгол.) букв. «нос». Разновидности: 
хамыр, хамур. Распространено в географич. терминологии 
Нижнего Поволжья, на юге Восточной Сибири, Монголии в 
значениях: «мыс», «коса», «утёс», «одинокий отрог горы», 
«водораздельная возвышенность», «угол». В литературе не-
однократно описывались хамары Ергеней – мысообразные 
выступы круто падающего к Сарпинской низменности л. бере-
га Волги, сложенного третичными осадочными породами; 
межбалочные отроги Ергеней. Во многих иранских (арийских) 
яз. кемер, камар – «пояс»; ср. перс. kamar – «пояс», откуда 
грузин. kamari – то же; осетин. kamari – «женский пояс»; тад-
жикское камар – «пояс» (а это индоевропейский язвк). Это 
слово также присутствует в географической терминологии в 
Средней Азии и на Ближнем Востоке в разных значениях. 
Здесь же нужно отметить, что камар не представлено в др.-
тюрк. яз. Правда, бытует в совр. туркмен., азерб., узбек., ту-
рец., в которых заимствовано из иранских (арийских) [Мурза-
ев, 1984]. Ср. казах. кемер – «береговой вал» или «берег»; 
«обрыв», «урез воды»; «ряд возвышенностей, окаймляющих 
полукругом пониженную местность» [Конкашпаев, 1951]. <> 
М. Чалун-Хамар, которым оканчиваются Ергени; хр. Хамар-
Дабан в Забайкалье. Впрочем, это последнее название Э. Р. 
Рыгдылон [1955] производит от hamar или самар – «кедровые 
орехи», т. е. кедровый перевал, кедровая гора, что менее 
убедительно. «Сначала название Хамар-Дабан относилось к 
небольшому перевалу близ Шаманского мыса (теперь Пере-
вал), имеющему профиль человеческого носа. Затем назва-
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ние передалось на всю прилегающую к нему систему гор» 
[Мельхеев, 1969]. Этот пример наглядно иллюстрирует обыч-
ную закономерность для оронимии Азии: местный топоним 
(имя перевала, вершины, горы) переносится на весь хребет, 
всю горную систему. В этот же ряд – г. Хамар-Даба в Монго-
лии на л. берегу Халхин-Гола, ставшая широко известной по-
сле победных боёв русских воинов там в 1939 году над япон-
скими самураями. 

ХАМИ – (таджик.) впадина, низина, небольшая низменность; 
пастхами – «ложбина»; из хам – «опущенный», «склонный», 
«извилина». <> Гурхам, Хамдара в Таджикистане; гор. Хами, 
расположенный на открытой подгорной равнине у подножия 
хр. Карлыктаг в Восточном Тянь-Шане и орошаемый тремя 
реками, уходящими далее в обширную пустынную Хамийскую 
впадину. См. пасти. 

ХАН – (авестийское xan) «источник», «колодец». 
ХАН – (болгарское) «постоялый двор», «корчма». 
ХАН – (молдав.) «постоялый двор», «корчма». 
ХАН – (перс) «комната», «помещение», «караван-сарай», «во-

доём», «колодец», «родник». 
ХАН – (перс.) «источник». 
ХАН – (русское) «князь», «начальник». Подумай: слово шишка – 

«большой, именитый человек», «начальник» сопоставляется 
с шиш – «холм», «копна», «островерхая кладь»; тогда шихан 
может образовать значение «начальник»; отбрасывая не-
удобный первый слог мы получим слово хан в значении «на-
чальник». Но это будет слово русского языка. См. шихан. 

ХАН – (русское) «постоялый двор», «трактир» (Южная Россия). 
Ср. ханка (уст.) – «питьё хмельное». Ср. рус. чайхана – «чай-
ная». 

ХАН – (удинское) «вода» (Дагестан). См. кан, канал, ганг, ганга, 
хане. 

ХАН – (ягнобское) «ручей». Ср. др.-индийс. khan – «копать», 
«рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. xani – «ис-
точник», «бассейн». См. кан, хван, канал, ганга, хане. 

ХАН – (ягнобское) ручей, арык, источник; таджик. хани – «источ-
ник», «водоём»; перс. хан, ханик, хуник – «источник»; турк-
мен. хана – «русло». <> Халфахону и Амбухону в Азербай-
джане; Ханек, Гурхане в Иране. См. кан.  

ХАНА – (иран.) посёлок, дом, помещение. См. хан. 
ХАНА – (туркменское) «русло». См. кан, канал, ганга, хан, хане. 



 1098 

ХАНДЕК – (азербайджанское) «взрытый, копаный ров». См. кан, 
канал, ганга, хане. 

ХАНЕ – (иран.) посёлок, дом, помещение. Ср. таджик. хон – 
«жилище», «дом», «здание»; узбек. хона – «комната», «по-
мещение»; перс. хан, хане, хани – то же; «караван-сарай», 
«водоём», «колодец», «родник». Молдав. и болгар. яз.: хан – 
«постоялый двор», «корчма». Ср. рус. чайхана – «чайная» и в 
южных говорах хан – «постоялый двор», «трактир» [Мурзаев, 
1984]. <> Ханалар, Балахана, Ямхана, Сураханы, Чархана в 
Азербайджане; Арабхона и Морхона в Таджикистане; Хушха-
не в Иране. Многочисленные названия нп в форме Ханабад, 
как правило, восходят к хан – «царь», «правитель». 

ХАНЕ – (перс) «комната», «помещение», «караван-сарай», «во-
доём», «колодец», «родник». См. хан. 

ХАНЕ – (персидское) «источник». См. кан, хан, канал, ганга, ха-
ни. 

ХАНИ – (перс) «комната», «помещение», «караван-сарай», «во-
доём», «колодец», «родник». См. хане. 

ХАНИ – (персидское) (xani) «родник», «колодец», «озеро». См. 
кан, канал, ганга, хане. 

ХАНИ – (таджик.) «источник», «водоём». См. хан. 
ХАНИК – (перс.) «источник». См. хан. 
ХАНКА – (русское уст.) – «питьё хмельное». 
ХАНУ – (якут.) плоская поляна, покрытая низкой растительно-

стью угнетённого вида [сообщение Л. Г. Каманина]. Аналог 
аласа – безлесная поляна, спускающаяся к озерку, болоту 
или сухому понижению, с засоленными почвами (Лено-
Вилюйский водораздел в Якутии) [Г. И. Доленко. // В сб. 
Предварительный отчет об организации и исполнении работ 
по исследованию почв Азиатской России за 1914 г. СПб., 
1916]. См. алас. 

ХАНЫНГ – (хант. диал.) «берег». См. ганг. 
ХАОС – (греч.) «расселина» [Мурзаев, 1984]. 
ХАОС – (русское) нагромождение скал, каменных глыб, больших 

камней в Крыму, на Кавказе. На реках Восточной Сибири рус-
ские люди так называют запруды, вернее, завалы из набро-
санных в беспорядке брёвен, поднимающихся над водой до 
высоты 2—3 м. Ср. латин. chaos – «первозданная материя, из 
которой образовался мир»; «подземное царство» из греч. ха-
ос – «расселина». <> Ур. Хаос в Алупке в Крыму. 
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ХАРА – (осетин.) камень, каменистая местность, изрезанная ов-
рагами. См. кар, гора. 

ХАРА – (русское) низкий горный массив в Западной Гоби [Каза-
кевич, 1934]. Искажение от слова гора. См. кара, гора. 

ХАРАПАЙ – (великорусское) «серый кафтан». «Существует у 
русов-славян обычай: называть своих собратий по их про-
мыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, 
сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, 
лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зи-
пунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, няры-
нянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных наро-
дов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, 
ибо это название имеет совершенно другое отношение), 
Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, 
Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, 
Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позд-
нейшим розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные 
народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от это-
го нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

ХАРАСУГ – (хакасское) родник, ручей из родника [Мурзаев, 
1984]. Ср. «гора ссыт». См. карасу. 

ХАРАСЫР – (якут.) земляной, не скалистый обрыв, обрывистый 
берег, порог [Комаров, 1964]. Интересное словосочетание, 
сохранившее древнее кара в значении «земля». Ср. хакас. 
хара – «земляной», «родниковый». См. каракум, карасу, ха-
расуг, карасуг. 

ХАРАХАИХА – (русское) холодный фёнообразный ветер в юж-
ной части Байкала из группы ветров, известных там под име-
нем «горный». Дует из долины р. Голоустной, имеет северо-
западное направление и достигает ураганной силы осенью и 
зимой. 

ХАРГАНА – (бурят.) мелкие кустарниковые заросли шиповника, 
акации, карликовой березы. Искажение первоосновы. Ср. род 
карагана – «кустарники из семейства бобовых»; рус. и латин. 
caragana. Слово, вошедшее в геоботаническую литературу: 
караганники – «растительная ассоциация с господством од-
ного или нескольких видов этого рода». См. карагайник. 

ХАРГИ – (эвенк.) лес, мелкий лес. <> Р. Харги, хр. Харгинский, 
нп Харгинский в Амурской обл. [Комаров, 1967]. 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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ХАРПАЙНИКИ – (великорусское) «носящие сырые кафтаны». 
«Из упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в 
России особой местности». «У Славян есть обыкновение на-
зывать одних лапотниками, других махланами или зипунни-
ками, третьих аланниками». «Параллель с племенными на-
званиями русов-славян в историях греческих и римских: Хар-
пайники – Carpagi» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

ХАРСАНГ – (таджик.) скала; валун, каменная глыба. Из таджик. 
кар (хар) – «большой» и санг – «камень». <> Карсанг в Тад-
жикистане. 

ХАСРЁ – (русское) заболоченное озеро; мелководье, поросшее 
травой. На Ямале также – высохшее озеро, заболоченная, 
часто заторфованная котловина на месте спущенного озера 
[сообщение Г. И. Дубикова]. Ср. срёт, серет в значении «ис-
пражняется). В рус. региональной литературе обычна форма 
хасырей. <> Р. Хасрёяха, оз. Хасрёто, оз. Сёхасрёто на Яма-
ле; оз. Сенька-Хасрё и Хасресето в Ненецком АО [Алекса, 
1971]. 

ХАТ – (хант.) «хижина» [Абаев, 1956]. От русского хата. Ср. рус-
ское кут, хата. См. кат. 

ХАТА – (белорус.) дом, жилище. Ср. польск. chata, др.-венг. haz 
– «дом» [Фасмер, 1973, 4]. <> Хатки и Хатовня в Гомельской 
обл.; Хатнее в Харьковской обл.; Пятихатка в Крымской обл.; 
Пятихатки в Днепропетровской, Херсонской обл. и Красно-
дарском крае; Пятихатский Зерносовхоз в Кировоградской 
обл.; Семихатки в Кемеровской и Херсонской обл.; Трихаты в 
Николаевской обл. См. кат. 

ХАТА – (польск. chata) «дом» [Фасмер, 1973, 4]. 
ХАТА – (укр.) дом, жилище. 
ХАТАР – (венгер. hatar) «граница», «межа», «предел» [А. А. Мо-

кань. Вестник ЛГУ, серия истории, языка и литературы, 1962, 
20, 4]. См. хутар. 

ХАТАР – (сербохорват.) «область», «круг». См. хутар. 
ХАТАР – (словен. hatar) «граница», «местность». См. хутар. 
ХАУД – (араб. havd, хауд) «водоём», «пруд», «наземный резер-

вуар воды». См. русское хауз. 
ХАУЗ – (русское) водоём в рус. говорах Среднего Поволжья 

[Даль, 1912, 4]. 
ХАШАН – (халха-монгольское современное) «загон», «изго-

родь», «двор». См. кош, кошь. 



 1101 

ХАЩА – (укр.) лес, чаща; хащина – «мелкий густой кустарник» 
[Гринченко, 1959, 4]. Ср. русское чаща. 

ХАЩИНА – (укр.) «мелкий густой кустарник» [Гринченко, 1959, 
4]. См. хаща. 

ХВАЛА – (русское) «удаль», похвальба», «лихачество», «добы-
ча славы». <> «Хвалисы и Хвалисское море, иными называе-
мое Хвалынским» [Классен Егор Иванович, 1854]. См. славя-
не. 

ХВАЛИВАРОК – (белорус.) усадьба, ферма [Мурзаев, 1984]. См. 
русское фольварк. 

ХВАН – (цахурское) «вода» (Дагестан). Ср. др.-индийс. khan – 
«копать», «рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. 
xani – «источник», «бассейн». См. кан, хан, канал, ганга, ха-
не. 

ХВЕРСТЬ – (русское) «вид камня». Звукоподражательное слово 
[Мурзаев, 1984]. См. хверш, грества. 

ХВЕРШ – (русское) мелкий камень, щебень, галька, крупный пе-
сок; хверша – «мель, сложенная мелкой галькой, находящая-
ся вдали от берегов» (Псковское и Чудское оз.) [Никитин, 
1961]. Звукоподражательное слово [Мурзаев, 1984]. «Неот-
делимо от гверста» в Вологодской обл. Диал. гверста, 
хверсть, грества; сербохорват. зврст – «вид камня»; литов., 
латыш. zvirgzdas – «крупный песок» [Фасмер, 1973, 4; 1964, 
1]. 

ХВЕРША – (русское) «мель, сложенная мелкой галькой, нахо-
дящаяся вдали от берегов» (Псковское и Чудское оз.) [Ники-
тин, 1961]. 

ХВИЛЬ – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвиля. 
ХВИЛЮГА – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвиля. 
ХВИЛЮЗА – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвиля. 
ХВИЛЯ – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвилюга. 
ХВИЛЯ – (рус. диал.) хвиля – «ненастье», «мокрый .снег», «вью-

га» [Даль, 1912, 4]. 
ХВИЛЯ – (укр.) волна; буря, порыв ветра [Гринченко, 1959, 4]. 

Ср. рус. диал. хвиля – «ненастье», «мокрый .снег», «вьюга» 
[Даль, 1912, 4]; белорус. хвiля – «буря». Другие формы: 
хвиль, хвыль, хвыля, хвилюга, хвилюза [Мурзаев, 1984]. 

ХВИУС – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, 
чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
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сии, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хиюс, хивок, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948]. 

ХВОСТ – (русское) нижнее окончание речного островка; хво-
стец – «отмель от острова», «коса», «гряда» (Север) [Даль, 
1912, 4]. Хвостовина – «длинный ряд вдающихся в океан 
зубчатых скал» на о-ве Вайгач [Подвысоцкий, 1885]. См. 
ухвостье. 

ХВОСТЕЦ – (русское) «отмель от острова», «коса», «гряда» 
(Север) [Даль, 1912, 4]. См. хвост. 

ХВОСТОВИНА – (русское) «длинный ряд вдающихся в океан 
зубчатых скал» на о-ве Вайгач [Подвысоцкий, 1885]. См. 
хвост.  

ХВЫЛЬ – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвиля. 
ХВЫЛЯ – (белорус.) «буря» [Мурзаев, 1984]. См. хвиля. 
ХЕИМА – (греческое) «зима», «непогода». Ср. санскрит. himas; 

авест. zimo – «мороз», «зима»; русское – зима. Исток термина 
в языке единого суперэтноса. См. зима. 

ХЕЛЬ – (др.-корейс. когурё) «море». Ср. с русским куль – «ём-
кость»; коло – «круг». 

ХЕМ – (тувинское) «река». Иное написание: кем. И что странно, 
только в географических названиях! В языке отсутствует! 
Можно считать, что слово иноязычное, сохранившееся глав-
ным образом в гидронимах: Бий-Хем, Улуг-Хем, Ка-Хем, Ак-
Хем, Баш-Хем, Кызыл-Хем, Кара-Хем, Кемчик – все эти и дру-
гие реки, сливающиеся в Тувинской котловине, образуют 
Енисей, который местное приенисейское население называ-
ло Кем – на участке выше устья Ангары. Этот термин харак-
терен и для алтайской топонимии (р. Делюгем, р. Сайлукем), 
откуда произошло и название пограничного с Монголией хр. 
Сайлюгем; также р. Аракем, р. Байлукем, р. Байтыкем; не-
сколько раз повторяются названия Аккем и Каракем и т. д. 
Названий рек с элементом кем в Туве и на Алтае можно на-
считать несколько сот. Представляется возможным отнести 
тувин. хем, кем к индоевроп. образованиям. Этому термину 
посвятил специальную статью Луис Гамбис [Hambis, 1956]. 
Он указывает, что уже в VI в. были известны реки Абию и Ки-
ем. Надёжная основа абу позволяет отождествить эту реку с 
Абаканом (Абукана), которую хакасы называют Агбан. В XIII 
в. у хакасов кем обозначало просто «река», но, видимо, это 
слово нетюркское в своей основе, его нельзя сопоставить и с 
термином кам – «канал», сохранившимся в некоторых оази-
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сах Туранской низменности и Таримской впадины. Топонимия 
Тувинской котловины и ее горного окружения показывает 
весьма активное участие термина кем в образовании геогра-
фич. названий. Всё же вопреки мнению Л. Гамбиса следует 
сопоставить тувин. кем с термином кам (см.) и кан (см.) в 
значении «канал». Топонимические элементы кам, кем, кан 
весьма обычны среди географич. названий Азии, и, скажем, 
такой гидроним, как Абакан, а в прошлом Абукан, оказывает-
ся принесённым в Сибирь из страны с индоевропейским на-
селением (вернее сказать: не принесённым, а исконным, по-
скольку именно индоевропейцы, а точнее русы-
индоевропейцы, а ещё точнее: просто русы были обитателя-
ми Сибирской Руси вплоть до бронзового века). В данном 
случае исключается влияние эвенк. кан – уменьшительного 
суффикса при именной основе (биракан – «речка»). К тому же 
полная форма Абакан не объясняется на эвенк. почве, но 
легко этимологизируется на иранской. Ср. р. Кан в Южной 
Сибири, а также Дзабхан (монг. Завхан) и Орхон – большие 
реки в горах Хангая в МНР. Эти гидронимы не раскрываются 
из монгол. яз., как и некоторые другие названия крупных рек, 
протекающих по этой стране. А. К. Матвеев [сб. Происхожде-
ние аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969] видит много 
параллельных гидронимов на русском Севере, в Карелии, 
Финляндии, Туве, на Алтае, в том числе со словом кем – хем. 
Это доказывает былое языковое единство на громадных про-
сторах Евразии. 

ХЕРУСКИ – (славяно-русское) название одного из племён су-
перэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, херу-
сков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Ре-
ции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика Скандинавско-
го), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, 
Медвежьего холма, острова с признанно славянским населе-
нием) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, 
бастарны, варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интерес-
ный этноним, в данном случае «т» заменяет славянское «ц», 
правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» во-
все не дойче!) – также славяно-русы – одни из предков дой-
че» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 
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ХИБЕН – (русское) горная возвышенность (Кольский п-ов). В. И. 
Даль [1912, 4] отметил, что слово известно и в Архангельской 
обл. – плоская возвышенность, плоскогорье. Ещё академик Л. 
И. Шренк указал на фин. в значении «небольшой холм» [Под-
высоцкий, 1885]. <> Хибинские горы, Хибинские тундры, Хи-
бинский наволок, Хибины в Мурманской, обл. 

ХИВОК – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, 
чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
сии, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хиюс, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948]. 

ХИВУС – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, 
чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
сии, Сибирь). Варианты: фиуз, хиюс, хвиус, хивок, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948]. 

ХИЖА – (русское) «валящий хлопьями мокрый снег, пушник, ки-
ча, кить» (сибирское, пермское). (См. Даль на кить). Хижа – 
«сухой снег», «иней», «сугроб», .«метель» «с общим значе-
нием – снег, препятствующий движению» [Матвеев, 1962]. 
См. кить, кидь, кижа, кича. 

ХИЖА – (русское) «хижина» [Мурзаев, 1984]. 
ХИЖА – (русское) сырая погода, дождь со снегом, ненастье (се-

верные обл., Сибирь). См. хиз.  
ХИЗ – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, чаще 

всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры гос-
подствующих румбов; сильный мороз (северные обл. России, 
Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хивок, хиуз, хиюс и 
др. [Попов, 1948]. 

ХИЗ – (русское) сырая погода, дождь со снегом, ненастье (се-
верные обл., Сибирь). Хизить – «мести», «метелить», «вью-
жить»; «идти по мокрому снегу». Хизкий ветер – «холодный» 
[Даль, 1912, 4]. Ср. укр. хиза, охиза – «мокрая вьюга», «ме-
тель» [Гринченко, 1959, 4]. <> Хизы в Гомельской обл.; р. 
Хизка (повторяется несколько раз), р. Хизовая в бас. Днепра 
[Топоров, Трубачев, 1962]. Топонимы в формах Хижа, Хижня, 
Хижки трудно отчленить от слова хижа в значении «хижина». 
См. кидь, кижа. 

ХИЗА – (укр.) «мокрая вьюга», «метель» [Гринченко, 1959, 4]. 
ХИЗИТЬ – (русское) «мести», «метелить», «вьюжить»; «идти по 

мокрому снегу» [Даль, 1912, 4]. 
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ХИЗКИЙ ВЕТЕР – (русское) «холодный» [Даль, 1912, 4]. См. хиз, 
хиза, хижа, хизить, охиза. 

ХИЛИНА – (русское) «слабый, тихий ветер»; «ненастье», «сля-
коть» на Средней Волге [Даль, 1912, 4]. К хилый. См. хилок. 

ХИЛЛ – (англ. hill) «холм», «возвышенность»; англ. holm – «реч-
ной островок». На индоевроп. почве. См. русское холм. 

ХИЛОК – (русское) слабый южный ветер на Волге; в Верхнем 
Поволжье и в Вологде – слабый ветерок. Этот ветер обычно 
связывают с плохой, мокрой погодой [Мурзаев, 1984]. Ср. хи-
лина – «слабый, тихий ветер»; «ненастье», «слякоть» на 
Средней Волге [Даль, 1912, 4]. К хилый. 

ХИРЗА – (русское) гололедица (бас. Вятки). Ср. хирзать – 
«скользить по льду» [Даль, 1912, 4]. См. кирза. 

ХИРОСИМА – (язык русов) определённо ХИРО + С + ИМА = 
"ХОРОНЯТ В НЕЙ". Здесь, видимо, было погребение знатных 
особ. В ближайшем родстве ХРАМ = ХР + ЯМ = "ХОРОНЯТ В 
НЁМ [Орешкин, 1984, 1994].  

ХИСАР – (перс.) «крепость», «замок», «городские стены», «вал». 
ХИУЗ – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, чаще 

всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры гос-
подствующих румбов; сильный мороз (северные обл. России, 
Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хивок, хиюс, хиз и др. 
[Попов, 1948]. 

ХИУС – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, ча-
ще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
сии, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хивок, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948]. 

ХИЮС – (русское) резкий, пронизывающий холодный ветер, ча-
ще всего дующий по долинам рек, когда отсутствуют ветры 
господствующих румбов; сильный мороз (северные обл. Рос-
сии, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хивок, хиуз, хиз и 
др. [Попов, 1948] <> Хиузская на Камчатке. См. кидь, кижа. 

ХЛАНЬ – (укр.) бездна, пропасть [Марусенко, 1968]. 
ХЛУМ – ( чешское chlum) «холм». См. русское холм. 
ХЛЪМЪ – (старославян.) «холм». См. русское холм. 
ХМЕРЕЧА – (русское) низкорослые заросли кустарников, поруб-

ленные, вытоптанные, объеденные домашним скотом и край-
не засоренные (Западное Предкавказье) [Павлов, 1948]. 

ХОБОТ – (русское) изгиб, излучина реки; кривой, изогнутый мыс 
или коса (Север).  
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ХОБОТИЛО – (русское) изгиб, излучина реки; кривой, изогнутый 
мыс или коса (Север).  

ХОБОТИНА – (русское) изгиб, излучина реки; кривой, изогнутый 
мыс или коса (Север). <> Хобот в Архангельской обл. 

ХОВУЗ – (туркмен.) «водоём», «водохранилище». Из русского 
хауз. 

ХОВУЗ – (узбек.) «пруд», «водоём», «хауз». Из русского хауз. В 
Средней Азии маленькие наливные хаузы строятся в каждом 
кишлаке, чуть ли не в каждой усадьбе. Они охлаждают и ув-
лажняют летний зной, используются для полива улицы, пло-
щади; слово хауз вошло в состав рус. литературного языка 
[ССРЛЯ, 1965, 17]. См. хауз, хавз. 

ХОД – (русское) русло реки; место, по которому ходит вода, ре-
ка; поморское ходовая вода – «проточная». Ср. ходить. 

ХОДЕЛЬ – (русское) зыбкое болото; шаткая, прогибающаяся под 
ногами человека поверхность болота, которое «ходуном хо-
дит». См. ходун.  

ХОДОВАЯ ВОДА – (русское) «проточная». Ср. ходить. См. ход. 
ХОДОВАЯ РЕКА – (русское) «судоходная». См. река. 
ХОДУН – (русское) зыбкое болото; шаткая, прогибающаяся под 

ногами человека поверхность болота, которое «ходуном хо-
дит». У В. И. Даля [1912, 4] приводится также форма ходынь. 
Ср. ход. <> Старые названия в Москве: р. Ходынь или Ходын-
ка, Ходынский луг, Ходынское поле (ныне Октябрьское поле) 
и Ходынская ул. См. ход. 

ХОДЫНЬ – (русское) зыбкое болото; шаткая, прогибающаяся 
под ногами человека поверхность болота, которое «ходуном 
ходит» [В. И. Даль, 1912, 4]. См. ходун, ходель. 

ХОЛМ – (англ. holm) «речной островок». На индоевроп. почве. 
См. русское холм. 

ХОЛМ – (англосакс. holm) «высота». На индоевроп. почве. См. 
русское холм. 

ХОЛМ – (нем. Holm) «возвышенность», «остров». На индоевроп. 
почве. См. русское холм. 

ХОЛМ – (русское) невысокая гора, горка. Оронимический термин 
из языка суперэтноса русов, встречающийся на громадных 
просторах Евразии. Старославян. хлъмъ, болгар. хълм, 
чешск. chlum и т. д. В венгер. из славян. halom, halmi (напр., 
Надьхалом – «большой холм»). На индоевроп. почве: англо-
сакс. holm – «высота»; англ. holm – «речной островок», hill – 
«холм», «возвышенность»; швед. holme – «остров»; фин. 
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holme – «островок»; нем. Holm – «возвышенность», «остров». 
<> Холм трижды повторяется в названиях сёл Смоленской 
обл.; Холмы в Могилевской, Черниговской, Калужской, Мос-
ковской обл.; Холмское в Одесской обл.; Холмищи в Калуж-
ской обл.; Краснохолмские набережная и мост в Москве; 
Красный Холм в Рязанской и Смоленской обл.; станица 
Холмская в Краснодарском крае. Наибольшая вершина Бори-
соглебской возвышенности в Ярославской обл.— Тархов 
Холм. Новое образование Холмск – гор. в южной части Саха-
лина. Польский гор. Хелм, английский Гулль, Кольм в ГДР 
близ Лейпцига у горы Collmz-Riicken. Сюда же – Стокгольм – 
пень-остров и Кастель-Хольм – укреплённый остров в Шве-
ции. Новгород в Скандинавии был известен под именем 
Хольмгард – островной город [Е. А. Рыдзевская. Изв. Акаде-
мии истории материальной культуры, 1922, 2]; Хелм в Алба-
нии. В Греции – г. Хелмос в Пелопоннесе; г. Холомон на Хал-
хидском п-ове; возможно, нп Хломос на о-ве Керкира [Белец-
кий, 1972]. 

ХОЛМ МОРСКОЙ – (др.-славянское) «остров». См. рюген. 
ХОЛМ РОСЛЫЙ – (русское) «покрытый лесом» [Даль, 1912, 3]. 
ХОЛМЕ – (фин. holme) «островок». На индоевроп. почве. См. 

русское холм. 
ХОЛМЕ – (швед. holme) «остров». На индоевроп. почве. См. 

русское холм. 
ХОЛМОГОРЫ – (русское) населённый пункт. Раскладка: холмы 

+ горы. «Возьмём для примера исландские саги. Мы встреча-
ем в них имена Valland (Галлия), Danmork (Дания), Gotthiod 
(Готландия), Rin (Рейн), Attli (Аттила), Holmgardr (Холмогоры), 
Vana (Венеды). Это все имена, принадлежащие несомненно 
истории. Также объяснятся многие их слова, в которых при-
бавляют они на конце букву r, как aesir, diar, iatnar или iotar, 
thursar или thussar, vanir, vanaheimr, Skalogrimr и пр. Отними-
те конечную букву r, будет: aesi, dia, iatna или iota, thursa или 
thussa, vani, vanaheim, skalogrim (азы или полубоги, духи или 
боги, юты или геты, фурсы или жрецы, ваны или венеты, Ве-
нетия или земля венетов, Скалогром – славянин, переселив-
шийся с балтийского поморья в Норвегию при короле нор-
вежском Гаральде, а оттуда перешедший со своими ближни-
ми в Исландию и составивший первое ее население). Эти на-
звания взяты все из действительного быта. Древнейшие пи-
сатели, каковы, например, Этельвард, Альберикус, Снорро, 
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Торфей, Саксон Грамматик, утверждают также, что все 
встречающиеся в древних скандинавских легендах имена 
взяты с исторических лиц и народов, но перенесены на боже-
ства и существа сверхъестественные» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 16]. 

ХОЛОБУДА – (русское) «сторожка», «шалаш», «жилище, сло-
женное из ветвей кустарников или деревьев» к славян. пра-
форме xol, xal – «ветви», «хворост», «кустарник у воды» [А. С. 
Львов, 1960, 1]. См. буда, халобуда, холудье. 

ХОЛОД – (русское) зимний ветер на Байкале, то же, что летний 
бережник; озёрный бриз [Гусев, 1969]. На Индигирке холод-
ный сток – «северо-восточный ветер». Название байкальско-
го ветра, возможно, связано с именем р. Холодной, впадаю-
щей в Байкал на севере и текущей с севера на юг. Известно, 
что названия местных ветров здесь присваивались по гидро-
нимам; ангара, баргузин, култук, сарма. 

ХОЛОДЕЦ – (русское) место в тенистых распадках или ущельях, 
где летом долго сохраняется снег или наледь (Восточная Си-
бирь) [Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение М. Н. Мель-
хеева]. 

ХОЛОДНИК – (русское) низкое, болотистое место; окно в болоте 
с холодным ключом; родник в Псковской обл. [Мокиенко, 
1969]. 

ХОЛУДЬЕ – (русское) заросли кустарника, мелкий лес [Даль, 
1912, 4]. Ср. хлуд – «жердь», «палка», «дубинка»; чешск. 
chloudi – «сухие еловые ветки». А. С. Львов [сб. Этимологи-
ческие исследования по рус. яз., 1960, 1] возводит к славян. 
праформе xol, xal – «ветви», «хворост», «кустарник у воды» и 
связывает со словом халуга – «ограда»; халупа – «примитив-
ное жилище», первоначально – «шалаш». В этот же ряд – ха-
лобуда, холобуда – «сторожка», «шалаш», «жилище, сложен-
ное из ветвей кустарников или деревьев» (см. буда). Сюда же 
включает захолустье – первоначально – «за мелким лесом», 
«за зарослями», затем – «глухое место в лесу, чаще»; ныне – 
«удалённое, глухое место», «глушь». Обзор этимологии см. у 
М. Фасмера [1973, 4], где приведены дополнения О. Н. Тру-
бачева. 

ХОЛУЙ – (русское) подводный камень на реке в Северном крае. 
В Коми, в Приуралье, Сибири – завалы в реках из упавших 
стволов деревьев, бревен. В Приуралье, в Кировской и Воло-
годской обл. – наносный материал, оставшийся на лугах по-
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сле разлива рек. М. Фасмер [1973, 4] отделяет холуй – «ка-
мень и закол для ловли рыбы» и холуй – «нанос». См. халуй.  

ХОМУТ – (русское) округлое озеро, ерик, старица; русло реки, 
загнутое подковой. В Рязанской обл. хомут – «излучина ре-
ки» или «берега озера». В Томской обл. – круглое озеро с 
островком посередине; хомутина – «озеро, согнутое подко-
вой» [Воробьёва, 1973]. В Архангельской обл. – «песчаное 
возвышение, нанесенное течением и волнами вокруг зато-
нувшего судна» [ООСВРЯ, 1852]. См. омут. 

ХОМУТИНА – (русское) округлое озеро, ерик, старица; русло 
реки, загнутое подковой. В Рязанской обл. хомут – «излучина 
реки» или «берега озера». В Томской обл. – круглое озеро с 
островком посередине; хомутина – «озеро, согнутое подко-
вой» [Воробьёва, 1973]. В Архангельской обл. – «песчаное 
возвышение, нанесенное течением и волнами вокруг зато-
нувшего судна» [ООСВРЯ, 1852]. Метафора. <> Оз. Хомутино 
в системе Кулундинских озёр; оз. Верхний Хомут в Томской 
обл.; Хомутец в Житомирской и Полтавской обл.; Хомутинка в 
Омской обл.; Хомутцы в Белгородской обл. 

ХОН – (таджик.) «жилище», «дом», «здание». Индоевропейский 
яз. См. хан. 

ХОНА – (узбек.) «комната», «помещение». См. хан. 
ХОНГА – (русское) «сосна», «боровой лес» (Архангельская об-

ласть). См. конга, конда, конговье. 
ХОНГА – (русское) сухостойный лес, сухостой (Архангельская 

обл.) [Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение М. С. Медве-
дева]. См. конга. 

ХОРВАТИЯ – (язык русов) здесь «О» явно "вклинилось" позже; 
это – ХРВА + ТИЯ, а вернее ХР + В + ЯТИ = "ХОРОНЯТ В 
ЭТОЙ", возможно также: "ХРАНЯТ", если речь идёт о каких-то 
кладах [Орешкин, 1984, 1994]. 

ХОРВАТЫ – (великорусское) племя. Перелад на греческий, ла-
тинский, германский и скандинавский типы: Хорваты – Chro-
bati. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ХОРДА – (польск. horda) «орда». 
ХОРДЕ – (англ. Horde) «орда», «ватага», «шайка», «стая», «рой 

насекомых», «жить скопом». Ср. русское орда. 
ХОРДЕ – (нем. Horde) «орда», «шайка». См. орда. 
ХОРЁК – (русское) островок на реке или озере (Новгородская 

обл.) [Даль, 1912, 4]. Ср. эстон. и фин. kari – «утёс», «песча-
ная отмель»; др.-сканд. sker – «утёс». Однако «Трудность 
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представляет х-... Возможно, тождественно этимологически 
хорь, в значении «зверёк». Ср. о. Хортиця на Днепре [Фас-
мер, 1973, 4]. 

ХОРИ – (мансийское литературное) «болото, расположенное 
между лесом и каким-либо водоёмом» [Матвеев, 1959]. См. 
кор, кора. 

ХОРН – (немецкое Horn) «рог», «пик», «острая вершина»; рус. 
горн. См. корн. <> Термин обычен в топонимии западноевро-
пейских стран и Америки : нп Хорнбург на юг от Браунщвайга 
и Вейсенхорн на юго-запад от Ульма в ФРГ; г. Хорн на Аля-
ске; гор. Хорн на севере Канады; о. Хорн в проливе Миссиси-
пи в США; м. и о. Горн в проливе Дрейка на южной оконечно-
сти Южной Америки. Отметим также о-ва Хорн в Океании 
между Фиджи и Самоа; м. Корн на северо-востоке Исландии. 

ХОРОМ – (русское) «крыша» (Север России). 
ХОРОМ – (укр.) «здание», «дом», «коридор». 
ХОРОМЫ – (русское) строение, сруб, дом, просторное деревян-

ное жилище. На севере хором – «крыша»; укр. хором – «зда-
ние», «дом», «коридор». Ср. рус. храм и соответствия в сла-
вян. яз. в формах храм, hram, chram, chramina, chromina, 
chrom – «храм», «дом», «строение», «жильё», «хата», «хижи-
на», «постройка» [Фасмер, 1973, 4]. О сопоставимости слов 
хором и храм в значении «дом» в памятниках старославян. 
письменности см. у А. С. Львова [1966], который пишет: «За-
метим, что этимология слова храмъ всё ещё остаётся неяс-
ной». Случайно ли совпадение с араб. словом харам – «га-
рем», «запретное священное место», что отразилось с узбек. 
харам – «особняк» [Мурзаев, 1984]? <> Хоромск в Брестской 
обл.; Хоромцы в Гомельской обл.; Хоромы в Новгородской 
обл.; Храмки в Костромской обл.; Хоромное в Брянской обл. 

ХОРТУНА – (укр.) «буря», «ураган». Ср. греч. fourtouna – «буря». 
См. фортуна. 

ХОТ – (монгольское современное) «город», «группа юрт» [ТМС, 
1975, 2]. 

ХОТА – (финское) «хижина» [Абаев, 1956]. Ср. русское кут, ха-
та. См. кат. 

ХОТА(Н) – (монгольское письменное) «город», «группа юрт», 
«городская стена». Сопоставь с русским словом хата. См. 
хот, хотон, кото(н). 
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ХОТАРЬ – (диал. укр., Карпаты) территория села; межа; граница 
между сёлами; осударственная граница. венгер. hatar – то же 
[Лизанец, 1967]. <> Г. Готар в Карпатах. См. гатар, готарь. 

ХОТОН – (русское диалектное) «калмыцкий аул», а на Колыме – 
«хлев» [Мурзаев, 1984]. См. хот, хота(н), кото(н). 

ХОТОН – (якутское) «помещение для скота», «хлев» [ТМС, 1975, 
2]. 

ХОТУ(Н) – (монгольское письменное) «город», «группа юрт», 
«городская стена». Сопоставь с русским словом хата. См. 
хот, хотон, кото(н). 

ХОУЗ – (перс.) «водоём», «водохранилище», «озеро», «резер-
вуар». См. хауз, хавз. 

ХОХ – (осетинское) «гора». См. кох, кохистан, кух. 
ХРА – (абхаз.) скала. 
ХРАМ – (русское) и соответствия в славян. яз. в формах храм, 

hram, chram, chramina, chromina, chrom – «храм», «дом», 
«строение», «жильё», «хата», «хижина», «постройка» [Фас-
мер, 1973, 4]. См. хоромы. 

ХРАМ – (язык русов) ХР + ЯМ = «хоронят в нём» [Орешкин, 
1984, 1994]. См. хиросима. 

ХРАМИ – (армян., грузин.) река в ущелье, горный поток в глубо-
ком русле, овраг, глубокий ров. <> Р. Храми – п. пр. Куры; р. 
Храморт и р. Храми в Нагорно-Карабахской АО. 

ХРАП – (русское) неровный, бугорчатый лёд на реке, ставшей в 
бурную погоду. «Езда плохая. Волга храпом стала» [Даль, 
1912, 4]. Наст, тонкая ледяная корочка на снегу; на р. Урал – 
заметно выступающие неровности на нижней плоскости льда 
на реке, а также на Каспийском море [Карпов, 1911]. Ср. хра-
повое колесо, храп – «тормоз». 

ХРАПЕЦ – (русское) отдушина, полынья для дыхания каспий-
ских тюленей; в Поморье – небольшое разводье. Возможно 
связано с глаголом храпеть.  

ХРАПОК – (русское) отдушина, полынья для дыхания каспий-
ских тюленей; в Поморье – небольшое разводье. Возможно 
связано с глаголом храпеть. 

ХРБ – (чешск. hrb) «горб», «спина». См. русское хребет. 
ХРБАТ – (сербохорват.) «хребет». См. русское хребет. 
ХРБАТА – (сербохорват.) «хребет». См. русское хребет. 
ХРБЕТ – (чешск. hrbet) «хребет», «спина». См. русское хребет. 
ХРЕБЕТ – (болгарское) «хребет». См. русское хребет. 
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ХРЕБЕТ – (русское) линейно вытянутое горное сооружение, сис-
тема разветвлённых горных цепей; Уральский, Кавказский, 
Тянь-Шаньский. В народном употреблении [Даль, 1912]: «гор-
ная цепь, гряда, водопуск, гребень или горный кряж, который 
тянется вдаль. В Сибири вольные хребты – звероловные 
места, никому не принадлежащие, свободные». К этому сле-
дует добавить: гребень горы, вала, гребень волны; редко – 
поверхность реки или плоскогорья, плато. На Западно-
Сибирской равнине – междуречные приподнятые плато – 
наиболее древний элемент рельефа со сравнительно сухими 
степными или лесными ландшафтами (то же – материк). 
Укр. хребет, хрибет; белорус. xpiбim. У И. И. Срезневского 
[1903] в др.-рус. хрьбьтъ и хрибьтъ – «хребет», «спина», 
«горный хребет», «вершина волны», «волна». Ср. чешск. hrb 
– «горб», «спина», hrbet – «хребет», «спина»; др.-слав. хрибъ 
– «спина»; болгар. хребет – «хребет»; сербохорват. хрбат, 
хрбата – «хребет»; словен. hrib – «холм». <> Передовой 
хребет на Кавказе. Сухой хребет на юго-востоке от Иссык-
Куля; ст. Хребет-Уральский Свердловской ж. д.; Хребтовая 
Восточно-Сибирской ж. д.; Хребет Южно-Уральской ж. д. 

ХРЕБЕТ – (язык русов) геркуланум – искажённое ХР + КИЛЕ + 
НА + ЯМ = "ХОРОНЯТ УМЕРШИХ В НЁМ". Эти гробницы 
можно видеть и сегодня. В этом же гнезде ХРЕН – (ХР + ЕН) 
= "ОХРАНЯЕТ ОН", ХРОНОС – (ХР + ОНОС) бог времени = 
"ОХРАНУ НЕСЁТ" и ХРЕБЕТ [Орешкин, 1994].  

ХРЕБЕТ СВИНОЙ – (русское) узкая песчаная гряда, вал типа 
оза (Карелия) [Солнцев, 1963]. Метафора. 

ХРЕБЕТ СТАНОВОЙ – (русское) основной горный хребет, глав-
ный. <> Становой хребет в Восточной Сибири. См. стан, 
становой. 

ХРЕЩАТАЯ – (русское) «развилистая». <> Главная улица Киева 
Крещатик, возникшая на месте хрещатой балки, т. е. разви-
листой. Хутор Хрещатый в Воронежской обл. См. кресты. 

ХРИБ – (словен. hrib) «холм». См. русское хребет. 
ХРИБЕТ – (укр.) горный хребет. См. русское хребет. 
ХРИБИТ – (белорус. xpiбim) горный хребет. См. русское хребет. 
ХРИБЪ – (др.-слав.) «спина». См. русское хребет. 
ХРИБЬТЪ – (др.-рус.) «хребет», «спина», «горный хребет», 

«вершина волны», «волна» [И. И. Срезневский, 1903]. См. 
хребет. 
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ХРЬБЬТЪ – (др.-рус.) «хребет», «спина», «горный хребет», 
«вершина волны», «волна» [И. И. Срезневский, 1903]. См. 
хребет. 

ХРЯЩ – (русское) крупный песок с мелкими камнями, галькой; 
гранитная дресва. Звукоподражательное слово. Ср. хряст, 
хруст [Фасмер, 1974, З]. <> Хрящеватое в Ворошиловград-
ской обл.; Хрящевка в Куйбышевской и Целиноградской обл. 

ХУДОЙ ВЕТЕР – (русское) холодный северо-западный ветер на 
Индигирке. Ср. худой в значении «плохой». 

ХУДУК – (русское) колодец. Термин известен в русских говорах 
Поволжья, Крыма, Северного Кавказа. Бытует на просторах 
от юга Украины до Восточной Сибири. В. И. Даль [1912] опре-
деляет: колодец без сруба, копань, степной колодец. Таджик-
ское кудук – «колодец», «родник». А это индоевропейский 
язык. Венгер. kut, kutak – «колодец» (фино-угорская группа 
языков). Эвенк. диал. кудук – «ручей с солёной водой». Ср. 
худаг (халха-монгол., бур.). В ДТС [1969] кудуг – «колодец»; 
«берег» наряду с формой куйюг. В некоторых тюрк. яз. также 
«источник». узбек. кудук. В туркмен. гудук – «засыпанный ко-
лодец», «суффозионная воронка», куда уходят ирригацион-
ные воды на орошаемых полях, что причиняет вред земледе-
лию [сообщение М. Гельдыханова], наряду с производным 
гуйы – «колодец». <> Красный Худук на запад от Астрахани. 
Много названий в Монголии: кол. Ганц-Худаг – одинокий, 
единственный колодец в Гобийском Алтае; кол. Цаган-Худаг 
– белый колодец и т. д. См. кудук.  

ХУЛА – (чувашское) «город». См. кала, калак, хала, ола. 
ХУМ – (кумык.) песок. Ср. кум. 
ХУНИК – (перс.) «источник». См. хан. 
ХУНТАРИ – (др.-верхненем. huntari) «часть области, края» 

[Фасмер, 1973, 4]. См. русское хутор. 
ХУРА – (русское) буран, метель, вьюга (средняя и южная полоса 

европейской части России, Сибирь). См. хурта. 
ХУРТА – (русское) буран, метель, вьюга (средняя и южная поло-

са европейской части России, Сибирь). Хуртовина – «вихрь», 
«удар ветра» [Даль, 1912, 4]. См. хура. 

ХУРТОВИНА – (русское) «вихрь», «удар ветра» [Даль, 1912, 4]. 
ХУРТОВИНА – (укр.) «буря», «ураган». См. фортуна, фуртуна. 
ХУРЭН – (халха-монгол. хурээ) – «кайма», «ограда», «изго-

родь», «огороженное место», «монастырь» [ТМС, 1975, 1]. 
ХУТАР – (белорус.) «хутор». См. русское хутор. 
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ХУТАР – (укр., диал.) площадь земли, занимаемая одним селом, 
городом с прилегающими полями и лесами (Закарпатская 
обл.). Ср. венгер. hatar – «граница», «межа», «предел» [А. А. 
Мокань. Вестник ЛГУ, серия истории, языка и литературы, 
1962, 20, 4]. Сюда же укр. диал. готар – «межа»; сербохор-
ват. хатар – «область», «круг»; словен. hatar – «граница», 
«местность». Связь с рус. хутор отрицается М. Фасмером 
[1973, 4]. 

ХУТИР – (укр. хутip) «хутор». См. русское хутор. 
ХУТОР – (польск. chutor) «хутор». См. русское хутор, футор. 
ХУТОР – (русское) одинокая крестьянская усадьба с земельным 

наделом в сельской местности ; выселки, маленькое селение, 
жители которого нередко связаны родственными отношения-
ми. Хуторская система расселения, при которой крестьяне не 
концентрируются в большие деревни. Хуторское хозяйство – 
форма землевладения в царской России, получившее рас-
пространение во время столыпинской реформы. В бас. Пине-
ги диал. форма футор [Симина, 1980]. Ср. укр. xymip, бело-
рус. хутар, польск. chutor. Ср. др.-верхненем. huntari – «часть 
области, края» [Фасмер, 1973, 4]. Из рус. яз. слово попало в 
киргизский (Северная Киргизия): котур – «хутор» [К. К. Юда-
хин, 1965]. <> Хутор Михайловский – узловая ж.-д. ст. в Сум-
ской обл.; Хутор в Гомельской и Пензенской обл.; Хутора в 
Омской и Курганской обл.; Вольные Хутора и Хуторо-Чаплино 
в Днепропетровской обл.; Хутор, Хуторская и Большие Хуто-
ра в Краснодарском крае; Северный Хутор в Свердловской 
обл. Любопытен двуязычный топоним: Улан-Хутор, т. е. Крас-
ный Хутор, в Бурятии; Центральный Хутор в Карагандинской 
обл.; Хуторки в Челябинской обл. и Алтайском крае; Хуторята 
в Свердловской обл. 

ХЪЛМ – (болгарское) «холм». См. русское холм. 
ХЫРТОП – (молдавское) «котловина», «рытвина». От русского 

вертеп. Сравни др.-рус. въртьпь – «пещера». У М. Фасмера 
[1964] см. индоевроп. параллели. 

ХЫСТАГ – (хакасское) «зимовка». Возможная разбивка: хыс + 
таг. Ср. украинское кишло, таджикское кишлок, русское киш-
лак, болгар. диал. кршла, къшла, молдавское кышлэ. Похоже 
на искажение русского слова кишлак. 

ХЭВЭ – (нанайское) «озеро», «залив», «широкая протока» [ТМС, 
1977, 2]. 

ХЭВЭ(Н) – (ульчское) «озеро» [ТМС, 1977, 2]. См. эвэрен. 



 1115 

ХЭВЭРЭ(Н) – (орокское) «залив с узким горлом». Ср. негидаль-
ское эвеjэн – «большое проточное озеро» [ТМС, 1977, 2]. 

ХЯР – (монгольское) «гора». Бурятское хяра – то же. Искажение 
от слова гора. 

ХЯРА – (бурят.) гребень горы; хяр – «гребень горы»; букв. «обо-
док седла» (монгол.); якут. кыры – «берег», «грань», «край», 
«сторона»; эвенк. кира – «край предмета», «бок»; эвен. кирьг, 
кирьн – «край», «бок», «гребень горы», киргин – «возвышен-
ность», «гряда», «голая вершина перевала», «горный хре-
бет», «гребень горы»; ульчское и нанайское кира – «берег», 
«опушка леса» [ТМС, 1975, 1]. <> Мелкосопочник Ончихяр в 
Гоби в МНР. См. кыр. 

ХЯРА – (бурятское) «гребень возвышенности», «горы». Искаже-
ние. Сопоставь: русское гора. Ср. монгол. хяр; якут. кыры – 
«острьй край предмета», «грань», «край», «берег» [ТМС, 
1975, 1]. 

Ц 
ЦАЛИК – (белорус. цалiк) «целина, преимущественно снежная» 

[ЭССЯ, 1976, 3]. См. русское целик. 
ЦАРИНА – (русское) пахотная степь, поле, выгон, околица, го-

родьба и ворота. Так же цара. «Слово бессарабское и ру-
мынское, известно в Новороссии» [Даль, 1912, 4]. У Б. Д. 
Гринченко [1959, 4] и И. Верхратского [1877] укр. царина – 
«пахотная земля», «засеянное поле», «огороженное место 
для сенокоса»; «ворота, застава при въезде в село», также – 
«часть пастбища или поля» (Карпаты). Цара – «чужая сторо-
на», царок – «загороженное место». Названия Царина часто 
встречаются в предгорьях Карпат и применяются для разных 
сельскохозяйственных угодий [Из письма Л. Шейнина]. В 
Винницкой обл.— возвышенное и открытое место [Марусен-
ко, 1968]. Ср. молдав. царэ – «страна», румын. tara noastra – 
«наша страна». Ион Коня [I. Conea. Probleme de Geografie. 
Bucuresti, 1963, 10] отмечает, что румынские пастухи в Карпа-
тах противопоставляют цара горам и говорят: «цара – мест-
ность в лесу, где сёла и поля, где сеют хлеб, а здесь загоны 
для овец – горы». Но так как, заключает этот автор, сёла и 
нивы расположены не только на равнинах, но и на плоско-
горьях и холмогорьях, то термин цара стал распространяться 
на все эти типы рельефа: от подножия гор на юг до Дуная, на 
восток до Прута, а на запад до Тиссы, охватив и Трансиль-
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ванское плоскогорье, г. е. на всю территорию, кроме гор. 
Этим можно объяснить, почему и страна, государство, роди-
на обозначаются термином цара. Ср. латин. terra – «земля», 
«территория». <> Цара Ромыняскэ, т. е. Валахия, Цара Хаце-
гулуй и Цара Ловиштей в Румынии. 

ЦАРСТВА СКИФСКИЕ – «В истории мы видим два огромных 
царства Скифов, ещё с присёлками или выселками их, зани-
мавшие значительную часть Азии и почти половину Европы. 
По показанию Геродота, часть этих Скифов сама себя назы-
вала сколотами; персы называли их саками: Плиний говорит, 
что их же называли и хазарами; Эратостен (-196) утверждает, 
что Скифами прозвали их понтийские греки; а по древней 
географии страна и народ Рось, расположенные по Араксу, 
названы были Скифами от других народов» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 108]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЦВЕРИ – (грузин.) вершина горы. 
ЦЕЛ – (монгол.) пустыня, безлюдная равнина. Ср. целый, цел-

кий, цельный, целик, целина, цылик, чел. 
ЦЕЛИК – (русское) бездорожье по снегу. Ехать в целик – ехать 

без дороги по глубокому снегу. Байкал [сообщение О. К. Гу-
сева]; целик – «нетронутая земля», «материк», «большая 
глыба камня», «большой снежный сугроб», «непаханая зем-
ля», «вековой нетронутый лес»; «простор без дороги». Укр. 
цiлик – «целина», «новь»; цiлец – «большая каменная глы-
ба»; белорус. цэлик – «целый, не помятый ездой снег»; цалiк 
– «целина, преимущественно снежная»; целок – «нерушеная 
сохой земля» [ЭССЯ, 1976, 3]. См. целина. 

ЦЕЛИНА – (русское) нетронутая, непаханая земля, но пригодная 
для земледелия, обладающая потенциальным плодородием. 
Расширение значения: целинные земли – уже «многократно 
распаханные, давшие повторные урожаи в течение несколь-
ких лет». Ср. словосочетание: поднятая целина. Целина так-
же – «глухой край», «бездорожье», «пустынное, незаселен-
ное место». Ясна связь с цельный – «нетронутый», «нату-
ральный», целый – «неразрушенный», «неповрежденный», 
«подлинный». Ср. также рус. целизна, диал. челизна, челыж-
ня; болгар. целина, цалин; сербохорват. cjelina; словен. 
celina; укр. цiлина, белорус. цалiна [ЭССЯ, 1976, З]. Из сла-
вян. в молдав. цялинэ – «целина», «выгон». <> Целина в Рос-
товской обл.; новообразования: Целиноград и Целиноград-
ская обл.—символические топонимы, указывающие на гран-
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диозную работу по земледельческому освоению северных 
равнин Казахстана. Сюда же – многочисленные топонимы 
Целинное, Целинный в ряде республик, областей. См. целик. 

ЦЕЛКА – (русское) нетронутая, девственная природа. См. целик, 
цалик, целок, целуха. 

ЦЕЛОК – (белорус.) «нерушеная сохой земля» [ЭССЯ, 1976, 3]. 
См. русское целик. 

ЦЕЛУХА – (русское) неразбитая, огромная льдина (Архангель-
ская обл.); снежный сугроб (Кировская обл.) [Даль, 1912, 4]. 
См. целик. 

ЦЕСМЕНЬ – (белорус.) – «узкая западина», «проход между го-
рами» [Яшкин, 1971]. См. русское теснина, белорусское цяс-
нина. Обрати внимание на замену звука Т звуком Ц. 

ЦЗЯНГ – (китайское) «река». «Вероятно, связь слова ганга, 
обозначавшего раньше просто реку с такими принятыми на 
Дальнем Востоке окончаниями названий рек, как цзянг в Ки-
тае (южнокитайская транскрипция кянг) или ган в Корее. Это 
слово встречается в ряде географических названий Индии. 
Несколько рек в Северной Индии носят такое же название, 
например, один из притоков Ганга называется Рамнаганга» 
[А. М. Дьяконов. ТВ, 1962]. По мнению Цзи Сянь-линя [в кн. 
Тохарские языки. М., 1959], санскрит. ганга в др.-уйг. яз. дало 
форму kang, в др.-хотанском Ganga, в тохарском Gang, Gan, 
а через посредство тохарского в китайском гидронимы Хэн, 
Хэнхэ, Хэнцзян. Другие параллели из топонимии Индокитая 
см. в работах: Мурзаев, ТВ, 1969; Хоанг Тхи Тьяу, ТВ, 1969; 
Мурзаев, 1974. 

ЦИЛЕЦ – (укр. цiлец) «большая каменная глыба» [ЭССЯ, 1976, 
3]. См. русское целик. 

ЦИЛИК – (укр. цiлик) «целина», «новь» [ЭССЯ, 1976, 3]. См. рус-
ское целик. 

ЦИНЕГА – (русское) мелкий, преимущественно осенний, моро-
сящий дождик в тихую, пасмурную погоду (Белое море) [Ду-
ров, 1929]. То же – цынега [Бадигин, 1956]. 

ЦКАЛИ – (грузин.) река. <> Р. Цхенисцкали – п. пр. Риони, р. Ха-
нисцкали-л. пр. Квирилы (бас. Риони) в Грузии; р. Моурависц-
кали в Дагестане. См. цкаро, цхали. 

ЦМАГ – (армян.) лес. <> Цмагот в Азербайджане. 
ЦМОКОВИНА – (укр.) топкое место, болото, трясина (Волынь) 

[Гринченко, 1959, 4]. От цмокать – издавать при ходьбе цмо-
кающие звуки. 
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ЦОВ – (армян.) море (тцов). Ср. русское озерцо; урарт. Sue 
(tsue) – «озеро». <> В Армении: Цовак, Цовагюх, Цованар. Оз. 
Севан армяне называют Севанацов, оз. Ван – Ванацов. 

ЦОХИО – (халха-монгол.) «утёс» [ТМС, 1977, 2]. См. чингил. 
ЦТИТЕ – (великорусское диалектное) «чтите», «почёт». «Попы-

таемся теперь разыскать: отчего Скифы могли получить та-
кое название? Из Геродота видно, что Скифами греки назы-
вали ещё до него народ, признанный нами за Руссов; следо-
вательно, в то время они ещё менее были знакомы со Ски-
фами и могли назвать его произвольно, как мы называем по 
сие время американских индейцев огненными. Первое заме-
чательное для них, часто повторявшееся у Скифов слово 
могло служить тому основанием. Славяне же имели все-
гдашнее обыкновение называться не родовым, а видовым 
именем, почему грекам и трудно было затвердить все эти на-
звания. Но торговый народ в России имел и имеет по сие 
время обыкновение употреблять при каждом торговом деле 
слово почёт; он употребляет его при требовании уступки и 
при делании таковой, он говорит: почтите меня, что значит 
уступите; или я вам делаю почёт, т. е. уступаю. А как мнимые 
скифы знакомились с греками на путях торговли, то нет со-
мнения, что древнеобычный привет Русских: чтите, а по 
другому великорусскому наречию цтите – дал повод римля-
нам называть их сцитами, а грекам – скифами. Что честь 
была характеристической чертой славянских племён, явству-
ет и из народных песен, где воины ищут себе чести, а князю 
славы. Из этого становится ясным, откуда произошло и на-
звание славян как эпитетного имени Руссов и других племён. 
Не царственные ли скифы назвались прежде всех славными, 
а воинственные чтимыми?» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 134]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифо-
логия, конюхи, опальные, гениохи.  

ЦУНАМИ – (русское) гигантские приливные волны на морях и 
океанах, обладающие огромной разрушительной силой на их 
побережьях. Скорость распространения волн 400—800 
км/час, высота у берегов достигает 15—30 м. Возникают при 
сильных землетрясениях, центр которых находится под дном 
океана, или при извержениях подводных и прибрежных вул-
канов (Дальний Восток, Курильские о-ва, Камчатка, Япония и 
другие побережья Тихого океана). Цунами, вызванное извер-
жением в 1912 г. вулкана Кракатау в Индонезии, обошло весь 
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Мировой океан. Ср. япон. tsunami – то же. Слово, вошедшее в 
мировую литературу. 

ЦХАЛИ – (грузин.) вода. <> Цхалшави, Цхалцитела, Цхалтбила, 
курорт Цхалтубо (тёплые воды), р. Орцхали, Шавцхали [со-
общение Г. И. Зардалишвили], Цнорисцхали, р. Дидицхали в 
Грузии; Орисцхали в Дагестане. См. цкали. 

ЦХАРО – (грузин.) родник, источник (цкаро). Ср. зандское цкар – 
«вода», цку – «источник». <> Цителцхаро, пер. Цхрацхаро, 
Квемоцхаро, Клдисцхаро, Мухатцхаро, Тетрицхаро [сообще-
ние Г. И. Зардалишвили] в Грузии. Ср. цкали, мецкер. 

ЦЪАЛА – (осетинское) «пойма», «заболоченная долина». См. 
грузинское, сванское, азерб. чала, персидское чаль, чахл, чо-
лу, афганское шела, монгольское шал, шала, восходящие к 
санскриту. 

ЦЫЛИК – (русское) нетронутый снежный покров (Новгородская 
обл.). См. целик. 

ЦЫНЕГА – (русское) мелкий, преимущественно осенний, моро-
сящий дождик в тихую, пасмурную погоду [Бадигин, 1956]. 

ЦЭЛИК – (белорус.) «целый, не помятый ездой снег» [ЭССЯ, 
1976, 3]. См. русское целик. 

ЦЯЛИНЭ – (молдав.) «целина», «выгон». Из славян. в молдав. 
См. целина. 

ЦЯСМИНЬ – (белорус.) – «узкая западина», «проход между го-
рами» [Яшкин, 1971]. См. русское теснина. 

ЦЯСНИНА – (белорус.) – «узкая западина», «проход между го-
рами» [Яшкин, 1971]. Ср. русское тесный, укр. micнuй, бол-
гар. тесен, теснина, сербохорват. тиjecни – «тесный», «уз-
кий», теснак – «пролив», «ущелье». См. русское теснина. 

Ч 
ЧАВРАК – (русское) «гравий» в Архангельской обл. 
ЧАГАРНИК – (русское) плохая лесная поросль, плохо растущий 

кустарник [Даль, 1912, 4]; укр. чагарь – «лесная поросль», 
«кустарник» [Гринченко, 1959, 4]; чагарник – «гора, заросшая 
лесом только на вершине»; «овраг, заросший лесом»; «низ-
менность, заросшая лесом» [Марусенко, 1968]. М. Фасмер 
[1973, 4] приводит крым.-тат. чаир – «луг». 

ЧАГАРНИК – (укр.) «гора, заросшая лесом только на вершине»; 
«овраг, заросший лесом»; «низменность, заросшая лесом» 
[Марусенко, 1968]. 
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ЧАГАРЬ – (укр.) «лесная поросль», «кустарник» [Гринченко, 
1959, 4]. 

ЧАГДА – (русское) сухие песчаные гривы, заросшие сосной 
(Якутия) [сообщение Л. Г. Каманина]; бор на сухих песчаных 
почвах. <> Чагда, оз. и р. Чагдака, р. Чагдака, р. Чагдала в 
Якутии [Комаров, 1964]. 

ЧАГИР – (русское) горное пастбище в Крыму [Даль, 1912, 4]. См. 
чаир. 

ЧАЗЫ – (хакасское) «поле», «степь»; алтайск. азы – «поле», 
«степь», «равнина», «гладкий», «широкий». См. азы, язы, яз. 

ЧАЙЛАГ – (тувинское) «летовка», «летнее пастбище» и «дача». 
Из русского яйла. 

ЧАЙЛАГ – (хакасское) «летовка», «летнее пастбище» и «дача». 
Из русского яйла. Ср. жайлык, йайлау, яйлу, яйлау, яйлах, 
жайлау, яйлов – это всё искажения одной первоосновы. 

ЧАКАНАК – (чагатайское) «локоть», «залив», «гавань». См. рус-
ское чиганак. 

ЧАЛ – (азерб., диал.) каменистое место [Мурзаев, 1984]. <> Г. 
Кошачал, г. Карачал в Азербайджане; Чалмуюн Самарканд-
ской обл., Чал-Оюк Красноводской обл. 

ЧАЛ – (болгарское) «высокая безлесная округлая горная верши-
на, которая служит пастбищем» [Григорян, 1975]. 

ЧАЛ – (татский) колодец. <> Сангачал в Азербайджане. Ср. ча-
ла. 

ЧАЛ – (турец. cal) «каменистое возвышение», «лесистое место», 
«поляна в лесу», «водораздел», «гребень», «пропасть» [Сат-
таров, СТ, 1974, 3]. 

ЧАЛА – (азерб.) плоская замкнутая котловина; ложбина, мало-
заметная в рельефе, разных размеров, округлая, продолго-
ватая, лопастная, с луговой и солончаковой растительностью 
(Кура-Араксинская низменность); пересыхающее озеро; бо-
лото. Ср. грузин. чала – «пойма», «уремный лес», «кустарни-
ковая растительность у реки»; сванское чала – «ручей», 
«речка»; мегрельское чоли – «низина»; осетин. цъала – 
«пойма», «заболоченная долина»; таджик. чоль – «ложбина», 
«котловина», «овраг», «неглубокий колодец», «яма»; перс. 
чаль, чалх, чолу – то же; афган. шела – «ложбина», «плоское 
понижение». Сюда же монгол. шал, шала – «сухой солончак», 
«такыр», расположенные в депрессиях, ложбинах пустыни 
Гоби. Основное значение монгольского шала – «пол», восхо-
дящее к санскриту. <> Оз. Акчала, оз. Чала, оз. Шорчала, бо-
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лото Улучала, Карачала в Азербайджане; Чаладиди, Чаласу-
бани, Чала, Авчала, Сартичала в Грузии; р. Дарачоль, Чоль в 
Таджикистане. Чальмиан, Хошкчаль, Казанчаль, Чалешах, 
Мианчаль в Иране [Бушуева, 1971; сообщение Г. И. Зарда-
лишвили, Розова, 1975; Савина, 1971]. См. цьала, шала. 

ЧАЛА – (грузин.) «пойма», «уремный лес», «кустарниковая рас-
тительность у реки». См. сванское, азерб. чала, персидское 
чаль, чахл, чолу, афганское шела, монгольское шал, шала, 
восходящие к санскриту. 

ЧАЛА – (сванское) «ручей», «речка». См. грузинское, азерб. ча-
ла, персидское чаль, чахл, чолу, афганское шела, монголь-
ское шал, шала, восходящие к санскриту. 

ЧАЛЛЫ – (булгарское) «каменный», «каменистый» [Саттаров, 
СТ, 1974, 3]. <> Р. Чаллы – пр. Антая, Большого Черемшана, 
Чишмы, Большого Сулчи; р. Чуллы – п. пр. Тоймы в бас. Ка-
мы. Г. Ф. Саттаров насчитал 20 имён нп со словом чаллы в 
Татарии, около 50 – в Среднем Поволжье. 

ЧАЛТЫК – (русское) временное искусственное озеро (Северный 
Кавказ) [Кузнецов, 1903]. Ср. азерб. чалтик – «не очищенный 
от шелухи рис»; турец. caltik – «рисовое поле». <> Ур. Чалти-
карх, ур. Истильчалтик в Азербайджане [Бушуева, 1971]. 

ЧАЛЬ – (перс.) «ложбина», «котловина», «овраг», «неглубокий 
колодец», «яма». См. грузинское, азерб. чала, персидское 
чахл, чолу. 

ЧАМБРА – (русское) удар ветра, шквал на Каспийском море; 
рябь на гладкой поверхности воды от набежавшего шквала; 
мелкий дождь на море, мокрый снег при тумане на северных 
морях [Клыков, 1959]. Морок, мрак, сумрак. Варианты – чем-
ра, шамра [Даль, 1912, 4], чамбра [Бадигин, 1956]. См. чамра. 

ЧАМЛИ – (таджик.) луг, поляна; чемен – то же (перс.). <> Чаман-
булок, г. Чамангуль в Таджикистане. Алачемен, Чеменземен, 
Чеменабад в Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. 

ЧАМРА – (русское) удар ветра, шквал на Каспийском море; рябь 
на гладкой поверхности воды от набежавшего шквала; мел-
кий дождь на море, мокрый снег при тумане на северных мо-
рях [Клыков, 1959]. Морок, мрак, сумрак. Варианты – чемра, 
шамра [Даль, 1912, 4], чамбра [Бадигин, 1956]. Сопоставле-
ния на широком языковом поле у В. И. Абаева [1958, 1]; осе-
тин. c'ammar – «гнусный», «мерзкий»; c'ymarа – «грязь», 
«топь»; курд., тюрк. саmur – «грязь»; русское (пермское) чо-
мор – «чёрт», «нечистый»; русское (архангельское) чамра – 
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«сумрак», «туман»; цахурское camra – «туман»; лакс. саpur – 
«нечистый». О русском диалектном чамра «Сложение экс-
прессивной местоименной приставки са и основы mьrva, 
mьrviti» [ЭССЯ, 1977, 4]. См. мар, мриво, чамур. 

ЧАМУР – (болгарское) «грязь», «болото» [Мурзаев, 1984]. 
ЧАМУР – (гагауз.) «грязь», «болото» [Мурзаев, 1984]. 
ЧАМУР – (молдав.) «глина с соломой для обмазки дома» [И. И. 

Недеогло. Вестник ЛГУ; серия истории, языка, литературы. 
1979, 8, 2]. 

ЧАМУР – (рус. диал.) «глина с соломой для обмазки дома» [И. 
И. Недеогло. Вестник ЛГУ; серия истории, языка, литературы. 
1979, 8, 2]. 

ЧАНГ – (таджик.) «холм», «гора», «мыс», «вершина». В рус. гео-
графической литературе принята форма чинк. 

ЧАНТ – (таджик.) гора, вершина горы, холм; букв. «лапа», «ко-
готь», «кисть руки». <> Чангобикарсанг, Чангобисаид в Тад-
жикистане [Розова, 1975]. 

ЧАПУЗНИК – (русское) кустарниковая чаща, непролазная по-
росль [Даль, 1912, 4]. См. чапыжник. 

ЧАПЫГА – (русское) кустарниковая чаща, непролазная поросль 
(Рязанская, Калужская губ.) [Даль, 1912, 4]. См. чапыжник. 

ЧАПЫЖ – (русское) кустарниковая чаща, непролазная поросль. 
См. чапыжник.  

ЧАПЫЖНИК – (русское) кустарниковая чаща, непролазная по-
росль; чепыж – «место влажное, поросшее кустарниками и 
болотными травами» (Рязанская, Калужская обл.). Варианты 
– чапыга, чапузник [Даль, 1912, 4]. Чапать, цапать – «хва-
тать», «задевать». <> Ур. Чепыж в Ясной Поляне, где любил 
гулять Л. Н. Толстой. 

ЧАР – (хакас) «овраг», «балка», также – «скала». Из языка ру-
сов. Ср. белорусское жар; русское яр; также ср. яри, ерик, 
ярек, эрэг, джарек, джарык. 

ЧАР – (хакасское) крутой берег, обрыв, отвесная скала. Искаже-
ние от слова яр. <> Г. Хубачар, Хызыл-Чар, т. е. Красноярск 
[Бушуева, Волостнова, 1968]. См. яр. 

ЧАРБАГ – (узбек., туркмен., таджик.) сад, парк, усадьба, дача, 
имение. Ср. русское чернобог. См. чорбог. 

ЧАРДАН – (якутское) прорубь; прорубь для подлёдного лова 
рыбы. Первоначально – прорубь для освящения воды. Иска-
жение русского слова. Заимствование из русского языка. 
Первоначально иордан, ердань, ярдань. Яркий пример резко-
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го искажения первослова. До, почти, полной неузнаваемости. 
См. ердань. 

ЧАРОМ – (коми) «наст» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Из русского чо-
ром, чарым. 

ЧАРТАК – (узбек.) дворец. Ср. азерб. чардаг – «крыша», «верх»; 
турец. cartak – «балкон»; рус. чердак, чертог. Из перс. чар – 
«четыре»; араб. так – «арка», «свод», «купол», «кровля», 
«ниша»; чартак, чехартак – «четырехгранный свод», «верх-
няя комната восточных домов» [Савина, 1971]. <> Чардаглы в 
Азербайджане; Чартак и Чартак-Курорт в Наманганской обл.; 
Чертак в Таджикстане. 

ЧАРУС – (русское) топкое зыбучее болото; непроходимое боло-
тистое место в северных обл. европейской части РСФСР 
вплоть до Рязанской обл. Разновидности: чаруса, чарокса, 
черусти. «Происхождение этого русского диалектного слова 
неизвестно» [Матвеев, ВЯ, 1964, 2]. <> Чарус в Рязанской 
обл. в междуречье Гусь – Ока; возможно, Черусти в Москов-
ской обл. Сюда же – болота в бас. Пукшеньги – пр. Северной 
Двины: Илаптчарокса и Шеньчарокса. 

ЧАРХ – (лезг.) скала, утёс, обрыв. <> Г. Чархар, г. Гюнечархар в 
Дагестане [Бушуева, 1972]. 

ЧАРЫК – (тувин.) ущелье, щель, обрыв. <> Г. Ак-Чарык; р. Кы-
зьы-Чарык в Туве. См. джар, яр, джарык. 

ЧАРЫМ – (русское) поверхность весеннего снега, который под 
влиянием солнечных лучей и ночных морозов превращается 
в ледяную иглистую корку; плотная, тонкая ледяная поверх-
ность слежавшегося снега (Северное Приуралье, Урал, За-
падная Сибирь, Алтай). Ср. телеутское чарым – «наст» [Рад-
лов, 1905, 3]; коми чаром – «наст»; ненец. серома – «обледе-
нение»; на Таймыре ненец. сэрем – «мерзлота» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]; пермское чурым – «снежный сугроб» [Фасмер, 
1973, 3]. Ареал рус. диал. чарым, черым, чором, шырым, щи-
рим у А. К. Матвеева [1964]. 

ЧАРЫМ – (телеутское) «наст» [Радлов, 1905, 3]. Из русского ча-
рым. 

ЧАСТАК– (болгарское) «густой лес», «чаща», «овраг», «холм, 
поросший густым непроходимым лесом» [Григорян, 1975]. 
См. русское чаща. 

ЧАСТИНА – (русское) густой лес, лесная чаща. Ср. частый (се-
верные обл. России). См. чаща, частовик. 



 1124 

ЧАСТОВНИК – (русское) «чаща», «чащоба» в Архангельской 
обл. также [Бадигин, 1956]. См. чаща. 

ЧАСТОВНИК – (русское) густой лес, лесная чаща. Ср. частый 
(северные обл. России). См. чаща, частина. 

ЧАХЛ – (перс.) «ложбина», «котловина», «овраг», «неглубокий 
колодец», «яма». См. грузинское, азерб. чала. 

ЧАШМА – (перс) ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; 
фонтан. См. чесма, чешме. 

ЧАШМА – (таджик.) ключ; источник, дающий начало ручейку; 
ручей; фонтан. 

ЧАЩА – (русское) густой, труднопроходимый лес; заросли кус-
тарников. Чащоба – густые заросли, лесная чаща. В Сибири 
чащоба – «густая, труднопроходимая заросль кустарников, 
мелкого березняка и осинника или ельника» [Мельхеев, 
1958]; в Архангельской обл. также – частовник, чащенина, 
чащина [Бадигин, 1956]. В Забайкалье чащёвник – «склон до-
лины, покрытый лиственнично-сосновым лесом с зарослями 
даурского рододендрона, на грубых щебенчатых подзолах» 
[Солнцев, 1963]. Ср. болгар. честина – «сито» (для муки); 
сербохорват. честина – «густота»; др.-рус. частина – «ча-
ща», «род ткани»; частый – «тесный», «густой», «часто по-
вторяющийся»; рус. частый [ЭССЯ, 1977, 4]. К этому можно 
добавить: болгар. честак, чистик, частак – «густой лес», 
«чаща», «овраг», «холм, поросший густым непроходимым ле-
сом»; честат – «молодой хвойный лес» [Григорян, 1975]. <> 
Чаща в Кировской, Ленинградской обл.; Чащино и Чащинские 
Дворики в Тамбовской обл.; подмосковный дом отдыха Чаща; 
лес Чаща на Пинеге; Чаща-Ручей в Ленинградской обл.; Ча-
щинский в Кировской обл. 

ЧАЩЁВНИК – (русское) «склон долины, покрытый лиственнич-
но-сосновым лесом с зарослями даурского рододендрона, на 
грубых щебенчатых подзолах» в Забайкалье [Солнцев, 1963]. 
См. чаща. 

ЧАЩЕНИНА – (русское) «чаща», «чащоба» в Архангельской 
обл. [Бадигин, 1956]. См. чаща. 

ЧАЩИНА – (русское) «чаща», «чащоба» в Архангельской обл. 
[Бадигин, 1956]. См. чаща. 

ЧАЩОБА – (русское) густые заросли, лесная чаща. В Сибири 
чащоба – «густая, труднопроходимая заросль кустарников, 
мелкого березняка и осинника или ельника» [Мельхеев, 
1958]. См. чаща. 
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ЧВАРА – (укр.) гроза, буря, ненастье [Гринченко, 1959, 4]. 
ЧВИРЕЦ – (укр.) легкоподвижные пески на низких террасах 

Днепра, не пригодные для культуры и нередко гибельно 
влияющие на соседние с ними участки более плодородных 
почв (Поднепровье, главным образом у южного и юго-
западного окончания Днепровского древнего ледникового 
языка). Ср. польск. zwir – «гравий», zwirkowiec – «крупнозер-
нистый песчаник». См. ширец, чвирц. 

ЧВИРЦ – (укр.) легкоподвижные пески на низких террасах Днеп-
ра, не пригодные для культуры и нередко гибельно влияющие 
на соседние с ними участки более плодородных почв (По-
днепровье, главным образом у южного и юго-западного окон-
чания Днепровского древнего ледникового языка). Ср. польск. 
zwir – «гравий», zwirkowiec – «крупнозернистый песчаник». 

ЧВИРЯ – (укр.) гроза, буря, ненастье [Гринченко, 1959, 4]. Когда 
молнии чвиркают (цвиркают) или сверкают. «Не чвиркай 
спичками!» (Южный Урал). 

ЧВОР – (русское) проточное озеро; озеро с истоком; озеро, ко-
торое соединяется с другим озером или рекой; озерный про-
ток. Слово употребительно в рус. говорах Западной Сибири 
[Мурзаев, 1984]. Селькупское – то же. <> Р. Чвор, оз. Чвор, 
Щучий Чвор, оз. Кильчор, р. Тульчор в Томской обл. и Ханты-
Мансийском АО [Воробьёва, 1973; Розова, 1973]. 

ЧЕБОКСАРЫ – (язык русов-ариев) "ЧЕЙ БОК С АРА". «В нашей 
предыстории было многое, о чём постарались забыть «гума-
нисты эпохи возрождения», едва развеялся дым над костром 
последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, который ещё мог связать 
концы оборванной нити. Но Славянский Язык сохранил па-
мять ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится вполне реальным вос-
становить утерянный смысл многих древних названий, со-
хранившихся со времён существования единого суперэтноса. 
Постепенно детали становятся яснее: разрозненные и, каза-
лось бы, далёкие, чуждые друг другу слова, строятся в согла-
сованные ряды, каждый со своим укладом, и начинают вы-
ступать контуры нескольких могучих Племенных Объедине-
ний русов-ариев, существовавших задолго до "Вавилонской 
Катастрофы", которые можно назвать даже по именам: УРА, 
ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ». [Орешкин, 1984, 1994]. См. арал. 

ЧЕВРОЙ – (русское) «речной песок» в Архангельской обл. 
ЧЕВРУЙ – (русское) «гравий» в Архангельской обл. 
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ЧЁВРУЙ – (русское) низкое, ровное место на морском берегу, 
каменистое или песчаное; крупный булыжник, камень, раски-
данный по берегам и округленный действием морского при-
боя (Белое море) [Андросова, 1937]. Ср. чаврак, чевруй – 
«гравий»; чеврой – «речной песок» в Архангельской обл. и 
Карелии. Ср. саам. cievrra, civrra – «гравий» [Фасмер, 1973, 4]. 
См. чегра. 

ЧЕГЕТ – (каб.-балкар.) северный склон горы, иногда лес. Ср. 
осетин. cagat – «северный, тыльный склон»; перс. cakad – 
«темя», «верхушка»; согд. cakat—«no6»; армян. cakat (из 
перс.) – «лоб» [Абаев, 1958, 1]. <> Верхний и Нижний Чегет, 
Чегет-Эль на Северном Кавказе [Коков и Шахмурзаев, 1970]. 

ЧЕГРА – (русское) отложения на дне озера, состоящие из разно-
го рода наносов (Карелия, Архангельская обл.) [Куликовский, 
1898]. «Вероятно, связано с чаврак» [Фасмер, 1973, 4]. См. 
чевруй. 

ЧЕЛА – (русское) береговые скалы, камни (Колымский край) [Бо-
гораз, 1901]. Ср. чело – «лоб». 

ЧЕЛБАК – (русское) болото, заросшее лесом. И. А. Воробьёва 
[1973] считает ограниченно региональным словом в Томской 
обл. <> Челбаковское болото – там же. 

ЧЁЛН – (русское) небольшая гривка или островок более сухо-
любивых типов леса в низких заболоченных участках (Кост-
ромская обл.) [сообщение А. Н. Формозова]. Видимо, мета-
фора. <> Топонимический ареал гораздо более широкий и не 
ограничивается одной областью: Челновая в Смоленской и 
Винницкой обл.; Челно-Вершины в Куйбышевской обл.; Чел-
новская в Тамбовской обл.; Челны в Хабаровском крае. Сле-
дует учитывать, что некоторые из этих названий могли быть 
связаны с местами производства лодок. 

ЧЕЛНА – (русское) исток реки (Карелия) [Куликовский, 1898]. 
Сопоставляют, с чело, поскольку слово голова часто перено-
сится на исток реки [Фасмер, 1973, 4]. 

ЧЕЛПАН – (русское) холм, невысокая гряда, округлый курган, 
горка (Архангельская, Вологодская, Пермская обл.) [Даль, 
1912, 4]. Ср. чешск. clup – «холм», «бугор». М. Фасмер [1973, 
4] считает славян. образованием, связанным с чело. В ЭССЯ 
[1977, 4] со ссылкой на В. Махека указывается на возмож-
ность сопоставления с чешск. clup – «холм», «бугор» и пра-
слав. реконструкцией scьlf – «отмель»; англ. shelf – «отмель». 
Коми: човпан, а в диал. чолпон – «круглый ржаной хлеб», 
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«коврига», «каравай», «булка». Рус. челпан – «каравай хле-
ба», «цельный хлеб», «продолговатый хлеб», отмеченное в 
сев. диал. [Лыткин, Гуляев, 1970; Даль, 1912, 4]. Метафора: 
каравай → холм, округлый курган, горка – безупречна. См. 
также у Е. Н. Поляковой [РР, 1970, 2]. 

ЧЕЛУГА – (русское) нагоняемый горными ветрами мелкий 
дождь с туманом (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]; 
другие формы: челузы, челуха, шелуга [Даль, 1912, 4]. 

ЧЕЛУЗЫ – (русское) нагоняемый горными ветрами мелкий 
дождь с туманом (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]; 
другие формы: чилуха, челуга, шелуга [Даль, 1912, 4]. 

ЧЕМЕН – (перс.) луг, поляна . См. чамли. 
ЧЕМРА – (русское) удар ветра, шквал на Каспийском море; рябь 

на гладкой поверхности воды от набежавшего шквала; мел-
кий дождь на море, мокрый снег при тумане на северных мо-
рях [Клыков, 1959]. Морок, мрак, сумрак. Варианты – чамра, 
шамра [Даль, 1912, 4], чамбра [Бадигин, 1956]. См. чамра. 

ЧЕМРА – (русское) мелкий дождик; дождик с туманом (Архан-
гельская обл.) [Даль, 1912, 4]. 

ЧЕНГ – (перс.) «холм», «гора», «мыс», «вершина». В рус. гео-
графической литературе принята форма чинк. 

ЧЕПАН – (великорусское) «казакин». «Существует у русов-
славян обычай: называть своих собратий по их промыслам 
или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыро-
мятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, лун-
тайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунни-
ками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярыняна-
ми, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. Греки 
передали и эти названия под видом отдельных народов, как 
то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, ибо это 
название имеет совершенно другое отношение), Kimri, 
Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Mala-
chita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – 
Вот почему все эти названия представлялись позднейшим 
розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные народы, 
а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого нару-
шилась и связь в действиях русов-славян в Европе» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

ЧЕПАНИ – (великорусское) «носящие казакины». «Из упомяну-
тых одежд и обуви каждая принадлежит у нас в России осо-
бой местности». «У Славян есть обыкновение называть од-

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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них лапотниками, других махланами или зипунниками, треть-
их аланниками». «Параллель с племенными названиями ру-
сов-славян в историях греческих и римских: Чепани – Cepini» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30].  

ЧЕПЫЖ – (русское) кустарниковая чаща, непролазная поросль 
(Рязанская, Калужская губ.). См. чапыжник. 

ЧЕПЫЖНИК – (русское) непролазная кустарниковая поросль. 
См. чапыж. 

ЧЕРВОННЫЙ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
167]. 

ЧЕРВЯК – (язык русов) ЧЕР ВЯЖЕ = «землю связывает» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

ЧЕРЕВО – (русское) изгиб, излучина реки (северные обл. Рос-
сии) [Подвысоцкий, 1885; Даль, 1912, 4]. Ср. чрево – «живот», 
диал. черево – «кишки» [ЭССЯ, 1977, 4]. 

ЧЕРЕДА – (укр.) скалистые и каменистые пороги на Днестре у 
Ямполя [Марусенко, 1968]. Ср. очередь, черёд. 

ЧЕРЕК – (балкар.) река, большая река. А. В. Суперанская [сб. 
Ономастика. М., 1969] допускает единство форм черек, те-
рек – «вода». «Балкарцы говорят: Баксан черек, Чегем черек 
и т. д.» [Коков и Шахмурзаев, 1970]. <> Р. Черек в Кабардино-
Балкарии. 

ЧЕРЕН – (русское) дубовый лес (Псковская и Калининская обл.) 
[Даль, 1912, 4]. 

ЧЁРЕН – (русское) замёрзший после дождя снег (Дон) [ООС-
ВРЯ, 1852]. 

ЧЕРЕНЬ – (русское) торфяное болото, торф, добываемый в нём 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. чёрное болото. 

ЧЕРЕП – (русское) наст, твёрдый смерзшийся снег, наледь, го-
лоледица после оттепели и последующего мороза; лёд на 
весенней дороге [Подвысоцкий, 1885; Даль, 1912, 4; Васне-
цов, 1907]. Анатомический термин – череп, а в диал. череп – 
«крыша», «кровля», «горшок». Ср. черепица. Другие значения 
и этимологию см. ЭССЯ [1977, 4]. В Архангельской обл. гово-
рят: «Снег лежит черепом – твёрдым, окрепшим от мороза 
настом» [Подвысоцкий, 1885]. 

ЧЕРЕПАХА – (язык русов) "аха" – переосмысленное "ХАЖА", 
тогда: ЧЕРЕП + ХАЖА = «ходящий череп». В ближайшем 
родстве "ПАПАХА" – ПОП + ХАЖЕ. Близко по конструкции и 
слово РУБАХА – РУБ + ХАЖЕ = "РУБАКА ХОДИТ"; РУБАХА, 
видимо, защищала в бою. [Орешкин, 1984, 1994]. 
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ЧЕРМНОЛЕСЬЕ – (русское) красный лес, сосняки, сосняки с 
ельниками, лиственничники (Сибирь) [Даль, 1912, 4]; уст. 
чермный – «красный». <> Чермные в Рязанской обл. 

ЧЁРНАЯ БУРЯ – (русское) сильный сухой ветер, производящий 
энергичную дефляцию легких по механическому составу 
почв, не покрытых сомкнутым растительным покровом, и пе-
реносящий огромное количество пылевых частиц на значи-
тельное расстояние. Нередко такая дефляция начинается в 
результате неправильной агротехники или усиленного выпа-
са. 

ЧЁРНАЯ ВОДА – (русское) незамерзающая мутная вода, лежа-
щая на поверхности скованной льдом реки; полынья (Волга, 
Сибирь) [Мурзаев, 1984]. В бас. Вилюя и в северных районах 
Якутии – летний подъём воды на реках, который вызывается 
дождевыми осадками; вода в реках мутнеет, делается чёрной 
[сообщение С. И. Варущенко]. Собирательное название от-
крытой водяной поверхности на реках Сибири зимой. Это на-
ледная вода, незамерзающий поток реки; полынья [Мельхе-
ев, 1958]. См. черноводье. 

ЧЁРНАЯ РАМЕНЬ – (русское) «окраина лиственного леса» 
(Горьковская обл.) [Трубе, 1962]. См. рамень, зараменье, 
орамина, рама, красная рамень. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – (русское) речка по болоту, собирающая бо-
лотные воды, черные по цвету из-за наличия большого коли-
чества органических веществ ; глухая стоячая река; старица, 
сообщающаяся с рекой во время высокого уровня; открытая 
незамерзающая речка в Сибири; родниковая вода, ручей; 
речка, начинающаяся из источников. Ср. черноречье – «род-
никовые воды» в бас. Терека [Кузнецов, 1903]. <> Чёрных ре-
чек в европейской части бывшего СССР такое великое мно-
жество, что одно их перечисление заняло бы несколько стра-
ниц текста. Среди Чёрных речек нет ни одной большой, по-
чему и стабильно именно такое словосочетание, в котором 
присутствует уменьшительная форма. Отметим только Чёр-
ную речку в С-Петербурге, где в 1837. г. был смертельно ра-
нен на дуэли А. С. Пушкин и где через 100 лет после этого 
воздвигнут памятник поэту. См. карасу. 

ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 167]. 
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ЧЕРНЁВАЯ ТАЙГА – (русское) «горный лес с преобладанием 
пихты и осины и с участием кедровой сосны» в Южной Сиби-
ри [Мурзаев, 1984]. 

ЧЕРНЕТЬ – (русское) кочковатое, непроходимое топкое место 
на болоте; чёрный берег; черняди – «выжженный лес» (се-
верные обл., Средний Урал) [С. Г. Дианова. ВО, 1974, 7; 
здесь же примеры микротопонимов].  

ЧЕРНИНА – (русское) чистый, вполне прозрачный лёд с тем-
неющей под ним водой (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]; 
черновика – «чёрная яма», «окно в болоте», «топкая грязь»; 
«яма с перегнившими остатками растительности в моховом 
болоте» (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1895; Даль, 
1912, 4]. 

ЧЕРНИЩЕ – (русское) земля тёмного цвета в котловинах на по-
лях, образованных после высыхания болот (Среднее Повол-
жье) [Докучаев, 1950, 5]. См. чернь. 

ЧЕРНОБОГ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
167]. 

ЧЕРНОВИКА – (русское) «чёрная яма», «окно в болоте», «топ-
кая грязь»; «яма с перегнившими остатками растительности в 
моховом болоте» (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1895; 
Даль, 1912, 4]. См. чернина. 

ЧЕРНОВОДЬЕ – (русское) «мутница», мутная вода в реке во 
время половодья (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. См. 
чёрная вода. 

ЧЁРНОЕ БЕЛОГОРЬЕ – (русское) снежные голые вершины, 
выше пояса леса. «По Саянам бушевали снежные бураны... 
Шли Черным Белогорьем. Всюду тянулись заснеженные го-
ры, окаймленные по склонам чёрной границей леса» [сб. По 
тайге. Иркутск, 1952]. 

ЧЁРНОЕ БОЛОТО – (русское) торфяное болото, торф, добы-
ваемый в нём (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. черень. 

ЧЕРНОЗЁМ – (русское) плодородная почва лесостепной и степ-
ной зон под травяной растительностью со значительным ко-
личеством органических веществ в толще. В тучных чернозё-
мах содержание гумуса доходит до 9 %, гумусный горизонт в 
мощных чернозёмах достигает 120 см [ЭСГТ, 1968]. <> Чер-
нозём в Новгородской и Псковской обл.; Чернозёмное в 
Крымской обл.; Чернозёмовка в Могилевской обл. 

ЧЕРНОЛЕСЬЕ – (русское) на юге европейской части бывшего 
Союза – чистые лиственные леса; лес, состоящий из дуба, 
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ясеня; непролазный лиственный лес в северной части лесо-
степной зоны. В Западной Сибири – густой лес, где больше 
всего хвойных пород: пихты, ели, кедра с небольшой приме-
сью лиственницы, осины; развит подлесок из бузины, рябины 
на землях сравнительно хорошо дренированных и не очень 
болотистых. В Южной Сибири – горный лес с преобладанием 
пихты и осины и с участием кедровой сосны, так называемая 
чернёвая тайга [Мурзаев, 1984]. См. чернь. 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СКИФЫ – «Дарий воевал в 480 году до Р. Х. 
со Скифами черноморскими» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 109]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЧЕРНОРАМЕНЬЕ – (русское) еловый лес с примесью широко-
лиственных пород. См. рамень. 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – (русское) «родниковые воды» в бас. Терека 
[Кузнецов, 1903]. 

ЧЕРНОСОШНИК – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 167]. 

ЧЁРНЫЕ – (великорусское) закабалённые. «Так принимали и 
разные славянские племена, бывшие свободными от чуждого 
ига, прозвание белых, и мы находим в летописях Белорус-
ссов, Белосербов, Белохорватов, Белых Волгарей (по Ники-
фору Грегора они получили своё название от Волги, следо-
вательно, и настоящее их прозвание должно быть Волгаре 
или Волгари. Некоторые из наших историков ошибочно при-
нимают одних Болгар за Славян, а других за не-Славян), или 
Болгар, Белых Угров, Белых Уннов (последние сидели близ 
Люнебурга под именем Linnones). Название чёрных славян-
ские племена не давали сами себе, но получали это прозва-
ние от соседних соплеменников своих. Так, покорённые Рим-
лянами Руссы у Чёрного моря, покорённые Хазарами Волга-
ри (Болгары) и Угры названы были чёрными. В этом же зна-
чении сохранились у Чехов слова: belopewe и carnopewe; у 
нас говорят также: белое и чёрное дело; красная весна и 
чёрный год; светлая или красная мысль и чёрная; красная 
Русь или червонная (счастливая); белое духовенство и чёр-
ное (подверженное многим лишениям). Да, кажется, и самый 
Чернигов носит на себе отпечаток покорения его; но об этом 
мы будем говорить, когда коснемся подробностей о Хазарах. 
Не по подобной ли же причине названы были острова на 
Чёрном море, близ устья Днепра лежащие, Белобережьем, 
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ибо ими владели свободные Руссы, бывшие морскими раз-
бойниками» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

ЧЁРНЫЕ ЗЕМЛИ – (русское) земли, остающиеся без снега в 
течение зимы в результате частых оттепелей или сильных 
ветров, уносящих снег и обнажающих поверхность. Исполь-
зуются как зимние пастбища (Прикаспийская низменность) 
[Мурзаев, 1984]. <> Черноземельский в Калмыкии. 

ЧЁРНЫЙ – «рассмотрим значение у Славян слов: черный, бе-
лый и красный или червонный в иносказательном смысле. 
Словом черный означалась у всех славянских племен не-
взгода, подчиненность, рабство, неприязнь, стеснение, отно-
сившиеся как к религиозным, политическим и гражданским 
понятиям, так и ко всем естественным явлениям, и потому 
это слово противополагалось словам белый или красный, оз-
начавшим под словом белый свободу, под словом красный 
благоприятство, как, например, чернобог (злой, каратель-
ный), белбог (добрый, благосклонный); черный князь (платя-
щий кому-либо дань или под невзгодой находящийся; напри-
мер, Георг Чёрный; Белый Царь (свободный Царь. – Русские 
Цари начали называться белыми со времени победы Донско-
го и свержения ига татарского; впоследствии времени стали 
уже употреблять слово белый Царь как эпитет доброго); чер-
ная смерть (чума), красная смерть (тихая, спокойная); дев-
ки-чернавки (состоящие в чёрной и трудной работе), красные 
или сенные девушки (комнатные или собеседницы); чёрное 
море (невзгодное, вероятно, названное так или по бурливо-
сти своей или по существовавшим на нём морским разбоям) 
и Белое море – (приветливое для мореплавания); черносош-
ник (раб) и белопашец (свободный земледелец). Так белой 
землей называлась, да и доныне ещё называется, очищен-
ная от всяких недоимок, пеней, исков и притязаний на нее, 
введенная во владение собственника; необелённою же она 
называлась и называется, когда она ещё не очищена от ис-
ков на ней и собственник не введен во владение таковой, а 
потому должен платить за пользование ею дань или подать» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 167]. 

ЧЁРНЫЙ БЕРЕГ – (русское) кочковатое, непроходимое топкое 
место на болоте. См. чернеть, чернядь. 

ЧЁРНЫЙ КНЯЗЬ – см. чёрный [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 167]. 
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ЧЁРНЫЙ ЛЕС – (русское) ничей, государственный (истор.); «го-
сударев черный лес» [А. Т. Харитонычев. Роль хозяйственной 
деятельности человека в изменении ландшафтов Горьков-
ского правобережья. Горький, I960]. 

ЧЕРНЬ – (русское) земля тёмного цвета в котловинах на полях, 
образованных после высыхания болот (Среднее Поволжье) 
[Докучаев, 1950, 5]. См. чернище. 

ЧЕРНЬ – (русское) на юге европейской части Союза – чистые 
лиственные леса; лес, состоящий из дуба, ясеня; непролаз-
ный лиственный лес в северной части лесостепной зоны. 
Чернолесье [Мурзаев, 1984]. 

ЧЕРНЬ – (русское) низменный берег, чернеющий вдали и за-
росший тростником; береговые плавни, камыши в дельте 
Волги и по северному побережью Каспия. «... Издали они на-
поминают узкую кайму, проведенную тушью по бледному го-
ризонту» [К. Паустовский]. Чернистее, т. е. ближе к берегу. 
<> Топонимы к ряду трудно отнести по указанным терминам. 
Названия в формах Чернь, Чернец, Черница, Черницы, Черня 
широко распространены в пределах бывшего СССР. Сюда же 
– искусственное этнонимическое образование – черневые 
татары, как называли северных алтайцев, живущих в ал-
тайской черни [Мурзаев, 1984]. 

ЧЕРНЯДИ – (русское) «выжженный лес» (северные обл., Сред-
ний Урал) [С. Г. Дианова. ВО, 1974, 7; здесь же примеры мик-
ротопонимов]. См. чернеть. 

ЧЕРНЯДЬ – (русское) кочковатое, непроходимое топкое место 
на болоте; чёрный берег; черняди – «выжженный лес» (се-
верные обл., Средний Урал) [С. Г. Дианова. ВО, 1974, 7; 
здесь же примеры микротопонимов]. 

ЧЕРТА – (русское) казачья сторожевая оборонительная систе-
ма; линия сторожевых караулов против набегов полудиких 
тюркских кочевников; граница, рубеж (истор.). Киевская черта 
XI—XII вв. по реке Роси и другим рекам Полтавщины; Мос-
ковские черты XIV—XVI вв.; Тульская черта XVI – XVII вв.; 
Омская черта XVIII в. Сюда же – черта оседлости. Ср. др.-
рус. чърта, чрьта, черта – «нарезка», «черта», «линия», 
«знак», «буква», «направление», «мгновение», «минута»; рус. 
черта – «узкая полоска», «линия», «рубеж», «граница», 
«предел». Эти и другие значения, а также соответствия в 
славян. яз. см. в ЭССЯ [1977, 4], где указаны параллели: др.-
рус. чърсти – «чертить», «проводить борозду», «вспахи-
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вать»; литов. kertu, kirsti – «ударять», «рубить»; латыш. certu, 
cirtu – то же; др.-индийс. kartati – «режет», «отражает». См. 
чертёж. 

ЧЕРТЁЖ – (русское) участок леса с деревьями, у которых обод-
рана кора для последующей корчёвки; участок с выкорчеван-
ным таким способом лесом; участок, возделанный после кор-
чёвки. Карпаты. Варианты – чертиж, чиртеж, причерт. Укр. 
чертiж, чертеж – «участок, очищенный от пней, кустарника, 
для посева» [И. О. Дзендзелiвський. Studia Slayica, 1964, 10]. 
В Пермской обл. чертёж – «место вырубки леса». В Красно-
ярском крае – «лес, в котором была произведена подрезка» 
[сообщение Е. М. Поспелова; ЭССЯ, 1977, 4]. В старину рус-
ские географические карты именовались чертежами. <> Чер-
тёж в Закарпатской обл., Чертиж во Львовской обл. Термин 
входит в состав многих названий урочищ и гор в Западной 
Украине: Чертёж, Чертежик, На Чертеже. См. черта. 

ЧЕРТИЖ – (укр. чертiж) «участок, очищенный от пней, кустарни-
ка, для посева». 

ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ – (русское) недоступная или труднодоступная 
скалистая вершина. <> Скала в Кусинском районе Челябин-
ской области [Пятков, 2004]. 

ЧЁРТОВА КАМЕНКА – (русское) каменные россыпи в горах 
Южной Сибири. См. курум, черторой. 

ЧЁРТОВА ЛЕСТНИЦА – (русское) крутой подъём в гору, на пе-
ревал по крутым камням, валунам (Крым). Ср. татар. шайтан 
мердвен – то же. <> Чёртова лестница – тропа, ведущая с 
Южного берега Крыма на Яилу близ Байдарских ворот. См. 
чёрторой. 

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ – (русское) скалистый гребень гор, из-
дали похожий на развалины замка; куча надводных скал и 
камней в море [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. <> Чёрто-
во Городище – гора на территории города Кыштыма в Челя-
бинской области [Пятков, 2004]. См. чёрторой. 

ЧЁРТОВЫ БАРАКИ – (русское) населённый пункт в черте горо-
да Челябинска [Пятков, 2004]. 

ЧЁРТОВЫ ВОРОТА – (русское) вершина горы Юрма в Кусин-
ском районе Челябинской области.  

ЧЕРТОПОЛОХ – (язык русов) «чёртом положен» [Орешкин, 
1984, 1994].  

ЧЁРТОРОЙ – (русское) овраг, глубокая яма [ССРЛЯ, 1965, 17]. 
Из чёрт + рой, рыть; ср. свинорой [Трубачев, 1968; Труба-
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чев. Мовознавство, 1971, 6]. Обстоятельный разбор терминов 
и топонимов, образованных от слова чёрт, выполнен А. А. 
Белецким [1972], который пишет: «Отсутствие исторических 
данных и близость (фонологическая) основ чёрт и черта не 
позволяют нам судить о том, действительно ли связываются 
с первой из них названия весьма скромных населённых пунк-
тов, вроде: Чертово Костромской обл., Чертовичи возле 
Брянска на Десне, Черговики Ивановской обл.». А. А. Белец-
кий ссылается на цитату из произведения «Далекие годы» К. 
Паустовского: «Старик стал к штурвалу и начал командовать: 
– На правую руку забирай! Круче! А то занесёт в чёрторой!» – 
и говорит о других значениях слова: «стрежень», «быстрина», 
«глубокая яма». Добавлю: из цитаты можно понять – и мель, 
каменный риф. Топонимические образования со словом чёрт 
убеждают, что народ использует это слово при определении 
географических объектов, трудных для освоения, преодоле-
ния: чёртова каменка, чёртова лестница, нп Чертова Гора в 
Иркутской обл. Сюда же – восклицание при досаде и трудных 
ситуациях: О, чёрт! <> Чёрторой – рукав Днепра у Киева; 
Чертория в Черновицкой обл. Оз. Чарторыя в бас. Вислы в 
Польше. Сюда же – руч. Черторый (ныне в трубе) в Москве. 

ЧЕРЫМ – (русское) поверхность весеннего снега, который под 
влиянием солнечных лучей и ночных морозов превращается 
в ледяную иглистую корку; плотная, тонкая ледяная поверх-
ность слежавшегося снега (Северное Приуралье, Урал, За-
падная Сибирь, Алтай). Ср. телеутское чарым – «наст» [Рад-
лов, 1905, 3]; коми чаром – «наст»; ненец. серома – «обледе-
нение»; на Таймыре ненец. сэрем – «мерзлота» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]; пермское чурым – «снежный сугроб» [Фасмер, 
1973, 3]. Ареал рус. диал. чарым, черым, чором, шырым, щи-
рим у А. К. Матвеева [1964]. 

ЧЕСМА – (сербохорват.) ключ; источник, дающий начало ручей-
ку; ручей; фонтан. См. чешме, чашма. <> Чесма – старинное 
казачье село в Чесменском районе Челябинской области. 

ЧЕСТАК– (болгарское) «густой лес», «чаща», «овраг», «холм, 
поросший густым непроходимым лесом» [Григорян, 1975]. 
См. русское чаща. 

ЧЕСТАТ – (болгарское) «молодой хвойный лес» [Григорян, 
1975]. См. русское чаща. 

ЧЕТ – (кетс.) река. На карте ареалов кетских вариантов термина 
река [Дульзон, ВГ, 1962, 58] выделены бас. Бирюсы и Чуны в 
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Восточной Сибири, где преобладают гидронимы на -шет, -
чет. <> Гор. Тайшет в Иркутской обл.; р. Туманшет – л. пр. 
Бирюсы. А. П. Дульзон [там же] приводит более 40 гидрони-
мов этого ряда. См. шет. 

ЧЕТЫНИШ – (молдав.) молодой хвойный лес, заросли, чаща. 
ЧЕШМА – (болгарское) ключ; источник, дающий начало ручейку; 

ручей; фонтан. 
ЧЕШМА – (молдав.) ключ; источник, дающий начало ручейку; 

ручей; фонтан. 
ЧЕШМЕ – (чуваш.) ключ; источник, дающий начало ручейку; ру-

чей; фонтан. Ср. болгарское, молдавское чешма; сербохор-
ватское чесма; персидское и таджикское чашма. Вторичные 
значения: «водоразборная колонка», «водопроводный кран», 
«бассейн, куда подводится вода из источника». <> В Башки-
рии 17 селений имеют названия, образованные с участием 
этого термина [Киекбаев, 1956]. В Татарии Чишма – пр. Вол-
ги; Зай-Чишма, Шешминка, Ново-Шешминск, Старо-
Шешминск, Шешминская [Субаева, 1961], Чишмя в Молда-
вии; Чишмабаш в Оренбургской обл.; Сары-Чашма в Таджи-
кистане; кол. Чешме в Каракумах на север от Мары; Чашма-
мирон и Чашма в Кашкадарьинской обл.; Чашма в Самар-
кандской обл. и мавзолей Чашма-Аюб в Самарканде; Чешме-
хане и Чешменури в Иране; Чешмешахи близ Тегерана; п-ов 
Чешме на Средиземноморском побережье Турции; Чешмели 
на запад от оз. Туз в центральной части этой страны: Чашма-
ни на востоке Афганистана. 

ЧЕШУЯ – (русское) разбитый на отдельные иглы лёд на реке, 
озере (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ЧИБИС – (язык русов) вероятно, «СИ + БИЖЕ» = «этот бегаю-
щий» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЧИГАНАК – (русское) «пересыхающее озеро» на Дону. Ср. уз-
бек. чиганок – «улитка», «раковина»; туркмен. чуганак – 
«впадина», «углубление», «котловина»; казах. шиган, шига-
нак – «залив», «губа»; чагатайское чаканак – «локоть», «за-
лив», «гавань»; шорское шагынак – «локоть» [Радлов, 1905, 
3; 1911, 4]; хакас. саганах, чиганах – «локоть», «излучина». В 
основе семантических значений – что-то извилистое, изгиби-
стое, меняющее направление. <> Зал. Сары-Чаганак Араль-
ского моря; оз. Шиганах в Северном Казахстане; Карашыган и 
Узуншыган – заливы оз. Балхаш. См. чаган, чигин. 
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ЧИГАНАХ – (хакасское) «локоть», «излучина». См. русское чи-
ганак, чигин. 

ЧИГИН – (русское) излучина реки, полуостров на реке, заросший 
лесом, лука реки. Встречается регионально в Томской обл. 
[Воробьёва, ЯТС, 1970, 3]. Ср. чиганак, чаканак – в том же 
значении. 

ЧИГИРИЩЕ – (русское) «колодец», «яма под чигирём» (Астра-
ханская обл.). Чигирь – «колодец» на Дону. В словаре М. 
Фасмера [1973, 4], со ссылкой на Г. Рамстедта, сказано: пер-
воисточник в персидском языке. 

ЧИГИРЬ – (русское) «колодец» на Дону. В Астраханской обл. 
чигирище – «колодец», «яма под чигирём». В словаре М. 
Фасмера [1973, 4], со ссылкой на Г. Рамстедта, сказано: пер-
воисточник в персидском языке. <> Чигири в Житомирской 
обл.; Чигирь в Кемеровской обл. 

ЧИДЕГА – (русское) «мелкий дождь с изморозью». См. читуха. 
ЧИЛИМИСТОЕ БОЛОТО – (русское) болото – торфяное. В. И. 

Даль [1912, 4].  
ЧИЛИМНОЕ БОЛОТО – (русское) болото – торфяное. В. И. Даль 

[1912, 4] сопоставляет с чилимом – «водяным орехом», «ро-
гулькой», в изобилии растущим в дельте Волги, на Кубани. 

ЧИЛУХА – (русское) нагоняемый горными ветрами мелкий 
дождь с туманом (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]; 
другие формы: челузы, челуга, шелуга [Даль, 1912, 4]. 

ЧИЛЬМА – (русское) чистое моховое болото; безлесное, топкое 
моховое болото; топкий торфяник (Архангельская обл.) [Под-
высоцкий, 1885]. Специально.у А. К. Матвеева [сб. Этимоло-
гия русских диалектных слов. Свердловск, 1978]. В Шенкур-
ском р-не русское чильма – «глубокая яма (окно) на болоте, 
поверхность которой может быть водяной или моховой; топ-
кое место на болоте, трясина». Метафора. Ср. фин. silma, 
кар. silma, эстон. silm, морд. selme – «глаз»; саам. calbme, 
caime с переходом i→a. <> Р. Цыльма – л. пр. Печоры. 
«Апеллятив чильма и гидроним Цыльма фонетически точно 
соответствуют друг другу, особенно если учесть, что в памят-
никах отмечена форма гидронима Чилма» [там же]; Усть-
Цильма в Коми; р. Чилма в бас. Северной Двины. 

ЧИМ – (таджик.) дёрн, верхний слой почвы, густо переплетённый 
корнями травянистой растительности. (Относится к индоев-
ропейским языкам.) <> Чимкент, Чимбулак в Казахстане; Чим-
Коргон в Киргизии; Чинабад в Ташкентской и Хорезмской 
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обл., Чимкурган в Джизакской обл., Чим в Кашкадарьинской 
обл. 

ЧИНГ – (перс.) «холм», «гора», «мыс», «вершина». В рус. гео-
графической литературе принята форма чинк. 

ЧИНГ – (туркмен.) крутой, часто вертикальный обрыв плато в 
Западной Туркмении и Казахстане, достигающий высоты 
300—350 м. Чинги обычны у Южного Мангышлака, Устюрта, у 
восточного берега Красноводского плато. Под ними нередко 
располагаются впадины с солончаками различного происхо-
ждения, но предопределённые тектоническими структурами. 
Иногда днища впадин лежат на абсолютных отрицательных 
высотах. Ср. киргиз. чынг – «крутой горный обрыв», «непри-
ступная гора», «неприступное место», «глухие необжитые 
места», как, напр., высокогорья Хан-Тенгри; казах, шын(г) – 
«обрыв Устюрта, пик, труднодоступная вершина»; тувин. 
шын(г) – «глубокий лог». На Алтае слова чын(г) и шын(г) от-
мечены только в топонимии и сочетаниях: шын(г)-ер – «глу-
хомань», шын(г)-тайга, т. е. глухая, дремучая тайга [Молча-
нова, 1979]. Ср. таджик. чанг, перс. ченг, чинг – «холм», «го-
ра», «мыс», «вершина». В рус. географической литературе 
принята форма чинк. <> Хр. Кызылчынг, р. Шынгду на Алтае. 
См. чанг, чингил. 

ЧИНГИЛ – (армян.) каменные россыпи в горах Закавказья; ше-
роховатая поверхность застывших базальтовых или трахито-
вых лав. Азерб. чынгыл – то же, а также «галечник». Ср. 
эвенкское чингил – «скала», «утёс», письменная монгольская 
форма cokija(n), халха-монгол. цохио – «утёс» [ТМС, 1977, 2]. 
<> Хр. Чынгылдаг в Азербайджане; г. Пиричингил в Нагорно-
Карабахской АО; г. Чьшгыл в Армении. 

ЧИНГИЛ – (эвенкское) «скала», «утёс». 
ЧИР – (коми) «тонкий лёд по снегу», «наст» [Лыткин, Гуляев, 

1970]. 
ЧИР – (русское) ледяная корка на снегу, гололедица; первый 

тонкий чистый ледок при осеннем замерзании; наст; твердая 
зимняя дорога (северные обл. России, Русская Сибирь). Ср. 
коми чир – «тонкий лёд по снегу», «наст»; ненец. сыра – 
«снег», «зима» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

ЧИРА – (рус. диал.) «кривун на реке», «труднопроходимое ме-
сто», то же – муча (кроме того, чира – «колодник», «ямы», 
«озерки») [Розен, 1970]. См. муч. 
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ЧИРАК-ТАШ – (тюрк.) букв. «свеча-камень» [Мурзаев, 1984]. Фи-
гуры выветривания, стоящие маленькими столбиками на Па-
мире. Ср. индоевропейские параллели: таджик. чирог – «све-
тильник»; осетинское cyrag – «лучина», «свеча», «лампа»; 
грузин. ciraxi – «свеча»; др.-индийс. ciraka – «сверчок» [Абаев, 
1958, 1]. Сопоставь русское чиркать. 

ЧИРТЕЖ – (русское) см. чертёж. 
ЧИСТИК – (болгарское) «густой лес», «чаща», «овраг», «холм, 

поросший густым непроходимым лесом» [Григорян, 1975]. 
См. русское чаща. 

ЧИСТИК – (русское) чистое открытое место. От чисть, чисто-
та. Этот термин широко распространен в северной и сред-
ней полосе России. Его значение охватывает как объекты 
первичных ландшафтов, так и преобразованные человеком. 
Варианты – чистима, чища, чищина, чищинка, зачисть, рос-
чисть. Чисть – место, где вырублен лес, сожжены деревья и 
кустарники под пашню, выгон, сенокос»; то же – «сечь», но-
вина, починок. На Севере – «возвышенное место у селения, 
освобождённое от леса, откуда открывается широкая пано-
рама окрестности». В. И. Даль [1912, 4] отмечает чистозор – 
«чистое, открытое, прозорное место». Чистик – «большое 
сфагновое болото, совершенно безлесное», в Смоленской 
обл., то же – на Пинеге – чисть. Чисть также – «голая, глад-
кая, безлесная равнина, степь, тундра». Интересно слово-
сложение: новочисть. В. М. Мокиенко [1969] записал в 
Псковской обл.: чисть – «мшистое место, лишенное древес-
ной растительности»; «поляна, освобождённая от кустарни-
ков»; чистина – «сухое торфяное болото»; чистик – «мохо-
вое болото с белым и красным мхом», также – «сенокосный 
луг». Чистый мох – «болото без кустарников, где растет клю-
ква», что перекликается с определением В. И. Даля: «чистое 
болото – моховое... это родина клюквы». В. М. Мокиенко ви-
дит ареалы: чистина почти во всех славянских яз.; чисть – 
средне- и северорус.; чистик – южнорус. (западное); чищина 
– чищинка, чищенник средне- и северорус. Осн. значения: 
«место, где вырублен, выкорчеван лес», а также «болото». И. 
Я. Яшкин [1971] приводит белорус. аналоги: чыставiна, рос-
чысць, чысцъ – «поляна среди леса», «место, освобождённое 
от леса или кустарника», а также чыстаполiца, чыстаполе – 
«чистое поле», «места, не занятые домами»; чысцык – «го-
лое, непроходимое болото», «чистое моховое болото». К 
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чистый. У М. Фасмера [1973, 4] славян. и индоевроп. парал-
лели, среди которых отметим латин. scindo, scicidi – «раска-
лывает»; др.-индийс. chinatti – то же, что соответствует «ру-
бить, вырубать». По Ю. В. Откупщикову [1967], чисть связано 
с индоевроп. kei-d, koi-d – «рубить», «вырубать». См. также 
ЭССЯ [1977, 4]. <> Чисти – несколько селений в Белоруссии; 
Чистополь в Татарии; Чистополье в Крымской, Кокчетавской, 
Ростовской обл.; Чистый Дор в Архангельской обл. В Воло-
годской и Архангельской обл. Чищенина, Чищеница, Чищева-
тик, Расчистка представлены в микротопонимии [В. Ф. Жит-
ников, 1965]. Чиста на север от Пльзеня в Чехословакии. См. 
чища. 

ЧИСТИНА – (русское) «сухое торфяное болото» (Псковская 
обл.) [Мокиенко, 1969]. 

ЧИСТОЕ БОЛОТО – (русское) «моховое болото, это родина 
клюквы» [Даль, 1912, 4]. См. чисть. 

ЧИСТОЗОР – (русское) «чистое, открытое, прозорное место» 
[Даль, 1912, 4]. См. чисть, новочисть, чистик, чистина. 

ЧИСТЫЙ МОХ – (русское) «болото без кустарников, где растёт 
клюква» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. чисть. 

ЧИСТЫЙ ЯР – (русское) «такой глубокий яр, у которого нет под-
водных отмелей, карчей и т. п. препятствий для судоходства» 
(у волгарей в Поволжье) [Богданов, 1925]. См. яр нечистый. 

ЧИСТЬ – (русское) чистое открытое место; «место, где выруб-
лен лес, сожжены деревья и кустарники под пашню, выгон, 
сенокос»; то же – «сечь», новина, починок. На Севере – «воз-
вышенное место у селения, освобождённое от леса, откуда 
открывается широкая панорама окрестности». Чисть также – 
«голая, гладкая, безлесная равнина, степь, тундра». Инте-
ресно словосложение: новочисть. 

ЧИСТЯК – (русское) буран при ясном небе и сильном морозе, 
самый лютый, опасный (Западная Сибирь) [Даль, 1912, 4]. 
Ср. чистый в значениях; «ясный», «светлый». 

ЧИТ – (русское) подмёрзший снег; мелкий дождь с туманом (се-
верные обл. России). См. читуха, щить. 

ЧИТОК – (русское) «тонкая ледяная корочка, которая образуется 
на деревьях после оттепели» (Северном Приуралье) [Матве-
ев, 1962]. См. читуха, щить, чит. 

ЧИТУХА – (русское) подмёрзший снег; мелкий дождь с туманом 
(северные обл.); чидега – «мелкий дождь с изморозью». 
Олонецкое tsiite – «изморозь», фин. siide – «дождь во время 
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оттепели, который сразу замерзает» [Фасмер, 1973, 4]. У А. К. 
Матвеева [1962] чит, читок на Северном Приуралье – «тон-
кая ледяная корочка, которая образуется на деревьях после 
оттепели». Слово сопоставляется с ненец. седя – «иней». 
Сюда же – щитъ – «осенний мелкий холодный дождь со сне-
гом» в бас. Чусовой. Но А. И. Попов [1957] соотносит с кить. 

ЧИЧАЛА – (русское) изморозь, мокрый снегопад. (Северные 
обл. России). См. чичега, чичела. 

ЧИЧЕГА – (русское) изморозь, мокрый снегопад. То же – чичела, 
чичала (Северные обл. России). М. Фасмер [1973, 4] отсыла-
ет к русскому слову чичер. 

ЧИЧЕЛА – (русское) изморозь, мокрый снегопад. (Северные 
обл. России). См. чичега, чичала. 

ЧИЧЕР – (русское) мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман [Маштаков, 1931]. См. морось. 

ЧИЧЕР – (русское) метель; резкий холодный осенний ветер с 
дождем и снегом (центральные обл. России). О. Н. Трубачев 
[Этимология 1971; 1973] производит из индоевроп. keiker, 
kaiker, kaikor; др.-индийс. kekara – «косой», «косоглазый»; ла-
тин. caecus— «слепой», «тёмный», т. е. холодный, северный 
ветер. См. чичера.  

ЧИЧЕРА – (русское) метель; резкий холодный осенний ветер с 
дождем и снегом (центральные обл. России). О. Н. Трубачев 
[Этимология 1971; 1973] производит из индоевроп. keiker, 
kaiker, kaikor; др.-индийс. kekara – «косой», «косоглазый»; ла-
тин. caecus— «слепой», «тёмный», т. е. холодный, северный 
ветер. См. чичер. 

ЧИЩА – (русское) небольшой лес; роща, очищенная от валеж-
ника и мелкого кустарника (северозападные обл. России); уз-
кая безлесная полоса вдоль левого низменного берега Волги 
[П. И. Мельников-Печерский]. Сюда же – чищоба, чищенина, 
чищева – «участок, очищенный от леса под луг или пашню» 
[Даль, 1912, 4]. См. чисть. 

ЧИЩЕВА – (русское) «участок, очищенный от леса под луг или 
пашню» [Даль, 1912, 4]. См. чисть, чища. 

ЧИЩЕНИНА – (русское) «участок, очищенный от леса под луг 
или пашню» [Даль, 1912, 4]. См. чисть, чища. 

ЧИЩОБА – (русское) «участок, очищенный от леса под луг или 
пашню» [Даль, 1912, 4]. См. чисть, чища. 

ЧКА – (русское) «плывущая льдина»; «шуга» на Волге [Л. Шей-
нин]. См. чки. 
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ЧКИ – (русское) плывущая льдина (Волга, Каспийское море); 
торос в Белом море. Льдина на р. Урал [Карпов, 1911]. Чка – 
«шуга» на Волге [сообщение Л. Шейнина]. Возможно, связано 
с чкать – «толкать», «ударять»; чикать – «ударять». 

ЧОЙ – (коми) гора, пригорок, горка, крутой спуск. Ср. хантыйск. 
чыв – «пригорок», «бугор», «склон» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

ЧОК – (саам.) «пик», «острая вершина горы». <> Г. Чоквуоменч 
на Чуна-Тундре; г. Чокпактундра на правобережье р. Воронь-
ей на Кольском п-ове. 

ЧОЛИ – (мегрельское) «низина». См. грузинское, азерб. чала, 
персидское чаль, чахл, чолу, афганское шела, монгольское 
шал, шала, восходящие к санскриту. 

ЧОЛО – (укр., диал.) вершина горы, очень крутой склон горы 
[Марусенко, 1968]. Ср. русское чело, лоб. См. чолопок. 

ЧОЛОПОК – (укр., диал.) вершина горы [Марусенко, 1968]. М. 
Юрковский [ВСО, 1979] считает уменьшительной формой от 
чолб – то же и указывает на дериваты: щоб, щовб, щовба, 
щолопок, щомб, щомбур в значениях: «вершина горы», «ска-
ла», «возвышенность». По сообщению О. Н. Трубачева, здесь 
можно видеть словосложение чело и пок. Последнее слово 
восходит к пект'и (ср. солнцепёк). <> Е. М. Поспелов [сб. 
Микротопонимия. М., 1967] обнаружил пять вершин под име-
нем Щолб в Восточных Карпатах. См. щоб. 

ЧОЛУ – (перс.) «ложбина», «котловина», «овраг», «неглубокий 
колодец», «яма». См. грузинское, азерб. чала, персидское 
чаль, чахл. 

ЧОЛЬ – (азерб., диал., талыш.) «колодец» [Мурзаев, 1984].  
ЧОЛЬ – (таджикское) «ложбина», «котловина», «овраг», «неглу-

бокий колодец», «яма». Ср. перс. чаль, чале, чалу – «неглу-
бокий колодец», «яма», «овраг», «ложбина», «котловина»; 
чальгау – «ледниковая впадина в горах». <> Р. Дарачоль, 
Чоль в Таджикистане; Карачаль, Чальгах, Чальшах, Чальми-
ан, Хошкчаль, Сенгчале в Иране [Розова, 1975; Савина, 
1971]. См. грузинское, сванское, азерб. чала, персидское 
чаль, чахл, чолу, афганское шела, монгольское шал, шала, 
восходящие к санскриту. 

ЧОНГА – (марийское) холм, горка, вершина; чонгата – «бугор». 
ЧОРБОГ – (таджик.) сад, парк, усадьба, дача, имение. Ср. перс. 

чарбак, чахарбак – «сад». «Считалось желательным, чтобы 
бог окружал сарай со всех сторон; такой баг назывался чар-
багом (букв. – четыре сада) <...> (впоследствии слово чарбаг 
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употреблялось и в другом значении: так, в Исфагане чарба-
гом называется главный бульвар города, обсаженный с обе-
их сторон тополями» [Бартольд, 1963, 2, 2]. Ср. русское Чер-
нобог. <> Чорбок, Бошчорбог в Таджикистане; Чарбогтуранги 
в Ферганской обл.; Чарвак в Ташкентской и Андижанской обл. 
См. баг. 

ЧОРОМ – (русское) поверхность весеннего снега, который под 
влиянием солнечных лучей и ночных морозов превращается 
в ледяную иглистую корку; плотная, тонкая ледяная поверх-
ность слежавшегося снега (Северное Приуралье, Урал, За-
падная Сибирь, Алтай). Ср. телеутское чарым – «наст» [Рад-
лов, 1905, 3]; коми чаром – «наст»; ненец. серома – «обледе-
нение»; на Таймыре ненец. сэрем – «мерзлота» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]; пермское чурым – «снежный сугроб» [Фасмер, 
1973, 3]. Ареал рус. диал. чарым, черым, чором, шырым, щи-
рим у А. К. Матвеева [1964]. 

ЧОРСУ – (таджик.) перекресток дорог, базарная площадь, цен-
тральная часть базара. Дословно «четыре стороны». Ср. 
перс. сук – «базар»; чахарсук – «рыночная площадь». <> 
Чорсу в Ленинабадской обл.; Чехарсук в Иране. См. чакар. 

ЧОХ – (таджик.) колодец, глубокая яма. Ср. перс. чах, чех – «ко-
лодец», «источник», «яма». <> Чахчуль, Чахаб, Чехкенд в 
Иране [Савина, 1971]. См. ча, чал, чоль. 

ЧУ – (кит.) «канал», чуань – «проток», «река». 
ЧУ – (самод.) река; в рус. адаптации нередко ча. «Аринским по 

происхождению мы считаем также ю – старое название Оби у 
чулымских селькупов, которое восходит к форме ч'у (ср. ти-
бет. ч'у – река) и может быть сопоставлено с названиями рек 
Чу, Чуя. Для аринов, очевидно, Чуя, Катунь, Обь была одна и 
та же река» [Дульзон. ВГ, 1962, 58]. В связи с тиб. чу напом-
ним таджик. чуй – «ручей», «канал»; кит. чу – «канал», чуань 
– «проток», «река». <> Р. Ача, Биранча, Пача, Ича в Западной 
Сибири [Воробьёва, 1973]; Чуянга в Ошской обл.; гор. Чу в 
Джамбулской обл. Р. Чу на Тянь-Шане. Гидроним Чу (казах. 
Шу) Е. Койчубаев [1974] связывает с этнонимическими обра-
зованиями чуй, шуй. См. чул. 

ЧУ – (селькуп.) земля. <> Р. Сэкчукыге – «чёрная земляная ре-
ка» [Розова, 1977]. Ср. чёрная речка. 

ЧУ – (тибетское) «вода», «небольшая река». См. русское суводь, 
сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгарское су-
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ват, саат, суат; мордовское су; чувашское су, шу, шув; ки-
тайское суй. 

ЧУБАРАЯ СТЕПЬ – (русское) комплексная полупустыня При-
каспийской низменности с характерным распространением 
почвенно-растительного покро.ва пятнами, образуемыми зла-
ками и солянками, в зависимости от рельефа, состава мате-
ринских пород, степени увлажнения и засоления. Ср. русское 
чубарый – «пёстрый», «рябой». Отсюда тюрк. чубар, шубар – 
«пятнистый»; казах. шубар – берёзово-осиновые колки на се-
вере Казахстана. <> Чубар в Талды-Курганской обл.; Шубар в 
Целиноградской обл.; Шубаркудук и Шубарши в Актюбинской 
обл. 

ЧУБОК – (укр., диал.) вершина горы (Западная Украина) [Мару-
сенко, 1968]. Ср. русское чуб. М. Юрковский [ВСО, 1979] со-
поставляет с польск. czubek – «острый или выступающий ко-
нец чего-либо». 

ЧУВАР – (мордов.) песок. 
ЧУГА – (укр., диал.) гора без растительности. Ср. болгар. чука – 

«каменистая вершина», «каменистая возвышенность»; чукъ – 
«высокое место», «холм»; чешск. cihati – «подстерегать», 
«поджидать»; словац, cuhati – «выглядывать». 
«...Отправными значениями целесообразно, по-видимому, 
признать такие, как: виднеться, торчать, выдаваться (откуда 
затем вторичные – поджидать, выглядывать и т. п.), надо 
признать глагол cugati экспрессивным образованием на -ati от 
имени, представленного остаточно в укр. диал. чуга» [ЭССЯ, 
1977, 4; Марусенко, 1968]. Н. П. Ковачев [1961] в одном ряду 
перечисляет болгар. формы: чука, чугла, чукар, чуклина, 
джуглина – «конусообразная вершина», «скалистая гора». <> 
Полный перечень диал. форм – у Э. А. Григоряна [1975]. <> 
Чуга в Курганской обл. 

ЧУГАС – (русское) одинокий холм в низине (бас. Тобола). Ср. 
хантыйск. t'uges – то же [Фасмер, 1973, 4]. 

ЧУГЛА – (болгарское) «конусообразная вершина», «скалистая 
гора» [Ковачев, 1961]. См. укр. чуга. 

ЧУЙ – (таджик.) «ручей», «канал». 
ЧУКА – (болгарское) «каменистая вершина», «каменистая воз-

вышенность». См. укр. чуга. 
ЧУКАГ – (эвенк.) луг, поляна. Ср. чука – «трава», «цветок»; чу-

качи – «травянистый» [ТМС, 1977, 2]. 
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ЧУКАР – (болгарское) «конусообразная вершина», «скалистая 
гора» [Ковачев, 1961]. См. укр. чуга. 

ЧУКЛИНА – (болгарское) «конусообразная вершина», «скали-
стая гора» [Ковачев, 1961]. См. укр. чуга. 

ЧУКЪ – (болгарское) «высокое место», «холм». См. укр. чуга. 
ЧУЛ – (чуваш.) «камень» [Саттаров, СТ, 1974, 3]. См. болгар. 

чал. 
ЧУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 

«речка». Варианты – юл, йул, жул, шул. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В язы-
ке отсутствует [Мурзаев, 1984]. Ср. санскрит. jala – вода [Гор-
деев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. юл. 

ЧУМ – (русское) переносное жилище, построенное из жердей и 
оленьих шкур у оленеводов северных обл. РФ. Ср. коми чом 
– «шалаш», «конура»; удм. диал. чум – «клеть для одежды» 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. «Пермские слова восходят к тунгусо-
маньчжурским источникам» [Матвеев, 1964]. Ср. эвенк. дю – 
«жилище», «юрта», «чум», «дом», «хозяйство», «семья», 
«нора», «берлога»; ясные соответствия в других тунг.-
маньчжур. яз. [ТМС, 1975, 1]. См. дю. 

ЧУПА – (русское) узкий залив озера (Карелия) [Куликовский, 
1898]; также – залив на реке, берега которой покрыты лесом 
(Череповецкий р-н) [Герасимов, 1910]. Ср. кар. t'suppu – 
«угол» [Фасмер, 1973, 4]. <> Чупа в Карелии; ст. Чупа Ок-
тябрьской ж. д.; Чупинская губа Белого моря. 

ЧУРА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 
диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. См. мель. 

ЧУРА – (русское) отмель, коса, сложенная крупным песком с 
мелкой галькой в Архангельской обл. [Подвысоцкий, 1885]; 
град, сухой режущий снег в Карелии [Куликовский, 1898]; 
крупный песок с галькой в Новгородской обл. [Даль, 1912, 4]. 
Ср. кар. cuuru, вепс. tsur – «гравий» [Фасмер, 1973, 4]. 

ЧУРБАК – (русское) обнажение скалистых коренных горных по-
род в результате выветривания, резко выделяющееся на 
вершинах гор Кольского п-ова. Метафора. Ср. чурбан, чурбак, 
чурка. 

ЧУРБУКА – (якут. диал.) «высокий бугор». Ср. с русским чурбан, 
чурбак. <> Р. Чурбукан, р. Чурбукакан в Эвенкийском АО [Ко-
маров, 1967]. 
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ЧУРБУКЭ – (эвенк.) «холм, бугор»; «сугроб» [ТМС, 1977, 2]. Ср. 
с русским чурбан, чурбак. 

ЧУРТ – (тувинское) «страна», «местность». Ср. юрд, йорт, 
журт, джурт. См. русское юрт. 

ЧУРТ – (узбек.) «жилище». Ср. юрд, йорт, журт, джурт. См. 
русское юрт. 

ЧУРЫМ – (пермское) «снежный сугроб» [Фасмер, 1973, 3]. Из 
русского чарым. 

ЧУХАЛДА – (русское) бугор, бугристо-котловинный рельеф 
(Нижнее Поволжье, Дон). 

ЧЫВ – (хант.) «пригорок», «бугор», «склон» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. См. чой. 

ЧЫРНЕЦ – (русское) лес и перелесок из пушистого дуба в Мол-
давии. См. чернь. 

ЧЫСТАВИНА – (белорус.) «поляна среди леса», «место, осво-
бождённое от леса или кустарника» [Яшкин, 1971]. См. 
чисть. 

ЧЫСТАПОЛЕ – (белорус.) «чистое поле», «места, не занятые 
домами». 

ЧЫСТАПОЛИЦА – (белорус. чыстаполiца) «чистое поле», «мес-
та, не занятые домами» [Яшкин, 1971]. См. чисть. 

ЧЫСЦЫК – (белорус.) «голое, непроходимое болото», «чистое 
моховое болото» [Яшкин, 1971]. См. чисть. 

ЧЫСЦЬ – (белорус.) «поляна среди леса», «место, освобождён-
ное от леса или кустарника» [Яшкин, 1971]. См. чисть. 

Ш 
ШАБУНЯ – (великорусское) «овечий тулуп», «шуба»; в перенос-

ном смысле «насмешник»; шабунять – «осмеивать» [Житни-
ков, 1997]. <> Деревня Шабунина в Чебаркульском районе 
Челябинской области (основана в XVIII веке). 

ШАБУРА – (великорусское) «балахон из толстого холста», «ар-
мяк из грубой ткани» [Житников, 1997]. «Существует у русов-
славян обычай: называть своих собратий по их промыслам 
или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыро-
мятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, лун-
тайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунни-
ками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярыняна-
ми, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. Греки 
передали и эти названия под видом отдельных народов, как 
то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, ибо это 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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название имеет совершенно другое отношение), Kimri, 
Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Mala-
chita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – 
Вот почему все эти названия представлялись позднейшим 
розыскателям славянщины, во-первых, за отдельные народы, 
а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого нару-
шилась и связь в действиях русов-славян в Европе» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 152]. <> Село Шабурово в Каслин-
ском районе Челябинской области [Пятков, 2004]. 

ШАБЭРА – (великорусское) «носящие балахоны из толстого 
холста». «Из упомянутых одежд и обуви каждая принадлежит 
у нас в России особой местности». «У Славян есть обыкнове-
ние называть одних лапотниками, других махланами или зи-
пунниками, третьих аланниками». «Параллель с племенными 
названиями русов-славян в историях греческих и римских: 
Шабэра – Sabiri» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 30]. 

ШАВАРТРЪСТИКА – (болгарское) «болотная трава», «трост-
ник» [Ковачев, 1961]. Ср. шибир, шивир, шивер. См. шивир. 

ШАДРА – (русское) «рябой», «имеющий следы от оспы» [Жит-
ников, 1997]. Шадрята – потомки Шадра. <> Шадрята – ста-
ринная русская деревня в Каслинском районе Челябинской 
области (Огневский сельский совет); город Шадринск в Кур-
ганской обл.  

ШАЙЛОНИК – (русское) юго-западный ветер. См. шелоник. 
ШАЙМА – (русское) болотистое пространство, покрытое чахлым 

берёзовым лесом (Череповецкий р-н) [Герасимов, 1910]; бо-
лотистое, сырое место, поросшее елью, сосной или низкой 
травой; очищенное под покос место в Каргопольском р-не, 
где Л. Г. Гусева [ВТО, 1971, 5] насчитала 32 топонима с этим 
словом, находя его этимологически неясным. У М. Фасмера 
[1973, 4] сравнивает с фин. soinen – болотистый, кар. soine – 
то же, фин. suo – болото. 

ШАЙНА – (иран.) шайана – «жильё»; ши – «жить». См. шен, 
шауна, сити, сакасена. 

ШАКА – (литов.) речной рукав; горный отрог; всякое ответвле-
ние; латыш. saka – то же. 

ШАЛ – (монгол.) «сухой солончак», «такыр», расположенные в 
депрессиях, ложбинах пустыни Гоби. Основное значение 
монгольского шала – «пол», восходящее к санскриту. 
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ШАЛА – (монгол.) «сухой солончак», «такыр», расположенные в 
депрессиях, ложбинах пустыни Гоби. Основное значение 
монгольского шала – «пол», восходящее к санскриту. 

ШАЛАШ – (русское) временное жильё, сложенное из ветвей де-
ревьев; укр. шалаш – «стоянка пастухов», «домик», «поме-
щение на пастбище»; «стадо животных» (Карпаты); так же в 
других славян. яз. Центральной Европы и Балканского п-ова 
в формах шалаш, салас. В Румынии – «хутор»; в Венгрии 
szallas – «поселение в степи», «помещение пастуха». Ср. 
азерб. и турец. салаш, туркмен. ча-лаш [Подробно у Г. П. 
Клепиковой, 1974]. <> Шалашовский в Челябинской обл.; Ша-
лашская в Черкасской обл. 

ШАЛАШ – (укр.) «стоянка пастухов», «домик», «помещение на 
пастбище»; «стадо животных» (Карпаты). 

ШАЛГА – (русское) «большое непроходимое болото, доступное 
только зимой»; в Архангельской обл. – лес, протянувшийся по 
л. берегу Двины; сырая болотистая местность, заросшая 
хвойным лесом; густой, раскинувшийся на большое про-
странство еловый и сосновый лес (Север России) [ООСВРЯ, 
1852]. К. Бадигин [1956] указывает следующие значения со-
гра (см.) – «вырубленный участок леса, поросший кустарни-
ком»; «гора или холм без всякой растительности»; «густой 
лес с озёрами, тянущийся на большое расстояние (поморе.)». 
В Каргопольском р-не – лесной остров между двумя болота-
ми, равнина, куст деревень [Л. Г. Гусева. ВТО, 1971, 5]. Это 
слово она отнесла к заимствованиям неясного происхожде-
ния, но ссылается на мнение Калимы о соответствии кар. sel-
gone – «большой глухой лес», «глушь»; фин. selkä – «глухой 
отдалённый лес». У М. Фасмера [1973, 4] карельское šelgä, 
финское selkä – «хребет», «кряж». В рус. яз. слово отмечено 
с 1653 г. и, как считает Д. Н. Шмелев [Вопросы славянского 
языкознания, 1961, 5], соответствует согра. <> Шалга, Боль-
шая Шалга, Малая Шалга, Палашалга в Каргопольском р-не 
[Л. Г. Гусева, ВТО, 1972, 6]. См. сельг, согра. 

ШАЛОНИК – (русское) юго-западный ветер. См. шелоник. 
ШАЛТИНИС – (литов.) родник, источник; šaltēnis – то же. 
ШАЛЫГА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 

23 диал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, 
бар, городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, 
рела, чура, шалыга, юра. См. мель. 
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ШАЛЫГА – (русское) подводная мель на северном побережье 
Каспийского моря; низменный намыв ной островок – там же; 
отмели на р. Волге; наиболее высокое место на речных пес-
чаных перекатах (в этом смысле известно на Печоре); наносы 
песка на реках и озёрах. Метафора. Ср. рус. диал. шалыга – 
«верхушка», «темя»; «кочка», «песчаная отмель» [Даль, 
1912, 4]. 

ШАМБ – (армян.) тростниковое болото; из санскрит. samya – 
«тростник». <> В истор. топонимии – Дарашамб, Шамб; в Ар-
мянии Шамб. См. ехегнут. 

ШАМРА – (русское) удар ветра, шквал на Каспийском море; 
рябь на гладкой поверхности воды от набежавшего шквала; 
мелкий дождь на море, мокрый снег при тумане на северных 
морях [Клыков, 1959]. Морок, мрак, сумрак. Варианты – чем-
ра, чамра [Даль, 1912, 4], чамбра [Бадигин, 1956]. Сопостав-
ления на широком языковом поле у В. И. Абаева [1958, 1]; 
осетин. c'ammar – «гнусный», «мерзкий»; c'ymaга – «грязь», 
«топь»; курд., тюрк. саmur – «грязь»; рус. (пермское) чомор – 
«чёрт», «нечистый»; рус. (архангельское) чамра – «сумрак», 
«туман»; цахурское camra – «туман»; лакс. саpur – «нечис-
тый». О рус. диал. чамра «Сложение экспрессивной место-
именной приставки са и основы mьrva, mьrviti» [ЭССЯ, 1977, 
4]. См. мар, мриво, чамур, чамра. 

ШАНА(А) – (бурят., монгол.) букв. «скула». В топонимии – лука, 
изгиб реки в центральной части Халхи; вершина, гребень, 
хребет горы в Восточной Монголии [Казакевич, 1934]. <> Ша-
на и Шанага в Бурятии. 

ШАПКА – (укр.) гора, заросшая лесом только на вершине (Вин-
ницкая обл.) [Марусенко, 1968].  

ШАПУГА – (русское) см. шуга. 
ШАР – (вепсское) «остров». Из арийских языков слово шахр за-

имствовано некоторыми тюркскими в формах шахар, шахр, 
шехр, шаар, шар См. русское шар. 

ШАР – (коми диал.) «пролив» заимствовано из русского [Мурза-
ев, 1984]. 

ШАР – (манс. шäр) седловина между двумя вершинами гор 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. См. сар, сори, лар. См. русское шар. 

ШАР – (манс.) «седловина между горами», «проток, соединяю-
щий два водоёма». [Серебренников, 1971]. См. сар. 

ШАР – (русское) морской пролив между островами и материком 
в северных морях; также – речной проток в Печорском крае. В 
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Архангельской обл. и Коми слово употребляется для обозна-
чения речного рукава. В диал. коми яз. шар – «пролив» заим-
ствовано из рус. Ср. мансийс. сори, cäp, шäр – седловина 
между двумя вершинами гор; хантыйск. лар – сор, заливной 
луг» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Б. А. Серебренников [Этимология 
1968. М., 1971] указывает мансийс. cäp, шäр – «седловина 
между горами», «проток, соединяющий два водоёма». Cр. 
саам. surre – «рукав реки»; вепс. шар – «остров»; норвеж. 
skjaer – «шхера», «островок», «подводная скала», «камень»; 
исланд. sjar, sjor – «море», «волна». <> Пролив Югорский 
Шар между Югорским п-овом и о-вом Вайгач; Маточкин Шар 
между двумя островами Новой Земли, Петуховский Шар в 
Карских воротах; о. Междушарский на Новой Земле; Большой 
Шар – л. проток Енисея, куда впадает р. Турухан; Малый Шар 
выше устья этой реки. См. шор, шхера. 

ШАРА – (казах.) ложе озера или русло реки [Конкашпаев, 1951]. 
См. русское шар. 

ШАРАШ – (русское) первый плавучий осенний лёд до рекостава, 
перед замерзанием. См. шауш. 

ШАРАШ – (русское) шуга, мелкий лёд на реке. См. шауш, шо-
рох, шерех. 

ШАРГ – (азерб.) восток. Из. перс. шарг. 
ШАРГ – (перс.) «восток», «восход солнца», «восходящее солн-

це». 
ШАРК – (таджик.) «восток». Ср. перс. шарг. Обрати внимание на 

«Г» ↔ «К». 
ШАРКАН – (укр.) сильный ветер, буря. Связано с укр. шаркай, 

чешск. sarkan, венгер. sarkany – «змей», «дракон». Из поло-
вецкого имени Шарукань, Шарокань, Шаракан и производного 
от него названия кочевнического гор. Шарукань. Отзвуки это-
го имени сохранились в названии гор. Змиев в Харьковской 
обл. [Добродомов. ВЯ, 1974, 4]. 

ШАРЛОП – (русское) мелкая пещерка в скалах; нишеобразные 
углубления и пещерки по берегам реки (Верхняя часть бас. 
Лены) [Мельхеев, 1969]. См. шерлоп. 

ШАРОШЬ – (русское) первый плавучий осенний лёд до рекоста-
ва, перед замерзанием. См. шауш. 

ШАРШ – (русское) первый плавучий осенний лёд до рекостава, 
перед замерзанием. См. шауш. 

ШАРШАРА – (таджик.) водопад, порог на реке, быстрина. Ср. 
узбек. шар – звукоподражание урчанию, журчанию, шелесту; 
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киргиз. шар – «быстрое, бурное течение», «быстрина» ; шар-
кырама – «бурлящая, буйная вода». <> Шаршара в Таджики-
стане. См. шарлама. 

ШАРЫНЬ – (русское) верхний слой земли из полусгнивших игл 
хвойных деревьев, травы, мелких прутьев; чернозём, пере-
гной, торф; пласт под тундрой, твёрдый коренник [Даль, 1912, 
4] (Архангельская обл.).  

ШАРЫНЬЯ – (русское) верхний слой земли из полусгнивших игл 
хвойных деревьев, травы, мелких прутьев; чернозём, пере-
гной, торф; пласт под тундрой, твёрдый коренник [Даль, 1912, 
4] (Архангельская обл.). 

ШАТ – (армян.) город. Др. значения: «спокойствие», «отдых», 
«веселье», «счастье». Из среднеперс. šat – «весёлый». Сло-
во отдельно не употребляется, но участвует в формировании 
географич. названий как приставка. <> Арташат в Армении. 

ШАТРИЩЕ – (русское) высокий меловой холм шатрообразной 
формы, встречающийся по склонам долин на юге Среднерус-
ской возвышенности. Такой холм, отделенный от водоразде-
лов вершинами балок, часто имеет характер не резко обо-
собленного останца. Почвы отличаются сильной смытостью, 
во многих местах прямо на поверхность выходит мел. В раз-
реженном растительном покрове почти всегда присутствует 
тимьян меловой, кое-где сохранились остатки байрачных ле-
сов [Мильков, 1970]. Метафора. Ср. слово шатер, известно 
во многих славян. яз. Встречается и в тюрк. шатыр, шадыр – 
«палатка». <> Г. Шатрище на п. берегу Дона выше гор. Геор-
гиу-Деж, где добывают мел, почему ее очертания уже изме-
нены; Шатрище в Житомирской и Сумской обл. 

ШАТУН – (русское) топкое место на болоте, зыбь [ООСВРЯ, 
1858] (Калининская обл.). Ср. шатать, шататься, шаткий. 

ШАУНА – (др.-иран.) «страна» [И. М. Дьяконов, История Мидии. 
Л., 1956]. См. шен, шити, шайна, сити, сакасена. 

ШАУШ – (русское) первый плавучий осенний лёд до рекостава, 
перед замерзанием (Волга) [Даль, 1912, 4]; шарашь, шерошь, 
шарошь, шарш – то же. Ср. шаркать, шорох, шуршать 
[Фасмер, 1973, 4]. См. шерех. 

ШАФРАН – (язык русов) «СИЯ + СЫП + РАН» = «этот сыплют на 
раны» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ШАХ – (перс.) приток реки. См. шох, шоха. 
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ШАХ – (русское) верхний беловатый слой льда на Байкале в 
апреле, когда подтает снег, лежавший на нём зимой [ООС-
ВРЯ, 1852]. 

ШАХ – (таджик.) скала; твёрдый, жёсткий, крепкий. Ср. перс. шех 
– «твердая земля на горе, у подножия горы»; «гора», «склон, 
вершина горы». Термин обычен в микротопонимах [Розова, 
1975; Савина, 1971]. <> В Ошской обл. нп Шахимардан, Ша-
хаптар; Магалишах, Шахичашма в Таджикистане. 

ШАХАР – (иран.) большая административная единица, губер-
ния, управляемая из города.  

ШАХАР – (хинди) «город». Ср. санскрит. kšatra – «государство», 
«власть»; армян. ашхар – «мир», «страна», «край», «земля». 
См. ашхар. 

ШАХР – (иран.) город. Варианты – шехер, шеер, шахер, шехар, 
шахр, шаар, шар. Уст. шахар – «страна», «область». Отсюда 
таджик. шахрибанд – «городская стена», «городской вал»; 
таджик., узбек. шахристан – «внутренний город», «укреплён-
ный город», «древняя часть города»; шахрруд – «река, проте-
кающая через город». В Иране в прошлом – большая адми-
нистративная единица, губерния, управляемая из города. 
Хинди шахар – «город». Ср. санскрит. kšatra – «государство», 
«власть»; армян. ашхар – «мир», «страна», «край», «земля». 
<> Шахрисабз в Кашкадарьинской обл.; Шахриханчек в На-
манганской обл.; Шахринау, Шахристан, Шахриабад, Шахрак 
в Таджикистане; Шахрихан в Андижанской обл.; Жанашар в 
Алма-Атинской обл.; Агшехер и Гарашехер, т. е. белый и чёр-
ный город, – старинные названия районов гор. Баку; Ичери-
шехар – старая крепость в этом городе; Эрен-Шахар в Став-
ропольском крае; Шахристанский пер. через Туркестанский 
хр. в Средней Азии. За рубежом – Навашахар в Пенджабе в 
Индии; Шахри-Бузург в Афганистане; Карашар в Синьцзян-
Уйгурском автономном р-не Китая; Шехре-Ноу, Шехрестан в 
Иране. См. ашхар. 

ШАХР – (перс. sahr) «город»; др. значение – «страна». Из арий-
ских языков слово шахр заимствовано некоторыми тюркскими 
в формах шахар, шахр, шехр, шаар, шар.  

ШАХРИБАНД – (таджик.) «городская стена», «городской вал». 
Раскладка: шахри + банд. См. шахр. 

ШАХРИСТАН – (таджик.) «внутренний город», «укреплённый 
город», «древняя часть города». Раскладка: шахри + стан. 
См. русское стан. 
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ШВЕДЫ – «Современное название страны – Сверика 
(«Sverige») – древнешведское «Svearike». Предки шведов – 
свионы или свеи впервые описаны Тацитом. «Возможно в 
слове «свеи» представлен тот же корень, что и в русском 
«свой» – пишется в «Введении в германскую филологию» 
(М., 1998). Не будем оспаривать этого вывода, он вполне ло-
гичен, особенно с учётом того, что ранним и средневековым 
этносам свойственно было идентифицировать себя как 
«свои», а прочие этносы, как «чужие», «немцы» и т.п. Само-
название шведов – свенскар («свенск ар» = «свенские яры»). 
Вновь мы видим вполне славянские прилагательные, причем, 
сплошь и рядом: «svensk-risk» – «шведско-русский»; «indisk» 
– «индийский» и т. д. Рассмотрим простейший пример слово-
образования в шведском (свенск-ом) языке, который входит, 
якобы, в северную подгруппу германской группы языков. Су-
ществительное «arbete» – «работа» (напомним, что в немец-
кий «арбайте» попало из славянских; перевёртыши типа 
«арб» = «раб», «арт» = «род» характерны при переходе из 
славянских в германские языки). Восстановим слово «работ-
ник» приставлением мужского активного начала «ар» – полу-
чаем в др.-русском «работ-арь», в шведском «arbet-ar». Про-
веряем по словарю – мы не ошиблись. Соответственно, «ра-
ботница» – «arbetar-ska». То есть мы имеем дело с изначаль-
но славянским языком, до предела германизированным, ос-
новательно латинизированным и представленным на бумаге 
латиницей. Архаическая основа этого языка – славяно-
русская. Вспомним заодно, что современный шведский язык, 
на котором пишутся романы про «викингов», был сформиро-
ван при самом активном участии немцев лишь к концу XVII 
века, значительно изменён в последующие три столетия 
дальнейшей германизацией. Нынешние шведы и свеи-варяги 
VII-XI веков говорили на разных языках, и доведись их пред-
ставителям встретиться, они бы не поняли друг друга в раз-
говоре и не смогли бы понять ни строчки из написанного дру-
гой стороной. Антропологически предки шведов относились 
всё к тому же балтийскому типу атланто-балтийской расы. В 
этногенезе шведов принимали участие помимо свеев-своих 
ёты, гёты или гауты. В этих этнонимах мы без труда узнаём 
готов-гетов-хеттов-хаттов, тех самых готов-хаттов, что безус-
пешно причисляются к племенам германским, каковыми они 
никогда не были. В пользу их условно-германского происхож-
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дения служит лишь упоминание их Тацитом в области Герма-
ния. Всё прочее свидетельствует о славянском происхожде-
нии готов-хаттов. Безусловно, между племенами, к примеру, 
материковых свеев и островных готов (о. Готланд) существо-
вали различия, подтвержденные археологическими изыска-
ниями, как существовали различия между полянами и, ска-
жем, вятичами, но эти отличительные особенности никогда 
не выходили за рамки славянской общности. Да и сам Тацит, 
как и прочие античные авторы, никогда не вкладывал в поня-
тия Германия и германцы этнического содержания, не ото-
ждествлял германцев с современными нам «дойче», каковых 
в его времена просто-напросто не существовало» [Юрий Пе-
тухов, 2003, стр. 154-155]. <> Швеция. 

ШВИРЦ – (русское) песок на низких террасах Днепра. См. чви-
рец, ширец. 

ШЕЙКА – (русское) уменьшительное от слова шея в значении – 
пролив, проран, перешеек.  

ШЕЛА – (афганское) «ложбина», «плоское понижение». См. гру-
зинское, сванское, азерб. чала, мегрельское чоли, персидское 
чаль, чахл, чолу, монгольское шал, шала, восходящие к сан-
скриту. 

ШЕЛЕПНЯГ – (русское) мелкий лиственный лесок (Калининская 
обл.) [Копорский, 1945]. Ср. рус. диал. шелеп – «хлыст», 
«кнут»; белорус. шелепац – «хлестать»; рус. шлёпать. 

ШЕЛОМ – (др.-рус.) «шлем». 
ШЕЛОМ – (русское) «навес», «конёк». См. шолом. 
ШЕЛОМ – (русское) холм, бугор, гора; в северных диал. шоломя 

– «неведомая земля». Другие формы: шолом, шоломь. В Ка-
лужской обл. вшелом – «крутой берег», «холм», «подъём». 
Метафора. Ср. шелом – «навес», «конёк»; укр. шолом – 
«шлем»; др.-рус. шелом – «шлем». В «Слове о полку Игоре-
ве» – шеломя. «По всей вероятности, под шеломянем подра-
зумевалась возвышенность более значительная, нежели 
холм или курган». [С. И. Котков. РР, 1975, 5]. <> Шелом – 
большая насыпь высотой до 20 м, протянувшаяся почти на 
0,5 км, близ гор. Тетюши на Волге; р. Шеломя – л. пр. Север-
ной Двины; Шеломки в Краснодарском крае; Шеломск в Жи-
томирской обл.; Шеломы в Могилевской обл. В Западной Си-
бири г. Крутые Шелома, г. Шеломок [Воробьёва, 1971]; сопка 
Шлем на Камчатке. 
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ШЕЛОМЯ – (русское) «гора» в «Слове о полку Игореве». См. 
шелом. 

ШЕЛОНИК – (русское) юго-западный ветер в Новгородской обл., 
на оз. Ильмень. Отсюда этот термин перенесён во многие 
районы северных обл. и Сибири: в Онежском крае, на Мезе-
ни, Пинеге, даже на Канином п-ове и на Индигирке – юго-
западный ветер; на Колыме – южный и юго-западный. На 
Байкале шелоник дует в тёплое время года и в начале зимы 
со склонов Хамар-Дабана и обладает эффектом фена, имеет 
южное и юго-восточное направления. На Селигере – север-
ный ветер. Др. формы: шайлоник, шалоник, шолоник. Перво-
начально по имени р. Шелонь, стекающей с Судомской воз-
вышенности и впадающей в оз. Ильмень. Этимология гидро-
нима вскрыта А. И. Поповым [РР, 1973, 5], древние формы – 
Шолона, Шолонь – восходят к солона (река), по обилию соля-
ных источников, выходящих на её берегах. См. также: В. Я. 
Дерягин. Откуда дует ветер? [РР, 1967, 2] и С. Е. Мельников. 
Шелоник [РР, 1977, 5]. 

ШЕЛОП – (русское) карстовая воронка, провал в карстообраз-
ных породах (Чернозёмный Центр, особенно близ Ельца). По 
сообщениям Г. Д. Рихтера и М. С. Медведева, в Архангель-
ской обл. – карстовая форма, трещина на каменистой по-
верхности, заросшая мхом; утёс. Слово редко встречается в 
топонимии. См. шолоп.  

ШЕЛУГА – (русское) нагоняемый горными ветрами мелкий 
дождь с туманом (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 1885]; 
другие формы: челузы, челуга, чилуха [Даль, 1912, 4]. 

ШЕЛЬЯ – (коми) «высокий берег», «холм» заимствовано из рус-
ского [Мурзаев, 1984]. См. щель. 

ШЕМАЛЬ – (перс.) «север», «северный ветер», «левая сторо-
на». Из последнего значения выявляется, что восток у иран-
ских (арийских) народов считался передней стороной. <> 
Шимоль, Шимольтеппа в Таджикистане; Томбу-Шемали, Чах-
воши-Шемали в Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. См. ши-
моль. 

ШЕН – (армян.) строение, посёлок, село; шинакан – «крестья-
нин». Ср. грузин. шени – «построенный»; среднеперс. sen, 
совр. перс. ši – «место отдыха»; авест. šiti – «жилище». И. 
Дуриданов [1975] сопоставляет армян. шен с фрак. seina – 
«село», «селище». Ср. армян. шин-ел – «строить». Г. А. Ка-
панцян [1975, 2] отрицает возможность заимствования из 
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иран. яз., где ши – «жить», шайана – «жильё», И. М. Дьяконов 
[История Мидии. Л., 1956] возводит к др.-иран. шауна – 
«страна». Интересно: Л. 3. Будагов [1869, 1] отмечает шен в 
азерб. яз. в значениях: «населённый», «обильный», «радост-
ный», «веселый». Термин шен очень древний и весьма акти-
вен в образовании географич. названий от античных времён 
до наших дней. 3. И. Ямпольский [Изв. АН Азербайджанской 
ССР, серия обществ, наук, 1961, 1] считает, что при помощи 
слова шен образованы географич. имена, которые встреча-
ются у античных авторов, – Камбисена, Акилисена, Акисена, 
Крексена, Комисена, а также Сакасена – области в восточной 
части Кура-Араксинского междуречья. В др.-греч. яз. отсутст-
вовали шипящие, поэтому всюду вместо звука ш появился 
звук с, вместо шен произносили сен. Сакашен – область са-
ков (скифов) – у греческих и древнеармянских авторов пре-
вратилось в Сакасен. <> В Армении Вернашен, известный 
своим заводом шампанских вин; Зовашен – прохладное село; 
Кармрашен – красное село; Норашен – новая деревня; Арка-
шен – царское село; Вериншен – верхняя деревня; Шенаван 
– благоустроенный посёлок, и новые образования : Пемза-
шен – посёлок, получивший имя по добыче вулканической 
пемзы; Советашен – советская деревня. В Азербайджане 
Спитакшен – белое село; Сарушен; Норашен. В Грузии 
Ахалшени (повторяется несколько раз). 

ШЕР – (коми) река. См. сер. 
ШЕРА – (русское) островной берег, морское побережье с много-

численными островами, проливами (северные обл. Россий-
ской империи) [Даль, 1912, 4]. Иное написание: шхера. Ср. 
швед. skar – «шхера», «утёсистый скалистый островок» 
[СОГТ, 1975, 2]; норв. skjaer – «шхера», «островок», «подвод-
ная скала», «камень». См. шар, щера. 

ШЕРЕХ – (русское) шуга, мелкий лёд на реке (Волга) [Даль, 
1912, 4]; (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Мелкий осенний 
лёд; ледяная корочка на льду [Мурзаев, 1984]. Другие формы: 
шорош, шорох, шерешь, шараш; укр. шереш – «льдина», ше-
рех – «корочка льда». Ср. шершавый, др.-рус. серехъкъ – 
«грубый», «косматый». Не исключается связь с шорох – 
«шуршание» как звукоподражательное слово [Фасмер, 1973, 
4]. См. шауш, шорох. 

ШЕРЕХ – (укр.) «корочка льда»; укр. шереш – «льдина». См. 
шауш, шорох. 
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ШЕРЕШ – (укр.) «льдина», шерех – «корочка льда». См. шауш, 
шорох, шерех. 

ШЕРЕШЬ – (русское) шуга, мелкий лёд на реке. См. шауш, шо-
рох, шерех. 

ШЕРЛОП – (русское) выход скалистых трещиноватых пород, 
сильно денудированных, разрушенных временем (Иркутская 
обл.). У В. И. Даля [1912, 4] шерлопник – «горный утёс», 
«скала» (со знаком вопроса). Интересно: «Шерл – порода 
камня с блестящим, слоистым строением и, как правило, с 
ракушечным изломом». Нем. Schore – «шерл», «турмалин» 
[Фасмер, 1973, 4]; шерл – «чёрный железистый турмалин» 
[ССРЛЯ, 1965, 17]. <> Шерловая и Шерловая Гора, где из-
давна добывались самоцветы, в Читинской обл. См. шарлоп. 

ШЕРЛОПНИК – (русское) «горный утёс», «скала» [Даль, 1912, 4]. 
«Шерл – порода камня с блестящим, слоистым строением и, 
как правило, с ракушечным изломом». Шерл – «чёрный желе-
зистый турмалин» [ССРЛЯ, 1965, 17]. Нем. Schore – «шерл», 
«турмалин» [Фасмер, 1973, 4] 

ШЕРОШЬ – (русское) первый плавучий осенний лёд до рекоста-
ва, перед замерзанием. См. шауш. 

ШЕРШЕНЬ – (русское) лёд, образующийся осенью из падающе-
го в воду снега (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. См. шерех. 

ШЕС – (молдав.) равнина, низменность. Ср. румын. ses – то же, 
ses fluvial – «речная пойма». 

ШЕТ – (кетское) река. На карте ареалов кетских вариантов тер-
мина река [Дульзон, ВГ, 1962, 58] выделены бас. Бирюсы и 
Чуны в Восточной Сибири, где преобладают гидронимы на -
шет, -чет. <> Гор. Тайшет в Иркутской обл.; р. Туманшет – л. 
пр. Бирюсы. А. П. Дульзон [там же] приводит более 40 гидро-
нимов этого ряда. См. чет. 

ШЕХ – (перс.) «твёрдая земля на горе, у подножия горы»; «го-
ра», «склон, вершина горы». Термин обычен в микротопони-
мах [Розова, 1975; Савина, 1971]. См. шах. 

ШЕЯ – (русское) пролив, проран, перешеек. Метафора. <> За-
шеек в Карелии; ст. Зашеек Октябрьской ж. д. в Мурманской 
обл.; Шея в Якутии. 

ШЕЯ – (русское) см. шейка. 
ШИ – (даргин.) аул, селение. <> Абши – три аула, Дибгаши, т. е. 

неприступный, аул в Дагестане. 
ШИБА – (русское) топкий ледок при начале замерзания воды на 

Колыме [Богораз, 1901]. 
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ШИБЕР – (киргиз.) «всякая высокая, густая трава». Ср. шибир, 
шивир, шивер. 

ШИБЕР – (таджик.) болото, топь. Ср. шибир, шивир, шивер. 
ШИБИР – (русское) «кустарниковые заросли по берегам рек или 

в низинах»; «островки густых зарослей из мелкой березы и 
осины в лесу»; «чаща» (Сибирь). Ср. шибер, шивир, шивер. 

ШИВЕР – (русское) каменистый перекат на реке; поперечная 
гряда; длинный покатый порог; мелководный участок на ка-
менном дне; быстрое течение на таком участке (Сибирь и 
Дальний Восток). М. Фасмер [1973, 4] считает это слово диал. 
формой от сивер – «северный ветер». Возможный путь: север 
→ сивер → шивер → шибер → шибир → сибирь. То есть: из 
русского слова север произошло слово Сибирь. 

ШИВЕР – (таджик.) болото, топь; шиварзамин – «илистая, забо-
лоченная почва» (земля). Ср. бур. шэбэр – «густой лес», 
«лесное болото»; монгол. шивэр – «заболоченная чаща», 
«пойменные заросли кустарников»; рус. диал. Сибири: ши-
бир, шивир – «кустарниковые заросли по берегам рек или в 
низинах»; «островки густых зарослей из мелкой березы и 
осины в лесу»; «чаща». Тунг.-маньчжур. сивэктэ – «хвощ», 
«заболоченная лужайка», «заросли кустарников по долинам 
рек», «незамерзающий ключ» [ТМС, 1977, 2]. Эти соответст-
вия продолжаются в киргиз. яз.: шибер – «всякая высокая, 
густая трава»; болгар. шавартръстика – «болотная трава», 
«тростник» [Ковачев, 1961]. <> Некоторые авторы с этим тер-
мином связывают зарождение топонима Сибирь [С. К. Патка-
нов. Сибирский сборник, 1891, 2; К. В. Вяткина. Советская эт-
нография, 1953, 1; В. И. Огородников. Очерк истории Сибири 
до начала XIX в. Иркутск, 1920; С. Караев. Общественные 
науки в Узбекистане, 1966, 7]. Пер. Шиберту в Гиндукуше. 
Степь Шеварди в Фергане; Шиберти на Алтае; Мухоршибир, 
Шэбэртуй в Бурятии. См. шабар, шивер. 

ШИВЕРА – (русское) каменистый перекат на реке; поперечная 
гряда; длинный покатый порог; мелководный участок на ка-
менном дне; быстрое течение на таком участке (Сибирь и 
Дальний Восток). М. Фасмер [1973, 4] считает это слово диал. 
формой от сивер – «северный ветер». <> Шивера на р. Анга-
ре в Иркутской обл.; Шивера на р. Енисее ниже Красноярска; 
истор. острог Зашиверский на Индигирке. См. шабар, шибер. 
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ШИВИР – (русское) «кустарниковые заросли по берегам рек или 
в низинах»; «островки густых зарослей из мелкой березы и 
осины в лесу»; «чаща» (Сибирь). Ср. шибир, шивир, шивэр. 

ШИВЭР – (монгол.) «заболоченная чаща», «пойменные заросли 
кустарников». Ср. шибир, шивир, шивер. См. шивир. 

ШИКОТАН – (язык русов-ариев) современный остров на Куриль-
ской гряде. Не следует забывать и о том, что в древности во-
ды Мирового океана были более чем на 160 метров ниже со-
временного уровня и многие острова не были островами, а 
соединялись с материком. Древнее слово из языка единого 
суперэтноса КУТА изначально понималось шире не только в 
значении жилища, но и тёплой одежды, и остров Курильской 
гряды ШИКОТАН был древнейшей "пошивочной мастерской", 
где изготовлялась КУТА = "ШИЕ + КУТА + АН". Ср. заку-
таться, окутать, кутать. [Орешкин, 1984, 1994]. См. Ир-
кутск, Воркута. 

ШИКША – (русское) кустарничек шикша, или водяника; тундро-
подобная растительная ассоциация на Дальнем Востоке. 

ШИКШЕВНИК – (русское) тундроподобная растительная ассо-
циация на Дальнем Востоке, названная так по преобладанию 
кустарничка шикши, или водяники. 

ШИЛ – (халха-монгол.) «загривок», «затылок»; «плоская возвы-
шенность», «гора», «холм», «высокое нагорье»; «верхняя 
часть хребта, горного массива»; «плоскогорье», «увал» (Хал-
ха, Ордос); «альпийское пастбище», «сырт» (Восточная Мон-
голия) [Казакевич, 1934]. См. шэлэ. 

ШИЛКА – (эвенк.) долина, падь. <> Р. Шилка – одна из состав-
ляющих р. Амур в Восточной Сибири; Шилка и Шилкинский 
Завод в Читинской обл. 

ШИМОЛ – (узбек.) «север». Из таджикского. См. шемаль. 
ШИМОЛЬ – (таджик.) север. Ср. узбек. шимол – «север»; перс. 

шемаль – «север», «северный ветер», «левая сторона». Из 
последнего значения выявляется, что восток у иранских 
(арийских) народов считался передней стороной. <> Шимоль, 
Шимольтеппа в Таджикистане; Томбу-Шемали, Чахвоши-
Шемали в Иране [Розова, 1975; Савина, 1971]. 

ШИН – (даргинское) «вода». Ср. лакское щин – то же. 
ШИПОТ – (молдав.) «источник». Сопоставь: русское шепот, 

шёпот, шепоток. 
ШИРЕЦ – (русское) песок на низких террасах Днепра. См. чви-

рец, швирц.  
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ШИРЕЦ – (укр.) легкоподвижные пески на низких террасах 
Днепра, не пригодные для культуры и нередко гибельно 
влияющие на соседние с ними участки более плодородных 
почв (Поднепровье, главным образом у южного и юго-
западного окончания Днепровского древнего ледникового 
языка). Ср. польск. zwir – «гравий», zwirkowiec – «крупнозер-
нистый песчаник». См. чвирц, чвирец. 

ШИРОККО – (русское) горячий удушливый ветер южных румбов 
на Чёрном и Азовском морях. Слово заимствовано из итал. si-
rocco, scirocсо – «горячий, сухой ветер», дующий из пустынь 
Африки и достигающий побережья Италии, где он уже обла-
дает значительной влажностью, будучи всё же знойным 
[СОГТ, 1976, 2]. См. сирокко. 

ШИТИ – (авест. šiti) – «жилище». См. шен, сити, шауна, шайна. 
ШИХАН – (русское) возвышенность, холм с правильными скло-

нами и хорошо выраженной вершиной, как правило, сфери-
ческой формы; отдельная возвышенность на берегу реки, не 
затопляемая и во время высокого уровня воды, сложенная 
коренными породами. Приволжская возвышенность и вообще 
правобережье Волги в среднем и нижнем течении, в частно-
сти в Жигулях. В Астраханской и Уральской обл. – песчаный 
бугор, кучугура, также – всякий холм. На Каспийском море – 
отдельная льдина на взморье. В бас. Вятки – лесная пересе-
чённая местность. «Шиханами на Урале называют те скалы, 
которыми увенчаны горные вершины. У каждой большой горы 
есть свой шихан. От таких шиханов обыкновенно спускаются 
по склонам горы каменные россыпи... Надо обойти шиханы – 
там должна быть вода... Отправились искать воду на шихан» 
[Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки. Сталинград, 1953]. 
Подумай: слово шишка – «большой, именитый человек», 
«начальник» сопоставляется с шиш – «холм», «копна», «ост-
роверхая кладь»; тогда шихан может образовать значение 
«начальник»; отбрасывая неудобный первый слог мы полу-
чим слово хан в значении «начальник». Но это будет слово 
русского языка. <> Синий Шихан в Челябинской обл.; Шиханы 
на п. берегу Волги в Саратовской обл.; Шихан в Оренбургской 
обл. 

ШИШ – (азерб.) «опухоль», «остроконечный», «пикообразный». 
Из русского. 

ШИШ – (др.-рус.) «холм», «копна», «островерхая кладь». Ср. 
шиш – «кукиш». 



 1161 

ШИШ – (русское) островерхий холм, круча, насыпь; каменная 
куча или каменный столб на вершине. Шишки – «холмы, об-
разующие живописные холмогорья белого цвета и сложен-
ные мергелями и мелом верхнемелового возраста», в Белых 
Горах в Поволжье, на юг от Ульяновска. Рус. шиш, возможно, 
было истоком для тюрк. слов: азерб. шиш – «опухоль», «ост-
роконечный», «пикообразный»; др.-тюрк. šiš – «опухоль». Н. 
А. Баскаков [1979] видит в слове шишка глагольную основу 
šyš – «опухать», «распухать» + аффикс -ка, служащий сред-
ством образования имён результата и орудия действия. В то 
же время, подводя итог анализа слова шишка, отделённого в 
словаре М. Фасмера [1973, 4] от шиш, этот автор пишет: 
«Значения слова šišьka делает невероятным заимствованное 
происхождение». В славян. яз. шишка – «набалдашник», 
«шишка», «клубень», «чернильный орешек», «лодыжка», 
«петля», «головка льна». Но слово шишка – «большой, име-
нитый человек», «начальник» сопоставляется с шиш – 
«холм», «копна», «островерхая кладь». <> Г. Шиш на Камчат-
ке; г. Шишдаг в Азербайджане; г. Шишкунтар в Дагестане; 
Шиши в Пермской обл.; Шишинер в Татарии; Шишинери в Ки-
ровской обл.; Шишкая в Армянии; Шишка в Восточно-
Казахстанской обл. См. шишак. 

ШИШАК – (др.-рус.) «шлем». См. шиш, шишки. 
ШИШАК – (русское) небольшой округлый останец в долине ре-

ки. (Приднепровский край) [Солнцев, 1963]. Ср. др.-рус. ши-
шакъ – «шлем», укр. шишак, чешск. и словац. šišak – то же. 
Ср. казах. шошак – «стог», «остроконечный»; киргиз. шишик – 
«опухоль», «шишка» [Шилова, 1976]. Н. К. Дмитриев [1958] 
связывает с русским словом шиш. <> Шишаки в Полтавской 
обл. См. русское шиш, шишки. 

ШИШАК – (словац. šišak) «шлем». См. шиш, шишки. 
ШИШАК – (укр.) «шлем». См. шиш, шишки. 
ШИШАК – (чешск. šišak) «шлем». См. шиш, шишки. 
ШИШИК – (казах.) «опухоль», «шишка» [Шилова, 1976]. Перво-

источник в языке русов. См. шиш, шишки, шишак. 
ШИШКА – (слав. яз.) «набалдашник», «шишка», «клубень», 

«чернильный орешек», «лодыжка», «петля», «головка льна». 
ШИШКИ – (русское) «холмы, образующие живописные холмого-

рья белого цвета и сложенные мергелями и мелом верхне-
мелового возраста», в Белых Горах в Поволжье, на юг от 
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Ульяновска. Ср. русское сиськи – «женские груди»; др.-рус. 
sisьka. 

ШКАЛА – (русское) см. скала. 
ШКЕЛЯ – (укр.) «скала», «утёс» [Марусенко, 1968]. См. скеля. 
ШЛАХ – (белорус.) «битая дорога», т. е. большая, наезженная. 

Ср. польск. szlach, чешск. slak – «след», «колея». На Руси 
шлях – первоначально «проторенный путь скотоводов-
кочевников», а затем – «торговый путь прасолов и гуртовщи-
ков». См. шлях. 

ШЛАХ – (укр.) «битая дорога», т. е. большая, наезженная. См. 
шлях. 

ШЛЯГ – (русское) «Когда некоторые Руссы были данниками Ко-
зарам, то давали по Щлягу с дыму. Но как слово Щляг, Шляг и 
Сляг сохранилось и по сие время во многих губерниях в ве-
ликороссийском наречии и означает перевозную лодку, то 
значит, что Руссы издавна занимались построением судов 
для речных сообщений» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

ШЛЯГА – (русское) слякоть, мокрая погода, когда идёт не то 
снег, не то дождь (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ШЛЯХ – (русское) дорога, торная дорога, путь, направление. Ср. 
польск. szlach, чешск. slak – «след», «колея». На Руси шлях – 
первоначально «проторенный путь скотоводов-кочевников», а 
затем – «торговый путь прасолов и гуртовщиков»; укр. и бе-
лорус. шлах – «битая дорога», т. е. большая, наезженная. 
Шляхи и сакмы – татарские дороги [Россия, 1902, 2]. <> Шлях 
в Курской обл.; Шляховая в Винницкой обл.; Шляховое в 
Одесской и Харьковской обл. 

ШОГРА – (русское) «лес по болоту» в Костромской и Кировской 
обл. См. согра. 

ШОЛОМ – (русское) холм, бугор, гора. См. шелом. 
ШОЛОМ – (укр.) «шлем» См. шелом. 
ШОЛОМЬ – (русское) холм, бугор, гора. См. шелом. 
ШОЛОМЯ – (русское) «неведомая земля» (Север России). См. 

шелом. 
ШОЛОНИК – (русское) юго-западный ветер. См. шелоник, соло-

на. 
ШОЛОП – (русское) карстовая воронка, провал в карстообраз-

ных породах (Чернозёмный Центр, особенно близ Ельца). По 
сообщениям Г. Д. Рихтера и М. С. Медведева, в Архангель-
ской обл. – карстовая форма, трещина на каменистой по-
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верхности, заросшая мхом; утёс. Слово редко встречается в 
топонимии. См. шелоп. 

ШОР – (коми) «ручей» [Б. А. Серебренников. Советское финно-
угроведение, 1965, 4]; талая вода, поток после дождя, после 
обильного снеготаяния. Ср. удм. шур – «река»; мансийс. тур, 
тор – «озеро», лар – «долина», «озеро»; венгер. ar – «поток», 
«течение», «стремнина» [Лыткин, Гуляев, 1971]. Л. И. Кали-
нина [ВФУЯ, 1967, 4] сопоставляет фин.-угор. шор с иран. 
(арийскими) и тюрк. шор, сор. Подобные языковые связи дав-
но известны и иллюстрируются многими примерами, ячто до-
казывает былое единство всех языков, то есть, существова-
ние единого языка суперэтноса. <> Шор, Шоръяг, р. Шорвож, 
р. Шордор в Коми; р. Лудошур, р. Бадзымшур, Косшур в Уд-
муртии; топонимы с -шор, -шур есть в Кировской и Пермской 
обл. Некоторые авторы с этим термином связывают гидрони-
мы Вишера, Печора. См. лор, понто, сор, то, mop, тойрим, 
шар. 

ШОР – (монгол.) «солончак с малым количеством соли»; гобий-
ское диал. шорбок – «солоноватый» [Казакеви.ч, 1934]. 

ШОР – (перс.) «солёный», «солончак», «топкий солончак», «со-
лёная речка» [Савина, 1971]. Иное написание: шур. 

ШОР – (русское) «остаточная соль на высохших солончаках и 
солонцах» (Нижнее Поволжье). Ср. русское шорох, шорош. 

ШОР – (таджик.) «солёный», «солончак»; армян. шор – «очень 
соленый»; казах. сор – «солончак». В рус. говорах Нижнего 
Поволжья шор – «остаточная соль на высохших солончаках и 
солонцах»; калм. шор – «соль»; монгол. шор – «солончак с 
малым количеством соли»; гобийское диал. шорбок – «соло-
новатый» [Казакеви.ч, 1934]; перс. шур, шор – «соленый», 
«солончак», «топкий солончак», «соленая речка» [Савина, 
1971]. Сюда же чуваш. шор, шур – «болото»; венгер. sar – 
«болото», «грязь». Соответствие чуваш, р татар. з позволило 
Р. X. Субаевой [1961] сблизить шор, шур с общетюрк. саз – 
«болото». Производные формы: азерб. шоракет, шоран, 
шорлаг, шурезар – «солончак», «засолённая земля»; турк-
мен. шорсув – «временное озеро в хвостах оросительных ка-
налов или дельтах рек, куда сливаются избыточные паводко-
вые или оросительные воды». <> Громадный солончак Кара-
шор в северо-западной Туркмении; Шураб, Шуроб, р. Обишур 
в Таджикистане; Шорсу на юг от Коканда в Ферганской обл.; 
Шурабад на побережье Каспийского моря на северо-запад от 
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гор. Баку; возможно, также п-ов Апшерон в Азербайджане; 
Шоркуль в Каракалпакии; Шорбулак в Иране. См. сор, то, 
шор. 

ШОР – (туркмен., киргиз., азерб.) солончак, пересыхающее со-
лёное озеро. Ср. узбек. шур – «солёный».  

ШОР – (чуваш.) «болото». Иное написание: шур. 
ШОРА – (русское) крупный песок, гравий (Вологодская обл.) 

[Даль, 1912, 4]. Ср. фин. sora – «гравий» через восстанавли-
ваемое кар. sora [Фасмер, 1973, 4]. 

ШОРБОК – (гобийское диал.) «солоноватый» [Казакеви.ч, 1934]. 
ШОРОХ – (русское) «шуршание». Звукоподражательное слово 

[Фасмер, 1973, 4]. См. шауш, шорох, шерех. 
ШОРОХ – (русское) шуга, мелкий лёд на реке (Волга) [Даль, 

1912, 4]; (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Мелкий осенний 
лёд; ледяная корочка на льду [Мурзаев, 1984]. Другие формы: 
шорош, шерешь, шерех, шараш; укр. шереш – «льдина», ше-
рех – «корочка льда». Ср. шершавый, др.-рус. серехъкъ – 
«грубый», «косматый». Не исключается связь с шорох – 
«шуршание» как звукоподражательное слово [Фасмер, 1973, 
4]. См. шауш, шерех. 

ШОРОШ – (русское) шуга, мелкий лёд на реке. См. шауш, шо-
рох, шерех. 

ШОХ – (таджик.) приток реки. Осн. значения: «рог», «ветвь». Ср. 
шош. 

ШОХА – (таджик.) приток реки. Осн. значения: «рог», «ветвь». 
Ср. перс. шах – то же; узбек. шох – «ветвь»; шохобча – «не-
большой проток», «рукав реки», «ответвление канала». В 
Средней Азии шахруд – «разветвляющаяся река», т. е. река, 
отдающая воду многим оросительным каналам; большой го-
ловной канал. <> Р. Шахдара – л. пр. Гунта в Бадахшане; р. 
Сох в Фергане – л. пр. Сырдарьи, образующая обширный ко-
нус выноса, изрезанный руслами и каналами. На некоторых 
картах XVIII в. показана р. Сога вместо Зарафшана; г. Душох, 
т. е. двурогая, в Бадахшане, Душак в Ашхабадской обл. 

ШОХРА – (русское) «сырой кочковатый луг»; «сырое понижение 
с ельником на перегнойно-торфяных почвах с мощным мохо-
вым покровом и редким подлеском» в Вологодской обл. [Н. А. 
Солнцев, 1963]. См. согра. 

ШОХРА – (русское) кочковатый, заболоченный, угнетённый ель-
ник в сырых понижениях, на болотах; гнилой лес на болоте 
(Костромская обл., север Горьковской обл., Кировская обл.). 
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Специально у О. В. Вострикова [сб. Этимология русских диа-
лектных слов. Свердловск, 1978], который предполагает суб-
стратное происхождение слова в костромских говорах из др. 
фин.-угор. яз., близкого к марийскому. Впрочем, первоисточ-
ник в языке русов. См. согра. 

ШОШ – (хан.) «ручей», «маленькая речка». Ср. шох. 
ШОШАК – (казах.) «стог», «остроконечный» [Шилова, 1976]. 

Первоисточник в языке русов. См. шиш, шишки, шишак. 
ШПЕЛЕН – (укр.) острая вершина; в Полтавской обл. – вершина 

кряжа, отрог, возвышенность [Марусенко, 1968]. См. шпиль, 
шпыль. 

ШПИЛЬ – (русское) «остриё», «вершина горы». 
ШПИЛЬ – (укр.) острая вершина; в Полтавской обл. – вершина 

кряжа, отрог, возвышенность. Другие формы: шпелен, 
шпильчак [Марусенко, 1968]. Ср. рус. шпиль – «острие», 
шпилька; польск. szpilka – «булавка». <> Шпили в Киевской 
обл. 

ШПИЛЬЧАК – (укр.) острая вершина; в Полтавской обл. – вер-
шина кряжа, отрог, возвышенность [Марусенко, 1968]. См. 
шпиль, шпыль. 

ШПЫЛЬ – (укр., диал.) «холм», «высокая, круглая гора» [Грин-
ченко, 1959, 4]; острая вершина; в Полтавской обл. – верши-
на кряжа, отрог, возвышенность. Другие формы: шпелен, 
шпильчак [Марусенко, 1968]. Ср. рус. шпиль – «острие», 
шпилька; польск. szpilka – «булавка». <> Шпили в Киевской 
обл. 

ШТОЛЬНЯ – (укр., диал.) «пещера», «грот». Из польск. sztolnia, 
stolnia, нем. Stollen. 

ШУ – (чувашское) «вода», «ручей», «речка», «озерко». Иное на-
писание: су, шув. Ср. русское шуга. 

ШУВ – (чувашское) вода, ручей, речка, озерко. Иное написание: 
шу, су. 

ШУГА – (русское) рыхлые куски льда разных размеров, которые 
образуются из ледяного сала, а также снежуры при нараста-
нии и уплотнении под действием волн и течений; иногда воз-
никает из всплывшего донного льда при переохлаждении во-
ды на дне, что обычно наблюдается в реках (Север) [Лаппо, 
1940]. На юге – первый осенний лёд на реках, который по ме-
ре течения вниз делается все больших размеров и оконча-
тельно замерзает, река становится; начало ледостава. 
Смёрзшиеся комья снега, плывущие по реке. Шуговой лёд, 
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шугоход. Шуговая дорожка, шуговой ковер, шуговой венок – 
формы скоплений плывущего шугового льда [Чеботарев, 
1964]. В Архангельской обл. шух – «лёд в устье реки, прине-
сённый приливным течением». Этимология спорная. Из рус. 
яз. в эвенк. суга – «шуга», «торос». См. сало, шуя. 

ШУГОВАЯ ДОРОЖКА – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ШУГОВОЙ ВЕНОК – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ШУГОВОЙ КОВЁР – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ШУГОВОЙ ЛЁД – (русское) формы скоплений плывущего шуго-
вого льда [Чеботарев, 1964]. См. шуга. 

ШУГОХОД – (русское) формы скоплений плывущего шугового 
льда [Чеботарев, 1964]. Раскладка: шуго + ход. См. шуга. 

ШУЙ – (китайское) «вода», «река» (вариант: суй). См. русское 
суводь, сувоть, суводок, сувой, субой, водожилина; болгар-
ское суват, саат, суат; мордовское су; чувашское су, шу, 
шув; тибетское чу; китайское суй. 

ШУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, йул, жул, юл. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В язы-
ке отсутствует [Мурзаев, 1984]. Ср. санскрит. jala – вода [Гор-
деев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. юл. 

ШУМ – (болгарское) «водопад». См. русское шум, шумиха. 
ШУМ – (русское) буря, волнение на море (уст.). Ср. шумиха – 

«журчащая, шумящая речка» в Приуралье; болгар. шум, сло-
вен. sum – «водопад»; болгар. шума – «лес», «листва»; др.-
чеш. šuma – «лес»; сербохорват. шÿма – «лес»; болгар. шу-
мак – «густой мелкий лес», «чаща». «Этимология слова suma 
не вызывает никаких затруднений: связь с глаголом sumeti... 
очевидна. Листья (листва ↔ листья с ветками ↔ низкий лист-
венный лес ↔ молодой лиственный лес ↔ лес, такова се-
мантическая цепь, начало которой идёт от шумящих и шеле-
стящих листьев...» [Толстой, 1969]. В сербохорват. диал. на-
блюдается значение «гора, поросшая лесом». <> Шум в Ле-
нинградской обл.; Шумиха в Алтайском крае. Кемеровской, 
Курганской, Пермской, Свердловской обл.; Шумна в Молда-
вии. За рубежом – р. Шумка и гор. Шумен в Болгарии; погра-
ничный горный массив Шумава между Чехословакией, Авст-
рией и ФРГ; Шумна в Чехословакии. См. райник. 
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ШУМ – (словен. sum) «водопад». См. русское шум, шумиха. 
ШУМА – (болгарское) «лес», «листва». См. русское шум. 
ШУМА – (др.-чеш. šuma) «лес». См. русское шум. 
ШУМА – (сербохорват. шÿма) «лес». В сербохорват. диал. на-

блюдается значение «гора, поросшая лесом». См. русское 
шум. 

ШУМА – (славянское) «лес» – «кустарник» – «хворост» – «му-
сор» – «шуметь». См. гай. 

ШУМАК – (болгарское) «густой мелкий лес», «чаща». См. рус-
ское шум. 

ШУМИХА – (русское) «журчащая, шумящая речка» в Приуралье. 
См. шум. 

ШУП – (русское) первый весенний лёд по реке, сало (Калинин-
ская обл.) [Даль, 1912, 4]. Ср. эстон. supp – «ледяное кроше-
во» [Фасмер, 1973, 4]. 

ШУР – (перс.) «солёный», «солончак», «топкий солончак», «со-
лёная речка» [Савина, 1971]. Иное написание: шор. 

ШУР – (таджик.) «солёный», «солончак». Иное написание: шор. 
ШУР – (удмурт.) «река». См. шор. 
ШУР – (чуваш.) «болото». Иное написание: шор. 
ШУРАВИ – (афган.) «русский». См. рус. 
ШУРГА – (русское) буря, метель, буран, вьюга; летний столбо-

вой вихрь [Даль, 1912, 4]; смерч (Поволжье). Иное написание: 
шурган. Ср. калм. шурган – «метель», «буря с дождём», «бу-
ран в степи» [Фасмер, со ссылкой на Г. Рамстедта]. Сюда же 
халха-монгол. шуурга – «метель», «пурга», «буря». Ср. пурга 
+ шуметь. 

ШУРГАН – (русское) буря, метель, буран, вьюга; летний столбо-
вой вихрь [Даль, 1912, 4]; смерч (Поволжье). Иное написание: 
шурга. Ср. калм. шурган – «метель», «буря с дождём», «бу-
ран в степи» [Фасмер, со ссылкой на Г. Рамстедта]. Сюда же 
халха-монгол. шуурга – «метель», «пурга», «буря». 

ШУРТ – (армян.) губа. В топонимии – край, берег, набережная. 
Семантическая аналогия: таджик., узбек., урду, хинди лаб, 
перс. леб – «губа», но и «берег», «край». 

ШУУРГА – (халха-монгол.) «метель», «пурга», «буря». Первоис-
ток в языке русов. Ср. пурга, шурга. 

ШУХ – (русское) «лёд в устье реки, принесённый приливным 
течением» (Архангельская обл.). См. шуга. 
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ШУЯ – (русское) лёд в море, торос, непроходимый для судов. 
Белое море [Подвысоцкий, 1885; Бадигин, 1956]; шуга, мел-
кий разбитый лёд на реке (бас. Вятки) [Даль, 1912, 4]. 

ШХА – (абхаз.) гора. Иное написание: шьха. <> Г. Псеашха, г. 
Ачишко [Бгажба, 1956], г. Уушха в Абхазии.  

ШХЕРА – (русское) островной берег, морское побережье с мно-
гочисленными островами, проливами (северные обл. Россий-
ской империи) [Даль, 1912, 4]. Иное написание: шера. Сопос-
тавь: похерить, зашкерить. Ср. швед. skär – «шхера», «утё-
систый скалистый островок» [СОГТ, 1975, 2]; норв. skjaer – 
«шхера», «островок», «подводная скала», «камень». См. шар, 
щера.  

ШЫПОТ – (укр., диал.) струя воды, бьющая с горы вниз; порог 
на реке [Гринченко, 1959, 4]; водопад на карпатских реках; ср. 
укр. шипот – «шёпот»; молдав. шипот – «источник». Шипот 
близ гор. Яссы в Румынии. См. сопот. 

ШЫРЫМ – (русское) поверхность весеннего снега, который под 
влиянием солнечных лучей и ночных морозов превращается 
в ледяную иглистую корку; плотная, тонкая ледяная поверх-
ность слежавшегося снега (Северное Приуралье, Урал, За-
падная Сибирь, Алтай). Ср. телеутское чарым – «наст» [Рад-
лов, 1905, 3]; коми чаром – «наст»; ненец. серома – «обледе-
нение»; на Таймыре ненец. сэрем – «мерзлота» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]; пермское чурым – «снежный сугроб» [Фасмер, 
1973, 3]. Ареал рус. диал. чарым, черым, чором, шырым, щи-
рим у А. К. Матвеева [1964]. 

ШЬХА – (абхаз.) гора. Иное написание: шха. <> Г. Псеашха, г. 
Ачишко [Бгажба, 1956], г. Уушха в Абхазии. 

ШЭБЭР – (бурят.) «чаща»; «густой, заболоченный лес», «лесное 
болото». Ср. шибир, шивир, шивер. См. шибер, север. 

ШЭЛЭ – (бурят.) возвышенность, горный хребет; осн. значения: 
«загривок», «затылок». Ср. халха-монгол. шил – «загривок», 
«затылок»; «плоская возвышенность», «гора», «холм», «вы-
сокое нагорье»; «верхняя часть хребта, горного массива»; 
«плоскогорье», «увал» (Халха, Ордос); «альпийское пастби-
ще», «сырт» (Восточная Монголия) [Казакевич, 1934]; эвенк. 
сил, шил – «затылок» [ТМС, 1977, 2]. <> Хр. Шила в Бурятии. 

Щ 
ЩАВЕЛЬ – (язык русов) «ЩАВ + ЕЛЬ» = "ВО ЩАХ ЕДЯТ" [Ореш-

кин, 1984, 1994]. 
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ЩАР – (лакс.) аул, селение. <> Щар, Цущар (новое селение) в 
Дагестане. 

ЩЕБЕЛЬ – (русское) мелкий камень (диал.). См. щебень. 
ЩЕБЕНЬ – (русское) мелкий камень; диал. щебер, щебелъ. Уг-

ловатые обломки горных пород сравнительно крупных раз-
меров (более 1 см). Сцементированный щебень образует 
горную породу – брекчию [ЭСГТ, 1968]. Сближают со скоб-
лить. Литов. skeberda – «осколок» [Фасмер, 1973, 4]. <> На-
звания Щебёнка в Донецкой обл., Щебёночный в Запорож-
ской обл., Щебзавод в Абхазии, Житомирской, Кустанайской, 
Чимкентской обл. и Красноярском крае; Щебнезаводская в 
Челябинской обл. связаны с местами добычи или заготовок 
щебня. 

ЩЕБЕР – (русское) мелкий камень (диал.). Звукоподражатель-
ное слово. См. щебень. 

ЩЁКИ – (русское) скалистые, обрывистые, высокие берега реки, 
сужающие долину, где резко увеличивается скорость течения 
воды; обычно образуют ущелья, каньоны, сжимающие с двух 
сторон реку. Также – суженные участки речной долины; утё-
сы, расположенные друг против друга по обе стороны реки 
(Сибирь). Анатомический термин в географии. <> Ур. Крас-
нощеково на Оби близ Новосибирска. Но ср. фамилию Крас-
нощёков. Многочисленные имена нп в форме Щёкино (в Во-
логодской, Курской, Московской, Пермской, Тульской обл.), 
вне ряда и восходят, видимо, к русским антропонимам Щека, 
Щекин, отмеченным у С. Б. Веселовского [1974]. Топонимич-
ны названия местностей Большие и Малые Щеки на р. Кам-
чатке. 

ЩЕЛА – (рус. диал.) «отдельная льдина» [Кузнецов, 1915]. См. 
щель. 

ЩЕЛЕГА – (русское) «подводный камень» в Архангельской обл. 
[Даль, 1912, 4]. См. щель. 

ЩЕЛЕГА – (русское) «ущелье». См. щель. 
ЩЕЛИНА – (русское) карбонатные чернозёмы на третичных гли-

нах, получившие такое имя из-за сильной трещиноватости. 
См. щель. 

ЩЕЛИНА – (укр.) «ущелье». См. щель. 
ЩЕЛКА – (русское) небольшая щель, «ущелье». Сопоставь: 

целка. См. щель. 
ЩЕЛЬ – (коми-ижемский) «обрыв», «холм», «гора» [сообщение 

Г. Д. Рихтера]. Из русского. См. щель. 
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ЩЕЛЬ – (русское) ущелье; крутой овраг с узким дном, расселина 
в горах; узкая долина; проход к перевалу по такой долине, 
тесной пади. Много других местных значений: в Поморье – 
«гладкий, отлогий каменный берег, смываемый волнами мо-
ря»; у В. И. Даля [1912, 4] – «особенно гранитный берег»; 
«невысокий морской берег, сложенный массивными твёрды-
ми породами, лишенный всякой растительности» [Дуров, 
1929]; «обрыв, образованный рыхлыми наносами» в Больше-
земельской тундре. У А. Подвысоцкого [1885] для Мезени – 
«речной мыс с оврагами и крутизнами, каких много по бере-
гам реки», откуда названия Долгощелье, Белощелье, Заще-
лье; «круто падающая аккумулятивная терраса реки» в бас. 
Печоры и Мезени; также – «обрыв», «холм», «гора» у коми-
ижемцев [сообщение Г. Д. Рихтера]. «Суженное русло реки у 
порога между каменистым берегом и выступающими из воды 
камнями. Узкая полоска воды между ледяными полями раз-
мером меньше ширины корпуса судна. Щель шириной более 
чем корпус судна называется разводьем или полыньёй» [Ба-
дигин, 1956]. На Северном Кавказе также – «ущелье» или 
«балка», как, напр., в Абрауском и Маркотском хребтах близ 
Новороссийска, где эта последняя форма простирается на 
0,5—5 км, имеет крутое падение и заполняется водой во 
время ливней. Щелина, щелъники – карбонатные чернозёмы 
на третичных глинах, получившие такое имя из-за сильной 
трещиноватости. Ср. укр. щелина – «ущелье». В этот ряд и 
рус. диал. щела – «отдельная льдина», щелъник – «разбитый 
на мелкие льдины лед, плывущий весной», в Псковской обл. 
[Кузнецов, 1915]; щелега – «подводный камень» в Архангель-
ской обл. [Даль, 1912, 4]. В коми яз. щелъя – «высокий бе-
рег», «холм» заимствовано из рус. Сюда же укр. формы: 
ущелина, ущiлина, ущiлля, ущолъе. Родственно скала от ар-
хетипа skelti – «скалывать», «расщеплять», где sk → щ [Шан-
ский и другие, 1961]. Отсюда в аффиксальном оформлении: 
щелье, ущелье. Б. А. Серебренников [Этимология, 1968. М., 
19711 считает возможным северное русское щель попытать-
ся как-то связать с местными яз.: ненец. саля – «мыс», «по-
луостров», мансийс. сули – «глина». Позднее возникли связи 
в результате контаминации с рус. щель. <> Топонимический 
ареал обширен: Долгощелье, Красная Щель на Зимнем бере-
гу Белого моря; Краснощелье на р. Поной на Кольском п-ове; 
В Лазаревском р-не Краснодарского края: Мамедова Щель, 
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Глубокая Щель, Нижне-Якорная Щель, Зубовая Щель, Широ-
кая Щель; овраг Дунькина Щель в Татарии; Прямая и Солдат-
ская Щель в горах За-илийского Алатау близ Алма-Аты; 
Щельябож и Щелья Юр на л. берегу Печоры в Коми; Щелейхи 
на западном берегу Онежского оз.; Щелейка в Ленинградской 
обл. 

ЩЕЛЬ СТАНОВАЯ – (русское) образуется на льду Байкала каж-
дый год в одном и том же месте и остаётся открытой (не за-
мерзает) всю зиму. Вдоль щели всегда идёт стена торосов 
[О. К. Гусев. Наука и жизнь, 1969, вып. 9]. См. стан, стано-
вой. 

ЩЕЛЬЕ – (русское) ущелье; крутой овраг с узким дном, рассе-
лина в горах; узкая долина; проход к перевалу по такой доли-
не, тесной пади. См. щель. 

ЩЕЛЬНИК – (русское) «разбитый на мелкие льдины лед, плы-
вущий весной», в Псковской обл. [Кузнецов, 1915]. См. щель. 

ЩЕЛЬНИКИ – (русское) карбонатные чернозёмы на третичных 
глинах, получившие такое имя из-за сильной трещиновато-
сти. См. щель. 

ЩЕЛЬНЯК – (русское) разбитый на мелкие осколки лёд, плыву-
щий весной на озёрах и реках Псковщины [Кузнецов, 1915]. 
См. щель. 

ЩЕЛЬЯ – (русское) ущелье; крутой овраг с узким дном, рассе-
лина в горах; узкая долина; проход к перевалу по такой доли-
не, тесной пади. См. щель. 

ЩЕНОК – (русское) небольшой обломок глетчерного льда, толь-
ко что оторвавшийся от ледника и плавающий на воде (Арк-
тические моря) [Лаппо, 1940]. Метафора. 

ЩЕРА – (русское) «каменистая плита». Ср. щерить. [Фасмер, 
1973, 4]. См. щерлоп. 

ЩЕРА – (русское) трещиноватый камень; сланец, плитняк (Нов-
городская, Великолуцкая, Ярославская обл.) [Даль, 1912, 4]. 
Ср. словен. ščer – «отмель»; швед. skär – «шхера» [Фасмер, 
1973, 4]. См. шхера, щира.  

ЩЕРБА – (укр., диал.) провал, глубокий яр. Ср. русское щерба-
тый, укр. щербина – «трещина». Ср. русское ущерб.  

ЩЕРБИНА – (укр., диал.) провал, глубокий яр. Ср. рус. щерба-
тый, укр. щербина – «трещина». Ср. ущерб. <> Щербивцы в 
Хмельницкой обл.; Щербинцы в Черниговской обл. Многочис-
ленные топонимы: Щербаковка, Щербакове, Щербаковское, 
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Щербатово из антропонимов Щерба, Щербак, Щербаков, 
Щербатов. 

ЩЕРЛОП – (русское) высокий скалистый обрыв (Архангельская 
обл.) [Подвысоцкий, 1885]; щерлопа – «скалы», «каменистые 
кручи», «скалистый берег» [Даль, 1912, 4]. Сопоставляют с 
щера – «каменистая плита», щерить. [Фасмер, 1973, 4]. См. 
шерлоп. 

ЩЕРЛОПА – (русское) «скалы», «каменистые кручи», «скали-
стый берег» [Даль, 1912, 4]. 

ЩЕРОК – (русское) небольшое старое русло реки (Тамбовская 
обл.) [Мильков, 1970]. 

ЩЕТИНА – (болгарское) «небольшая ровная местность, полянка 
в лесу, с трех сторон окружённая деревьями, а с одной сто-
роны кончающаяся кручей»; «ровное голое место в лесу» 
[Григорян, 1975]. См. щётка. 

ЩЕТИННИКИ – (великорусское) «занимающиеся работой со ще-
тиной». «У Славян существует обычай: называть своих со-
братий по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, 
как, например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, 
щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, ка-
катцами, зипунниками, малахайниками, махланниками, кур-
пянами» [Классен Егор Иванович, 1854]. От этих прозвищ и 
местность приобретает то же самое наименование. 

ЩЁТКА – (русское) низкий берег речного устья у самого моря, 
заливаемый часто морской водой. Такой берег обычно по-
крыт лужами довольно крепкого соляного раствора, а почва 
вся пропитана солью (Колымский край) [Богораз, 1901]. Ср. 
болгар. щетина – «небольшая ровная местность, полянка в 
лесу, с трех сторон окружённая деревьями, а с одной сторо-
ны кончающаяся кручей»; «ровное голое место в лесу» [Гри-
горян, 1975]. 

ЩИГОР – (русское) облесённый гребень узких межбалочных 
бугров по правобережью р. Битюг [Мильков, 1970]. Щигры – 
«верхушки песчаных бугров на речных террасах» в Воронеж-
ской обл. [Солнцев, 1963]. <> Топонимический ареал уходит 
за пределы чернозёмных обл.; Щигры в Калужской, Курган-
ской, Курской обл. А. И. Ященко [1974] в бас. Сейма находит 
р. Щигор, Щигора, Щигорчик, Щигрик. 

ЩИГРЫ – (русское) «верхушки песчаных бугров на речных тер-
расах» в Воронежской обл. [Солнцев, 1963]. См. щигор. 
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ЩИН – (лакс.) «вода». Ср. дарг. шин – то же. <> Родники Гили-
щин и Даркущин, Ванашимахи, Дитуншимахи в Дагестане 
[Бушуева, 1972]. 

ЩИРА – (русское) трещиноватый камень; сланец, плитняк (Нов-
городская, Великолуцкая, Ярославская обл.) [Даль, 1912, 4]. 
Ср. словен. ščer – «отмель»; швед. skär – «шхера» [Фасмер, 
1973, 4]. См. шхера, щера. 

ЩИРИМ – (русское) поверхность весеннего снега, который под 
влиянием солнечных лучей и ночных морозов превращается 
в ледяную иглистую корку; плотная, тонкая ледяная поверх-
ность слежавшегося снега (Северное Приуралье, Урал, За-
падная Сибирь, Алтай). Ср. телеутское чарым – «наст» [Рад-
лов, 1905, 3]; коми чаром – «наст»; ненец. серома – «обледе-
нение»; на Таймыре ненец. сэрем – «мерзлота» [Лыткин, Гу-
ляев, 1970]; пермское чурым – «снежный сугроб» [Фасмер, 
1973, 3]. Ареал рус. диал. чарым, черым, чором, шырым, щи-
рим у А. К. Матвеева [1964]. 

ЩИТ – (укр.) вершина горы (Украинское Полесье) [Черепанова. 
ВГ, 1972]. Ср. рус. щит, защита, укр. щит, белорус. щыт; 
латин. scutum – «щит»; польск. szszyt— «вершина», «навес», 
«щит» [Фасмер, 1973, 4]; чешск. stit – «щит», «защита», «вер-
шина горы», «пик».  

ЩИТОК – (укр.) вершина горы (Украинское Полесье) [Черепано-
ва. ВГ, 1972]. Ср. рус. щит, защита, укр. щит, белорус. 
щыт; латин. scutum – «щит»; польск. szszyt— «вершина», 
«навес», «щит» [Фасмер, 1973, 4]; чешск. štít – «щит», «защи-
та», «вершина горы», «пик». <> Герлаховский Щтит – самая 
высокая вершина Чехословакии (2655 м); Ломницки-Штит в 
Татрах. Одна из версий в трактовке польского топонима Ще-
цин. 

ЩИТЬ – (русское) «осенний мелкий холодный дождь со снегом» 
в бас. Чусовой [А. И. Попов, 1957]. См. читуха, читок, чиде-
га. 

ЩЛЯГ – (русское) «Когда некоторые Руссы были данниками Ко-
зарам, то давали по Щлягу с дыму. Но как слово Щляг, Шляг и 
Сляг сохранилось и по сие время во многих губерниях в ве-
ликороссийском наречии и означает перевозную лодку, то 
значит, что Руссы издавна занимались построением судов 
для речных сообщений» [Классен Егор Иванович, 1854]. 
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ЩОБ – (аварское) вершина горы, гребень горы, кряж, отдельная 
гора, холм. <> Г. Салдащоб, г. Бихаращоб, г. Кокащоб в Даге-
стане [Бушуева, 1972]. См. украинское щоб. 

ЩОБ – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». Де-
риват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 

ЩОБ – (укр., диал.) крутая верхушка горы, утёс [Гринченко, 
1959, 4]. О топонимах с щоб см. статью М. Majtan'a [Slavica 
Slovaca, 1975, 10]. У М. Фасмера [1973, 4] ср. с олонец. щолоб 
– «красная глина», анг. shelf – «отмель», «полка». Щолопок 
верхушка, макушка (укр., Полтавская обл.) [Гринченко, 1959, 
4]. См. чолопок,  

ЩОВБ – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». Де-
риват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 

ЩОВБ – (укр., диал.) крутая верхушка горы, утёс [Гринченко, 
1959, 4]. С. щоб. 

ЩОВБА – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». 
Дериват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 

ЩОЛОБ – (олонец.) «красная глина». См. щоб. 
ЩОЛОПОК – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». 

Дериват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 
ЩОМБ – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». Де-

риват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 
ЩОМБ – (укр., диал.) вершина горы. См. чолопок, щомбур.  
ЩОМБУР – (укр.) «вершина горы», «скала», «возвышенность». 

Дериват от украинского слова чолопок [Юрковский, 1979]. 
ЩОМБУР – (укр., диал.) вершина горы. См. чолопок, щомб. 
ЩОРА – (русское) гравий, песок. См. шора. 
ЩУКА – (язык русов) «шукающая», «рыскающая» [Орешкин, 

1984, 1994]. 

Ы 
ЫБ – (коми) возвышенность [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Чойив, 

Ошиб, Шорив, Куниб, Видиб в Коми.  
ЫБ – (коми-пермяц.) поле, пашня [Лыткин, Гуляев, 1970].  
ЫБ – (удмурт.) поле [Лыткин, Гуляев, 1970]. 
ЫК – (туркмен.) подветренный, защищённый от холода склон 

горы, где скрываются отары домашних животных от метели и 
морозного ветра. 

ЫНЭЛЦИМЕ – (молдав.) высота, вершина, возвышенность. Ср. 
румын. inaltime – «возвышенность». 
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ЫРХЫ – (кар.-балкар.) водный поток. <> Р. Ырхыкол в Кабарди-
но-Балкарии. 

ЫТВА – (коми) половодье. Раскладка: ыт + ва. Ср. ыткобтыны 
– «нахлынуть», «ринуться», «разлиться», «устремиться»; ва – 
«вода» [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. ва, вода, утва. 

Э 
ЭВРИ – (эвенк., эвен.) крутой отвесный спуск или подъем; кру-

тизна. Сюда же эвенк. эвур – «крутой склон». <> Р. Эври, р. 
Эвринде в Якутии; р. Эвур, оз. Эвур в Хабаровском крае.  

ЭВРИКА" – (язык русов) "ЭВА" + РИЧЕ = "Архимед" в ванне вос-
кликнул "ЭВА!" – для сравнения наше "ЭКО!" [Орешкин, 1984, 
1994]. Ср. эво, эвона как! 

ЭВУР – (эвенк.) «крутой склон». <> Р. Эвур, оз. Эвур в Хабаров-
ском крае. 

ЭВЭ – (орочское) «озеро» [ТМС, 1977, 2]. 
ЭВЭ – (удэгейское) «озеро» [ТМС, 1977, 2]. 
ЭВЭРЕН – (эвенк.) морской залив. Ср. негидальское эвеjэн – 

«большое проточное озеро»; орочское, удэгейское эвэ – 
«озеро»; ульчское хэвэ(н) – «озеро»; орокское хэвэрэ(н) – 
«залив с узким горлом»; нанайское хэвэ – «озеро», «залив», 
«широкая протока» [ТМС, 1977, 2]. 

ЭГДЭН – (эвенк.) тайга. 
ЭГИ – (тувин.) букв. «ребро»; в топонимии – гребень горы, хре-

бет, отрог хребта. В качестве семантической параллели ср. 
монгол. хавирга, тюрк. кабырга – «ребро», но и «скала», 
«скалистый кряж», «отрог горы». <> Хр. Кадарэги-Тайга в Ту-
ве. 

ЭДИН – (эвенкийское) «ветер». Другие формы: эдын, эвен. эдэн. 
<> Р. Эдьшгде в Красноярском крае [Комаров, 1967].  

ЭДИП – (язык русов) с языка единого суперэтноса: «ЯДИ + 
ПИЯ» = "ЯД ПЬЁТ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЭДЭН – (эвенское) «ветер». 
ЭЕ – (эвенк., эвен.) порог, перекат на реке, стремнина. Ср. 

эвенк. эегу – «нижний по течению» [Комаров, 1967]; тунг.-
маньчжур. эjэ – «течение» [ТМС, 1977, 2]. <> Эекит, р. Эекит-
Юряге, р. Тас-Эекит в Якутии; р. Эегу-Нирукокта в Эвенкий-
ском АО [Комаров, 1967]. 

ЭЕГУ – (эвенское) «нижний по течению» [Комаров, 1967]. 
ЭЖЕРАС – (литов.) озеро, пруд, запруда. См. езр, эзэрс, озеро.  
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ЭЗОП – (язык русов) «Е + ЗОП» – поворачиваться задом к собе-
седнику и было "е зоповским языком" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЭЗЭРС – (латыш.) озеро, пруд, запруда. См. езр, эжерас, озеро. 
ЭЙЛАГ – (азерб.) летнее пастбище, летовка, летний стан. См. 

джайляу, яйла.  
ЭЙЛАГ – (азербайджан.) «плато», «плоскогорье», «летнее паст-

бище», «летняя кочевка», «дачное место». Из русского яйла. 
Ср. жайлык, йайлау, яйлу, яйлау, яйлах, жайлау, чайлаг – это 
всё искажения одной первоосновы. 

ЭКСА – (эвенк.) скала. <> Р., г., м. Экса в Хабаровском крае; р. 
Эксачи, Экса, Эксакан (Яксакан) в Якутии и Иркутской обл. 
[Комаров, 1967]. См. егав, екса. 

ЭЛГЭН – (эвенкийское) «водоворот», «улово», «омут». Ср. якут. 
эльгэн, элгэн – «озеро», «старица», «небольшое мелкое 
озерко, возникшее из отчленившегося залива или на речной 
старице»; «озеро, ранее соединявшееся с рекой» [Комаров, 
1964; Гриценко. ВГ, 1970, 81]. <> Эльген, оз. Эльген, оз. Хон-
гор-Эльген, оз. Бас-Эльген в Якутии; р. Элген в Хабаровском 
крае; р. Элген, р. Элген-Чэн в Магаданской обл. 

ЭЛИКЧЭН – (эвенское) крутой склон, спуск, косогор, скала; до-
лина [ТМС, 1977, 2]. 

ЭЛИСИМЭХ – (негидальское) «берег» «крутой склон», «обрыв» 
[ТМС, 1977, 2]. 

ЭЛЛИНЫ – «Имя самой Елены, как и этноним "эллины", восхо-
дит к названию тотемного животного евразийских народов 
"олень": первоначально оно звучало как "елень" и произошло 
от другого всем хорошо знакомого слова – "ель", "ёлка" (в 
древнерусских текстах и вплоть до XIX века греки-эллины 
именовались "елины"). О Елене Прекрасной вообще разговор 
особый. Она – героиня не одних только древнегреческих ле-
генд, но и русских сказок, куда, надо полагать, попала не по-
тому, что русские сказители слышали о Гомере, а потому, что 
и у "Илиады", и у русского фольклора в данном плане был 
один общий источник, восходящий к гиперборейским време-
нам. Дочь Леды и Зевса, явившегося к ней в образе Лебедя – 
носителя древнего доиндоевропейского тотема, виновница 
Троянской войны вылупилась из яйца, снесенного матерью. 
Уже одно это свидетельствует о доэллинском происхождении 
образа Леды и ее детей. В имени Леды, тайной возлюблен-
ной Зевса – Лебедя закодировано северное происхождение и 
самой легенды и ее образов. В основе имени Леды лежит ко-
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рень "лёд". Леда дословно означает "Ледяная" – далёкий 
прообраз Снегурочки» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ЭЛЛЭНН(Г)Э – (эвенкийское) крутой склон, спуск, косогор, ска-
ла; долина. Ср. эвенское эликчэн – те же; негидальское эли-
симэх – «берег» «крутой склон», «обрыв» [ТМС, 1977, 2]. 

ЭЛЬГЭН – (якут.) «озеро», «старица», «небольшое мелкое озер-
ко, возникшее из отчленившегося залива или на речной ста-
рице»; «озеро, ранее соединявшееся с рекой» [Комаров, 
1964; Гриценко. ВГ, 1970, 81]. 

ЭНГЕР – (марийское) река, речка (энер). И что интересно: дан-
ное слово не имеет параллелей в фин.-угор. яз., считает 
Мурзаев [1984]. 

ЭНЕР – (марийское) река, речка (энгер). И что интересно: дан-
ное слово не имеет параллелей в фин.-угор. яз. Г. Е. Корни-
лов [ДТП, 1975, 3] считает заимствованием из др.-чуваш. 
ан(к)ар, эн(к)ер – «река», «речка», «овраг». В другой работе 
этого же автора [1973] сопоставляются: ан(г)ар – «долина», 
«ущелье» и тен(г)ер – «скопившаяся вода», «озеро», 
«пруд», «водоём», «бассейн», «море»; венгер. tenger – «мо-
ре», «морской»; эвенк. тонгеер (тунг эр) – «озеро». <> Р. 
Пунерь, нп и р. Казанер, р. Вякшенер, р. Шимэнер, р. и нп 
Письме-нер, Кугенер, Карканер в Горьковской обл. [Трубе, 
1962]; Шолонерка, Оженерка, Музенер, Помнар, Каванарка в 
Татарии [Субаева, 1961]; р. Куршенер, Шурашэнгер в Марий-
ской автономии. «Ингирь – часто встречающееся гидроними-
ческое название на территории древней мери» [Фасмер, 
1967, 2]. А. К. Матвеев [РР, 1972, 3] обнаружил этот термин в 
топонимии северных обл. России, и это говорит о наличии 
несколько иных источников данного термина. См. анг, ангар, 
тенгиз. 

ЭПЕПИЛ – (коряк.) букв. «дед», «маленький отец»; в топонимии 
– отдельные утёсы, острые пикообразные вершины. <> Утёс 
Эпепел в Анадырской бухте [И. С. Гурвич. – В кн. Проблемы 
антропологии и исторической географии Азии. М., 1968].  

ЭРД – (коми) поле, поляна, открытое безлесное место. <> Ур. 
Эрдкомиснюр в Коми [Беляева, 1968]. 

ЭРИК – (тувинское) берег, край. Из русского ерик. Ср. халха-
монгол. эрэг – «крутой берег», «яр», «обрыв»; бур. эрье – 
«берег», «обрыв»; тюрк. jar – «обрыв», «овраг»; калм. эрг(е) – 
то же; венгер. ureg – «впадина», «полость», «дупло». В ТМС 
[1975, 1] находим сопоставление: эвенк. еран – «каменистая 
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осыпь»; эвен. диал. japu – «берег», «обвал». <> Р. Кызыл-
Эрик, оз. Эрик-Холь, Ак-Эрик в Туве [Волостнова и Тюрин, 
1971]; руч. Эранкан в Эвенкийском АО [Комаров, 1967]. В этот 
же ряд известный топоним Ергени – приволжская возвышен-
ность, обрывающаяся к Прикаспийской низменности. См. 
русское яр. 

ЭРИНИЯ – (язык русов) богиня зла = ЯРИНИЯ, ЯРОСТНАЯ 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ЭРОС – (язык русов) ЯРОСТЬ [Орешкин, 1984, 1994].  
ЭРЬЕ – (бурятское) «берег», «обрыв». См. тувинское эрик. 
ЭРЬКЕ – (мордов. эрз.) озеро. Ср. марийск. ер, яр – «озеро». 

См. явр, яр. 
ЭРЭГ – (монгол.) «берег», «обрыв» [ТМС, 1975, 1]. Из языка ру-

сов. Ср. русское яр, также ср. яри, ерик, ярек, еран, джарек, 
джарык. 

ЭРЭГ – (халха-монгол.) «крутой берег», «яр», «обрыв». См. ту-
винское эрик, русское ярик. 

ЭТРУСКИ – (язык русов) уже само имя «этруски» даёт основа-
ние говорить, что они были древнеславянским племенем 
РУССОВ = «ЭТО-РУСКИ» [Орешкин, 1984, 1994]. С этрусками 
мы связаны прочными корнями СЛАВЯНСКОГО языка, СЛА-
ВЯНСКОЙ культуры, корнями, уходящими в глубь тысячеле-
тий, во времена единого суперэтноса. 

ЭФИОПИЯ – (язык русов) «ЕТА + ПИЯ + ОПИЯ» – в своё время 
опий не только курили, но и ПИЛИ, кстати. Римская «КУРИЯ» 
это всего лишь "КУРИЛКА", а философ ЭПИКУР – переос-
мысленное «ОПИЙ + КУРЕ» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЭХИН – (бурят., монгол.) начало, исток реки, родник. Ср. письм.-
монг. ekin – «голова»; еким – «небольшая речка» в хотанском 
наречии уйг. яз. <> Оз. Эхин-Нур в Бурятии; Егиндибулак в 
Казахстане. Оазис Эхингол в Заалтайской Гоби в Монголии. 
Под вопросом Эгийн-Гол – исток оз. Хубсугул в МНР. 

ЭЦЕРИ – (грузин.) подзолистая или подзоловидная почва, серо-
вато-желтый суглинок мучнистой структуры (Западная Гру-
зия), где на такой почве культивируются винные сорта вино-
града [С. Захаров. Русский почвовед, 1915, № 13 – 14]. 

Ю 
Ю – (ненецкое) «река», «исток реки» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. 

jo – «река» (исключительно в топонимах при полном отсутст-
вии в языке). 
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Ю – (фин.-угор.) «река» [Мурзаев, 1984].  
ЮВ – (мордовское) река, вода [Мурзаев, 1984]. См. ель, ев, йов, 

йоги, йоки, йокка. 
ЮГ – (др.-пермское) «река» [Мурзаев, 1984]. 
ЮГ – (русское) сторона света, др.-рус. уг. Много славян. соот-

ветствий в значениях: «сторона света», «полдень», «отте-
пель», «южный, тёплый ветер», «тёплый вечер», также ужин; 
болгар. южинь – «полдник». Ср. укр. пiвдень – «юг», «пол-
день». Сюда же – южак – «ураганной силы ветер» в Певеке и 
Чаунской губе на Чукотском п-ове. <> В топонимии обычны 
формы: Южная, Южно-, Южное, Южный, Юго-. Напр.: Южная 
Тунгуска в Красноярском крае; Южное в Омской обл.; Южно-
Сахалинск; Южный и Юго-Северная в Краснодарском крае. 

ЮГ – (фин.-угор.) «река» [Мурзаев, 1984]. 
ЮГ – (язык русов) ВЬЮГА, ВЬЮЖНЫЙ (?) [Орешкин, 1984, 

1994]. 
ЮГА – (русское) «вьюга» [Мурзаев, 1984]. 
ЮГА – (русское) засуха, мгла, марево, туман в знойный день 

[Даль, 1912, 4]. «Род сухого тумана в жаркий летний день,— 
кажется, будто воздух смешан с голубоватым дымом» [Грин-
ченко, 1959, 4]. См. юг. 

ЮГАН – (фин.-угор.) река. А. К. Матвеев [Лингвистический сбор-
ник. Свердловск, 1963, где карта ареала] считает это слово 
др.-пермским образованием. Ср. др.-пермское юг, юк; коми ю; 
фин. joki; эстон. jogi, также juga – «водопад»; кар. ёки, лив-
ское ёг, морд. (эрзя) ёв – «река»; марийск. йогы – «течение»; 
саам. ёкка, ненец. ю – «река», «исток реки»; хантыйск. юган – 
«река»; удм. юшор – «река», юкмес – «колодец», «прорубь»; 
венгер. jo – «река» (исключительно в топонимах при полном 
отсутствии в языке). Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 
1964], который видит обширный ареал в Евразии и сопостав-
ляет вышеприведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским 
jaxan – «река», «поток», «проточная вода». По свидетельству 
А. П. Дульзона [1961], термин юган иногда встречается в 
форме игай, что близко к тюркскому илга. Против сопостав-
ления гидронимических формантов -еньга, -ньга, с -юга, -юг 
А. К. Матвеев [СФУВ, 1967, 3, 2]. <> «Юг – распространённое 
речное название, напр., л. пр. Шексны <...> п. пр. Немды <...> 
Несколько рек с таким названием в (бывш.) Владимирской 
губ., исток Северной Двины <...> Все они финно-угорского 
происхождения» [Фасмер, 1973, 4]. В картотеке Уральского 
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университета зафиксировано 265 географ. названий с уча-
стием -уга, -юга, -уг, -юг [Матвеев, там же]. Много гидрони-
мических примеров в бас. Печоры, Камы, Северной Двины, 
Оби: Аньюдин (анъ + ю + дин – устье женской реки), Анью, 
Бадью, Ленаю, Важю, Войю – северная река; Косью – мелко-
водная, пересыхающая ; Сьодъю – чёрная; Воръю – лесная; 
Мудъюга – илистая река – пр. Северной Двины; р. Бадья-
Юган в Ямало-Ненецком АО; р. Юган – л. пр. Оби. Сюда же и 
новообразование Нефтеюганск – город, расположенный на 
берегу большой протоки Юганская Обь в Тюменской обл., где 
открыты значительные запасы газа и нефти. Кейла-Йоа – ме-
стность близ Таллина. «Название Васюган <...> хантам и 
селькупам неизвестно; оно в употреблении только у русских, 
которые, по-видимому, его получили от юганских хантов. Это 
доказывается оформлением второй части гидронима; слово 
юган у васюганских хантов ни в одном говоре не употребля-
ется <...> Васис было первоначальным кетским названием 
Васюгана: Васис в икающем сымско-кетском говоре должно 
было произноситься Вас'ис, Bac'c, Вас'; юганские ханты до-
бавили только своё общее название реки» [А. П. Дульзон, 
1962]. Нельзя ли в названии речки и озера Басюган в Цен-
тральном Казахстане видеть повторение топонима Васюган, 
в котором переосмыслен в порядке народной этимологии 
элемент вас в казах. бас – «голова», «начало», «исток»? К 
этому ряду, видимо, относятся, по Л. Л. Трубе [1962], назва-
ния трёх рек в Горьковском Поволжье: Юг, Юганец, Юговец и 
нп Юганец. Ещё Я. К. Грот [1867] хорошо объяснил имя гор. 
Великий Устюг (устье Юга – реки) в Вологодской обл., кото-
рый расположен при слиянии р. Юг и Сухоны, образующих 
Северную Двину. «Но как связаны с гидронимом с. Мудьюг и 
деревня Мудьюга при впадении Северной Двины в Белое мо-
ре неясно» [Никонов, 1969]. Гидронимы с юг отмечены в бас-
сейнах Вятки, Костромы, верхней части Волги. См. елга, ил-
га, жилга, йоги, йоки, я, яха. 

ЮГАН – (хант.) «река». Только в топонимах! В языке такое сло-
во отсутствует! [Мурзаев, 1984]. По свидетельству А. П. Дуль-
зона [1961], термин юган иногда встречается в форме игай, 
что близко к тюркскому илга. Отсюда естественный переход 
на русское жилка. Путь: жилка → жилга → илка → илга → 
игай → юган → юг → ю. <> «Название Васюган <...> хантам и 
селькупам неизвестно; оно в употреблении только у русских 
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<...> Это доказывается оформлением второй части гидрони-
ма; слово юган у васюганских хантов ни в одном говоре не 
употребляется» [А. П. Дульзон, 1962]. 

ЮДАЛ – (русское) «заболачивающийся лес на более или менее 
ровном элементе рельефа, на очень слабопологом склоне, 
или на ровном водоразделе, или на малозаметных, больших 
по площади, водораздельных западинах. Особо характерно 
юдалы развиты на шлейфах склонов к невыраженным в 
рельефе террасам и на заторфованных островах среди тер-
расовых болот» [Ильин, 1930] (Нарымский край). Этот автор 
отличает три типа юдала: обыкновенный, сырой, мокрый. 
Первый из них – угнетённая заболачиванием разреженная 
тайга; второй – крайняя стадия полуболота, лес по мокрому 
грунту; третий – болото с засыхающим или засохшим лесом. 
И. А. Воробьёва [1973] при перечислении болотных терминов 
в Западной Сибири находит юдор. Нужно думать, что юдор – 
то же, что юдал Р. Ильина. См. юдор. 

ЮДОЛ – (русское) долина, впадина, низменность. Юдолина – то 
же (уст.). См. дол, долина, удол. 

ЮДОЛИНА – (русское) долина, впадина, низменность. Юдол – 
то же. См. дол, долина, удол, юдол. 

ЮДОР – (русское) низкое топкое место, торф (Западная Си-
бирь). Ср. удоробь – вид торфа. <> Емелькин Юдор в Том-
ской обл. [Воробьёва, 1973]. См. дерба, юдал. 

ЮЖАК – (русское) «ураганной силы ветер» в Певеке и Чаунской 
губе на Чукотском п-ове. См. юг. 

ЮЖИНЬ – (болгарское) «полдник» [Мурзаев, 1984]. См. русское 
юг. 

ЮЗМЕЗ – (балк.) песок. <> Поляна Юзмезтала и впадина Юз-
мезчунгур в Кабардино-Балкарии [Коков, Шахмурзаев, 1970]. 

ЮЙДА – (русское) маленькое и мелкое озеро или, чаще, тундро-
вое болото, имеющее или не имеющее стока в море или реку 
(Якутия). Подобное понятие встречается на севере Сибири от 
Лены до Колымы. Отсюда на Колыме лайдоватый – «отме-
лый», «тинистый» [Маштаков, 1931]. Из русского языка слово 
вошло в лексику якутского, эвенкийского и эвенского языков в 
значениях: «берег моря», «поле», «открытое ровное место», 
«прибрежная равнина» [Мурзаев, 1984]. См. лайда. 

ЮК – (др.-пермское) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. коми ю; фин. 
joki; эстон. jogi, также juga – «водопад». 
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ЮКАГИРЫ – (язык русов) на языке русов прозвучит как «УХА + 
ГИРИ» = ГИРИ В УШАХ (тяжёлые СЕРЬГИ) [Орешкин, 1984, 
1994]. 

ЮКАТАН – (язык русов) первопредложение на языке русов-
ариев прозвучит как «ВЬЮКА + ТЯНЕ» = ВЬЮКИ ТЯНУТ 
[Орешкин, 1984, 1994]. 

ЮКМЕС – (коми) колодец, прорубь. В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев 
[1970] пишут «Общепермское juk – mes, первоначально явля-
лось сложным словом, первый компонент которого одного 
происхождения со словом ю – река или юктавны – поить, 
юны – пить; вторая часть, возможно, обозначала – источник»; 
ср. ош-мос – «колодец», чермос (в топонимике) – «истоки 
речки». <> А. В. Беляева [1968] указывает на продуктивность 
ош-мос, эшмес – «колодец», «прорубь», «родник» в гидрони-
мии Коми: р. Эшмес, рч. Эшместор, рч. Эшмесъёл. См. ю. 

ЮКМЕС – (удмурт.) «колодец», «прорубь»; юшор – «река» [Мур-
заев, 1984].  

ЮКОН – (язык русов) ВЬЮК ОН (вьючный) [Орешкин, 1984, 
1994]. 

ЮКТЭ – (эвенк.) родник, ручей; полынья. Другие формы: юкто, 
иуктэ. На картах: юкта, юхта, джукта и др. Юктэкэн – «ма-
ленький источник». В ТМС [1975, 1] дана форма jакта – «ру-
чей». Иные значения: «ручей», «ключ с заболоченными бере-
гами», «межгорная впадина, заросшая лесом»; «русло сухой 
речки в горах»; jактан – «старая гарь», «высохшая протока». 
Ср. нанайское jакчира – «ручей с истоками в сопках». <> Р. 
Юктэ, Юктэ, р. Юктэли в Эвенкийском АО; р. Большой Юктэ, 
р. Юхточка, оз. Онхой-Юктэ в Якутии; р. Юктэ, р. Сухая Юктэ-
ли, р. Юктэлэкэн в Иркутской обл.; р. Юктокон в Краснояр-
ском крае и Читинской обл.; р. Юктэ, р. Юктэли, р. Юкточка в 
Амурской обл.; р. Юктэ в Хабаровском крае [Комаров, 1967]. 

ЮЛ – (марийское) «река». Относится к Волге. Гордеев [ВФУЯ, 
1967, 4] пишет, что Юл – «марийское название реки Волги... 
Общемарийская форма этого слова может быть восстанов-
лена в форме йола, фин. jala → sarajala – море (в фолькло-
ре), jola → sarajola. Проформу всех вышеназванных слов на 
финно-угорском уровне представляется возможным реконст-
руировать в виде jala со значением вода, так же индоиранско-
го (арийского) происхождения. Ср. санскрит. jala – вода». 

ЮЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, йул, жул, шул. А. П. Дульзон [ВГ, 
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1962, 58] указывает на ареал юл в междуречье Енисей – 
Томь, главным образом в бас. Чулыма. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В язы-
ке отсутствует. Мордовское имя Волги – Ял, Юл, что соответ-
ствует башкир. julga. Значит, исток термина в русском жилка. 
Специальный обзор О. Т. Молчановой [СТ, 1972, 6], где пока-
заны разные формы: эвен. cul – «водопад»; эвенк. juktu – 
«ручей»; морд. jul, остяцк. jatpa, jalpa, чуваш, sal – то же. «Для 
нас ясно одно: <…> центром топонимов на чул, jул, ул, жул, 
сул остаётся Хакасская автономная область. Как, где, когда 
это слово столь широко распространилось в хакасском языке 
и топонимии Хакасии, остаётся пока нерешённым...» [Молча-
нова, 1979]. С другой стороны, Ф. И. Гордеев [ВФУЯ, 1967, 4] 
пишет, что Юл – «марийское название реки Волги... Общема-
рийская форма этого слова может быть восстановлена в 
форме йола, фин. jala → sarajala – море (в фольклоре), jola → 
sarajola. Проформу всех вышеназванных слов на финно-
угорском уровне представляется возможным реконструиро-
вать в виде jala со значением вода, так же индоиранского 
(арийского) происхождения. Ср. санскрит. jala – вода». Ср. 
др.-тюрк. jul – «источник», «ручей». Однако большинство ав-
торов глубоко сомневаются в тюрк. первоисточнике. <> Р. 
Ириюл, Чичкаюл, Юл, Улуюл в бас. Чулыма; р. Балыктыюл, 
Ярыюл, Куруюл, Теректыюл на Алтае; р. Караджуль в Хака-
сии; Большой и Малый Сынжул в Красноярском крае. О. Т. 
Молчанова [1979] насчитала на Алтае 117 географич. назва-
ний с указанным апеллятивом. См. ул, чул. 

ЮН – (ненец.) «проток реки», «тихое место», «плёс». <> Руч. 
Юнъяха, р. Ябтармаюн, гряда Юнъяхамусюр в Ненецком АО, 
р. Юнко, р. Ираюнко в Гыданской тундре. См. ю, я, юк. 

ЮР – (коми) букв. «голова»; в топонимии – вершина; юркар – 
«главный город», «столица». Ср. удм. йыр – «голова» [Лыт-
кин, Гуляев, 1970]. <> Вомымъюр, р. Юръяга, оз. Юрты, Юр-
шор в Коми [Беляева, 1968]. 

ЮР – (русское) возвышенное место, где собирается народ на 
сходку, людное место; базар; высокое место, подверженное 
ветрам. Специально у Б. А. Ларина [1977], где сведены диал. 
значения: «горка», «самое видное место»; «уединенное воз-
вышенное место»; «в сторонке», «вдалеке», «на горе», «ото-
всюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; 
«край оврага, горы». Форма юро употребительна для двух 
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вторичных значений: «струя, остающаяся за идущим судном, 
кильватер»; «масса плывущей стадом рыбы или стадо мор-
ского зверя». Производные – юра, юро, юркой, юритъ, юрк-
нуть. Другие значения: «середина реки»; «самое быстрое те-
чение»; «омут». В работе М. Фасмера [1973, 4] приведены 
славян. соответствия и литов. jaura, jauras – «сырая, тяжёлая, 
неплодородная земля», «болотистое место», «болото»; ла-
тыш. jura – «море», а в фольклоре – «большое болото», 
«топь», «мелкий морской залив». Добавим: юра – «один или 
несколько домов на отшибе» в Новоусманском р-не Воронеж-
ской обл. [сообщение А. В. Кожемякина]; юро – «место на бе-
регу, откуда уходят на промысел» на Зимний берег Белого 
моря. «Каково бы ни было происхождение этой группы слов, 
древность её – по крайней мере в восточно-славянских язы-
ках – не подлежит сомнению» [Ларин, 1977. О словах буй, юр, 
яр]. Ср. тюрк. ÿр, öр – «вышележащая часть»; «постепенное 
возвышение», «маленькое возвышение», «холм»; «куча», 
«толпа», «стадо», «табун», «общество» [Шилова, 1967]. <> 
Юр в Удмуртии; Юра в Архангельской обл.; Юрки в Полтав-
ской обл. Топонимы в формах Юрковка, Юрково, Юрцево, 
Юрковцы трудно отделить от личного имени Юрий. См. ор, 
ур, юра. 

ЮРА – (литов., латыш.) море, озеро; большое количество чего-
либо. Ср. jurmala – «морской берег», «взморье», «приморье»; 
jaura – «заболоченная земля», «трясина», «болото»; «мест-
ность, богатая родниками»; «труднопроходимое поле» [Нев-
ская, 1977]. В работе М. Фасмера [1973, 4] приведены славян. 
соответствия и литов. jaura, jauras – «сырая, тяжёлая, непло-
дородная земля», «болотистое место», «болото»; латыш. jura 
– «море», а в фольклоре – «большое болото», «топь», «мел-
кий морской залив». Интересно: юрмола – «низинные, плохо 
дренируемые земли» в Новгородской обл. «Термин юрмоль-
ские земли часто употребляется в типологическом смысле 
для противопоставления угодий низинных угодьям возвы-
шенным» [Жекулин, 1969]. <> Р. Юра в устье Немана; курорт 
Юрмала, Юрмалциемс в Латвии; о. Нижняя Юрмола на Се-
верной Двине, ниже Холмогор, – название, видимо, перене-
сенное новгородцами. См. юр. 

ЮРА – (русское) «мель». П. Л. Маштаков [1931] приводит 23 ди-
ал. синонима русскому слову мель, в том числе банка, бар, 
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городище, коса, огрудок, перебор, пески, подводница, рела, 
чура, шалыга, юра. См. мель. 

ЮРА – (русское) «один или несколько домов на отшибе» в Но-
воусманском р-не Воронежской обл. [сообщение А. В. Коже-
мякина] 

ЮРА – (русское) возвышенное место. Другие значения: «сере-
дина реки»; «самое быстрое течение»; «омут». 

ЮРД – (азерб. jурд) «селение», «жилище», «юрта», «очаг». Ср. 
йорт, чурт, журт, джурт. См. русское юрт. 

ЮРМОЛА – (русское) «низинные, плохо дренируемые земли» в 
Новгородской обл. «Термин юрмольские земли часто упот-
ребляется в типологическом смысле для противопоставления 
угодий низинных угодьям возвышенным» [Жекулин, 1969]. 
См. литовское юра. 

ЮРМОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ – (русское) «Термин юрмольские земли 
часто употребляется в типологическом смысле для противо-
поставления угодий низинных угодьям возвышенным» [Жеку-
лин, 1969]. Ср. русское юрмола – «низинные, плохо дрени-
руемые земли» в Новгородской обл. См. юра. 

ЮРО – (русское) «место на берегу, откуда уходят на промысел» 
на Зимний берег Белого моря. 

ЮРО – (русское) «струя, остающаяся за идущим судном, киль-
ватер»; «масса плывущей стадом рыбы или стадо морского 
зверя». Производные – юра, юркой, юритъ, юркнуть [Ларин, 
1977]. 

ЮРОК – (русское) водоворот, сувой, вихрь (Новгородская обл.) 
[Даль, 1912, 4]. Ср. юркий. См. юр. 

ЮРТ – (др.-рус.) «феодальное владение», «вотчина князя», «та-
тарское ханство» [Г. Е. Кочин, 1937]; рус. диал. юрт – «посё-
лок», «двор», «жилище» на Дону. Юртом в Сибири называли 
область княжения татарских ханов [Попов и Троицкий, 1972], 
нерусское поселение. М. Ф. Розен [1970] даёт определение 
термина юрт для Западной Сибири: «нерусское поселение. 
Слово часто встречается на старых картах и в списках насе-
лённых мест. Напр., по р. Оби... выше устья р. Кеть: юрты 
Кульятские, юрты Парбы, юрты Невальские. В современном 
алтайск. юрт – населённый пункт». Юрт в этнографическом 
значении «семья, род, хозяйственное объединение, семейная 
земельная собственность»; в историческом значении – 
«феодальная территория», «ханство». На юге России зе-
мельные наделы, отданные как общественная собственность 
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казачьих войск, именовались юртовыми землями. Из языка 
русов в дочерние ответвления в форме: юрд, йорт, чурт, 
журт, джурт. Данные слова являются искажениями перво-
основы. В ДТС [1969] jurt – «дом», «владение», «земля», 
«страна», но и «руины», «развалины». Л. 3. Будагов [1871] 
приводит разные значения: «страна, государство, место жи-
тельства, стойбище, стан, лагерь, народ или часть его, место, 
где стоял аул». узбек. юрт – «страна», «родина», «народ», 
чурт – «жилище»; алтайск. jypm – «страна», «посёлок», «ме-
стожительство»; азерб. jурд, юрд – «селение», «жилище», 
«юрта», «очаг»; туркмен. юрт также – «место, где строят дом 
или где было жилище», «родина»; башкир. юрт, йорт – 
«дом», «двор», но и «места бывших кочевок»; киргиз. журт – 
«народ», «покинутое местожительство». По рассказам баш-
кирцев, эти юрты не были просто яйлау, там жили древние 
люди. По всей вероятности, юрты были древними стоянками 
дотюркских горных оседлых народов. Они встречаются толь-
ко в горно-лесных районах Башкирии [Д. Г. Киекбаев, 1956]. 
Этот автор приводит 11 топонимов, включающих термин, 
шесть из них повторяются по три раза только в пределах со-
временного Башкортостана. Не это ли память о древних ари-
ях? <> Топонимические примеры обильны: Сантаратюрт в 
Башкирии; Бабаюрт, Боташюрт, Казиюрт, Шамхал-Янгиюрт и 
гор. Хасавюрт в Дагестане; Чухурюрд, г. Гызыюрду в Талыш-
ском хр. в Азербайджане; Чукурюрт в Туркмении; Нижний 
Юрт и Верхний Юрт в Адлерском р-не Краснодарского края. 
Новообразования в Чечено-Ингушетии: Лермонтов-Юрт, Тол-
стов-Юрт. Кызыл-Юрт в Ставропольском крае. За рубежом – 
Джамилиюрт в горах Тавра в центральной части Турции. См. 
юрта. 

ЮРТ – (рус. диал.) «посёлок», «двор», «жилище» на казачьем 
Дону. Ср. др.-рус. юрт – «феодальное владение», «вотчина 
князя», «татарское ханство» [Г. Е. Кочин, 1937]. 

ЮРТ – (русское) в этнографическом значении «семья, род, хо-
зяйственное объединение, семейная земельная собствен-
ность»; в историческом значении – «феодальная террито-
рия», «ханство». 

ЮРТ – (туркмен.) «место, где строят дом или где было жилище», 
«родина», «места бывших кочёвок». «Термин юрт в значении 
– место кочёвок в Средней Азии и Иране широко использует-
ся, начиная с XIII в. ...слово юрт (jypm), по всей вероятности, 
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восходит к глаголу jyp-y ~ op-y ~ jypy ~ jopy – ходить, идти, та-
ким образом jyp-у + т, jypm могло первоначально значить – 
хождение, кочевание, место для кочевания» [А. Н. Кононов. 
Родословная туркмен. М.-Л., 1958]. 

ЮРТА – (великорусское) войлочное или покрытое шкурами пе-
реносное жилище. В разных обл. – дом, кочевой стан в Там-
бовской обл.; земельный надел в казачьих р-нах; имение, ху-
тор с землей на Дону и Северном Кавказе. На Тобольском 
севере – селение с деревянными рублеными домами. Инте-
ресно: юрты – «степные и лесные участки с совершенно не-
тронутой девственной природой» (особенно много их по Дон-
цу) [Россия, 1902, 2]. <> Юрты в Иркутской, Новосибирской, 
Свердловской обл. См. юрт. 

ЮРТОВЫЕ ЗЕМЛИ – (великорусское) земельные наделы, от-
данные казакам как общественная собственность казачьих 
войск Российской империи. 

ЮРТЫ – (великорусское) «степные и лесные участки с совер-
шенно нетронутой девственной природой» (особенно много 
их по Донцу) [Россия, 1902, 2]. <> Юрты в Иркутской, Новоси-
бирской, Свердловской обл. См. юрта. 

ЮРЭХ – (якут.) речка, приток реки. Другие формы: юряг, юрях, 
юреге. 

ЮРЯХ – (якут.) речка, приток реки. Другие формы: юряг, юрэх, 
юреге. Некоторые авторы указывают значения: «ручей», «за-
болоченная речка», «широкая болотистая пойма, по которой 
медленно течет, извиваясь, речка» (Таймырский п-ов, Яку-
тия). <> Р. Улахан-Тарын-Урях – п. пр. Индигирки; р. Буор-
Юрях, р. Туора-Юрях – л. пр. Индигирки; р. Аян-Юрях в вер-
ховьях Колымы; р. Санга-Юрях и Кучугуй-Юрях на Таймыре. 

ЮСИС – (армян.) «север». <> Цовак hюсисой – Северное море, 
суффикс -ак уменьшительный. В данном случае hюсис как 
часть собственного имени. 

ЮСН – (армян.) «лавина»; дзнаhюсн – «снежная лавина». 
ЮТА – (язык русов-ариев) современный штат США. УЮТ = 

ПРИЮТ. Американский штат ЮТА – та же "КУТА" – крохотные 
пещерки, где ЮТИЛИСЬ их древние обитатели. Отсюда и со-
временное русское слово УЮТ! «В нашей предыстории было 
многое, о чём постарались забыть «гуманисты эпохи возрож-
дения», едва развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧ-
НИКА Этруска, который ещё мог связать концы оборванной 
нити. Но Славянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, 
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и становится вполне реальным восстановить утерянный 
смысл многих древних названий, сохранившихся со времён 
существования единого суперэтноса. Постепенно детали 
становятся яснее: разрозненные и, казалось бы, далёкие, чу-
ждые друг другу слова, строятся в согласованные ряды, каж-
дый со своим укладом, и начинают выступать контуры не-
скольких могучих Племенных Объединений русов-ариев, су-
ществовавших задолго до "Вавилонской Катастрофы", кото-
рые можно назвать даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, 
ДОНИ» [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. 

ЮШОР – (удмурт.) «река», юкмес – «колодец», «прорубь» [Мур-
заев, 1984]. 

Я 
Я – (манс.) река. Сравни удм. ю-шор, коми ю – «река»; хантыйск. 

jеган, фин. joki, ненец. яха – то же; уст. венгер. jo встречается 
только в гидронимах и никак не осмысливается в языке. <> Р. 
Яныя, р. Усья, р. Ялбынья, р. Волья – пр. Северной Сосьвы в 
Ханты-Мансийском АО; р. Воръя, оз. Туръя по левобережью 
р. Оби. С. И. Вайнштейн [Тувинцы – тоджинцы. М., 1961] от-
мечает в этом ряду реки Восточного Саяна: Ий, Ия. См. еган, 
йоги, елга, жилга, жилка, ю, яха. 

Я – (ненец.) земля, страна, материк, суша, берег, почва; тыя – 
«пастбище для оленей». <> П-ов Ямал (земли конец) на се-
вере Западной Сибири; Нгаркая – ненецкое название Боль-
шеземельской тундры, дословно «большая земля». 

ЯБ – (перс.) «вода», «родник», «речка». См. аб, ау, об, оба, ов, 
ова, оп, оу. 

ЯВИН – (хант., диал.) «река». В литературе обычны формы 
ягун, яун. Ср. я, яб, ю, илга, жилка. <> Термин встречается в 
гидронимах бас. Агана, Тромъегана, Малого Егана: р. Коръя-
гун, оз. Ай-Ягунлор, р. Айягун, р. Юхъягун; р. Айяун, Ватьяун в 
Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 

ЯВОДЬ – (русское) струя воды, быстрина на реке (Калининская 
обл.). См. вода, оводь. 

ЯВР – (лопарское) «озеро», «вода». 
ЯВР – (саам.) «озеро», «вода». См. я, яр, ярв, ярвь, яур, ягр, 

ярык, ярыш. 
ЯВР – (фин.-угор.) озеро; эстон. jarv, кар., фин. jarvi – «озеро». 

А. И. Попов [1965] приводит множество форм термина, встре-
чающихся в географич. названиях: ярей, дярви, еврь, которые 
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в рус. оформлении передаются в виде: ерь, еро, ер, оро, ярь, 
гярь, дярь, дро (из дярви), а лопарское явр, яур в виде: яр, 
явр, ягр, яхр, гро (под влиянием русского слова озеро). Спе-
циально о субстратной топонимии Севера с основой явр, ягр, 
яхр у А. К. Матвеева [Изв. АН, серия географ., 1965, 6, здесь 
карта ареала], где сопоставляются топооснова явр с фин., 
кар. jarvi, вепским ярьв, саам. яурэ, яврэ, яур, явр, морд. эрь-
ке, марийск. ер – «озеро». Русифицированное ягр – «озеро», 
ярыш – «озерко». С ягр связана топооснова яхр. «Часто 
встречающееся в субстратной топонимике Севера топоосно-
вы явр, ягр, яхр коррелятивны и означают – озеро, что под-
тверждается этимологическим анализом и реалиями; ранее 
существовало две субстратных диалектных (языковых) зон – 
явр на верхней Пинеге и ягр в зоне распространения языка 
топонимики на -ньга между Сухоной, верхней Онегой и Дви-
ной выше устья Ваги. Оба эти ареала связаны скорее всего с 
саамскими источниками» [там же]. <> Яврозеро в бас. р. Но-
ты, впадающей в Нотозеро; оз. Шульявр в бас. Териберки; оз. 
Чуэньявр, т. е. Чунозеро в бас. Екостровской Имандры; р. Яв-
роньга (повторяется несколько раз) в бас. Пинеги; р. Ягрыш в 
бас. Сухоны, Юга, Пинеги, Ваги; р. Ягрыш в бас. Шексны; р. 
Ягрыш в бас. Верхней Тотьмы протекает через оз. Большое. 
Через озеро течет р. Ягрова в бас. Онеги. Сюда же р. Яхрень-
га в бас. Юга, Кубены, Сити и Кокшеньги; и, возможно, р. Ях-
рома (повторяется три раза) в Волго-Окском междуречье; нп 
Кохтла-Ярве, Ярве-Матисе и оз. Выртсьяр в Эстонии. В. В. 
Мавродин [Образование Древнерусского государства. Л., 
1945] производит отсюда и название Селигер – Сельгярв, т. 
е. чистое или рыбное озеро. А. И. Попов [1948] считает, что 
названия озер типа Лыдоро, Шайморо, Лукъеро, Лукъяр, 
Шайбар, Буера – имеют окончания -оро, -ёра, -еро, -ар, -яр, 
связанные с этим термином. Бесконечны названия озер в 
Финляндии: Ауреярви, Кукклоярви, Насиярви, Оулуярви, Он-
тоярви, Ясьярви и т. д. См. ер, эрьке. 

ЯВРЬ – (фин.-угор.) «озеро»; эстон. jarv, кар., фин. jarvi – «озе-
ро». 

ЯГ – (коми, удмурт.) сосновый бор с лишайниковым покровом. 
сравни марийск. якты – «сосна»; хантыйск. яхим – «бор». <> 
Р. Ягвож, оз. Ягты, Яг, Ягдор в Коми. См. ягра. 

ЯГЕЛЬНАЯ ТУНДРА – (русское) Тундра, заросшая ягелем – 
лишайником рода Cladonia, который называют также оленьим 
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мхом. Места оленьих пастбищ. Широко распространены на 
севере, особенно на Ямале, Гыданской тундре, Анабарском 
крае. «Ягелем обрастают пни деревьев от севера, и это при-
мета в лесу» [Даль, 1912, 4]. <> Ягельный Бор – ст. Октябрь-
ской ж. д. в Мурманской обл. См. земля яглая. 

ЯГЛАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) тучная, жаркая; чернозём [Даль, 
1912, 4]. сравни яглый – «ярый», «ревностный», «быстрый» 
[Фасмер, 1973, 4]. 

ЯГР – (русское) «озеро». См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, ярык, 
ярыш. 

ЯГР – (фин.-угор.) «озеро»; эстон. jarv, кар., фин. jarvi – «озеро». 
См. явр, ягра. 

ЯГРА – (русское) мелкое песчаное дно озера, реки, морского 
побережья; песчаная мель, низкая песчаная коса, заливае-
мая в высокую воду (Архангельская обл., Карелия). Связы-
вают с фин.-угор. явр – «озеро»; саам. jawre – то же [Фасмер, 
1973, 4]. Однако такое сопоставление остаётся под вопросом, 
считает Мурзаев [1984]. <> О. Ягры в устье Северной Двины. 
«Ягра значило мелкое песчаное дно реки, озера, моря» [со-
общение М. С. Медведева]. 

ЯЗ – (болгарское) «плотина», «запруда»; язовир – «водохрани-
лище». 

ЯЗ – (молдавское) «озеро», «пруд», «плотина». Заимствовано из 
славянских языков, считают все исследователи. 

ЯЗ – (румынское) «озеро», «пруд», «плотина». Заимствовано из 
славянских языков, считают все исследователи. 

ЯЗ – (русское) «запруда», «бассейн для ловли рыб». См. ерз, ез. 
ЯЗ – (русское) запруда, закол для ловли рыбы; рус. диал. ез, 

язовище – «место для запруды»; болгар. яз – «плотина», «за-
пруда»; язовир – «водохранилище»; сербохорват. jaз, чешск. 
jez, польск. jaz – те же значения. Литов. ežia – «межа», 
«край», «граница», «грядка», «мелководье в заливе у бере-
га»; латыш. eža – «грядка», «межа»; армян. ezr – «берег», 
«граница» [Фасмер, 1973, 4; ЭССЯ, 1979, 6]. Из славян. яз. 
заимствовано молдаванами и румынами: яз – «озеро», 
«пруд», «плотина». <> Яз в Горьковской обл. См. ежерас, езр, 
озеро. 

ЯЗВА – (русское) трещина на поверхности земли. Овраги – язвы 
земли; эрозия изъязвляет верхний слой чернозёма. Язвина – 
«нора», «пещера», «рубец». Сравни укр. язвина – «про-
пасть», «нора», «овраг», «ущелье», «лощина», «яр»; сербо-
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хорват. jäзвина – «пещера»; болгар. язовина – «нора», «впа-
дина»; латыш. aiza – «ущелье», «трещина на льду». <> Язви-
на в Киевской обл.; Язвинки в Брестской обл.; Язвино в Ви-
тебской обл.; Язвищи в Новгородской обл.; Язвище в Смо-
ленской обл.; Язвы в Псковской обл. 

ЯЗВИНА – (русское) «нора», «пещера», «рубец». <> Язвина в 
Киевской обл.; Язвинки в Брестской обл.; Язвино в Витебской 
обл.; Язвищи в Новгородской обл.; Язвище в Смоленской 
обл.; Язвы в Псковской обл. 

ЯЗВИНА – (сербохорват. jäзвина) «пещера». См. русское язва. 
ЯЗВИНА – (укр.) «пропасть», «нора», «овраг», «ущелье», «ло-

щина», «яр». <> Язвина в Киевской обл. 
ЯЗЛАГ – (туркмен.) летовка. См. яз, язвина, джайляу, яйла. 
ЯЗОВИНА – (болгарское) «нора», «впадина». 
ЯЗОВИР – (болгарское) «водохранилище»; яз – «плотина», «за-

пруда». 
ЯЗОВИЩЕ – (рус. диал.) «место для запруды». См. ез, яз. 
ЯЗЫ – (азерб., туркмен.) степь, равнина, поле. Сравни др.-тюрк. 

jazi – «степь», «равнина»; татар. язы-тау – «плато», «плоско-
горье»; алтайск. азы – «поле», «степь», «равнина», «глад-
кий», «широкий»; хакас. чазы – «поле», «степь». <> Караяз-
ская равнина, Агужаязы, Гилязи в Азербайджане; р. Сур-Язы 
на Алтае и в других местах. 

ЯЗЫК – (русское) подводный удлинённый ледяной рог, протя-
нувшийся от основной льдины (северные моря). Крупная из-
вестняковая плита, нависающая над крутым обрывом реки на 
Галичьей горе на Дону в Липецкой обл. [Мильков, 1970]. Тё-
щин язык – «петля на горных дорогах» Северного Кавказа. 
Анатомический термин в географич. терминологии. <> Мно-
гочисленные названия нп в форме Языкове, Язьгковка, Язы-
ковщина восходят к распространенной фамилии Языков. 

ЯЗЫК ВЕНЕДСКИЙ – «Что Сарматы говорили венедским язы-
ком, который есть наречие славянского, явствует из следую-
щего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против 
славян, следующее: Legiones militum duxit (caesar Otto I) in 
Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ГЕТОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, 
кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен 
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Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, 
славяне, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ГЕТСКИЙ – «Германцы пишут, что Овидий изучал в Томи 
языки гетский и сарматский, которые принадлежали к славян-
ским наречиям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ДАКОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, 
кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, славя-
не, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ЗЕНДСКИЙ – «Итак, язык, названный Дю Перроном зенд-
ским, есть собственно бактрийский, или, если возводить его 
до первообраза своего, парсский, и Парси, жившие в Бактрии, 
суть предки Славян-Венедов и их соседей Алан, коих назва-
ние сохранилось в местности, тучной нажитями, а именно на 
Аланских островах. Алане постоянно сидели бок о бок каких-
либо соплеменных Славян. Галльские Алане сидели подле 
Славян-Бургундов, которых мы называем Славянами потому, 
что кроме настоящих доводов наших, имеющих быть поме-
щёнными в особом выпуске, все франкские историки назы-
вают их Скифами и Сарматами; византийские же историки 
называют Скифами Руссов и Венедов; германские историки 
называют Сарматов Slavi Sarmati, а скандинавские называют 
Руссов и Венедов – Гуннами; следовательно, все эти назва-
ния составляют синонимы и относятся единственно к славян-
ским племенам» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 184]. См. 
скифы, сарматы, славяне, русы. 

ЯЗЫК ИЛИРИЙЦЕВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК КЕЛЬТОСКИФОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древ-
ние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, 
сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК КЕЛЬТСКИЙ – «Хотя по летописям и видно, что Верона 
основана Кельтами, но так как язык Кельтов весьма близок к 
славянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, 
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что заключает в себе множество слов чистых славянских, как, 
например, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, тын и 
пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что Appendini 
ещё в прошлом столетии утверждал, что Кельты и Геты гово-
рили славянским языком, то намёк Зороастра, сказание лето-
писи, критические наследования иностранных учёных и наша 
догадка не составляют между собой противоречия. Славян-
ство Кельтов подтверждается и самой формой обоих про-
звищ их у Римлян и Греков, как, например, Ceiti, Celtici и Galli, 
Gallici (Кельты, Кельтичи и Галли, Галличи). Отсюда происхо-
дит Галиция испанская и, по всей вероятности, и Галичи рус-
ские. Окончание существительных имен на чи (ci) относится 
единственно к одним славянским наречиям, как, например, 
Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, Гломачи и пр. 
Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо 
правильнее колтычами (сварливыми), в немецких летописях 
Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке 
за Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе 
Сораве, ныне Sorau. У нас в России существуют местами и по 
сие время подобные тому прозвища, как, например, хлынов-
цы и кулаки в Московской губернии, варяжки – в Тверской, 
Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и многих 
других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в дру-
гих местах; а бурлаки во всей России». [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 170-171]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, 
русы, мифология, конюхи, Рифейские горы. 

ЯЗЫК ПЕРСИДСКИЙ – «Шафарик, приводя сарматские слова в 
русском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с 
персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЯЗЫК РУССКИЙ – «Шафарик, приводя сарматские слова в рус-
ском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с 
персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 118]. См. язык скифский, сарматы, ру-
сы. 

ЯЗЫК САРМАТОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
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сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, 
славяне, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК САРМАТСКИЙ – «Германцы пишут, что Овидий изучал в 
Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к 
славянским наречиям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК САРМАТСКИЙ – «Шафарик, приводя сарматские слова в 
русском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с 
персидскими (арийскими, индоевропейскими)» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЯЗЫК СКИФОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, 
кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, 
славяне, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК СКИФСКИЙ – «Сарматы Геродота, говорили скифским 
языком. Попытаемся доискаться, какой же это был скифский 
язык. Историки говорят, что Сарматы, переселённые Скифа-
ми, впоследствии избили Скифов и расселились по всему 
пространству, называвшемуся уже потом их именем – Сар-
матией, следовательно, все Сарматы продолжали говорить 
тем же скифским языком, но другим наречием, которое Ски-
фы сами называли испорченным, т.е. нечистым. Посмотрим, 
какой же это был скифский язык, которым говорили Сарматы. 
Вот он: 1) Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и Киннама 
говорили русским языком. 2) Тавроскифы Константина Баг-
рянородного говорили русским языком. 3) Велико-Скифы гре-
ческих писателей, по Нестору, говорили русским языком. 4) 
Сарматы (Руссы) Халкокондилы говорили русским языком. 5) 
Алане (Росси) в грузинской истории – разумеется, русским. 6) 
Сарматы Папы Сильвестра II говорили венедским языком, а 
венедский язык есть наречие славянского. 7) Сарматы (Яциги 
и Паннонцы) Ам. Марц. и блаж. Иеронима говорили славян-
ским языком. 8) Сарматы (Анты), признанные всеми за сла-
вян, говорили, разумеется, славянским языком. 9) Сарматы 
(Сербы) Плиния и Антона говорят и теперь славянским язы-
ком. 10) Сарматы (Венеды) Пеутингер. табл. Прокопия и Пто-
лемая как занимавшие одно и то же место с Сарматами Папы 
Сильвестра, говорили, разумеется, одним с последними язы-
ком, следовательно, славянским. 11) Сарматы (Славяне) 
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разных историков – славянским. 12) Все вообще Сарматы 
Апендини – славянским. 13) Алане (Анты) – славянским. 14) 
Алане (Славяне) – славянским. 15) Алане в северной Фран-
ции – славянским. Следовательно, все приведённые здесь 
Скифы, Сарматы и Алане говорили если и разными наречия-
ми, то всё-таки славянскими. Нет сомнения, что и прочие, не 
приведённые здесь племена, говорили одним с этими язы-
ком» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 128-130]. См. скифы, 
сарматы, аланы. 

ЯЗЫК СЛАВЯНСКИЙ – «Что Сарматы говорили венедским язы-
ком, который есть наречие славянского, явствует из следую-
щего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против 
славян, следующее: Legiones militum duxit (caesar Otto I) in 
Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, славяне, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ТЁЩИН – (русское) «петля на горных дорогах» Северного 
Кавказа. 

ЯЗЫК ФРАКИЙЦЕВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарма-
ты, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы, борусси, порусичи. 

ЯЙЛА – (русское) летовка, летнее пастбище. Словарь совре-
менного русского литературного языка [М.-Л., 1954, 3] фикси-
рует термин в формах: джейлау, джайлау и яйла. Данные 
русские термины встречаются и в некоторых энциклопедиях. 
Слово широко употребляется русским населением в Крыму, 
на Кавказе и в Средней Азии. <> В Крыму термин восприни-
мается как собственное название: Яйла – платообразные 
гребни гор, в том числе Бабуган-Яйла, Караби;Яйла, Айпет-
ринская Яйла и т. д.; р., нп Яйлу, р. Баш-Яйлу, р. Яйлу-Кем на 
Алтае; хр. Караяйлаг и г. Яйла в Азербайджане; Яйла в Ма-
рыйском и Геоктепинском р-нах Туркмении. В Казахстане до-
лина Жайлау и Тережайлау; в Киргизии наиболее известны 
джайлау (жайлоо) Сусамыр на юг от Киргизского хр. и Алай-
ская долина на юг от Алайского хр. В Балкарии – Яйлау и 
Зайляу. См. джайляу. 

ЯЙЛАГ – (азербайджан.) «плато», «плоскогорье», «летнее паст-
бище», «летняя кочевка», «дачное место». Ср. турец. yayla – 
«горное плато, служащее летовьем», «летнее пастбище в го-
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рах». Сравни др.-тюрк. jaj – «лето», jajla – «проводить лето», 
jajlaq – «летовка». Из русского яйла. Ср. жайлык, йайлау, яй-
лу, яйлау, яйлах, жайлау, чайлаг – это всё искажения одной 
первоосновы.  

ЯЙЛАГ – (туркмен.) «летнее пастбище», «место сосредоточия 
многих юрт». Так, три—пять юрт ещё не образуют яйлу. Рас-
кладка: яй + лаг = «яйлинский лагерь». Ср. русское яйла. 

ЯЙЛАУ – (башкир.) «плоскогорье», «плато». Иное написание: 
йайлау. Из русского яйла. 

ЯЙЛАХ – (лезг.) «горное пастбище». Из русского яйла. 
ЯЙЛОВ – (узбек.) «пастбище». Из русского яйла. Ср. жайлык, 

йайлау, яйлу, яйлау, яйлах, жайлау, чайлаг – это всё искаже-
ния одной первоосновы. 

ЯЙЛОК – (таджик.) «летовка». Иное написание: айлок. Ср. рус-
ское яйла. Бытует наряду с ираноязычным девлох. 

ЯЙЛУ – (алтайс. jайлу) «горное летнее пастбище», «летне-
осенние перекочевки». Из русского яйла. 

ЯКА – (туркмен.) берег, побережье; азерб. яха, ногай. яга, узбек. 
ёка – «берег»; киргиз. жака – «край», «берег». Метафора. 
сравни др.-тюрк. jaqa – «ворот», «воротник»; узбек. ёка – то 
же; киргиз. жака – «воротник». <> Яхаделляк в Азербайджа-
не. См. яха. 

ЯКСАМАТЫ – «Шафарик говорит: Сарматы были известны в 
Европе под именами яксаматов (приаксайцев) и роксолан» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

ЯКСАРТ – «Siginni (сигуны), по древней географии Скифы, вы-
селившиеся из Египта и севшие за Каспием. Но Сигуном на-
зывалась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних Яксарт), сле-
довательно, Скифы были и у Аральского моря и в Египте» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

ЯКТА – (эвенк.) ручей, ключ. Иное написание: якча. В диал. – 
межгорная впадина, сухое русло в горах; яктан – «старая 
гарь», «высохшая протока» [ТМС, 1975, 1]. <> Оз., р., водо-
пад, возв. Яктали в Эвенкийском АО; р. Яктали на Таймыре; 
руч. Якта в Якутии, Бурятии и Иркутской обл. [Комаров, 1967]. 

ЯКУ – (эвенк.) травянистое болото, лужа. Сравни маньчжур. 
ёхорон – «овраг с водой», «ров», «горный ручей», «русло 
горного потока», «канал», «лог», «ложбина» [ТМС, 1975, 1]. 
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ЯКУТЫ – (язык русов-ариев) первопредложение в едином языке 
суперэтноса русов звучало как "ЯК + КУТЫ" = кутающиеся в 
шкуру ЯКА [Орешкин, 1984, 1994]. См. Иркутск, Воркута. 

ЯКША – (русское) болотная грязь (бас. Индигирки) [В. М. Зензи-
нов. Старинные люди у холодного океана. М., 1914]. 

ЯЛ – (мар.) деревня, селение. <> Торъял, Вильял, Кожлалл, 
Шоръял [Серебренников, 1959]. 

ЯЛАН – (русское) степь; поляна в лесу. Искажения: жалан, 
яланг. См. алань, елань, ялань. 

ЯЛАНГ – (алтайс. jалан-г) – «поле», «долина», «открытое или 
голое место». Из русского ялань. См. алань, ялан, ялань, жа-
лан. 

ЯЛАНКИ – (русское) «пролески», «прогалины» [Владимир Ива-
нович Даль]. См. елань, алань, еланка, еланчик, иланка, лан-
ка. 

ЯЛАНЬ – (русское) «небольшое пространство земли между ле-
сом, не заросшее деревьями» (Владимирская губ.); «безлес-
ное степное место» (Пермская губ.); «открытое место, где 
сильно действует ветер» [Опыт областного словаря велико-
русского языка. АН. СПб., 1852, 1858]. См. елань, алань, 
иланка, ланка. 

ЯЛАНЬ – (русское) степь; поляна в лесу в Приуралье и во Вла-
димирской обл. В Тамбовской, Калининской обл. алань – то 
же. Сравни алтайск. jалан(г) – «поле», «долина», «открытое 
или голое место»; киргиз. жалан – «открытое место в горах». 
Ср. ялан(г) – «голый», «пустой», «открытый». <> Ялан в Та-
тарии, Яланец (повторяется несколько раз) в Винницкой обл.; 
Яланское в Курганской обл.; Ялань в Красноярском крае. См. 
алан, аланг, елань. 

ЯЛИННИК – (укр.) ельник, еловый лес. Из ялина – «ель» [Грин-
ченко, 1959, 4]. 

ЯЛОВА – (укр.) «сухое русло» в Украинском Полесье [Е. А. Че-
репанова. ВТ СССР, 1972]. Сравни русское яловый – «бес-
плодный», «необрабатываемый». 

ЯЛОВИНА – (русское) плохая, запущенная земля [Даль, 1912, 
4]; неплодородная земля. Ялова, яловина – «сухое русло» в 
Украинском Полесье [Е. А. Черепанова. ВТ СССР, 1972]. 
Сравни русское яловый – «бесплодный», «необрабатывае-
мый». <> Яловка в Брянской обл. 

ЯЛОВИНА – (укр.) «сухое русло» в Украинском Полесье [Е. А. 
Черепанова. ВТ СССР, 1972]. 
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ЯМ – (ненец.) море, большая река, большое озеро. <> Протоки 
Ярэйям, Парнэям, Луцапяям, Ямпосол, Ямпоел на Ямале 
[Алекса, 1971]. В бас. Таза – р. Япсуям, р. Ереям, Ентасатта-
ям, Тасуям, т. е. Таз – большая река [Р. Е. Колье. Река Таз. 
Л., 1930]. 

ЯМ – (русское) почтовая станция, дорожный стан (уст.). Из рус. в 
эстон. яз. jaam – «станция» (это признают все исследовате-
ли). Сравни монгол. (о) зам (jam) – «дорога», «путь»; «охра-
нять дорогу». Из русского в тюрк. jам – «почтовая станция», 
«почтовые лошади»; jамчы – «ямщик» [Радлов, 1905, 3]. По-
смотри специально: это слово ДТС (древне-тюркский сло-
варь) не фиксирует. <> Ям-Ижора в Ленинградской обл.; Ни-
коло-Ям в Калининской обл.; заповедник Ямская Степь и Ям-
ская в Белгородской обл.; Ям во Владимирской, Джизакской, 
Московской обл.; Тверские-Ямские ул. в Москве; Ямское в 
Архангельской, Новгородской и Саратовской обл.; Ямхана в 
Нахичеване. За рубежом – Ям, Ямчи, Ямлык в Иране, что от-
ражает заимствование в перс. яз. ям, яме – «почтовая стан-
ция», «почтовая лошадь» [Савина, 1971]. 

ЯМА – (русское) отрицательная форма микрорельефа, в част-
ности в районах распространения карста. Термин употребля-
ется и в значениях: «ров», «впадина», «межевой знак», «мо-
гила», «тюрьма» (вспомним уст. словосочетание «долговая 
яма»). Сербохорват. jäma – «пещера». Так, широко известна 
своей грандиозностью пещера Постойнская Яма в Югославии 
близ границы с Италией (см. о ней: С. Н. Раковский. По Юго-
славии. М., 1970; Н. А. Гвоздецкий. По Европе. М., 1970]. Ин-
тересны и другие географич. значения. В. И. Даль [1912, 4] 
указывает для Пермской обл. ямище – «небольшое крутобе-
реговое болотце в зарослях, обычно приуроченное к старым 
провалам». На европейском Севере ямыжник – «ямистое ме-
сто», «вся поверхность в рытвинах». И. А. Воробьёва [1970] 
приводит: яма – «озеро или залив» в Западной Сибири. В 
Восточной Сибири, в бас. Енисея, ямурина – «яма, котлови-
на, вырытые водой»; «омут» [сообщения Г. Д. Рихтера, А. Н. 
Формозова]. «На некоторых участках дна многих обских плё-
сов (но не всех) есть глубокие места – так называемые ямы, в 
которые в конце лета и в начале осени ложится красная рыба 
– стерлядь и осетр; чем глубже яма, тем больше в ней рыбы, 
в частности осетра. Наиболее богата Тайзаковская яма, дос-
тигающая 43 м глубины подо льдом; другие ямы мельче, на-
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пример Колпашевская яма 38 м и т. д. Из этих ям в начале 
зимы рыбу добывают так называемым самоловом (ямный 
лов)» [Ильин, 1930]. <> Ямище в Псковской обл.; Ямки в Тю-
менской обл.; Ямна в Ивано-Франковской обл.; Ямная в Ар-
хангельской обл.; Ямница в Ивано-Франковской и Могилёв-
ской обл.; Ямно в Новгородской обл.; Ямное в Астраханской, 
Брянской, Воронежской, Кировской, Могилевской, Сумской 
обл.; оз. Крутая Яма в Новосибирской обл.; Ямы в Волгоград-
ской обл. Впрочем, топонимы в формах Ямная, Ямное, Ямна 
трудно отделить от названий с ям. Интересно: гор. Кингисепп, 
носящий имя организатора Коммунистической партии Эсто-
нии, в прошлом Ямбург, в русских летописях назывался Яма, 
Ямской городок, Ямъгородок. 

ЯМА – (сербохорват. jäma) – «пещера». См. русское яма. 
ЯМИЩЕ – (русское) «небольшое крутобереговое болотце в за-

рослях, обычно приуроченное к старым провалам» (Пермская 
обл.) [В. И. Даль, 1912, 4]. См. яма. 

ЯМУРИНА – (русское) «вымоина на дне реки», «крутое углубле-
ние дна», «омут» [СРНГ, 1972, 8]. См. яма, ема. 

ЯМУРИНА – (русское) «яма, котловина, вырытые водой»; 
«омут» (Восточная Сибирь, бас. Енисея) [сообщения Г. Д. 
Рихтера, А. Н. Формозова]. См. яма. 

ЯМУРИНКА – (русское) «низкое место, где хорошо растёт тра-
ва» [СРНГ, 1972, 8]. См. яма, ема. 

ЯМЫЖНИК – (русское) «ямистое место», «вся поверхность в 
рытвинах» (Север России). См. яма. 

ЯМЫРЕ – (нганасанский) губа, большая губа, залив. <> Оз. Тай-
мыр – самое большое в Арктике [А. И. Толмачев. Тр. Поляр-
ной комиссии АН СССР, 1930, 1]; п-ов Таймыр, р. Верхний и 
Нижний Таймыр. 

ЯНГ – (манс.) «болото». Иное написание: янк. В Карелии янга – 
«моховое топкое болото, поросшее небольшим сосновым ле-
сом» [Куликовский, 1895]. Сравни финское jänkä – «большое 
болото»; саамское jiegge – то же [Фасмер, 1973, 4]. А. К. Мат-
веев [1959; ВЯ, 1972, 3] находит это слово в русских говорах 
на реке Тавде на Урале в форме янга – «болото». <> Болото 
Тумпъянг, о. Янктумп, о. Мань-Янктумп в Ханты-Мансийском 
АО [Розова, 1973]; оз. Теньянка на Урале; болота Пустая Ян-
га и Малая Янга в Прионежье. См. русское янга. 

ЯНГА – (карельское) «моховое топкое болото, поросшее не-
большим сосновым лесом» [Куликовский, 1895]. сравни фин. 
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jänkä – «большое болото»; саам. jiegge – то же [Фасмер, 
1973, 4]. 

ЯНГА – (русское) «болото» (Урал) [А. К. Матвеев, 1959; ВЯ, 
1972, 3]. 

ЯНДИЛА – (украинское) «углубление на вершине горы» [Тол-
стой, 1969]. См. ендова, индова, яндова, яндола, яндула, ен-
довище, ендовина. 

ЯНДОВА – (русское) «впадина, образованная весенними вода-
ми на лугах, полях, болотах» [Толстой, 1969]. Специально о 
термине яндова у И. Г. Добродомова, который приводит 
формы: индова, яндула; укр. яндола, яндила, польск. janduta. 
Карты гидронимов, производных от слова яндова в Поочье и 
топонимов в средней полосе см. в статье И. Г. Добродомова 
[ВГ, 1974, 94]. См. ендова, индова, яндила, яндола, яндула, 
ендовище, ендовина. 

ЯНДОВА – (русское) впадина, небольшая котловина. <> Яндо-
вище в Мордовии и Курской обл.; Яндовка в Тульской обл. 
См. ендова. 

ЯНДОЛА – (украинское) «углубление на вершине горы» [Тол-
стой, 1969]. См. ендова, индова, яндова, яндола, ендовище, 
ендовина. 

ЯНДУЛА – (русское) «впадина, образованная весенними водами 
на лугах, полях, болотах» [Добродомов, 1974]. См. ендова, 
индова, яндова, яндола, ендовище, ендовина. 

ЯНИ – (язык русов-ариев) «Соседями с родами УРА на Дальнем 
Востоке были роды ЯНИ, причём можно довольно точно ука-
зать северную границу их поселений: ВЕРХОЯНСК, несо-
мненно, "ВЕРХНИЕ ЯНИ". Река ЕНИСЕЙ в действительности, 
ЯНИ + СЕЙ. Указывает присутствие ЯНИ и название реки 
ЯНЦИ-ДЗЯН – довольно мало изменившееся, учитывая спе-
цифику китайского языка – ЯНИ + ЖИЯ + С + АН (ПО НЕЙ 
ЖИЛИ ЯНИ). Горный хребет САЯНЫ прямо указывает: СИ(а) 
+ ЯНИ. Да и ТЯНЬ-ШАНЬ, скорее всего, ТИ + ЯНИ + С +АН 
(ТЕ ЯНИ НА НЁМ)» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЯНЦИ-ДЗЯН – (язык русов-ариев) река в Китае. Указывает при-
сутствие племенного объединения русов-ариев по имени 
ЯНИ. [Орешкин, 1984, 1994]. См. яни. 

ЯП – (туркмен., узбек.) оросительный канал (Хорезм, Марыйский 
оазис). сравни казах., ккалп. жаб – «большой арык», «канал». 
Р. Мургаб оканчивалась болотом паяб – «место, покрытое 
водой, где нога человека доходит до дна» [Бартольд, 1965, 3]. 
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Восходит к иранскому (арийскому) яб – «вода». <> Акяп, Ка-
раяп, Кадыряп, Аджияп в Туркмении, р. Сакызяб в Копетдаге, 
там же. Каналы Караяб, Перметяб в дельте Амударьи; древ-
ний канал Черменяб в Сарыкамышской дельте этой реки. 
Сюда же Куляб – центр Кулябской обл. См. яб, я, ю, об. 

ЯПРЭ – (саам.) «озеро», «вода». См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, 
ягр, ярык, ярыш. 

ЯР – (белорус.) «овраг», «балка», «лог», «пропасть». См. рус-
ское яр. 

ЯР – (болгарское) «крутой берег». Из языка русов. Ср. русское 
яр. 

ЯР – (др.-тюрк. jar) «яр», «овраг». Из языка русов. Ср. русское 
яр. 

ЯР – (марийское) «озеро». Встречается: ер. Из русского. См. 
эрьке, яр. 

ЯР – (ненец.) «край», «бок» (Ярсала – крайний мыс, Яр-Седаяха 
– река крайней сопки) [ТМС, 1975, 1]. Из русского яз. См. рус-
ское яр. 

ЯР – (ненец.) «песок»; яра – «песчаный»; ярэй – «сухой», «пес-
чаный». <> Р. Яраседаха, м. Яранго, оз. Ярато, г. Ярапэ на 
Ямале; р. Ярэйяха, оз. Ярэйто в Ненецком АО [Алекса, 1971]. 

ЯР – (польск. jar) «овраг», «лощина». Из языка русов. Ср. рус-
ское яр. 

ЯР – (русское) высокий крутой берег, подмываемый рекой; об-
рыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отло-
жениями. В центральных р-нах России и на Украине – овраг, 
лог. Словарь Б. Д. Гринченко [1959] содержит для Карпат: яр-
куватый – «овражистый». Другие формы: ярище, ярок. 
«Яром на Волге называют те вогнутые, обыкновенно обрыви-
стые берега, куда попеременно из стороны в сторону направ-
ляется фарватер и где вследствие этого получается наи-
большее подмывающее действие реки» [Россия, 1901, 4]. 
«Начало яра, верхняя по течению реки часть его, где он со-
единяется с прямолинейным участком берега, называется 
верхним плечом яра, а конец, где яр соединяется с нижним 
по течению прямолинейным участком берега и переходит в 
низкую косу,— нижним плечом яра. Яр считается чистым, ес-
ли возле него нет препятствий для судоходства, и нечистым, 
если такие препятствия имеются» [П. А. Шейкин. Плавание по 
внутренним водным путям. Л., 1959]. Словарь В. И. Даля 
[1912, 4] и ООСВРЯ [1852] дают значения: «крутояр» или 
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«крутизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не камен-
ный); «обрыв», «стремнина», «уступ стеною», «отрубистый 
берег реки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушен-
ный берег»; подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; 
«быстрина реки», «ярое течение». Яр-камешник – «место под 
береговым обрывом, где птицы собирают песок и гравий». 
Омут в Псковской, Калининской обл. Слову яр посвятил спе-
циальную работу Б. А. Ларин [1977], где приводится много 
значений: «открытое, высокое место», «отвесная крутая го-
ра» или «крутой берег», «глубокое место», «уступ дна в реке 
или озере», «водоворот», «пучина», «овраг, заросший лесом 
или кустарником», «лог». Н. И. Толстой [1969] указывает на 
этот термин как обладающий поляризационной семантикой 
по признаку «верх-низ». Термин широко распространён от 
Центральной Европы до Камчатки. То есть, в местах обита-
ния единого суперэтноса русов. Воспринят новыми языками и 
немного исказился. Сравни др.-тюрк. jar – «яр», «овраг»; 
азерб. ярган – «овраг», «балка»; балкар., казах., и киргиз. 
жар, алтайск. jap, узбек. ёр, хакас. чар – те же значения, а в 
хакас. также – «скала». В славян. яз.: укр. яр – «овраг», «бал-
ка», «лог», «пропасть»; белорус. – то же, но нередко и жар; 
польск. jar – «овраг», «лощина»; болгар. яр – «крутой берег»; 
словен. jarek – «ров», «пропасть». Ненец. яр – «край», «бок» 
(Ярсала – крайний мыс, Яр-Седаяха – река крайней сопки); 
удм. яр, ярдур – «обрыв», «крутой берег»; эвенк. еран – 
«осыпь»; эвен. диал. japu – «берег, подмытый рекой», «об-
вал», что в свою очередь связано с монгол. эрэг – «берег», 
«обрыв» [ТМС, 1975, 1]. <> В Чернозёмном центре, где яр – 
«крупная балка или суходол с донными оврагами» [Мильков, 
1970], на 15 км протянулся Сухой Яр у гор. Калач; краевой 
центр Красноярск; обрывы Тихий, Боевой, Разбойничий, Сто-
рожевой, Караульный, Красный, Черный яры на р. Урал; Поч-
товый Яр близ Ростова-на-Дону; р. Аксай Курмоярский – л. 
пр. Цимлянского вдх; станица Красноярская на его берегу; 
станица Черноярская в Северо-Осетии; Жарсай – л. пр. р. 
Иссык в горах Заилийского Алатау; р. Ярлу, Ярлукол, Ярлык, 
нп Яр-Бажи и Яр-Кобы на Алтае; Краснояровка на р. Уссури; 
Красный, Высокий, Черный Яр в разных обл.; Заярск, в про-
шлом Мамырь, Заярское на Ангаре в Иркутской обл.; обрыв 
Березовый Яр на Камчатке. У В. А. Никонова [1966] этимоло-
гия: Кизляр в Дагестане, что по народной этимологии «де-
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вушки», восходит к Кызыл-Яр – Красный Яр. Бесконечны ти-
пы: Кызылджар, Караяр, Акжар, Кокджар и т. д.  

ЯР – (удмурт.) «обрыв», «крутой берег». Из языка русов. Ср. 
русское яр, также ср. яри, ерик, ярек, эрэг, джарек, джарык. 

ЯР – (укр.) «овраг», «балка», «лог», «пропасть». См. русское яр. 
ЯР НЕЧИСТЫЙ – (русское) крутой берег, вблизи которого нахо-

дятся в воде карчи (Волга) [Неуструев, 1914]. 
ЯР ОБРЕЗНОЙ – (русское) «такой глубокий яр, у которого нет 

подводных отмелей, карчей и т. п. препятствий для судоход-
ства» (у волгарей в Поволжье) [Богданов, 1925]. 

ЯР ПОДВОДНЫЙ – (русское) «внезапный глубокий уступ дна»; 
«быстрина реки», «ярое течение». 

ЯР РАССОХОВАТЫЙ – (русское) «короткий обрыв со следами 
глубокого размыва в форме оленьих рогов». В бассейне Оки 
– междуречье, пространство между рекой и ее притоком 
[Смолицкая. РР, 1974, 1]. Связано с соха. Ср. рус. посох, со-
хатый; польск. socha – «развилок»; болгар. и сербохорват. 
соха – «палка с развилкой». 

ЯР ЧИСТЫЙ – (русское) «такой глубокий яр, у которого нет под-
водных отмелей, карчей и т. п. препятствий для судоходства» 
(у волгарей в Поволжье) [Богданов, 1925]. 

ЯРА – (русское) весна (уст.). Сравни яровая пшеница, ярый, яр-
кий; древне-русское ярь – «весенний, летний». Укр. ярь – 
«весна». Соответствия во всех славян. яз. в значениях: «вес-
на», «яровой». <> Обильны топонимические примеры в на-
званиях нп: Ярино, Ярище, Ярки, Ярково, Яркое Поле, Яро-
вая, Яровщина, Ярок. Однако некоторые из них могут восхо-
дить к русским именам и фамилиям: Ярков, Яровой, Ярый. 

ЯРА – (русское) заросли ивы. См. ерник. 
ЯРАЯ ВОДА – (русское) «весенняя» [Мурзаев, 1984]. 
ЯРВ – (эстон.) озеро; карельское ярей, финское jarvi – «озеро». 

См. явр. 
ЯРГАН – (азерб.) «овраг», «балка». Раскладка: яр + ган. Из язы-

ка русов. Ср. русское яр. 
ЯРДУР – (удмурт.) «обрыв», «крутой берег». Раскладка: яр + 

дур. Из языка русов. Ср. русское яр. 
ЯРЕЙ – (прибалтийско-финское) «озеро». Также дярви, ервь – то 

же [Мурзаев, 1984]. 
ЯРЕЙ – (русское) обнажение песков на поверхности земли в ле-

сотундре; котловина выдувания в песках глубиной до 1 м, 
обычно лишенная растительности и покрытая галькой или 



 1204 

щебенкой. Такие котловины с неправильной, вытянутой фор-
мой и четкими склонами иногда, сливаясь, образуют обшир-
ную впадину. Среди них попадаются мёртвые, уже заросшие 
растительностью (Большеземельская тундра). В Северном 
Приуралье так называют и кустарничковую пятнистую тундру. 
Ср. ненец. яр – «песок», ярэй – «сухой», «песчаный». См. яр. 

ЯРЕК – (словен. jarek) «ров», «пропасть». Из языка русов. Ср. 
русское яр, ярок. См. джарык. 

ЯРИ – (эвенское диал. japu) «берег, подмытый рекой», «обвал» 
[ТМС, 1975, 1]. Из языка русов. Ср. русское яр, ярик. 

ЯРИ – (эвенское диал. japи) «берег», «обвал» [ТМС, 1975, 1]. Ср. 
халха-монгол. эрэг – «крутой берег», «яр», «обрыв»; бур. 
эрье – «берег», «обрыв»; тюрк. jar – «обрыв», «овраг»; калм. 
эрг(е) – то же; венгер. ureg – «впадина», «полость», «дупло». 
См. тувинское эрик, русское ярик. 

ЯРИЩЕ – (русское) «овраг». Производное от русского слова яр. 
ЯР-КАМЕШНИК – (русское) «место под береговым обрывом, где 

птицы собирают песок и гравий». См. краснояр, яр. 
ЯРКУВАТЫЙ – (укр.) «овражистый» (Карпаты) [Гринченко, 

1959]. 
ЯРНИК – (русское) см. ерник. 
ЯРОВИНА – (русское) участок ярового клина на поле; культура 

этого клина. «Ноне яровина хороша» (Костромская обл.) [со-
общение А. Н. Формозова]. Сравни яровые посевы, яровая 
пшеница. К русскому уст. яра – «весна». сравни чешск. jaro, 
польск. jar – «весна». 

ЯРОВОДЬЕ – (русское) весеннее половодье после ледохода, 
сильный разлив вешних вод (Архангельская обл.) [Даль, 
1912, 4]. Сюда же яровое озеро – «степная западина, запол-
ненная весенними водами, используемая под посевы яровых 
культур». Озимые страдают от вымокания (чернозёмные 
обл.) [Мильков, 1970]. К яра – «весна». Сравни ярая вода – 
«весенняя». См. яровина. 

ЯРОВОДЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье, 
разлив, располица, полноводица, водево, весноводье, боль-
шеводье, водополье. 

ЯРОВОЕ ОЗЕРО – (русское) «степная западина, заполненная 
весенними водами, используемая под посевы яровых куль-
тур». Озимые страдают от вымокания (чернозёмные обл.) 
[Мильков, 1970]. 
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ЯРОЕ ТЕЧЕНИЕ – (русское) «быстрина реки». См. яр. 
ЯРОК – (русское) «овраг». Уменьшительное от русского слова 

яр. 
ЯРОК – (русское) маленький яр; на Карпатах – овражек, канава; 

в Среднем Поволжье – оползень. См. яр. 
ЯРОСЛАВ – (великорусское) имя. Раскладка: яро + слав. Пере-

лад на греческий, латинский, германский и скандинавский ти-

пы: Ярослав – Iarysleif. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
26]. 

ЯРУГ – (белорус.) «лужа», «яма», «выбоина» (Полесье) [Тол-
стой, 1969]. Известно во многих славян. яз. См. яр, ярик, яру-
га. 

ЯРУГ – (русское) овраг, буерак; балка, образованная в извест-
няках на Среднерусской возвышенности, заросшая лесом или 
кустарником и поэтому переставшая расти. 

ЯРУГА – (белорус.) «овраг», «ров», «обрыв», «канава». См. яр, 
ярик, яруг. 

ЯРУГА – (др.-рус.) «овраг», «ущелье» [Срезневский, 1903, 3]. 
См. яр, ярик, яруг. 

ЯРУГА – (польск. диал. jaruga) «топь», «трясина», «лужа», «лес 
на болоте», «глубокий овраг». 

ЯРУГА – (русское) овраг, буерак; балка, образованная в извест-
няках на Среднерусской возвышенности, заросшая лесом или 
кустарником и поэтому переставшая расти. Овраг или балка в 
степи, склоны которых также хорошо закреплены раститель-
ностью. Для Тульской обл. В. И. Даль [1912, 4] приводит зна-
чения: «ручей в овраге», «ключ», «родник». Термин в форме 
еруга бытует и ныне в восточной части правобережного По-
очья [Смолицкая, 1969]. В Воронежской обл. – лесная роща 
на острове. В Полесье яруг – «лужа», «яма», «выбоина» 
[Толстой, 1969; здесь же подробности]. Известно во многих 
славян. яз.: др.-рус. яруга – «овраг», «ущелье» [Срезневский, 
1903, 3]; укр., белорус. яруга, сербохорват. japyгa – «овраг», 
«ров», «обрыв», «канава»; польск. диал. jaruga – «топь», 
«трясина», «лужа», «лес на болоте», «глубокий овраг»; сло-
вен. jaruga – «глубокий ров». Варианты – еруга, яружка, 
еружка, ярушка. Ср. тюрк. ярык, ярук – «трещина», «ущелье». 
<> Каменная Яруга под Харьковом, р. Яруга в Покутско-
Буковинских Карпатах, Яруга на Днестре. См. джарык. 

ЯРУГА – (сербохорват. japyгa) «овраг», «ров», «обрыв», «кана-
ва». 
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ЯРУГА – (словен. jaruga) «глубокий ров». 
ЯРУГА – (укр.) «овраг», «ров», «обрыв», «канава». См. яр, ярик, 

яруг. 
ЯРУЖКА – (русское) овраг, буерак. Уменьшительное от русского 

слова яруга. Обрати внимание на переход «Г» ↔ «Ж». См. 
яр, ярик, яруг, яруга. 

ЯРУК – (тюрк.) «трещина», «ущелье». От русского яруг, яруга. 
«Г» ↔ «К». См. яр, ярик, яруг, яруга. 

ЯРУШКА – (русское) овраг, буерак. Уменьшительное от русского 
слова яруга. См. яр, ярик, яруг, яруга. 

ЯРЫК – (тюрк.) «трещина», «ущелье». От русского яруг, яруга. 
См. яр, ярик, яруг, яруга. 

ЯРЫМАДА – (азерб.) полуостров. Из ярым – «половина» и ада – 
«остров». См. ада.  

ЯРЫШ – (русское) «озерко». См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, ягр, 
ярык. 

ЯРЬ – (древне-русское) «весенний, летний». Сравни ярый, арий. 
Укр. ярь – «весна». Соответствия во всех славян. яз. в значе-
ниях: «весна», «яровой». 

ЯРЬ – (русское) «озеро», «вода». См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, 
ягр, ярык, ярыш. 

ЯРЬ – (укр.) «весна». Соответствия во всех славян. яз. в значе-
ниях: «весна», «яровой». 

ЯРЬВ – (вепское) «озеро», «вода». См. я, яр, ярь, ярв, ярвь, явр, 
яур, ягр, ярык, ярыш. 

ЯСАЛЯ – (ненец.) полуостров. Из я – «земля» и саля – «мыс», 
«полуостров». См. сала, я. 

ЯСАМАЛ – (азерб.) подгорная плоская равнина, имеющая ма-
лый уклон; поверхность речных террас и конусов выноса [Б. 
А. Будагов. Изв. АН Азербайджанской ССР, серия геолого-
географич. наук, 1959, 1]. <> Р. Ясамалчай в Азербайджане. 

ЯСГА – (туркмен.) мелководье, брод. <> Пески Гумясга, нп Ясга 
в Туркмении. 

ЯСЕНЕЦ – (русское) «чистый, плотный, прозрачный, синеватый 
лёд, без снега, пузырей, мути»; «первый бесснежный лёд» 
(северо-западные и северные обл. Российской империи) [В. 
И. Даль, 1912, 4]. См. ясень. 

ЯСЕНЬ – (русское) ясная, при безоблачном небе погода (Новго-
родская обл.); безоблачная на горизонте полоса неба на ве-
черней заре и на рассвете. Где на горизонте ясень, оттуда и 
утренний ветер (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 4]. Сюда же 
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яснец и яснопогодье – «ясная, солнечная погода», «чистое 
небо» в Западной Сибири; яснец – «обнажённый от снега 
прозрачный лёд» на Белом море и оз. Зайсан. У В. И. Даля 
[1912, 4] яснец, ясенец – «чистый, плотный, прозрачный, си-
неватый лёд, без снега, пузырей, мути»; «первый бесснеж-
ный лед» (северозападные и северные обл.); ясня – «прога-
лина», «поляна», «просека». Сравни болгар. яснина – «ясное 
небо», «ясная погода»; древнерусское ясьнь – «открытое ме-
сто» [Срезневский, 1905, 3]. Подробно о славянских и индо-
европейских параллелях см. в ЭССЯ [1979, 6]. <> Топонимы в 
формах Ясень, Ясенки, Ясенок, Ясеневая и другие следует 
связать в первую очередь с родом дерева ясень – Fraxinus. 

ЯСЕНЬ – (язык русов) предложение языка перворусов звучало 
как «Е + СЕНЬ» = «тенистое укрытие» [Орешкин, 1984, 1994]. 
Ср. Сергей Есенин: «под сенью древ». 

ЯСЛИ – (русское) лог, раздел, ложбина [Даль, 1912, 4]. Метафо-
ра. сравни ясли – «ящик, кормушка для скота». 

ЯСНЕЦ – (русское) «обнажённый от снега прозрачный лёд» на 
Белом море и оз. Зайсан. См. ясень. 

ЯСНИНА – (болгарское) «ясное небо», «ясная погода» [Срез-
невский, 1905, 3]. Подробно о славянских и индоевропейских 
параллелях см. в ЭССЯ [1979, 6]. См. ясень. 

ЯСНОПОГОДЬЕ – (русское) «ясная, солнечная погода», «чистое 
небо» в Западной Сибири. См. ясень. 

ЯСНЯ – (русское) «прогалина», «поляна», «просека» [В. И. Даль, 
1912, 4]. Подробно о славянских и индоевропейских паралле-
лях см. в ЭССЯ [1979, 6]. См. ясень. 

ЯСТАН – (азерб.) плато, приподнятая равнина с обрывистыми 
краями. Раскладка: я + стан. Сравни асты – «плоский». <> 
Равнина Ястаны Шахдаг [Б. А. Будагов. Изв. АН Азербай-
джанской ССР, серия геолого-географ., 1959, 1]. См. я, стан. 

ЯСЬНЬ – (древнерусское) «открытое место» [Срезневский, 
1905, 3]. Подробно о славянских и индоевропейских паралле-
лях см. в ЭССЯ [1979, 6]. См. ясень. 

ЯТВА – (русское) «густой ход рыбы, ее ловля»; «стая, косяк ры-
бы» в Новгородской и Вологодской обл. [Даль, 1912, 4]. 
Сравни болгарское ято – «вереница»; польское, словенское 
jato – «рой», «толпа» [Фасмер, 1973, 4]. См. ятовь. 

ЯТОВЬ – (русское) омут на р. Урал, где собирается на зимовку 
красная рыба. Сравни ятва – «густой ход рыбы, ее ловля»; 
«стая, косяк рыбы» в Новгородской и Вологодской обл. [Даль, 
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1912, 4]. Сравни болгарское ято – «вереница»; польское, 
словенское jato – «рой», «толпа» [Фасмер, 1973, 4]. 

ЯУР – (лопарское) «озеро», «вода». 
ЯУР – (саам.) «озеро», «вода». См. я, яр, ярь, ярв, ярвь, явр, 

ягр, ярык, ярыш. 
ЯУРЭ – (саамское) «озеро», «вода». См. я, яр, ярь, ярв, ярвь, 

явр, яур, ягр, ярык, ярыш. 
ЯХ – (хант., диал.) река. Встречается только в названиях рек и 

не осмысливается в живом языке [Мурзаев, 1984]. Обратите 
на это пристальное внимание! А. П. Дульзон [1961] отмечает, 
что этот термин прослеживается до средней части Оби. <> 
Гидронимы, образованные этим термином, встречаются в 
бас. среднего и нижнего течения Васюгана, в бас. Большой 
Салым, Большой Юган, Кулъегану и Назинской – все системы 
Оби; р. Лонтьшгъях, р. Ехомъях, р. Яхъягун, р. Айях, р. 
Вонтъях, р. Урынгъях в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
См. яха. 

ЯХА – (азерб.) берег, побережье; плоскогорье [Мурзаев, 1984]. 
См. яка.  

ЯХА – (ненецкое, энецкое) «река». На Гыданском п-ове и в бас. 
р. Таз яха – «небольшая маловодная река». Яхако – «ручей», 
яхамал – «исток реки». Нередко в литературе и на картах 
встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с другими арий-
скими гидронимическими терминами северных обл. России. 
<> Байяха – пр. Турухана; р. Сямботояга в бас. Таза; р. Аячя-
га и р. Юньяга близ Воркуты в Коми; известное газовое ме-
сторождение Мессояха на Таймыре; р. Сёяха, р. Неровартая-
ха на Ямале; р. Оюяха – пр. Байдарацкой губы Карского мо-
ря; р. Хэйяха на Югорском п-ове; р. Хейгияха – л. пр. Надына, 
впадающего в Обскую губу. См. еган, йоги, ю, ях. 

ЯХАМАЛ – (ненец.) «исток реки». Раскладка: яха + мал. См. 
мал, то, яха. 

ЯХДОН – (таджик.) ледник. Раскладка: ях + дон. Из ях – «лёд». 
Второе слагаемое, сохранило общеиран. (арийское) дон, дан 
– «река»; дословно «ледяная река», что точно отражает реа-
лию [Мурзаев, 1984]. <> Р. Яхдон в Таджикистане; Ехдан в 
Иране. См. дон. 

ЯЦИГИ – «Историки говорят, что главные племена Сарматов 
составляли яциги, алане и роксолане. Об яцигах говорят ис-
торики весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae 
Arcaraganthes) и делят на три касты, а именно: на королев-
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ских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на 
хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов 
Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть изуродованное 
греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо 
мы видим, во-первых, что это деление перешло на них со 
Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда они 
назывались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно на-
ходились в беспрестанных войнах с римлянами, византийца-
ми и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под име-
нем скифов воинственными весьма соответствовало их об-
разу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русского, 
ни итальянского языков, русское слово меченосцы никогда не 
произнесет иначе, как метанасте. Азовские яциги двигались 
постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в 
Венгрии, и до сего времени существует под именами ящагов 
и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называется 
и по сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с 
древнеславянской надписью. Мы читаем эту надпись так: 
«Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги 
таиси». По-великорусски: «Был Жупан тише луга; То был Та-
ул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примечание: 
По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас 
часто навыворот, ибо многие говорят: тише воды, ниже тра-
вы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень 
бурлива и, следовательно, громка, а трава всегда выше во-
ды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия 
Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где 
сидели яциги. По Птолемаю, действительно сидели на этом 
месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были 
Славяне, ибо и слово жупан принадлежит славянам и соот-
ветствует князю или гетману. Сербия разделена была даже 
на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан 
соответствовал великому князю и находился в тех же отно-
шениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее ме-
сто, где являлись яциги, было в соседстве с Литвой. Роксо-
лане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней 
Померании, под тем же своим именем, но потом они являют-
ся уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, славя-
не, русы. 
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