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А – (великорус.) буква «А»; буква аз, первая буква русского 
алфавита; с титлом «А̃» в церковнославянском и 
старорусском счислении означает единицу; ↕А̃ – тысячу; – 
тму, или 10 тысяч; – легион, или 100 тысяч; – леодор, или 
миллион; те же знаки употреблялись и при прочих счётных 
буквах [В. И. Даль]. Ăвеста = А̃ + ВЕСТЬ («Леодор 
Знаний»). 

А – (греч.) «приставка в значении "не", "без" (напр., 
асимметричный); перед гласным – ан... (напр., анаэробы)» 
[БЭС].  

А – (русское) «междометие». В разговорном русском языке 
осталось от прежних времён <…> междометие а, как во 
фразе «а, понял», частица-запрос повтора с начала «а? не 
понял». «Корень [а] встречается в словах, означающих нечто 
изначальное, высшее» [СФРЯ, 2006]. См. ага, азъ, ад, язык. 

А – (русское) «начало». «Корень [а] встречается в словах, 
означающих нечто изначальное, высшее. Например, слово 
аминь – изначальная (а-) мысль (мьнь), означает истину, 
Асия (азия) изначальная эта (сия), аура – жизненное начало, 
арий – изначально принадлежащий Ра. Слово адъ (адес), в 
понятии «чистилище», несёт тот же смысл: делающий 
изначальным, чистым, как в начале. В разговорном русском 
языке осталось от прежних времён утверждающая частица 
ага – крепкое начало, междометие а, как во фразе «а, 
понял», частица-запрос повтора с начала «а? не понял». 
Поскольку древнерусский язык не знал гласных в 
абсолютном начале слова, слово не могло начинаться с а-. 
Такой гласный йотировали коротким звуком i- (йота) и звук 
этот слышался как ia, или я. Примеры: ядро – маленькая 
(дро) часть ореха, начинающая жизнь, язык – начинающий, 
формирующий начало звука (зыкъ), ясень – изначально 
покрытое, ярый – солнечный (принадлежащий Ра)… Отсюда 
же исходит и местоимение азъ – я. Корень -га, означающий 
крепость, укрепление и сопровождает а- в слове азъ. Наш 
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предок называл себя азъ или язъ, то есть, изначально крепче 
(силой, духом, верой). Нескромно? Зато справедливо! А вот 
как корень а- создал из ямки (лот) – жертвенник: а-лота-ре 
(изначальное углубление для Ра). Это одновременно и 
алтарь и алатырь-камень. Невообразимая глубина древности 
наших предков, соединившаяся сама с собой в X веке при 
крещении Руси: слово алатырь – жертвенный камень с 
углублением, пройдя многотысячелетний путь вокруг 
Каспия, Кавказа и Чёрного моря, вернулось к нам как 
древнегреческий алтарь (altare, αλταριον) – жертвенный 
камень с углублением» [СФРЯ, 2006]. См. алатырь, алтарь, 
ага, корень, лот, Ра. 

А – (русское) «первая буква русского алфавита; восходит к 
кириллической букве ("аз"), имевшей, кроме звукового, 
также цифровое значение 1» [БЭС].  

А – (русское) первый звук; первая буква алфавита; цифра 1; 
основа всего; первооснова; начало сущего; цифра 1000; боль; 
возглас; значение сохранилось в слове Авеста (А Веста = 
"Первая Весть"). А = «Ожёг руки в костре»; важна 
интонация – могло быть множество значений, в зависимости 
от интонации говорящего, его жестов и ситуации. 

А – в английском алфавите А – это буква звука [эй] <…>; в 
иврите это Алеф [Свиридов, 2005]. См. ал, алеф. 

ААЛ – (тувин.) «дом»; якут. ыал – «дом», «двор», «деревня»; 
чуваш. йал – «деревня», «селение», «жилище», «деревенское 
общество», «мир» [Севортян, 1974]; тюрк. агыл – стойбище, 
ограда, забор, ограждённое место, загон для скота, хлев, 
конюшня, двор, также агла, агал, авил, авул, агиль, кирг. 
айыл, аил. Одно из древнейших слов единого языка. 
Индоевропейские параллели: таджик. огиль – «загон для 
скота», «стойбище в горах», «двор» «ограда»; перс. агуль, 
агель. Ср. рус. аул – «селение», «стойбище» на Кавказе, в 
Казахстане, Средней Азии [Мурзаев, 1984]. <> 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 стойбище». См. аул, агуль, агель. 

ААРЕ – (Ape; Aare), «река в Швейцарии, левый приток Рейна. 
295 км, площадь бассейна 17,8 тыс. км2. Средний расход 
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воды 560 м2/с. Начало в Альпах. Судоходна до Тунского оз. 
На Ааре – г. Берн» [БЭС]. Ср. река (работа → арбайт). 

ААРОН – (библ.) имя патриарха. «Аарон имеет 
зафиксированную в Коране арабскую версию звучания: 
Гарун, которая, однако, не мотивируется в арабском языке. 
Потому что это русское слово ГОВОРУН. Подтверждает 
такую расшифровку и посох "Говоруна", в русском названии 
которого записано по-арабски фасых "говорун", 
"красноречивый". С помощью этого посоха прошли они на 
Пасху аки посуху через Красное море. Таков сюжет Исхода, 
с которым, кстати сказать, очень хорошо вяжется русский 
тост "на посошок" <…> Всё это, однако, не повод для 
сочинения исторических бредней, а ясное указание на то, 
что сознание героев различных легенд и даже реальных лиц, 
в том числе и рассказчиков, мотивируется русским языком» 
[Вашкевич].  

ААХ – (др.-египет.) (Ях) «месяц», «луна», «в египетской 
мифологии божество луны, почиталось в Фивах» [БЭС]. См. 
Ях, боги, Египет, луна, месяц, год, Фивы. 

АБ – (азерб.) «река». Из арийских языков. Ср. абссыкать, 
обсикать, обосикать, абссать (обссать), абассать. Во 
время отделения дочернего языка от основного ствола 
произошло сокращение слова, оставалось лишь одно начало 
– «АБ» со значением «истекающая вода». См. ба, об, ёб, яб,
ах, ап, апсу, абзу, апхус, абад, ябау, бзы, зы, во, ев, ёв, ёг,
ёкка, йокка, йоги, юг, юган, ус, су, суводь.

АБ – (перс.) «вода», «родник», «речка». См. абад, абана, 
абиссаль, абик, абуссос, абрау, ба, баня, биёбон, виз, визе, 
визар, вир, вира, вирагс, ехан, еган, ега, егыр, ев, ева, ебани, 
едма, едмище, едома, езерас, езеро, езр, езя, ез, ёз, ёб, ёг, ёги, 
ёгы, ёган, йоган, йохан, йога, йу, йа, об, оба, су, суводь, ус, 
русло, ю, я, яб, ябау. 

АБ – (русское) «изначальный, высший». «Составной корень, 
содержащий корень а- и корень бе – бытие. Все слова, 
которые содержат фонемы аб-, або-, аби-, абе- и т. д. несут 
смысл «высшего начала бытия». Абба (авва) – «высший 
отец», «аб-со-лют» = «начало бытия (аб) со светом (лют)», 
«понятие изначального, неизменного», «излучение света 
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высшей истины». Древнерусское слово абие – «тотчас». 
Даже столь известное нам слово ябеда в древности несло 
смысл вовсе не клеветнический, а «послание судебному 
должностному лицу», т. е. «прошение отданное (да) высшей 
(ябе) инстанции». А наше наливное яблочко несёт в корнях 
смысл (ябъ-лькъ) – «изначальное питание», «высшая пища». 
И в этом названии скрывается смысл более глубокий, чем 
просто «плоды с верхних веток». Именно здесь и кроется 
источник библейского плода с дерева познания добра и зла. 
Гад не яблочко наливное подсунул Еве, а «высшую пищу» – 
«знание». Совместно со словом ин (иной, другой) создаёт 
слово «абин», несущее смысл «начало, предок». Еврейский 
вариант – бен, арабский – ибн. Так, в Библии началом народа 
Ра назван Господом Абраам, в арабской транскрипции – 
Ибраим (Ибрагим). И с этим корнем у бессмысленного слова 
абракадабра вдруг появляется смысл: высший (аб) Бог (Ра) 
содержит (кад) высшего (аб) Бога (Ра), или в современном 
звучании: Бог – есть Бог. Английское слово above означает 
«над, свыше»… [СФРЯ, 2006]. См. ад, гад, гадес, 
абракадабра. 

АБ – (русское) «начало бытия» [СФРЯ, 2006]. См. а, бе, абе, 
аби, або, еб, ёб, яб. 

АБ – (туркмен.) «термальный источник» в Копетдаге в 
Туркмении. Из арийских языков. См. ёб, об, яб, ов, ова, оба, 
су, сув, сувой, субой, суводь, сувоть (су + вода), суваг, 
ссыть, абиссаль, абуссос. 

АБ – (урду) «поток». См. об, яб, ёб, ёв, ёг, ёа, ев, абад, абат, 
абана, баня, ебани, ябау, абик, абрау, ап, апас, анг, анга, 
жилка, джилга, жилга, илга, елга, йилга, абиссаль, ссыть, 
ссу, абуссос, азы, бзы, зы, зыбь, ус, су, сув, суводь, архус. 

АБ – (язык русов) «звукоподражательное слово во время зачатия 
плода». Варианты и производные: (еб = [йэб] → эб); (ёб = 
[йоб] → об); (яб = [йаб] → аб); (юб = [йуб] → уб); (ыб = 
[йиб] → иб). От этого древнейшего слова во всех дочерних 
языках образовалось огромное количество слов со 
значениями: «вода, поток, струя, влага, живительные соки, 
жизнь, счастье, удовольствие». Впрочем, разнообразие 
значений гораздо больше. 
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АБА – (телеутское) «отец», «старший брат». См. баба, аба, абба, 
папа, апа, ага, яга, ата, тата, тятя, батя, атя, тятенька, 
дяденька, тётенька, тётя.  

АБА – (шорское) «отец», «старший брат». <> АБА – гора на 
границе Прокопьевского и Беловского районов. Высота 565 
метров. Является самой высокой в системе Нарыкских гор. 
АБА – река, левый приток Томи в Сибири. АБА (Aba) – 
город на юге Нигерии, на р. Аба [БЭС]. См. апа, папа, ата, 
тятя, атя, батя, баба, абба. 

АБАД – (иран.) «город, селение, любой населённый пункт». 
Осн. значение «обводнённый», «возделанный», «цветущий», 
«благоустроенный» [Мурзаев, 1984]. Курд. форма ава, 
таджик. обод, др.-перс. апата. Сравни армян. апат – 
«селение». <> Обычно употребляется в качестве второго 
слова в сложных географич. названиях, но нередко и 
самостоятельно переходит в топоним, как, напр., в 
Азербайджане Абад, в Синьцзяне (Китай) Ават близ гор. 
Аксу и других местах. В Средней Азии: Ашхабад, 
Захматабад, Ханабад, Бегават, Бекабад, Джелалабад. В 
Азербайджане: Сабарабад, Джалилабад. Новые образования: 
Ленинабад и Орджоникидзеабад в Таджикистане; Анабад, 
Кировабад и Нариманабад в Азербайджане. Абадкент в 
Азербайджане. Исламабад – столица Пакистана; в Иране 
Фейзабад (от араб. фейз – «изобилие», «щедрость»), Абадан 
(где -ан суффикс места) – город на юго-западе Ирана, порт 
на р. Шаттэль-Араб. [БЭС]; Файзабад в Таримской впадине 
(Китай). См. аб, абана, абаня, баня, обала, об, ава, ав, апат, 
ап. 

АБАД – (перс.) в географ. названиях «обводнённый», 
«благоустроенный», «возделанный», «цветущий», 
«селение», «город». См. обод, аб, об, ёб, яб, апата, ава. 

АБАД – (узбек.) «обводнённый», «благоустроенный», 
«возделанный», «цветущий», «селение», «город». Из 
арийских (иранских) языков. См. аб, аба, абана, абаня, баня, 
ав, ава. 

АБАЗА – (великорус.) черноморский жестокий восточный ветер, 
от кавказского берега, опасный для дунайских рыбаков. 
Бранное: бестолковый басурманин. «Эх вы, абаза немая!» 
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Конское тавро, известное на Кавказе, вероятно, от названия 
горского племени [В. И. Даль]; «басурманин», 
«бестолковый», «невнятно произносящий» [Словарь русских 
народных говоров. Вып. 1. Л., 1965]; жестокий восточный 
ветер на Чёрном море и в нижнем течении Дуная [Вахтин, 
1893]. Сравни турец. abaza – «абхазец»; крым.-тат. абаза. <> 
АБАЗА – «город (с 1966) в Российской Федерации, Хакасия, 
на р. Абакан. [БЭС]. 

АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК – «принадлежит к абхазско-адыгейской 
группе кавказских языков» [Ожегов, 1994]; «относится к 
кавказским (иберийско-кавказским) языкам (абхазско-
адыгская группа), письменность на основе русского 
алфавита» [БЭС]. 

АБАЗИНЫ – (великорус.) «народ, проживающий в Российской 
империи» [В. И. Даль]; «народ, живущий в Карачаево-
Черкесии и в Адыгее» [Ожегов, 1994]; «народ в Российской 
Федерации (самоназвание – абаза), в Карачаево-Черкесии. 
Живут также в Турции и арабских странах. Язык 
абазинский. Верующие – мусульмане-сунниты» [БЭС].  

АБАК – «доска, разделённая на полосы, где передвигались 
камешки, кости (как в русских счётах), для арифметических 
вычислений в Др. Греции, Риме, затем в Зап. Европе до 18 в.; 
в архитектурных ордерах верхняя плита капители колонны, 
полуколонны, пилястры; имеет квадратные очертания с 
прямыми (дорический, ионический ордера) или вогнутыми 
(коринфский ордер) краями» (от греч. abax – доска) [БЭС]. 
<> АБАКАН – «город в Российской Федерации (где -ан 
суффикс места), адм. ц. Хакасии (в 1925-1931 Хакасск). 
Пристань на р. Абакан, у её впадения в Енисей. Возник в 
1823 как с. Усть-Абаканское»; АБАКАН – «река в России 
(Хакасия), левый приток Енисея (впадает в Красноярское 
вдхр.). 514 км, площадь бассейна 32 тыс. км2. Средний 
расход воды 381 м2/с. В Минусинской котловине воды 
используются для орошения» [БЭС].  

АБАЛ – (ирландское) «яблоко». А страна Аваллония – 
«яблочный остров», где обитают бессмертные, в основном 
почему-то женщины. Может быть, так трансформируются 
воспоминания о материнском крове, материнской земле» 
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[Петухов, 2005: 64]. Наблюдаем переход [в] ↔ [б]. См. афал, 
Аваллона, рай, Ева, змий. 

АБАЛ – (русское) своеобразный тип оврагов, переходный к 
балкам, 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, развивается в тех местах, где под лёссовидными 
суглинками залегают пески (Московская, Рязанская, 
Тамбовская обл.) [Мильков, 1960]. Сравни украинское 
обалина – «покатый склон», «спуск»; сербохорватское 
диалектное обала – «берег». См. обала, обалина, балка, 
балище, овраг, склон. 

АБАМБАР – (таджик.: инд-евр. яз.) «куполообразный подвал», 
«подземное водохранилище». Сравни русское амбар; 
древнерусское и диалектное анбар; персидское абамбар, 
абэмбар, абэ-эмбар. От иранского (арийского) аб, об – 
«вода» и др.-рус. анбар – «хранилище». Обамбары 
встречаются в безводных пустынях юга Средней Азии. См. 
амбар, обамбар, амборьюб, аб, об, ёб, яб, суамбар.  

АБАНА – (осетин.) «баня». См. аб, абано, баня, ебани, абат. 
АБАНИ – (мегрельское abani) «место». Ср. урартское ebani – 

«страна» [Мурзаев, 1984]; «место, где зачинали плод». См. 
ебани, еб, кол, колебание, А, баня, аван, абант. 

АБАНО – (грузин.) «минеральный источник», «баня». Сравни 
груз. ban – «мыть», «купать»; осет. абана – «баня». <> 
Абаноети – село с минеральными лечебными источниками 
[Мурзаев, 1984]. См. аб, абана, абани, ебани, абант, абат, 
баня, аводь, биаб, биабан, биёбон. 

АБАНТ – (др.-греч.) «царь Аргоса. Внук Даная. Был таким 
известным воином, что даже после его смерти враги бежали, 
лишь завидя его щит. Был женат на Аглае, от которой имел 
двух близнецов: Прета, царя г. Тиринфа, и Акрисия, 
аргосского царя». См. еб, абани, абано. 

АБАНТЫ – (др.-греч.) «воинственный народ, живший на о. 
Эвбее». См. аб, еб, ебани, абани, абант, Эллада, Эвбея. 

АБАРИД – (др.-греч.) «житель Гипербореи (Абарис), 
прорицатель и жрец Бога Солнца. Обходился без пищи и 
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летал на волшебной стреле, подаренной ему Богом. Он же 
наделил Абариса даром предвидения». См. Гиперборея. 

АБАРИС – (греч.) «в греческой мифологии житель Гипербореи, 
прорицатель и жрец Аполлона. Обходился без пищи и летал 
на волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном» [БЭС]. 
Раскладка: аба + рис (рус?). Ср. сир, Аполлон, Ра, жрец, зрец, 
Эль, Лада, Эллада, Гиперборея. 

АБАТ – (иран.) «город, селение, любой населённый пункт». 
Осн. значение «обводнённый», «возделанный», «цветущий», 
«благоустроенный». Курд. форма ава, таджик. обод, др.-
перс. апата. Сравни армян. апат – «селение» [Мурзаев, 
1984]. Специально об этом термине см. С. И. Зинин. – В кн.: 
Языки и топонимы Алтая. Барнаул, 1979. См. апат, анапат, 
аб, об, ава, обод. 

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА – бронзового века (2-я пол. 2-го 
тыс. до н. э.), в Ср. Поволжье и Приуралье; название по с. 
Абашево в Чувашии. Остатки поселений и курганы. 
Хозяйство: земледелие, скотоводство, охота, рыболовство 
[БЭС]. См. суперэтнос, русы, арии, скифы, сарматы. 

АББА – (русское) «высший отец», «абсолют». Раскладка: аб + со 
+ лют = «начало бытия (аб) со светом (лют)», «понятие
изначального, неизменного, излучение света высшей
истины» [СФРЯ, 2006]. См. а, аб, авва, ага, азъ.

АББАЙ – «название верхнего течения р. Голубой Нил пределах 
Эфиопии» [БЭС]. Раскладка: аб + бай. См. аб. 

АББЕДАН – (перс.) «водохранилище», «резервуар». Раскладка: 
аб + бе + дан. От иранского (арийского) аб – «вода» и дан – 
«ёмкость», «хранилище». Ср. бидон. Изначально восходит к 
единому языку суперэтноса русов. В языке прарусов «ДН» – 
«дно», «ёмкость для воды». См. дно, ём, ёб, аб, об, яб, беда, 
биёбон, ябау, яблоко. 

АББЕНД – (перс.) «плотина». Раскладка: аб + бенд. См. аб, 
биабан, ёб, биёбон, яб, ябау, еб, ебани, вада, аводь, беда. 

АББЕНДАН – (перс.) «искусственный водоём для орошения». 
Раскладка: аб + бендан. Ср. бидон. См. аб, бендан, об, вода. 

АБГАХ – (перс.) «пруд», «озеро», «водохранилище». Раскладка: 
аб + гах. См. аб, об, ёб, яб, вода, вада. 
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АБГИР – (перс.) «бассейн реки, моря», «водоём». Раскладка: аб 
+ гир. См. аб, об, ёб, яб, гир, гирло, вода, вада.

АБДЕР – (др.-греч.) мужское имя; «сын Гермеса, любимец 
Геракла. Брат Автолика, Гермафродита, Еврита, Пана и 
Эфалида. Был наделён необычайной красотой. Был разорван 
конями-людоедами фракийского царя Диомеда, которых 
поручил ему стеречь Геракл. На месте его гибели Геракл 
построил город Абдеры. В Абдерах родился и жил 
Демокрит. Также там родился софист Протагор». См. 
Геракл, Гермес, Диомед. 

АБДЕРЕ – (перс.) «узкий морской залив». Раскладка: аб + дере. 
Ср. дыра, драть. См. аб, об, ёб, яб, вода, вада.  

АБЕ – (русское) «изначальный, высший». «Составной корень, 
содержащий корень а- и корень бе – бытие. Все слова, 
которые содержат фонемы аб-, або-, аби-, абе- и т. д. несут 
смысл «высшего начала бытия» [СФРЯ, 2006]. См. аб, яб, об, 
ёб, аби, яби, ёби. 

АБЗУ – (шумер.) «в шумеро-аккадской мифологии мировой 
океан пресных вод, окружающий землю (Апсу); в 
вавилонском космогоническом эпосе "Энума элиш" Абзу 
представляется как хаос, из которого возникли земля и небо» 
[БЭС]. Раскладка: аб + зу (аб + су). См. аб, бзы, сы, су, 
ссыть, абиссаль, абуссос, карасу, апсу, шумеры. 

АБИ – (русское) «изначальный, высший». «Составной корень, 
содержащий корень а- и корень бе – бытие. Все слова, 
которые содержат фонемы аб-, або-, аби-, абе- и т. д. несут 
смысл «высшего начала бытия» [СФРЯ, 2006]. См. аб, яб, об, 
ёб. 

АБИДОС – (греч.) «древнеегипетский город, религиозный 
центр, место почитания богов загробного мира, особенно 
Осириса; сохранились некрополь и храмы; совр. Арабет-эль-
Мадфунах, АРЕ» [БЭС]. Трактовка отсутствует. Раскладка: 
аби + дос. См. Эллада, Олимп, Осирис, Египет, храм, 
некрополь. 

АБИЕ – (др.-рус.) «скоро, тотчас, потом» [Словарь XVI].  
АБИЕ – (др.-рус.) «тотчас, с тех пор как, когда» [Кантемир, 

1956]. См. а, аб, аби, яби, ёби. 
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АБИЕ – (др.-рус.) «тотчас» [СФРЯ, 2006]. Раскладка: а + бие = 
«от начала бывший». Ср. а, быть, был, бытие, бывший. 

АБИК – (русское) «прибрежный камень, выступающий из 
воды», «вершина абуконя». (Белое море, Архангельская 
обл.) [Маштаков» 1931]. См. абуконь, аб, ус, су. 

АБИН – (русское) слово а (изначальное), совместно со словом 
ин (иной, другой) создаёт слово «абин», несущее смысл 
«начало, предок». Еврейский вариант – бен, арабский – ибн. 
Так, в Библии началом народа Ра назван Господом Абраам, в 
арабской транскрипции – Ибраим (Ибрагим) [СФРЯ, 2006]. 
См. а, аб, аби, яби, ёби. 

АБИССАЛЬ (от греч. abyssos – «бездонный») – абиссальная 
зона морского дна, соответствующая ложу океана (глубина 
св. 3000 м), с относительно слабой подвижностью воды, 
постоянной температурой (ниже 2° С), почти полным 
отсутствием света. Животный мир сильно обеднён 
сравнительно с другими зонами (см. также Литораль, 
Сублитораль, Батиаль)» [БЭС]. Раскладка: аби + ссаль. См. 
апсу, абсу, абуссос, карасу, ссыть, ус, русло, су, ссу, аб, 
абуконь, об. 

АБИССИНИЯ – «неофициальное название Эфиопии, 
употреблявшееся в прошлом и иногда встречающееся в 
современной зарубежной литературе» [БЭС].  

АБИССИНСКОЕ НАГОРЬЕ – «устаревшее название 
Эфиопского нагорья» [БЭС]. 

АБИССИНЦЫ – народ, проживающий в Абиссинии (прежнее 
название населения Эфиопии). <> Абиссиния (Эфиопия). 

АБО – (др.-рус.) «или» [Словарь XVI]. См. альбо.  
АБО – (русское) «изначальный, высший». «Составной корень, 

содержащий корень а- и корень бе – бытие. Все слова, 
которые содержат фонемы аб-, або-, аби-, абе- и т. д. несут 
смысл «высшего начала бытия» [СФРЯ, 2006]. См. аб, яб, об, 
ёб, абе, ябе, ёби. 

АБО (Abo) – «шведское название финского г. Турку» [БЭС].  
АБОВЕ – (англ. above) «над, свыше» [СФРЯ, 2006]. Корень в 

языке русов. См. аб, або, абе. 
АБОРИГЕНЫ – «народ в Др. Италии (от лат. ab origine – «от 

начала»). По преданию, на Аппенины их привёл Сатурн. По 
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имени царя Латина стали называться латинами 
(латинянами), их страна – Лациумом. На стороне Энея 
воевали против Турна. На земле аборигенов-латинов был 
построен Рим. В более позднем употреблении коренные 
обитатели (люди, животные, растения) какой-либо 
территории, страны. В биологии чаще употребляется термин 
автохтоны» [БЭС].  

АБРААМ – (библейское) «мужское имя». Древним русским 
«корнем амъ – обозначался и народ, имение Божие. Господь 
назвал Абрама – Абраам, потому что тот станет началом 
бытия (абъ) божьего (Ра) народа (ам) [Быт. 17.5]. Арабский 
вариант Ибъ Ра им (Ибрагим). А первенца Иаковлева жена 
его, Лия (положенная), назвала: Рувим, т. е. Богу (Ру) 
вынутый (выим), потому что Господь увидел, что она не 
любима мужем [Быт.29.32]» [СФРЯ, 2006]. 

АБРАКАДАБРА – (позднелат. abracadabra) «магическая 
формула, таинственное слово, которому приписывалась 
чудодейственная сила»; «непонятный набор слов, 
бессмыслица» [БЭС]. «Ра – (др.-рус.) «Бог Солнца (Он). Ра – 
пресветлый Бог. Всего многообразия [ре] сущего создатель 
[а], изначальный [а] Бог – jа Ра, Яра, Ярило. Загадочная и 
таинственная фраза абракадабра получает смысл: Бог есть 
Бог и всё в Боге» [СФРЯ, 2006]. См. Ра, Солнце, Бог, рус, аб, 
яб, ёб, або. 

АБРАУ – (абхаз.) «провал в горах, котловина» (Черноморское 
побережье Кавказа). Раскладка: аб + рау. <> Оз. Абрау и нп 
Абрау-Дюрсо близ Новороссийска [Мурзаев, 1984]. 
Раскладка: аб + рау. Ср. рою, рыть. 

АБСАНС – (медицинское) «кратковременное отключение 
сознания» [Добросоцких, 2005: 217]. Раскладка: аб + санс. 
См. абсенс, аб, сеанс. 

АБСЕНС – (фран. absens) «отсутствие»; «в психиатрии: 
кратковременное угнетение или отключение сознания с 
последующей амнезией» [Добросоцких, 2005: 216]. См. 
абсанс. 

АБСИКАТЬ – (русское) замочить штаны мочой при 
мочеиспускании. Раскладка: аб + сикать. К ссу, су, сикаю. Во 
время отделения дочернего языка от основного ствола 
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произошло сокращение слова, осталась первая часть («АБ») 
со значением «вода, поток». См. карасу, абсу, аб. 

АБСОЛЮТ – «одно из эзотерических названий Люцифера» 
(Ксения Игумнова) [Добросоцких, 2005]. См. Бес, падший 
Ангел, Сатана, Ад, Люцифер, Змий, Веельзевул. 

АБСУ – (шумер.) «в шумеро-аккадской мифологии мировой 
океан пресных вод, окружающий землю (Апсу). Ср. Абзу, 
Апсу. Ср. ссыть (абассыть). См. абиссаль, абуссос, ссу, су, 
суводь, сувоть, суводок, сувой, субой, карасу, ус, русло. 

АБУКИР – остров и мыс в дельте Нила (Египет) [БЭС]. 
Раскладка: абу + кир. См. абуконь, аб, або. 

АБУКОНЬ – (великорус.) прибережный подводный камень 
(арханг.). Абуконье. Абик – вершина его, выказавшаяся из 
воды (арханг.) [В. И. Даль, 1912, 1]. Раскладка: абу + конь. 
См. аб, яб, ёб, або, аби. 

АБУЛИЯ – (медицинское) «безволие» (от греч. άβουλέω) 
[Добросоцких, 2005]. 

АБУССОС – (греч. abyssos) «бездонный». См. абиссаль, аб. 
АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК – «принадлежит к абхазско-адыгейской 

группе кавказских языков» [Ожегов, 1994]; «относится к 
кавказским (иберийско-кавказским) языкам (абхазско-
адыгская группа), письменность на основе русского 
алфавита» [БЭС]. 

АБХАЗСКО-АДЫГЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ – «западная группа 
кавказских языков, включающая языки: абазинский, 
абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский и некоторые 
другие» [Ожегов, 1994]; «западная группа кавказских 
(иберийско-кавказских) языков. Состоит из абхазского, 
абазинского, адыгейского, кабардино-черкесского, 
убыхского языков» [БЭС]. 

АБХАЗЫ – (великорус.) «народ, проживающий в Российской 
империи, по иному – абхазцы»; «коренное население 
Абхазии (самоназвание – апсуа). Общая численность 115 
тыс. человек. Язык абхазский. Верующие – мусульмане-
сунниты, православные». <> Абхазия. См. языки абхазско-
адыгейские. 

АБХИМАНЬЮ – (санскрит.) "яростный"; сын Арджуны и 
Субхадры, сестры Кришны, предательски убитый 
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Ашваттхаманом, сыном Дроны. Сын Абхиманью Парикшит 
– единственный из уцелевших мужских потомков Пандавов
[Махабхарата, 1982]. Раскладка: абхи + манью. Ср.
абхиманить. См. ман, манья, абхирати.

АБХИРАТИ – (санскр.) «наслаждение; в буддизме рай, 
мифический счастливый край на востоке, которым управляет 
будда Акшобхья» [БЭС]. Раскладка: абхи + рати; аб + 
хирати. Ср. абхирачить. См. аб, хир, хер. 

АБЪ – (др.-рус.) «начало бытия» [СФРЯ, 2006]. См. амъ, 
Абраам, ём, ёмкость, мине, Лия, Ибрагим, ямъ. 

АБЫ – (др.-гр.) «город в Др. Греции, в Фокиде. Был знаменит 
оракулом Аполлона (отсюда одно из прозвищ бога – Абей). 
Жители города абанты после разорения их страны 
персидским царём Ксерксом переселились на о. Эвбею. С 
этого времени остров стал называться Абантида» [БЭС].  

АБЫЗ – (великорус.) «мулла», «татарский поп». Иное 
произношение – абыс. Бранное: поганец, нечестивец 
(тамбовское); негодяй, неслух, околотень, наглец 
(ярославское, пермское) [В. И. Даль]. Ср. абаз. 

АВА – (курд.) «город, селение, любой населённый пункт». Осн. 
значение «обводнённый», «возделанный», «цветущий», 
«благоустроенный» [Мурзаев, 1984]. Таджик. обод, др.-перс. 
апата, иран. абад. Ср. армян. апат – «селение». А ↔ О; Б 
↔ П; Б ↔ В; Д ↔ Т. См. абад, аводь, обод, апат, аб. 

АВАДДОН – (церков.) «в иудаизме ангел бездны и смерти, 
олицетворение шеола. В Новом Завете Аваддон (греч. 
Аполлион-губитель) – предводитель полчища саранчи, 
мучающей людей (Откровение Иоанна Богослова, 9:11)» 
[БЭС]. Раскладка: авад + дон. То есть, Ава Дна = древний 
иудейский бог бездны, дна, падения. См. дон, дно, бездна, 
ава, Иван, Иоанн, Новый Завет. 

АВАЗ – (армян.) «песок речной, морской». Раскладка: ав + аз. <> 
Авзут (диал. форма от Ав(а)зут) в Турции, Двазяц-Хоррн в 
истор. Армении [Мурзаев, 1984]. См. азы, бзы. 

АВАЛЛОН – (кельт.) «в кельтской мифологии находящийся на 
западе остров блаженных, куда после сражения при Камлане 
был перенесён смертельно раненый князь Артур» [БЭС]. 
Раскладка: авал + лон. См. Яртур, Артур, Авалокитешвара, 
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кельты, камлание, галаты, колты, колдуны, кол, колокол, 
славяне, русы. 

АВАЛЛОНА – (кельт.) «У кельтов есть легенды о «стране 
блаженных» – Аваллоне. Для греков, как мы знаем, Аполлон 
тоже выходец из страны особого народа – Аполлонии. 
Память о предках, о прародине? Аваллония кельтов – одно 
из наиболее архаических воспоминаний-легенд. Ирландское 
«абал», как и валлийское «афал», означает «яблоко». А сама 
страна – «Яблочный Остров», где обитают бессмертные, в 
основном почему-то женщины. Может быть, так 
трансформируются воспоминания о материнском крове, 
материнской земле» [Петухов, 2005: 64]. Раскладка: ава + 
лоне = «отцовское лоно», «отчее лоно», «материнское лоно». 
См. Яблочный Остров, абал, афал, яблоко, Ева, рай, змий, 
Арктида. 

АВАЛОКИТЕШВАРА – (санскр.) «всевидящий владыка; в 
буддизме бодхисатва, олицетворение мудрости и 
милосердия; в Китае почитался под именем Гуань-инь» 
[БЭС]. Раскладка: авало + китеш + вара. См. Китеж, вара, 
Аваллон. 

АВАН – (армян.) «городок». В современном языке 
употребляется в значениях: «рабочий посёлок», «совхозный 
посёлок», «посёлок при ж.-д. станциях». Сравни др.-перс. 
avahana – «пригород», «селение»; урартское ebani – 
«страна»; мегрельское abani – «место»; азерб. эйван – «часть 
дома», «веранда»; перс. эйван – «дворец», «дача», «балкон», 
«павильон»; таджик., узбек. айвон – «терраса», «веранда»; 
киргиз. айбан – то же. Следует сопоставить с терминами ван 
и ванк, их семантическая близость несомненна [Мурзаев, 
1984]. <> В топонимии Армении слово аван получило 
широкое распространение: Анкаван, Ацаван, Аршакаван, 
Чаренцаван, Шенаван, Аван (ныне один из кварталов 
Еревана), Ленинаван; Кармираван в Нагорно-Карабахской 
АО Азербайджана. Возможно, сюда же Нахичеван, в 
прошлом Нахтчаван. Топонимы на -аван очень трудно 
отделить от названий на -ван и -ванк при отсечении 
конечной -kh во второй форме. См. ван. 
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АВАНПОСТ – (русское, казачье) передовой пост. Раскладка: 
аван + пост. Ср. авангард (аван + гард), аванложа, аванзал, 
авансцена. См. аван, аванти, пост. 

АВАНТИ – (санскрит.) название древней страны [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: аван + ти. См. аван. 

АВАР – (араб.) «повреждение, ущерб» (от итал. avaria). В 
переносном смысле – «несчастный случай», «неудача» 
[БЭС]. 

АВАРИА – (итал. avaria) «повреждение, ущерб». <> АВАРУА 
(Avarua) – главный город и порт о-вов Кука (владение Нов. 
Зеландии) в Тихом ок., на о. Раротонга [БЭС] 

АВАРО-АНДО-ЦЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ – см. дагестанские языки. 
АВАРСКИЙ КАГАНАТ – государственное объединение аваров 

в Паннонии в сер. 6 – кон. 8 вв. [БЭС] 
АВАРСКИЙ ЯЗЫК – один из кавказских языков [Ожегов, 

1994]; «относится к кавказским (иберийско-кавказским) 
языкам (дагестанские языки), письменность на основе 
русского алфавита» [БЭС]. 

АВАРЦЫ – (великорус.) народ, проживающий в Российской 
империи. Ныне проживают в Дагестане [Ожегов, 1994]; 
«народ в Российской Федерации (главным образом в 
Дагестане, 496 тыс. человек) и на севере Азербайджана (44 
тыс. человек). Численность в Российской Федерации 
(включая андо-цезские народы и арчинцев) 544 тыс. человек 
(1992). Самоназвание – маарулал. Язык аварский. Верующие 
– мусульмане-сунниты» [БЭС].

АВАРЫ – племенной союз (обры). Совершали набеги на славян, 
франков, Византию. В 6 в. образовали в бас. Дуная 
государственное объединение Аварский каганат [БЭС]. См. 
обры, славяне, Византия. 

АВАТ – (иран.) «город, селение, любой населённый пункт». 
Осн. значение «обводнённый», «возделанный», «цветущий», 
«благоустроенный» [Мурзаев, 1984]. Курд. форма ава, 
таджик. обод, др.-перс. апата. Сравни армян. апат – 
«селение». См. абад, аводь, обод, апат, апата, ава, авлах. 

АВАТАРА – (санскр.) "нисхождение" (бога); в индуизме 
воплощение бога Вишну в облике героев Кришны, Рамы, 
вепря, карлика и пр., совершающих подвиги на земле. В 
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мифах наиболее известны 10 Аватара Вишну [БЭС]. 
Раскладка: ава + тара; ават + ара. См. ава, тара, ара, Вишну, 
Кришна, Рама, вепрь, карлик, санскрит, арии. 

АВАТАРА – (санскр.) буквально «тот, кто нисходит», 
воплощение на Земле Верховного Господа или Его 
представителя [Шримад, 1991]. Раскладка: ава + тара; ават + 
ара. См. ава, авва, ара. 

АВАХАНА – (др.-перс. avahana) «пригород», «селение». 
Раскладка: ава + хана. См. аван, ава, аввакум, хан, хата. 

АВВА – (библейское) «Бог». См. абба, аб, або.  
АВВАКУМ – (библейское) «любовь Божия». Мужское имя. 

Раскладка: авва + кум. Дословно: «кум Аввы». См. ава, авва, 
авахана, кум, кума, кама, камлание. 

АВГЕАС – (др.-греч.) «сияющий», «царь племени эпеев в Элиде 
(Авгий). Сын Гелиоса (по другим источникам Посейдона, 
Эпея, или Форбанта) и Гирмины, брат Актора. В молодости 
участвовал в походе аргонавтов. Во время остановки на 
Лемносе сошелся с одной из прислужниц Ипсипилы, 
верховной жрицы Афродиты на острове, и та родила ему 
дочь Агамеду. Поскольку Авгий, как и колхидский царь Ээт, 
был сыном Гелиоса, он участвовал в посольстве Ясона к 
Ээту, благодаря чему аргонавтов не предали смерти сразу за 
их наглое требование – отдать золотое руно. По 
возвращении из похода Авгий, воспользовавшись смертью 
Пелопа и отсутствием в Элее его сыновей, захватил 
элейский трон. Затем он предпринял путешествие на Лемнос 
и увез оттуда свою дочь, оставив ее мать на острове. Авгий 
прославился на весь мир богатыми стадами, которые ему 
подарил сам Гелиос. Владелец авгиевых конюшен, 
очищенных в один день Гераклом. Отец волшебницы 
Агамеды и Филея». 

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ – (др.-греч.) «огромные и сильно 
загрязнённые конюшни (не чистившиеся 30 лет) царя Элиды 
Авгия, очищенные от нечистот в один день Гераклом, 
направившим в них воды реки Алфей». См. Подвиги 
Геракла. 

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ – от английского Augean stable(s) – 
"запущенное, загрязнённое место". В античной мифологии – 
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один из подвигов Геракла, состоял в очищении конюшен 
Авгия, которые находились в чрезвычайно запущенном 
состоянии. ♦ Имя владельца от русского говно, или от 

обратного прочтения арабского عجوى ъагва – то же,
родственно слову испанского происхождения гуано "род 
удобрения в виде птичьего помёта" [Вашкевич, идиомы]. В 
итоге мы понимаем, что источником послужило слово из 
единого языка суперэтноса. См. гуано, говно, Авгий, птичий 
помёт. 

АВГИЙ – (др.-греч.) мужское имя, происходит от русского 

слова говно, или от обратного прочтения арабского عجوى
ъагва – то же, родственно слову испанского происхождения 
гуано "род удобрения в виде птичьего помёта" [Вашкевич, 
идиомы]. См. Авгиевы конюшни, гуано, Геракл, Херакл, 
Эллада, Эль, Лада, Греция, Горица. 

АВГИЙ – (др.-греч.) мужское имя; «сияющий» (Авгеас), «царь 
племени эпеев в Элиде». 

АВГУРЫ – (латин. augures) «в Др. Риме древнейшая коллегия 
жрецов, толковавшая волю богов главным образом на 
основании ауспиций» [БЭС]. Раскладка: ав + гуры. Ср. гуру. 
См. гора, кара, хара. 

АВГУСТ – (великорус.) восьмой месяц в году, древнерусское 
название – «серпень», от слова «серп», время жатвы. На 
Севере России он именовался «зарев», от сияния зарницы. В 
крестьянском быту август нередко носил название 
«зорничника», в котором нельзя не видеть изменённого 
названия «зарев». Русские крестьяне говорили: «В августе 
три заботы мужику: косить, пахать да сеять» [Платонов, 
2000]. См. год, эра, месяц, календарь, неделя, зарев, зори, 
зорничник, жатва, серп. 

АВГУСТА – (латин.) «священная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, 
императрица, мц.: 24 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + 
густа. См. А, арии, Арктида, ава, авва. 

АВГУСТАЛЫ – (др.-рим.) «в Др. Риме жрецы, ведавшие 
отправлением культа императора» [БЭС]. Раскладка: ав + 
густалы. Ср. гуща, культ, культура, жрец, зрец, Рим. 
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АВГУСТИН – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. РПЦ отмечает 15 июня память епископа 
Августина Иппонийского [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + 
густин. Ср. гуща, густота. См. ав, авва, абба, аб.  

АВДА – (халдейское) «слуга». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; Персидский, епископ сщмч.; 
РПЦ отмечает 31 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + да. 
См. ава, авва. 

АВДЕЙ – мужское имя. Наш Авдей никому не злодей – 
русская пословица (В. Даль). ♦ За именем Авдей, стоит 

отрицание А + арабское ъдв = "враг" (в обратном =  عدو
прочтении) при полном графическом соответствии буквы Е 

и арабского Ъайна: ع. [Вашкевич, идиомы].
АВДЕЛАЙ – (перс.) «слуга»; «слуга Иисуса». Мужское имя 

святого, упоминаемого в месяцеслове; Селевкинский, 
пресвитер, сщмч.; РПЦ отмечает 17 апреля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ав + делай = «Высшему делай». Ср. делай, 
делать. См. авва, абба, аб. 

АВДИЕС – (библейское) «слуга». Имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове (Персидский мученик). Празднуется РПЦ 9 
апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + диес (дивс). См. Дивы, 
Див, ДиаВол.  

АВДИЙ – (библейское) «слуга Господень». Имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; пророк, из 12 малых пророков; 
празднуется РПЦ 19 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + 
дий = «Высший Дий». См. Дий, Див, дивы, Дьявол, Диа Вол, 
аб, або.  

АВДИКИЙ – (перс.) «слуга». Имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; РПЦ отмечает: Персидский, диакон, свмч. 10 
апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + дикий = «Дикий 
Высший». См. Дий.  

АВДИФАКС – (перс.) имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; Персиянин, Римский, мч.; РПЦ отмечает 6 
июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: авди + факс; ав + дифакс.  

АВДОН – (библейское) имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове (Персидский, Римский, князь, мч.); РПЦ 
отмечает 30 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ав + дон = 
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«Высший Дон». См. дон, авва, аве, абе, абба, Ева, Еба, Адам, 
Библия, Едэм, Персия.  

АВДОТКИ – (рус.) семейство птиц отряда журавлеобразных. 
Длина 40-55 см. 9 видов, в основном в тропиках и 
субтропиках (кроме Сев. Америки), в пустынях и степях, по 
берегам рек и морей. Активны в сумерках и ночью; хорошо 
бегают и летают. [БЭС] 

АВЕЛЬ – (библейское) «сын первочеловека Адама». Имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. 
Празднуется РПЦ в Неделю св. праотец; в Неделю св. отец. 
Раскладка: ав + ель (эль). См. дон, Адам, Ева, Еба, ёб, еб, кол, 
колебание, эль, Элохим.  

АВЕНИР Индийский – по преданию, индийский царь (4 в.), 
отец преподобного Иоасафа. Память в Православной церкви 
19 ноября (2 декабря) [БЭС]. Раскладка: аве + нир. См. аве, 
ава, авва. 

АВЕНТИН – (латин. Aventinus) один из 7 холмов, на которых 
возник Др. Рим. Согласно преданию, на Авентин удалялись 
плебеи в период борьбы с патрициями [БЭС]. Раскладка: 
авен + тин. 

АВЕРКИЙ – (церковнославян.) православное календарное 
мужское имя; в переводе с латинского языка прозвучит как 
«удерживающий, удаляющий». Память в Православной 
церкви 22 октября. Раскладка: авер + кий. <> Аверкиева 
пещера в Саткинском р-н Челябинской обл. Ср. оверкиль. 
См. Кий, Хорив, авва. 

АВЕРН – «озеро в Кампании (Италия), совр. Аверно 
(Авернийское озеро). В древности считалось одним из 
входов в Аид» [БЭС]. См. ад, гад, аид, преисподня.  

АВЕСТА – (арийское) древнеиранский религиозный памятник; в 
зороастризме собрание священных книг. "Авеста" возникла, 
видимо, в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. Текст "Авесты" 
кодифицирован при Сасанидах (3-7 вв.). Содержит свод 
религиозных и юридических предписаний, молитвенные 
песнопения, гимны зороастрийским божествам. Включает 
многие мифологические элементы [БЭС]. А̃ + ВЕСТА = 
«Первая Весть», или «Тысяча Вестей». 
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АВЕСТА – (санскрит.) «Более пяти тысяч лет назад, под 
влиянием Змея Кали, кшатрий из южного Приуралья по 
имени Заратустра, создал учение “Авеста” о Богах, демонах 
и тонких энергиях материального мира. Это уровень астрала, 
уровень астрологии. Однако, оно предназначалось не для 
грамотного использования объективных законов 
материального мира ариями, а для демонов, которые на 
основе астрологических знаний, готовы были бороться 
только за процветание в материальном мире. Именно 
поэтому само название учения идеально соответствует его 
сущности. В словаре Богов и волхвов слово “веcта” 
обозначает – “петля, повязка”. Удлинённое “А” перед 
существительными придаёт им значение направленности. 
“Авеста” – “одевающая на глаза повязку и ведущая в петлю, 
западню метериальной иллюзии” [Данилов, 2000]. См. 
Аркаим, Заратустра, Златоуст. 

АВЕСТИЙСКИЙ ЯЗЫК – язык Авесты, священной книги 
зороастризма. В прошлом этот язык ошибочно называли 
зендским. Авеста написана на двух диалектах: языке Гат – 
гимнов, автором которых предположительно является сам 
Заратуштра (Зороастр), и позднеавестийском остальной 
части книги (так называемая Младшая Авеста), записанной 
на языке, на котором к тому времени, по-видимому, уже не 
говорили. Авестийский принадлежит к индоиранской ветви 
индоевропейских языков (иранской подгруппе). 
Авестийский – язык с богатой системой словоизменения; 
диалект Гат близок к языку Ригведы. Ученые датируют Гат 
приблизительно 7 в. до н.э., а более позднюю часть Авесты – 
5 в. до н.э. На авестийском языке говорили в восточной 
части территории современного Ирана, вероятно в районе 
Мервского оазиса. Хотя Авеста могла быть записана 
разными вариантами арамейского алфавита, она безусловно 
передавалась в устной форме, как это обычно происходило 
со священными текстами на Древнем Востоке. Авестийское 
письмо, восходящее к пехлевийскому, было разработано в 5 
в. до н.э. специально для священных текстов. Самые древние 
списки Авесты датируются 19 в. до н.э. Авеста была 
сохранена до наших дней последователями зороастризма – 
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парсами, живущими преимущественно в Бомбее, и их 
иранскими единомышленниками в Йезде и Кермане. 

АВЕСТСКИЙ ЯЗЫК (авестийский) – литературный язык, на 
котором написана "Авеста". Относится к индоевропейской 
семье языков (иранская группа). Мёртвый язык. 
Используется в богослужении у приверженцев зороастризма 
[БЭС]. См. зороастризм. 

АВЗОН – (др.-греч.) «в Древнем Риме первый царь Италии 
(Авсон), считался сыном Одиссея и нимфы Калипсо (или 
Кирки). Брат Телегона. Первые обитатели Италии по его 
имени стали называться авзонами, саму страну часто 
называли Авзонией». <> Авзония. См. русы, этруски, 
Италия, Одиссей, Рим, Авсон. 

АВИВ – (церков.) «колос». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове; память в РПЦ: Александрийский, диакон, 
сщмч. (6 сентября); Готфский, мч. (26 марта) [ПЦГК, 2001]. 
См. авва, аба. 

АВИД – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове [ПЦГК, 2001]. См. Авдий, Дий, Див, авва. 

АВИМ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. РПЦ отмечает 1 августа память мученика 
Маккавея [ПЦГК, 2001].  

АВИС – (латин. avis) «птица». У ↔ В. См. ауспиции. 
АВИЦЕННА – Ибн Сина [БЭС]. Раскладка: ави + ценна. 
АВКСЕНТИЙ – (греч.) «преумножение». Имя святого, 

упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает 14 февраля 
(Вифинский отшельник), 18 апреля (Халкидский 
исповедник), 12 июня (Перцовский, Вологодский), 13 
декабря (Севастийский, Аравийский, сщмч.) [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: авк + сентий. См. Сентий, Авкт.  

АВКТ – (греч.) «умноженный». Имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; мученик Амфипольский (Македонский); РПЦ 
отмечается 7 ноября [ПЦГК, 2001]. См. Авксений. 

АВЛАГ – (монгол.) «девственный» (о лесе) [ТМС, 1975, 1]. 
Раскладка: ав + лаг. См. авлан, алань, луг. 

АВЛАК – (кумык.) «поле»; авлах – «равнина», «степь», 
«земельный участок» (авар.). <> Учавлак в Дагестане 
[Бушуева, 1972]. См. авлан, авлах, алань. 
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АВЛАКАН – (эвенк.) «лужайкa», «редколесье» [ТМС, 1975, 1]. 
См. авлан, авлак, авлаг, овраг, алас, алань, ялань, елань. 

АВЛАН – (эвенкийское) «поляна», «луг», «степь»; авлакан – 
«лужайкa», «редколесье»; авлан – «поляна», «равнина», 
«тундра» (эвен.). См. в ТМС [1975, 1] параллели: монг. авлаг 
– «девственный» (о лесе); якут. алас – «поляна», «луг». <> Р.
Авлан в Якутии, Амурской обл. и Хабаровском крае; р.
Авландя в Якутии и Хабаровском крае [Комаров, 1967]. См.
алан, алань, ялань, алас, авлах, авлаг, овраг, авлак.

АВЛАН – (эвенское) «безлесное место», «поляна», «тундра», 
«ровное место», «равнинный», «тундровый». См. алань.  

АВЛАХ – (авар.) «равнина», «степь», «земельный участок». 
[Бушуева, 1972]. См. ават, авлак, авлан, авлаг, овраг. 

АВОДИТЬ – (великорус.) «заговаривать, завораживать, налагать 
клятву» [В. И. Даль]. См. заводь, аводь, омут, водяной, 
колдун, ведун, знахарь. 

АВОДНИК – (великорус.) «ведун, колдун, знахарь, заговорщик» 
[В. И. Даль]. См. заводь, аводь, омут, водяной, колдун, ведун, 
знахарь. 

АВОДЬ – (великорус.) «клятва, заклятие»; «заговор» (арханг.). 
Аводной – заговоренный; аводить – заговаривать, 
завораживать, налагать клятву; аводник – ведун, колдун, 
знахарь, заговорщик [В. И. Даль]. См. заводь, омут, водяной, 
колдун, ведун, знахарь. 

АВОДЬ – (великорус.) в некоторых русских говорах встречается 
в качестве замены слова «заводь» или «омут с водяным», 
«заколдованная заводь». Аводь – клятва, заклятие; заговор 
(арханг.). Аводной – заговоренный; аводить – заговаривать, 
завораживать, налагать клятву; аводник – ведун, колдун, 
знахарь, заговорщик [В. И. Даль]. См. заводь, омут, водяной, 
колдун, ведун, знахарь. 

АВОСЬ – (рус.) мужское имя. На авось – "в расчёте на 
счастливую случайность, на счастливый исход; на удачу". ♦ 

Авось от арабского عسى ъаса: "вероятно", сравните: عسى 
تحبوا أن  ъаса: 'ан тух#иббу: "авось полюбите" (Коран),

откуда форма множественного числа (если слово считать 

именем): عواس ъава:с. Сравните пословицу, где авось
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выступает в качестве имени: тянул, тянул Авоська, да и 
надорвался [Вашкевич, идиомы]. 

АВРААМ – (библейское) «отец множества»; «сын Фарры, 
ветхозаветный патриарх, праотец евреев. Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; память в РПЦ 9 
октября [ПЦГК, 2001]. В виду того, что греческая «вита» 
(она же «бета») может воспроизводиться как звуком [в] так и 
звуком [б], мы встречаем разночтения в виде Аврам и 
Абрам. Имя явно разбивается на аб (ав) + рам и связывается 
с именем Бога Рамы («Авва Рама»). См. Рама, еб, аб, авва, 
Авеста, санскрит. 

АВРААМ – «Неслучайное место было дано Творцом русскому 
жрецу-волхву в те давние времена под негреющим на 
холодных ветрах Синая солнцем, на самой вершине «джебел 
Мусы», горы Моисея. Русский жрец (зрец) Моисей должен 
был придти к Богу. И скрижаль с десятью заповедями дана 
ему была неслучайно. Он стал последним звеном в долгой 
цепи. Последним. Сорок лет водил он «избранный народ» по 
пустыням. Сорок лет шёл процесс очищения тех, кто по 
замыслу древнеегипетских жрецов-русов, должны были 
стать богочеловеками, новой совершенной расой людей, 
которая должна была сменить род человеческий и, образно 
выражаясь, построить Царствие Божие на Земле. Сколько 
лет потратили волхвы-русы на создание «нового человека», 
что совершили для этого – может случиться, мы никогда 
этого не узнаем. Моисей (который и но библейской 
традиции не был иудеем) увенчал многовековой труд. 
«Египетский плен» закончился. Но не с него началась 
история «избранных». Сам праотец их – Авраам, был 
выходцем из Ура (опять этот корень-образ, корень-символ 
«юр-»!). Авраам не был иудеем. Не были таковыми и дети 
его, внуки, вошедшие в Египет. Так с чего же все началось? 
Где корень «богочеловеков»? Размах, с которым работали, 
мыслили, творили «древнеегипетские» волхвы-русы, 
поражает воображение. Вновь и вновь мы сталкиваемся с 
тем непостижимым явлением, которое уже в нашем веке 
получило название «русского космизма». Космизм 
мышления! Мы теперь слишком много знаем о глобальных 
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экспериментах, сотрясавших ноосферу нашей планеты на 
протяжении тысячелетий, экспериментах, которые по 
замыслу их творцов-зачинателей должны были переделать 
мир... Тот, был первым! Новая раса! Жрецы не ведали, что 
получится из их затеи. Они грезили о совершенстве вида 
хомо сапиенс, о его сближении с Всевышним... Благими 
намерениями выстлана дорога в ад. Теперь мы знаем сию 
простенькую мудрость. Но мудрецы древности ещё не 
постигли её. О чём думал русский волхв Моисей в тёмной 
пещере на вершине Синайской горы, какие сомнения и 
тревоги терзали его мятущуюся и ищущую вселенской 
гармонии душу? Или он уже увидел несовершенство нового 
племени? Скрижаль Господня! Десять заповедей! А там, 
внизу – раскрывшийся ящик Пандоры, из которого уже 
изошло неудержимое, неостановимое... Помогут ли 
заповеди?! Трагедия Моисея заслуживает шекспирова пера. 
Он, безусловно, знал грядущее. Но остановить 
«древнеегипетский» эксперимент было невозможно. Увы!» 
[Петухов, 2005: 274]. 

АВРААМИЙ – (библейское) мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; Смоленский, архимандрит, 
память в РПЦ 21 августа [ПЦГК, 2001]. См. авва, Авраам. 

АВРАМИЙ – (библейское) мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове; Болгарский, Владимирский, мч., память в 
РПЦ 1 апреля [ПЦГК, 2001]. См. авва. 

АВРОРА – (латин.) «в римской мифологии богиня утренней 
зари. Соответствует греческой Эос» [БЭС]. См. заря, утро, 
Рим, Горица, Греция, эль, Лада. 

АВРОРА – (язык русов) «утренняя заря». «Аура – начало жизни, 
Аура Ра – Аврора, утренняя заря, начало жизни Ра» [СФРЯ, 
2006]. См. урь, юрь, журь, аура, Ра. 

АВСЕНЬ – (великорус.) (Баусень, Таусень, Усень, Говсень, 
Овсень, Овсей), в дохристианской Руси языческое божество, 
связанное с Новым годом, со сменою времен года, с началом 
весеннего солнечного цикла и возрастания плодородия, 
воплощал в себе начало года – прибытка (урожая). Имя этого 
божества упоминалось еще в н. XX в. в песнях-колядках, или 
овсеневых песнях, распеваемых во время праздника на стыке 
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старого и нового года, по церковному календарю в день 
Василия Великого (Васильев вечер, 1/14 января). Во время 
пения овсеневых песен поющие обыкновенно бросали зерна 
разного хлеба и овса, которые затем собирали и хранили до 
весеннего посева. В Малороссии в этот вечер комнату 
уставляли снопами: снопы клали и на самый стол, а посреди 
них ставили большой пирог; жена просила мужа «исполнить 
закон». Дети спрашивали: «Де ж наш батько?» (Где же наш 
отец?) – «Хиба вы мене не бачите?» (Разве вы меня не 
видите?) – спрашивал отец, сидя за столом и скрывшись за 
грудою снопов, пирогов, вареников, книшей. «Не бачимо, 
тату» (Не видим, отец). – «Дай же Боже, щоб и на той год не 
побачили» (Дай Бог, чтобы и на будущий год не увидели). 
Этим актом выражалось желание, чтобы и наступающий год 
был столь же плодородным и дом хозяина изобиловал 
яствами [Платонов, 2000]. См. Васильев День. 

АВСОН – (др.-греч.) «в Древнем Риме первый царь Италии 
(Авзон), считался сыном Одиссея и нимфы Калипсо (или 
Кирки). Брат Телегона. Первые обитатели Италии по его 
имени стали называться авзонами, саму страну часто 
называли Авзонией». Раскладка: ав + сон. <> Авзония. См. 
русы, этруски, Италия, Одиссей, Рим, Авзон, сон, ав. 

АВСТРАЗИЯ (Austrasia) – восточная часть франкского 
государства Меровингов. В 6-7 веках временами 
обособлялась в самостоятельное царство (государство). 
[БЭС] 

АВСТРАЛИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – языки коренного населения 
Австралии, кроме папуасского языка мириам и 
тасманийских языков. Генетическая близость австралийских 
языков не доказана. Общее число языков (из-за 
существенных расхождений между диалектами) оценивается 
от 200 до 600. Многие языки исчезли или исчезают [БЭС]. 

АВСТРАЛИЙЦЫ – коренное население Австралии. В 
значительной степени истреблены европейскими 
колонизаторами. В языковом и расовом отношении 
составляют особую группу. Верующие – христиане 
пресвитериане и католики, сохраняются традиционные 
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культы. Иногда австралийцами называют всё современное 
население Австралии (вместе с колонизаторами) [БЭС]. 

АВСТРАЛОИДНАЯ РАСА – раса людей с тёмной кожей, 
волнистыми волосами, широким носом, сильным ростом 
волос на лице, теле, и некоторыми другими признаками 
[Ожегов, 1994]. АВСТРАЛОИДНАЯ РАСА (австралийская 
раса) – входит в большую экваториальную (негро-
австралоидную) расу. Характерны тёмная кожа, широкий 
нос, прогнатизм, волнистые волосы, сильный рост волос на 
лице и теле. Распространена в Австралии, Юж. Азии и 
Океании. Многие антропологи выделяют австралийскую 
расу в самостоятельную большую расу. <> Австралия – 
(Australia – от лат. australis – южный) – материк в Южном 
полушарии. Восточные берега Австралии омывает Тихий 
ок., на севере, западе и юге – Индийский ок. Близ Австралии 
расположены крупные острова Нов. Гвинея и Тасмания 
[БЭС]. 

АВСТРИЙСКИЙ ЯЗЫК – язык, принятый в Австрии. 
Немецкий язык. Обратите внимание: не германский (!), а 
язык немцев (немых, немчуры) – онемечившихся (онемелых) 
представителей суперэтноса русов. См. русы. 

АВСТРИЙЦЫ – (рус.) европеоиды. Народ, составляющий 
основное население Австрии [Ожегов, 1994]; «народ 
(самоназвание – эстеррайхер) основное население Австрии. 
Язык – немецкий. Верующие в основном христиане 
католики» [БЭС]. <> Австрия – «Австрийская Республика 
(Republik Osterreich), государство в Центр. Европе, в бас. 
Дуная. Австрия – федерация в составе 9 земель, в т. ч. Вена, 
столица Австрии» [БЭС]. См. Вена, венеты. 

АВСТРИЙЦЫ – «В Центральной, Северной, Восточной Европе 
в 1 тыс. н. э., до католической, романо-«германской» 
(антропологически – средиземноморскорасовой) экспансии 
безраздельно господствовали славяне-русы. Всё германское 
в «древнескандинавский» праязык (язык славянской группы) 
привнесено в течение последнего тысячелетия в результате 
менее известного, чем «дранг нах остен», но объективного и 
исторически зафиксированного физического, военного, 
этнического, культурного и языкового романо-германского 
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«дранг нах норден», осуществляемого планомерно и 
последовательно вот уже пятнадцать веков. При научном 
подходе к проблеме миф о неких пассионарных 
«германоязычных белокурых бестиях» и прочих «шведах-
господах» в VII-XII веках лопается словно мыльный пузырь. 
В циркумбалтийской зоне, захватывающей и побережье 
Северного моря проживали славяне-русы, варяги. Их можно 
называть по территориальному признаку скандинавами, и 
«норманнами»-«северными людьми». Но следует помнить, 
что скандинавы-норманны были того же рода-племени, что и 
славяне Восточной и Центральной Европы. Следует 
помнить, что для рассматриваемого периода русы-славяне 
были не только автохтонным, но и основным, 
преобладающим населением Европы (до сих пор славяне, 
несмотря на то, что до 50-60% их было ассимилировано и 
стало «шведами, немцами, австрийцами» и т.д., являются в 
Европе самой крупной этническо-языковой группой, 
превышающей по численности, как германцев, так и 
романцев)» [Петухов, 2003: 163]. См. арии, русы. 

АВСТРИЯ – сами «дойче» признают – практически все крупные 
города Германии (Берлин, Дрезден, Лейпциг, Данциг и т. д.), 
не говоря уже сотнях тысяч поселений, заложены славянами. 
Топонимика однозначно утверждает, что то же самое мы 
можем сказать про земли нынешних Швейцарии, Австрии, 
Венгрии, Италии, Северной Франции, Дании, Англии <…> 
Автор с огромной симпатией относится ко всем народам 
Земли, в том числе и к немцам, шведам, норвежцам, 
исландцам, англичанам, датчанам – народам так называемой 
"германской группы" большой индоевропейской языковой 
семьи. Но автор, в отличие от норманистов-
антинорманистов, смотрит на мир открытыми глазами и 
видит этноструктуру этого мира. При всём огромном 
уважении к нынешним "германцам", надо сказать, что они, 
так же как и русские, есть "дети" суперэтноса русов, но дети 
побочные, родившиеся от брака с реликтовыми 
архантропами и средиземноморскими полунегроидами-
италиками, в то время когда русские есть прямые потомки 
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русов, то есть они и есть русы в своём временном развитии. 
[Петухов, 2003, 65, 202]. См. славяне. 

АВСТРОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ – (аустроазиатские) «семья 
языков, распространённых в Юго-Вост. и Юж. Азии. 
Включает группы языков: семанг-сакай (аслианскую), 
вьетмыонгскую, мон-кхмер, палаунг-ва, никобарского языка, 
языка кхаси, мунда, нагали языков» [БЭС]; «семья языков, 
на которых говорит часть населения Юго-Восточной и 
Южной Азии, а также ряда островов в Индийском океане, 
включающая, в частности, вьетнамский и кхмерский языки» 
[Ожегов, 1994]. В ↔ У (U). 

АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – «семья языков, традиционно 
подразделявшаяся на 4 группы: индонезийские, 
полинезийские, меланезийские и микронезийские языки. 
Ядро семьи австронезийских языков называется малайско-
полинезийскими языками. В современных классификациях 
австронезийские языки Тайваня противопоставляются 
остальным австронезийским языкам, среди которых 
выделяется океанийская (восточноавстронезийская) ветвь» 
[БЭС] «семья языков, к которой относятся, в частности, 
филиппинские языки и некоторые другие, на которых 
говорят народы Малайского архипелага, южных районов 
Индии, Океании и некоторых других регионов» [Ожегов, 
1994]. 

АВТАРКИЯ – «создание замкнутого хозяйства в рамках 
отдельной страны» (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) 
[БЭС]. Переход [u] → [v] ([у → в]).  

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ – (церков.) в православии 
административно самостоятельная церковь (греч. kephale – 
голова) [БЭС]. 

АВТОЛИК – (греч.) «в греческой мифологии сын Гермеса и 
Хионы, дед Одиссея. Славился своим хитроумием, 
способностью перевоплощаться и делать предметы 
невидимыми или до неузнаваемости изменять их. Научил 
Геракла искусству борьбы» [БЭС]. Раскладка: авто + лик. 
См. ликона, икона, лик, лицо. 

АВТОЛИК – (др.-греч.) «сын Гермеса и Хионы. Брат Абдера, 
Гермафродита, Еврита, Пана, и Эфалида. Отец Антиклеи». 
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Раскладка: авто + лик. См. Автоликон, лик, ликона, икона, 
авто. 

АВТОЛИКОН – (др.-греч.) «сын Гермеса и Хионы (Автолик). 
Брат Абдера, Гермафродита, Еврита, Пана? и Эфалида. Отец 
Антиклеи. После смерти Сизифа называемый хитрейшим из 
эллинов. Знаменитый обманщик и вор. Славился также 
способностью перевоплощаться и делать предметы 
невидимыми или до неузнаваемости изменять их. Клялся так 
ловко, что потом мог не выполнять свои клятвы, не нарушая 
их формально. От него Одиссей и унаследовал хитрость. 
Выдающийся борец и кулачный боец. Научил Геракла 
искусству борьбы». Раскладка: авто + лик + он. См. Геракл. 

АВТОМЕДОНТ – (греч.) «в греческой мифологии (у Гомера) 
возничий Ахилла» (Автомедон) [БЭС]. Раскладка: авто + 
медонт. Ср. авто. См. Ахилл, Гомер, Эллада. 

АВТОНОМ – (греч.) «самостоятельный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; память в РПЦ: Италийский, 
еп., сщмч. (12 сентября) [ПЦГК, 2001]. Раскладка: авто + 
ном. Ср. автономия, автомобиль, номинальный. См. ном, 
авто. 

АВТОНОЯ – (др.-греч.) «дочь Кадма и Гармонии, сестра Агавы, 
Ино и Семелы. Супруга Аристея, мать Актеона». Раскладка: 
авто + ноя. 

АВУДИМ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. РПЦ отмечает 15 июля память мученика 
Тенедосского [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аву + дим. См. авва, 
дим. 

АВУНДИЙ – (латин.) «изобильный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Интерамский 
(Италийский), прав.: 30 июля, Римский, мч.: 13 августа 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: авун + дий. См. Дий, Див, Дивы, 
авва. 

АВЦИЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове [ПЦГК, 2001]. См. рикс, царь, рус. 

АГА – (русское) «крепкое начало». «В разговорном русском 
языке осталось от прежних времён как утверждающая 
частица». «Корень [а] встречается в словах, означающих 
нечто изначальное, высшее» [СФРЯ, 2006]. См. а, язык. 
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АГА – (тюрк.) «господин», «офицерский титул в Османской 
империи»; «в современной турецкой деревне – зажиточный 
крестьянин» [БЭС]. Ср. аве, ава, аба. Корни в едином языке 
суперэтноса. См. суперэтнос, русы, арии. 

АГАВ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. РПЦ отмечает 4 января и 8 апреля память 
сщмч., апостола от 70-ти [ПЦГК, 2001]. См. Ветхий Завет, 
Новый Завет, Библия, Агава, ага, ата, батя. 

АГАВА – (греч.) «в греческой мифологии дочь Кадма и 
Гармонии, сестра Семелы. Отказалась верить в то, что 
Дионис бог, за что была наказана безумием. Вместе с 
вакханками во время оргии разорвала на части тело своего 
сына Пенфея» [БЭС]. Раскладка: ага + ва (ба) («бета» = 
«вита»). См. аба, баба, ага, Баба Яга. 

АГАВА – (др.-греч.) «дочь Кадма и Гармонии, сестра Семелы, 
Ино и Автонои. Отказалась верить в то, что Дионис бог, что 
Семела родила его от Зевса. Когда Дионис вырос и стал 
требовать поклонения к себе, Агава с сыном Пенфеем, 
который стал к тому времени царём Фив, не воздали 
почестей Дионису. Более того, Пенфей даже мешал 
остальным чествовать Диониса. Тогда Дионис наслал 
безумие на фиванских женщин, которые бросили свои дома 
и семьи и отправились на гору Киферон, где устроили 
оргию. Пенфей, переодетый в женское платье, тоже 
обезумевший, наблюдал за вакханками, спрятавшись в 
кустах. Агава и её сёстры решили, что в зарослях прячется 
дикий зверь, они накинулись на Пенфея и разорвали его на 
части». Раскладка: ага + ва. 

АГАВВА – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Исмаильтянин, Сирийский, прп.: память 22 
ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аг + авва. Возможно, имя 
младенцу дали в честь греческой богини Агавы. См. Ветхий 
Завет, Новый Завет, Библия, авва, Агава, Агав. 

АГАВСКИЕ ЯЗЫКИ – см. Кушитские языки. [БЭС] 
АГАМА – (санскрит.) "дополнение"; часть священного писания, 

непосредственно следующая за сборниками гимнов; 
название сборников традиционных предписаний, изучаемых 
наравне с Ведами [Махабхарата, 1982]. 
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АГАМЕДА – (др.-греч.) «дочь царя Элиды Авгеаса и одной из 
жриц Афродиты с острова Лемнос. Волшебница. Верховная 
жрица Гекаты в Элиде. Сестра Филея. Агамеда родилась 
вскоре после того, как "Арго" отплыл с Лемноса. Роды были 
столь мучительны, что её мать, чуть обезумев от боли, 
воскликнула: "Боги! За что мне эти муки?! Мне не нужен ни 
тот мужчина, ни его ребёнок!" Ребенок родился мёртвым. 
Мать поняла, что совершила ужасную ошибку, и 
взмолилась, чтобы боги вернули ей дочь. Тут в гинекей 
(женскую половину дома) неожиданно вбежала чёрная сука 
и подошла к младенцу. Женщины не успели сказать ни 
слова, как она принялась вылизывать мёртвую девочку, и та 
неожиданно зашлась в крике. После этого собака, не 
подпуская никого близко, улеглась возле новорожденной и 
накормила её. Когда девочка заснула, собака так же 
неожиданно убежала. Обрадованная мать приказала 
немедленно пойти и принести благодарственную жертву 
Гекате, а сама поклялась, что девочка, когда вырастет, 
станет жрицей трёхтелой богини. Агамеда росла гораздо 
быстрее своих сверстниц, и когда через четыре года Авгий, 
захвативший к тому времени элейский трон, приехал на 
Лемнос, та выглядела на все восемь лет». Раскладка: ага + 
меда; агам + еда. См. ага, еда, агама. 

АГАМЕМНОН – (др.-греч.) «в “Илиаде” царь Микен и Аргоса, 
предводитель ахейского войска в Троянской войне. Славился 
мужеством и богатством, одновременно отличался 
властностью и надменностью» [БЭС]. «Сын царя Микен 
Атрея и Аэропы. Супруг Клитемнестры (дочери Леды и 
спартанского царя Тиндарея). Брат спартанского царя 
Менелая, женатого на сестре Клитемнестры Елене 
Прекрасной. Под Троей Агамемнон был верховным вождём 
союзного ахейского войска. В день возвращения домой 
коварно убит Клитемнестрой, которая, пока муж воевал под 
Троей, вступила в связь с его двоюродным братом Эгисфом. 
Отец Ореста, Ифигении, Лаодики, Хрисофемисы и 
Электры». Раскладка: ага + мемнон; агаме + мнон. Ср. 
агама, гамма. 
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АГАПИЙ – (церковнославян.) православное календарное 
мужское имя; в переводе с греческого языка прозвучит как 
«любовь». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: 15 марта Газский 
(Палестинский), мч.; 19 августа Кесарийский 
(Палестинский), мч. [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + пий. <> 
Казачий посёлок Агаповка в Челябинской обл. См. ага, пий, 
Агафия. 

АГАПИТ – (греч.) «возлюбленный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 1 июня 
Печерский, врач безмездный, в Ближних (Антониевых) 
пещерах [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + пит. См. ага, пить, 
питание, пит, пища, питиё, Агафангел, Агапий. 

АГАПИЯ – (греч.) «любовь». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Аквилейская, 
мц.: 16 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + пия; [п] ↔ [ф]. 
См. А, ага, арии, Арктида, Пий, Агафия, Любовь, Рода, 
Лада, Рожаница, Богородица. 

АГАР – (шумерское) «мера обработанной земли» [Капанцян, 
1975, 2]. Раскладка: а + гар. См. агарак, огарок, гар, гарь, 
жар, жарь, ар. 

АГАРА – (санскрит.) «золото», однако не в прямом смысле 
("сокровище", "особая ценность"), а в том, что всякая гора 
при восходящем или заходящем солнце золотистая, 
становится "как золото". Ср. гореть. См. гора, гара, А, Ра. 

АГАРАК – (армян.) «пашня, поле, пахотная земля; в отдельных 
случаях хутор» [Мурзаев, 1984]. Грузин. параллель: агараки, 
агара. Г. А. Капанцян [1975, 2] пишет: «первичное значение 
agar – земля» и считает это слово заимствованием из 
шумерского (сумерского) агар – мера обработанной земли, 
откуда оно попало в греко-римский мир: греч. агрос – 
«земля», «поле»; латин. ager – «поле», «пашня», «земля», 
«деревня», «село», «суша», «долина», «равнина»; нем. Acker 
– «поле», «пашня». Сравни русское акр – земельная мера; 
агрономия. Шумеры = сумеры (пришельцы с севера, от 
«сумеречных стран»). <> Топонимические примеры: Агарак, 
Гюлагарак, р. Агарак в Армении; Агара у Сурамского 
перевала; пригород Ланчхути – Агараки; Агараки близ 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

33



Пицунды и Диди-Агараки в дельте Кодори в Грузии. В 
топонимии Турции встречается в форме Эгерек.  

АГАРЬ – (великорус.) «болотный кулик»; «клянча, авдотька, 
нетигель» [В. И. Даль]. <> Агардяшское Болото на 
территории города Карабаша в Челябинской обл. 

АГАСТЬЯ – (инд.) «в ведийской мифологии мудрец-риши, 
легендарный автор некоторых гимнов "Ригведы"» [БЭС]. 
Раскладка: ага + стья; а + гастья. Ср. гостья. См. яр, 
агаттияр, акамант, ага, авва, гость, Ригведа, Веда.  

АГАСТЬЯ – (санскрит.) «имя древнего риши, родившегося в 
кружке, куда упало семя Митры-Варуны; сын Митры-
Варуны» [Махабхарата, 1982]. См. риши, Митра, Варуна. 

АГАСФЕР – см. Вечный жид [БЭС]. Раскладка: ага + сфер 
(господин афер?). С учётом [ф] ↔ [п], получится Ага Спёр. 

АГАТТИЯР – (инд.) «тамильский вариант имени Агастьи; в 
Южной Индии почитается как создатель первой санги и 
автор первой тамильской грамматики» [БЭС]. Раскладка: ага 
+ ттияр; агат + тияр. См. яр, Агастья, Агата, ага.  

АГАУ – «группа кушитских народов в Эфиопии и Эритрее 
(самоназвание – агав). Численность 420 тыс. человек (1992), 
в т. ч. в Эфиопии 350 тыс. человек. Язык агау. Верующие – 
христиане-монофиситы, часть – иудаисты и последователи 
местной синкретической религии» [БЭС].  

АГАФАНГЕЛ – (греч.) «добрый вестник». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 23 
января Римлянин, мч. [ПЦГК, 2001]. Раскладка: агаф + 
ангел. Наблюдаем Ф ↔ П. <> Казачий посёлок Агаповка в 
Челябинской обл. См. ангел, ага, авва, весть, Авеста, 
Евангелие, Ева, Агафон, Агапит, Агапий. 

АГАФИРСЫ – (греч.) племя скифов. «Греки и Римляне 
называют 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 племени. Но как мы уже доказали прежде, что 
Скифы есть название, придуманное Понтийскими Греками, 
Алане есть название касты, Роксолане есть название, слитое 
из названий племени и касты, т. е. Руссов и Алан (Roxi-
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Alani), следовательно, 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 Агафирсы сидели на реке Cenesiz 
или Chesinus; но как по карте Zannoni и по указанию 
историков местность упоминаемых ими Агафирсов 
совпадает с Ахтыркою, греческое же название 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; 
родовое их название Россы, по касте они принадлежали к 
Аланам, 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]. 

АГАФИЯ – (великорус.) св. мученица, празднуется 
православными 5 (18) февраля. Раскладка: ага + фия (фея?). 
В северо-западной Руси эта святая считалась заступницей от 
пожара, и в день её памяти освящался хлеб с солью, который 
хранился в домах как надёжнейшее средство от огня. Во 
время пожара крестьяне бросали этот хлеб-соль в пылающее 
пламя или в чистое поле, чтобы туда направился ветер с 
пожара. В Великороссии св. Агафия была известна также 
под именем Коровницы оттого, что будто в день её памяти 
пробегает по деревням Коровья Смерть, от которой 
надеялись избавиться посредством особенного обряда, 
называемого опахиванием. Крестьяне северо-западной Руси, 
которым был незнаком обычай опахивания, прицепляли в 
этот день коровам на рога хлеб св. Агафии как весьма 
полезное предохранительное средство от мора. [И. П. 
Калинский] [Платонов, 2000]. <> Агафьевка. 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

35



АГАФИЯ – (греч.) «добрая». Женское имя святой, упоминаемой 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Панормская (Палермская), 
Сицилийская, дева, мц.: 5 февраля; Никомидийская, 
игумения, прмц.: 28 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + 
фия. Обрати внимание на переход звуков П ↔ Ф (Агапия = 
Агафия). См. А, ага, арии, Арктида, Агапий, Любовь, Рода. 

АГАФОДОР – (греч.) «благой дар». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Сардийский, 
мч. 13 октября; Херсонесский, еп., сщмч. 7 марта [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: агафо + дор. Ср. дар. Переход А ↔ О. См. 
Фёдор, ага, апа. 

АГАФОКЛИЯ – (греч.) «благославенная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: мц.: 17 сентября 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + фоклия; агафо + клия. См. А, 
ага, арии, Арктида, Агапий, Агафия, Любовь, Рода. 

АГАФОН – (греч.) «добрый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Печерский, в 
Дальних (Феодосиевых) пещерах 20 февраля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ага + фон. Если учесть переход В ↔ Ф, то 
получим слово «вонь» в значении нейтрального запаха. 
«Приятнопахнущий ага», «ароматный ага». Ср. благовонный. 
См. фон, ага, вонь, благовоние, запах, Агафангел, Агапий.  

АГАФОН – (др.-греч.) «сын Приама и Гекубы. Брат Арета, 
Гектора, Гелена, Гиппофооя, Деифоба, Кассандры, 
Кебриона, Клита, Креусы, Лаодики, Ликаона, Париса, 
Полидора, Поликсены, Полита, Троила и др.» [Мифы]. См. 
Приам, Гекуба, Арет, Гектор. 

АГАФОНИК – (греч.) «благопобедитель». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Никомидийский, Силиврийский, мч. 22 августа [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ага + фоник. Наблюдаем переход В ↔ Ф. В 
оригинале: воник. Ср. благовоние. См. фон, ага, вонь, 
благовоние, запах. «Св. мученик Агафоник, празднуется 
православными 22 августа (4 сентября)» [Платонов, 2000]. 
«У русских крестьян он был известен под именем Агафона 
Огуменика. Крестьяне считали, что в день памяти святого 
переходит леший из лесу в гумна и здесь раскидывает 
сложенный в снопы хлеб. Желая избавиться от этих вредных 
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выходок лешего, слишком рачительные хозяева нередко 
предпринимали против него странные предосторожности. 
Так, например, очертив кругом себя таинственный круг и 
надев на себя вывернутый наизнанку тулуп, они садились в 
углах своих сараев, выжидая появления лешего, желая 
напугать его» [И. П. Калинский]. См. ага, Агафангел, 
Агапий. 

АГАФОНИКА – (греч.) «благопобедная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Пергамская, 
мц.: 13 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + фоника; 
агафо + ника. См. А, ага, Ника, Вика, Виктория, фон, вонь. 

АГАФОПОД – (греч.) «доброногий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ 5 апреля отмечает память 
диакона Солунского (Фессалоникского сщмч.) [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ага + фопод. См. ага, Агафангел, Агапий.  

АГАФОПУС – (греч.) «доброногий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. РПЦ 23 декабря отмечает 
память мученика Критского [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ага + 
фопус. См. ага, Агафангел, Агапий.  

АГАЧ – (великорус.) «сугубый, полуторный пай, при дележе 
промысла» (арханг., кемеровск.) [В. И. Даль]. Закавказская 
путевая мера, час: пеший агач – четыре версты; конный агач 
– семь вёрст. <> Оз. Агашкуль в Сосновском р-не 
Челябинской обл. (агач + куль). 

АГАЧ – (тюрк.) «дерево»; «лес», «роща». Варианты: агаж, 
агаш, агас, агыч, йагач. <> Агачдере – ущелье в Копетдаге. 

АГБА – (тадж.) «перевал», «горная дорога через перевал», 
«ущелье», «крутая горная вершина». Из арийских яз. в араб. 
эгбе – то же. <> Р. Агба и Агбадара, пер. Агбаленгар в 
Таджикистане [Мурзаев, 1984]. 

АГВАНСКИЙ ЯЗЫК – «язык населения Албании Кавказской. 
Предположительно предок удинского языка. Памятники 
письменности – надписи 5-9 вв. Дешифровка агванского 
письма не завершена» [БЭС].  

АГГЕЙ – (библейское) «торжественный, праздничный». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. РПЦ 16 
декабря отмечает память пророка из 12 малых пророков 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: аг + гей. См. ага, агн, гей, Гея.  
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АГЕЛАЙ – (др.-греч.) «раб царя Трои Приама. Воспитал Париса 
вместе со своими детьми». См. Троя, Приам. 

АГЕЛЬ – (перс.) агуль; тадж. огиль – «загон для скота», 
«стойбище в горах», «двор» «ограда». Ср. рус. аул – 
«селение», «стойбище» на Кавказе, в Казахстане, Средней 
Азии [Мурзаев, 1984]. Одно из древнейших слов единого 
языка. Ср. тувин. аал – «дом»; якут. ыал – «дом», «двор», 
«деревня»; чуваш. йал – «деревня», «селение», «жилище», 
«деревенское общество», «мир» [Севортян, 1974]; тюрк. 
агыл – стойбище, ограда, забор, ограждённое место, загон 
для скота, хлев, конюшня, двор, также агла, агал, авил, авул, 
агиль, кирг. айыл, аил [Мурзаев, 1984]. <> 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 стойбище». См. русское аул. 

АГЕНОР – (греч.) «в греческой мифологии царь Финикии, сын 
Посейдона и Ливии, отец Европы, Кадма и Феникса. После 
похищения Европы отправил на её поиски сыновей, 
запретив им возвращаться без сестры» [БЭС]. Раскладка: аге 
+ нор. 

АГЕНОР – (др.-греч.) «сын Антенора и Феано, троянский герой. 
Брат Акамаса, предводителя дарданцев». 

АГЕР – (латин. ager) «поле», «пашня», «земля», «деревня», 
«село», «суша», «долина», «равнина». См. агарак. 

АГИОС – (греч. agios) «святой», «храм», «церковь». См. ага. 
АГЛАВРА – (др.-греч.) «дочь афинского царя Кекропа (по 

другим мифам, его супруга). Сестра афинской богини росы 
Пандросы. Ей (либо Пандросе) Афина дала на хранение 
ларец, в котором был находился младенец Эрихтоний, велев 
не заглядывать внутрь. Но любопытство Аглавры и её сестер 
взяло верх, и Аглавра открыла ларец. Афина в наказание за 
это проступок наслала на девушек безумие. По другому 
мифу, когда сестры открыли ларец, увидели ребёнка, 
обвитого драконом, и этот дракон умертвил сестёр». 

АГЛАИЙ – (греч.) «блестящий, блистающий». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Севастийский, мч.: 9 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аг + 
лаий; либо: агла + ий. См. ага, агн, гей, аглат, аглан.  
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АГЛАКАН – (эвен.) «луг», «поляна», «поле», «редкий лес», 
«безлесная равнина», «пойменные луга», «степь». 
Уменьшительная форма от аглан. 

АГЛАН – (эвен.) «степь», «безлесная равнина», «луг», «поляна», 
«поле», «редкий лес», «пойменные луга». Уменьшительная 
форма – аглакан.  

АГЛАТ – (бурят.) «девственный» (о лесе), «уединённый», 
«отдалённый». 

АГЛАТ – (монгол.) «уединённый», «отдалённый», 
«девственный» (о лесе). 

АГЛАЯ – (др.-греч.) 1) "блеск" – дочь Зевса и Геры, сестра 
Евфросины и Талии. Одна из Харит. 2) супруга Абанта. 
Мать близнецов: Прета, царя г. Тиринфа, и Акрисия, 
аргосского царя. См. Хариты, харить, Абант, аб, еб. 

АГЛЕНЬ – (великорус.) «прибой волны к берегу» (арханг.) [В. 
И. Даль].  

АГЛИБОЛ – (арамейское) «колесничий Бела», «в 
западносемитской мифологии бог луны. Изображался в виде 
воина в короне из лунных лучей, почитался в Пальмире» 
[БЭС]. Раскладка: агли + бол. См. Вол, Бол, Ваал, Бел. 

АГН – (латин.) «агнец». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Агн Готфский, мч.: 26 марта 
[ПЦГК, 2001]. Обратите внимание: не ягнёнок (ягнец), а 
именно агнец. См. агнец, ангел.  

АГНЕЦ – (церковнославян.) «ягнёнок». Божий Агнец – в 
оригинале АГН, потому все и подумали ЯГНёнок, а на 
самом деле это к ягнятам (смиренным овцам) никакого 
отношения не имеет. Сравни восточно-латинское 
(арамейское) АГН, санскритское АГНИ, латинское IGNIS 
(ИГНИС), польское ОГНЯ, русское ОГОНЬ (произносим, 
всё же АГОНЬ), приплюсуй "Огни большого города" 
(произносим – АГНИ). Такое сравнение, вас не наводит ни 
на какие мысли? Явно, родившийся ребёнок имел связь с 
огнём, а не с ягнёнком. Божий Огонь, Божий Свет. А вот ещё 
подтверждение: Иисус говорил: – Я Свет Божий. 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 
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из ничего. Всему есть причины. Агнец – это "огонёк", 
"огнец", "огненький", "искорка" («искра божья»), "свет 
божий" [Пятков, 2005]. См. А, ага, агн, агни, Агния, агнец, 
огонь, огниво, ангел, Ангелина, ангелос. 

АГНЕЦ БОЖИЙ – идиома – «агнец божий» – "кроткий, 
робкий, безобидный человек". Выражение связано с 
библейским преданием о заклании Авраамом агнца (ягнёнка) 
Божия. Согласно древним религиозным верованиям 
принести в жертву Богу можно только безвинное животное 
(овцу, корову, ещё лучше первенца овцы или коровы). ♦ Это 
связано с тем, что в Верхней Любви (см. звезда Давида) 
должна литься кровь как и в Нижней Любви при первом 
вхождении мужчины в женщину. А коль скоро овен 
означает "невинный" (см. сын человеческий) то он и его 
детёныши являются первыми кандидатами на заклание. По 
этой причине Христа называют также Агнец Божий. Русское 

агнец от сложения частицы отрицания а и арабского جنایة 
гина:йат (в цокающих диалектах гнайец) "преступление, 
грех, вина" [Вашкевич, идиомы]. 

АГНЕЦ НЕПОРОЧНЫЙ – идиома – агнец непорочный – 
устаревшее "кроткий, незлобивый человек, простодушно 
покорный человек". Фразеологизм связан с библейской 
легендой о заклании Авраамом невинного. (СРФ). ♦ Русское 
агнец происходит от сложения отрицания А и арабского 

 ,гина:йат (в диалектах гнайец) "преступление, вина جنایة

грех". Сравните русское баран и арабское برآن бар'а:н 

"невинный", а также овен и арабское وین вейн "вина". Это 
обстоятельство обусловило то, что во всех культурах баран 
(агнец) является символом невинности, невиновности и 
потому считается предпочтительным животным для 
жертвоприношений. В Индии бог огня Агни изображался 
рядом с бараном (агнцем) – следствие созвучий в русском 
языке. Выражение представляет собой билингву как стоит 
как вкопанный (см.). Заклание Авраамом своего сына 

Исхака связано с другим созвучием, а именно ар. یضحك 
йуд#х#ак "смешно" (откуда имя сына Авраама) и ар. یضحك 
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йуд#ах#х#и:к "пусть он принесёт в жертву тебя" (в 
написании нет различий). Недоразумения не случилось бы, 
знай патриарх арабскую грамматику: глагол жертвовать 
управляет дополнением через предлог би [Вашкевич, 
идиомы].  

АГНИ – (санскрит.) "огонь"; одно из древнейших и 
популярнейших ведических божеств, "ближайший из богов", 
а потому – посредник между людьми и богами 
[Махабхарата, 1982]. Сохранилось в современных русских 
словах огонь, огни, огненный и т.д. [Гладышев, 1996]. 

АГНИЯ – (греч.) «непорочная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, дева, 
мц.: 21 января и 5 июля [ПЦГК, 2001]. «Богу Агни 
посвящённая». См. Агни, ага, агн, агни, агнец, огонь, огниво, 
ангел, Ангелина, ангелос. 

АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА – (великорус.) (Агриппина, ск. 
275 году, священномученица), русские люди ещё в эпоху 
дохристианскую с 23 июня (6 июля), памяти сщмц. 
Агриппины, начинали одно из важнейших языческих своих 
празднеств – Купалу. Самый праздник Купальницы в 
старину русский народ начинал с того, что с утра все ходили 
в баню, и здесь особенно любили париться различными 
кореньями и растениями с тою целию, чтоб укрепить и 
восстановить свои силы и здоровье. При этом особенное 
внимание обращалось на старых больных, которых, по 
слабости, другие приносили в баню и здесь парили и 
натирали разными целебными травами. За этим 
обыкновенно следовали угощения, в частности так 
называемые обетные мирские каши, к которым особенно 
созывалась нищая братия. Она-то, очевидно в благодарность 
своим кормильцам, составила и распевала за столом, после 
банного мытья, стихиру про какую-то убогую купальницу. 
Потом с полудня Аграфены Купальницы начинались новые 
общие народные увеселения, которые совершались с 
особыми хороводами и продолжались до глубокой ночи. 
Преосвящ. Вениамин, описывая этот древнерусский 
народный праздник, говорит, что к вечеру 23 июня наши 
предки собирались на берегах рек, в некоторых местах мужи 
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и жены украшали перворожденную деву наподобие невесты 
и при этом пировали, плясали, кружились и гадали. Таким 
образом, по чисто месяцесловному совпадению дня св. 
Агриппины с началом древнерусского праздника Купалы 
угодница эта и получила прозвание Купальницы, которое, 
как видим, прямо указывает на обряды древнего Купалы. 
Перед собиранием хлеба Аграфене Купальнице приносили 
жертву и с этого времени начинали купаться в реках. В 
Архангельской губ. в день Аграфены Купальницы топили 
бани, причем пол застилали свежею травою, и девушки 
парились свежими вениками, связанными из целебных трав. 
Такой же обычай наблюдался и в окрестностях Москвы. В 
Костромской губ. девицы собирались к одной из своих 
подруг «толокчи в ступе ячмень», из которого на другой 
день варили кашу и ели ее вечером с коровьим маслом. 
Потом брали передние колеса телеги с осью и оглоблями, 
возили сидящих на оси по селению и полям, распевая до 
утренней зари. В заключение умывались росою, считая, что 
она приносит здоровье. В день Аграфены Купальницы 
собирали также крапиву, шиповник и другие колючие 
растения, которые сжигали для избавления от несчастий и 
бед, и целебные травы, которые хранили у себя дома. [И. П. 
Калинский, Н. П. Степанов]. 

АГРИППИНА – (церков.) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Римляныня, мц.: 23 июня 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: агрип + пина. См. А, ага, 
Агрофена, агрос. 

АГРИЯ – (др.-греч.) «дочь аргосского царя Адраста и Амфитеи, 
сестра Эгиалея, Кианиппа и Деифилы, жена Полиника, мать 
Ферсандра». (или Аргия?) Ср. агрономия, оргия, Адраст, 
Деифила. 

АГРОС – (греч.) «земля», «поле». См. агарак. 
АГРЫМ – (якут.) «северный осенний холодный ветер» 

[Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение В. С. Львова]. 
АГУЛЫ – «народ в Российской Федерации, главным образом в 

Дагестане; самоназвание – агул. Язык агульский. Верующие 
– мусульмане-сунниты. <> АГУЛЬСКИЕ БЕЛКИ – хребет в 
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центральной части Вост. Саяна. Длина ок. 50 км, высота до 
2626 м» [БЭС]. 

АГУЛЬ – (перс.) агель; тадж. огиль – «загон для скота», 
«стойбище в горах», «двор» «ограда». Ср. рус. аул – 
«селение», «стойбище» на Кавказе, в Казахстане, Средней 
Азии [Мурзаев, 1984]. Одно из древнейших слов единого 
языка. Ср. тувин. аал – «дом»; якут. ыал – «дом», «двор», 
«деревня»; чуваш. йал – «деревня», «селение», «жилище», 
«деревенское общество», «мир» [Севортян, 1974]; тюрк. 
агыл – стойбище, ограда, забор, ограждённое место, загон 
для скота, хлев, конюшня, двор, также агла, агал, авил, авул, 
агиль, кирг. айыл, аил [Мурзаев, 1984]. См. русское аул. 

АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК – «относится к кавказским (иберийско-
кавказским) языкам (дагестанские языки); разрабатывается 
письменность на основе русского алфавита». [БЭС] 

АГУЛЬЯС – (португ. Agulha) «игла». (Агульяш). См. Игольный 
мыс. 

АГУЫ – (абхаз.) «центр, середина», букв. «сердце» (ГУ) 
[Мурзаев, 1984]. <> Р. Бзыгу – серединная река, междуречье. 
Ср. бзык. См. гу. 

АГЫЛ – (тюрк.) стойбище, ограда, забор, ограждённое место, 
загон для скота, хлев, конюшня, двор, также агла, агал, авил, 
авул, агиль, кирг. айыл, аил [Мурзаев, 1984]. См. русское аул; 
персидское агуль. 

АД – (православ.) «Демоны, а также все ставшие на их сторону 
люди (а это те, которые не захотели стать на сторону Христа, 
на путь исполнения Его заповедей), как было отрыто Богом 
апостолу Иоанну Богослову, будут вечно жить, пребывая в 
геенне огненной, или в аду – особой сфере нового мира («Се, 
творю все новое» – От. 21, 5). Эта сфера, этот уровень бытия 
будут совершенно отделены от тех сфер будущего мира, 
которые обычно называют Раем, Царством Небесным, 
Жизнью Вечной, Небом или Лоном Авраама» [Добросоцких, 
2005: 349]. См. Рай, Небо, Бог, геена, огонь. 

АД – (церковное) «место, где души грешников после смерти 
предаются вечным мукам»; «согласно большей части 
религиозных учений, местопребывание душ грешников, 
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обречённых на вечные мучения (от греч. hades – подземное 
царство)» [БЭС].Ср. гад, гада, гады, гадес, хадес.  

АДА – (афганское) «стоянка», «остановка» (индоевроп. язык). 
АДА – (орочское) «горный перевал» [ТМС, 1975, 1]. См. адача, 

адаран, адаг, ад, аде, адам.  
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 (ада + гум 
= «остров песка») в Краснодарском крае; Адалары 
(скалистые острова) у Гурзуфа в Крыму (иногда пишут 
Одолары) с русским показателем мн. ч. -ы. Ада на р. Тисе в 
Югославии. 

АДА – (тюрк.) «остров» (Кавказ, Закавказье, Крым, Туркмения и 
Турция). Из индоевропейских языков в тюркские. См. аде. 

АДА – (удэйское) «горный перевал» [ТМС, 1975, 1]. См. адача, 
адаран, адаг.  

АДАВКТ – (латин.) «приумноженный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Ср. Давикт. 
Наблюдаем перестановку звуков. И то и другое слово в 
латинском языке означают одно и то же понятие! См. 
Давикт. Впрочем, имеется большая вероятность того, что 
имя младенцу дано в честь шумерского бога Адад. См. Адад, 
адалят. 

АДАГ – (бурят.) «устье реки», «её конец», «низовье». <> Нп 
Адак в Бурятии. 

АДАГ – (монгол.) «низовье реки», «её конец», «устье». <> Оз. 
Адагин-Цаган-Нур (конечное или нижнее белое озеро) в 
Долине озёр, где кончается левый рукав реки Байдараг в 
МНР; оз. и пос. Адаганур во Внутренней Монголии в Китае. 

АДАГ – (осетин.) «балка», «овраг», «сухое русло». <> «Это 
слово входит в состав многих топонимических названий 
Осетии» [Гуриев, 1970]. Дзуары адаг (священный овраг); 
Суадаг (чёрный овраг); Урухадага по имени большой реки 
Урух, протекающей в Дигорском ущелье [Цагаева, 1971]. 
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АДАД – (др.-восточ.) «в древневосточных мифологиях (в 
Шумере, Вавилонии, Палестине и др.) бог грозы, ветра и 
дождя. Изображался с молотом и пучком молний» [БЭС].  

АДАЛЯТ – (перс.) "справедливость" [БЭС].  
АДАМ – (евр.) «красный человек; земля (почва)». [ПЦГК, 2001]. 

См. красный, земля, почва. 
АДАМ – (русское) «в РПЦ мужское календарное имя; от 

ветхозаветного имени первочеловека»; «в Библии и Коране 
первочеловек и отец рода человеческого, созданный богом» 
[БЭС]. <> Нп Адамовка в Оренбургской обл. 

АДАМ – (санскр.) первочеловек; «короткое “а” перед 
последующим словом придаёт ему значение 
противоположности, отрицания, “дам” – 
“жертвоприношений” [Данилов, 2000]. 

АДАМА ЯЗЫК – «Как мы знаем из апокрифических 
(неканонических) библейских текстов, "сурский, сурийский" 
(русский, русийский) язык и был тем библейским 
первоязыком, на котором говорили Адам, Ева и все их 
потомки до известного "вавилонского смешения языков". 
Это согласуется с изысканиями антропологов, которые 
утверждают, что достаточно развитый речевой аппарат 
появился только у проторусов (подвида Хомо сапиенс 
лингва), предыдущие подвиды могли общаться друг с 
другом множеством звуков, но речи как таковой не имели. 
Отсюда вполне объяснимо, почему язык русов (русский 
язык) стал первоязыком человечества. Уже позже он 
зафиксировался в памяти человечества как "сурский, 
сурийский, сирийский" (разумеется, не современный 
сирийский)» [Петухов, 2000: 46; см. так же Пятков, 2004: 
129; Пятков, 2005]. См. Ева, русский язык, первоязык. 

АДАМАУА-ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ – подсемья нигеро-
конголезских языков. [БЭС] 

АДАМОВА ЖЕНА – имя библейской подруги Адама читаем в 
Библии как Ева. Первая женщина и праматерь рода 
человеческого. Почему имя именно такое, а не иное? Если 
бы ответ «лежал на поверхности», то мы об этом знали бы 
давным давно. Ответа у европейской науки нет, и быть не 
может! Ищут они совсем не там, где искать надо. «Греческая 
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вита и бета одна и та же буква, произносившаяся двояко; в 
латинскую азбуку перешла она как «б», в нашу как «в», 
почему и прибавлен у нас особый знак, б, для первого 
согласного звука» [В. И. Даль]. То есть, исходное имя 
подруги Адама звучало как ЕБА. Древние греки записали 
правильный звук «Б», но через века было прочтено через 
звук «В». Таким оно и попало в перевод Библии на 
церковно-славянский язык. Из понятного для русского слуха 
имени Ебы слепили непонятное, но красивое имя Евы. В 
противном случае пришлось бы учёным мужам признать 
первородство русского языка для Райских кущ. См. русы. 

АДАНГМЕ – «народ в Гане (самоназвание – адангбе – 
дангмели). Язык адангме. Придерживаются традиционных 
верований, есть христиане (протестанты и католики)» [БЭС].  

АДАРАН – (эвенк.) «гряда, поросшая лесом» [ТМС, 1975, 1].  
АДАЧА – (ульчское) «возвышенность» [ТМС, 1975, 1]. См. ада, 

дача, адаран. 
АДВАИТА АЧАРИА – (санскр.) «воплощение Господа; играл 

роль одного из ближайших спутников другого воплощения 
Господа, Чаитанйи Махапрабху» [Шримад, 1991]. 

АДВАЙТА-ВЕДАНТА – (инд.) индийское религиозно-
философское учение (веданта недвойственности), одна из 
основных разновидностей веданты, развитая Шанкарой (8-9 
вв.); появление этого учения связывается с именем мудреца 
Гаудапады (5 в.). Утверждает нераздвоенность основного 
духовного начала (брахмана-атмана), его единственную 
реальность и иллюзорность эмпирического мира (майя)» 
[БЭС]. Обратите внимание: «А» – противоположность (об 
этом можно несколько раз прочитать в БЭС); «двайта» – 
понятно и сегодня русскому человеку – это «2». И перевод 
«недвойственность» вполне соответствует! См. русы. 

АДВЕНТУС – (лат. adventus) «пришествие» [БЭС]. 
АДДА – (итал. Adda) река на севере Италии, левый приток р. По. 

313 км. Истоки в Альпах, протекает через оз. Комо, в 
низовьях – по Паданской равнине. Во время Итальянского 
похода русские и австрийские войска под командованием 
генерал-фельдмаршала А. В. Суворова 15-17 (26-28) апреля 
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1799 года на Адде разбили французскую армию генерала Ж. 
Моро [БЭС]. 

АДДАЛЕС – (этрус.) «отдан» [Трехлебов, 1999].  
АДЕ – (перс.) «остров». См. ада, адаг, адаран, адача. 
АДЖА ЭКАПАД – (санскр.) «одноногий козёл», «ведийское 

божество, посредник между небом и землёй» [БЭС].  
АДЖАМИТХА – (санскрит.) царь из рода Бхараты, предок 

Пандавов и Кауравов; эпитет Юдхиштхиры [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: аджа + митха. 

АДЖАРСКИЙ ЯЗЫК – (рус.) считается диалектом грузинского 
языка [Ожегов, 1994]. 

АДЖАРЦЫ – (великорус.) народ, проживающий в Российской 
империи [В. И. Даль]. <> «Аджария – Аджарская 
Автономная Республика в Грузии, в юго-западной части 
Закавказья» [БЭС]. 

АДЖАТАШАТРУ – (др.-инд.) древнеиндийский царь, 
современник Будды (5 в. до н. э.) [БЭС]. Раскладка: аджа + 
ташатру; аджата + шатру. Ср. шатёр. См. раджа. 

АДЖИВИКА – (др.-инд.) «древнеиндийское религиозно-
философское течение, выдвигавшее идею 
предопределённости всех явлений, доминирующей роли 
судьбы, рока. Отрицало авторитет Вед» [БЭС]. Раскладка: 
аджи + вика. См. джин, Вика, Ника. 

АДЖИНА-ТЕПЕ – «памятник искусства Тохаристана, остатки 
буддийских монастырей 7-8 вв. близ г. Курган-Тюбе в 
Таджикистане. Святилища, кельи, ступа. Глиняная 
скульптура (в т. ч. 12-метровая фигура лежащего Будды), 
настенные росписи» [БЭС]. См. тепе, Джин. 

АДЗИСИКИ-ТАКА – (япон.) «в японской мифологии божество 
сельского труда и земледельческих орудий, герой народных 
песен» [БЭС]. Раскладка: адзи + сики. Ср. Аджина, ссу. 

АДИ-БУДДА – (санскр.) «первоначальный Будда», «в буддизме 
махаяны олицетворение всех будд – высших существ, 
достигших просветления» [БЭС]. Ср. Один. А ↔ О. См. 
Будда, Веды, Сурья. 

АДИТИ – (инд.) «в ведийской мифологии богиня-мать, богиня-
заступница; её сыновья – адитьи» [БЭС]. См. адитья, бог, 
Будда, Веды. 
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АДИТЬЯ – (инд.) «в ведийской и индуистской мифологии одно 
из имён божества Солнца, сын Адити; выступает также под 
именем Сурья» [БЭС]. См. Адити, Ади-Будда, Адонис, сурья, 
Солнце. 

АДМЕТ – (др.-греч.) «царь города Феры в Фессалии. Сын 
Ферета и Климены. Отец Евмела. Участник похода 
аргонавтов. Его стада пас сам Аполлон (служа ему в 
искупление убийства Пифона), играя на тростниковой 
флейте и на золотой кифаре, и во время этой музыки звери 
выходили из леса, пантеры и львы мирно ходили среди стад. 
Благоденствие поселилось в доме Адмета. Аполлон же 
помог Адмету жениться на Алкесте, наделив его 
чудодейственной силой, после чего Адмет смог запрячь в 
колесницу льва и медведя (или вепря), как этого требовал 
отец невесты. Однако при бракосочетании Адмет забыл 
принести жертву Артемиде, и та бросила змей в брачную 
постель. Боги дали Адмету возможность отсрочить смерть, 
если кто-то согласится умереть вместо него. Алкеста 
согласилась на это и сошла в Аид, но потом Аполлон 
вызволил ее оттуда и вернул своему любимцу. По другой 
версии, Геракл, гостивший в то время у Адмета, отбил 
Алкесту у бога смерти». Раскладка: ад + мет. 

АДМЕТА – (др.-греч.) «дочь микенского царя Еврисфея и 
Аминто. Сестра Александра, Ифимедонта, Эврибия, 
Ментора, Перимеда. Жрица Геры». Раскладка: ад + мета. См. 
Гера, Хера, Микены. 

АДОНИС – (др.-греч.) «юноша, cын Феникса и Алфесибеи 
(либо ассирийского царя Тианта и его дочери Смирны или 
царя Кипра Киниры и его дочери Мирры), возлюбленный 
Афродиты. Юноша, равным которому по красоте не было 
никого ни среди смертных, ни среди богов-олимпийцев». 
Раскладка: ад + онис. См. Феникс.  

АДОНИС – (др.-финик.) «бог плодородия в древнефиникийской 
мифологии. Соответствует вавилонскому Таммузу. С 5 в. до 
н. э. культ Адониса распространился в Греции, позднее в 
Риме» [БЭС].  

АДОНИС – «Теория Байи не только не потеряла своей 
актуальности спустя 225 лет после написания, но и 
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оказалось востребованной современной наукой. Как учёный-
астроном Байи был первым среди тех, кто попытался 
отыскать и раскрыть реальные природные корни древних 
сказаний, связанных с солнечным культом. Так, он 
совершенно правильно и задолго до других исследователей 
указал на полярное происхождение мифа об умирающем и 
воскресающем боге. Такие древние божества, как 
египетский Осирис или сирийский Адонис (перекочевавший 
впоследствии в греко-римский пантеон) в далёком прошлом 
олицетворяли Солнце, которое за полярным кругом на 
продолжительное время (зависящее от конкретной 
географической широты) скрывается за горизонтом, уступая 
место полярной ночи. Более того, Байи проницательно 
рассчитал, что сорокадневный цикл, предшествовавший 
воскрешению Осириса, соответствует полярному "умиранию 
и воскрешению" Солнца на широте (северной) 68о. Именно 
здесь и следует искать прародину египтян с их солнечным 
культом Осириса. Если взглянуть на современную карту 
России, то легко определить: шестьдесят восьмая параллель 
проходит практически по центру Кольского полуострова, 
через Ямал и Обскую губу, а также обширные территории 
Западной и Восточной Сибири. Спустя полтора века к 
аналогичным выводам пришёл и Б. Тилак, на основе 
первоисточников проанализировавший древнеарийский 
культ Солнца и богини Утренней Зари – Ушас. В "Полярной 
родине в Ведах" великий сын индийского народа 
скрупулёзно высчитал продолжительность полярных дней и 
ночей, утренних зорь и сумерек, месяцев и сезонов (как они 
описываются в священных книгах древних ариев). 
Современные учёные наложили расчёты Тилака на карту 
России и также показали, что, скажем, полярные реалии 
Ригведы, некоторых других древних текстов вполне могут 
относиться к регионам Мурмана или Ямала» [Дёмин, 2002]. 
См. Мурман, Ямал, Ригведа, арии, Гиперборея, Атлантида. 

АДРАСТ – (др.-греч.) 1) Царь Аргоса и Сикиона. Адраст 
происходил из рода Амифаонидов. Сын Талая, брат 
Мекестия и Эрифилы. Был женат на дочери Полиба. Отец 
Аргии (супруги Полиника), Эгиалеи (супруги Диомеда), и 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

49



Эгиалея. Был изгнан из Аргоса Амфиараем, но позже 
вернулся туда. Зная коварный нрав своей сестры Эрифилы, 
выдал ее замуж за Амфиарая, чем и погубил его. Позже стал 
царем Сикиона. Один из организаторов похода Семерых 
против Фив, в котором воевал на стороне своего зятя 
Полиника. Остался жив. Через десять лет участвовал в 
походе эпигонов, потеряв на этой войне сына Эгиалея. 2) 
Союзник троянцев из города Адрастея. 3) Адрастами зовут и 
двух троянских воинов, упоминаемых в “списках убитых”. 
Раскладка: ад + раст. 

АДРАСТЕЯ – (др.-греч.) «богиня кары и возмездия, определяет 
судьбу душ и их круговорот как закон». «Отождествлялась с 
Немесидой. Также имя нимфы, вскормившей Зевса» [БЭС]. 
Раскладка: ад + растея; либо: адра + стея; либо: адрас + тея. 
<> Адрастея – город в Малой Азии, в области Мизии. См. 
Кара, душа, Немесида, Азия, Мизия, Зевс. 

АДРИАН – (церковнославян.) «из Адрии (италийский город)»; 
«на Адриатическом море живущий» [ПЦГК, 2001].  

АДУР – (великорус.) снаряд для подлёдной ловли красной рыбы 
по реке Ангаре, одур (вост.-сиб.) [В. И. Даль]. См. одур. 

АДХИАТМИКА – (санскр.) «страдания, причиняемые 
собственным телом и умом» [Шримад, 1991]. 

АДХИБХАУТИКА – (санскр.) «страдания, причиняемые 
другими живыми существами» [Шримад, 1991]. 

АДХИДАИВИКА – (санскр.) «страдания, причиняемые силами 
природы» [Шримад, 1991]. Раскладка: ад + хида + и + вика. 
См. ахид, ехидна, Вика, Ника. 

АДХЬЯТМАН – (санскр.) «высший дух», «в ведийской 
философии мировая душа» [БЭС]. Раскладка: Адхьят + ман. 
См. ман. 

АДЪ – (русское) «чистилище» (адес). «Корень [а] встречается в 
словах, означающих нечто изначальное, высшее»; «в 
понятии «чистилище», несёт тот же смысл: делающий 
изначальным, чистым, как в начале» [СФРЯ, 2006]. См. а, 
азъ, ага, гад, язык. 

АДЪЮНКТУС – (лат. adjunctus) «присоединённый» [БЭС]. 
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК – (рус.) относится к абхазско-

адыгейской группе кавказских языков [Ожегов, 1994]; 
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«относится к кавказским (иберийско-кавказским) языкам 
(абхазско-адыгейская группа); письменность на основе 
русского алфавита» [БЭС]. 

АДЫГЕЙЦЫ – (великорус.) «народ, проживающий в 
Российской империи» [В. И. Даль]; «народ в Российской 
Федерации (самоназвание – адыге), главным образом в 
Адыге. Живут также в Турции и арабских странах. Язык 
адыгейский. Верующие – мусульмане-сунниты» [БЭС]. <> 
Адыгея (Адыгейская Республика в Российской Федерации). 
См. языки абхазско-адыгейские. 

АДЫГИ – (рус.) «общее название адыгейцев, кабардинцев и 
черкесов» [Ожегов, 1994]; «общее название многочисленных 
в прошлом родственных племён Сев. Кавказа; в европейской 
и восточной литературе со времён средневековья 
называются черкесами. К адыгам принадлежат современные 
адыгейцы, кабардинцы и черкесы» [БЭС]. 

АЕ – (великорус.) «медведь». На Каспийском море, 
промышленники не смеют поминать медведя, опасаясь бури, 
а называют его аё, ае, аю [В. И. Даль]. См. аев, бер, медведь, 
топтыгин, косолапый, мишка, бортник. 

АЁ – (великорус.) «медведь». На Каспийском море, 
промышленники не смеют поминать медведя, опасаясь бури, 
а называют его аё, ае, аю [В. И. Даль]. См. топтыгин, бер, 
мишка. 

АЕВ – (великорус.) медведь (нижненовг., астрахан., татар.); 
шуточное: бортник, мишка, топтыгин и прочее. На 
Каспийском море, промышленники не смеют поминать 
медведя, опасаясь бури, а называют его аё, ае, аю [В. И. 
Даль]. См. аю, бер, медведь, топтыгин, мишка. 

АЕЛЛО – (др.-греч.) «бурная»; «одна из гарпий»; «одна из собак 
Актеона». См. гарпии, Актеон. 

АЕР – (др.-рус.) «воздух» [Словарь XVI].  
АЕРОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ – (др.-рус.) «воздухоплавательный» 

[Словарь XVI]. Самолётов в 16 веке ешё не было! И 
аэропланов тоже не было! А вот слово в русском языке уже 
было. Так кто же у кого слова заимствовал? Раскладка: аеро 
+ плавательный. См. аер. 
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АЕТИЙ – (греч.) «орёл». Имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; Амморейский (Фригийский) мч. (6 марта); 
Севастийский мч. (9 марта) [ПЦГК, 2001].  

АЖ – (др.-рус.) «даже» [Словарь XVI]. Ср. ажно. 
АЖЕ – (др.-рус.) «даже» [Словарь XVI].  
АЖИДАХАК – (авестийское) «трёхголовый змей». В топонимии 

– вершина с тремя горами-скалами. Раскладка: ажи + дахак. 
<> Гора Аджигардак на Южном Урале [Пятков, 2001]. 

АЖИК – (шорск.) «перевал» [Мурзаев, 1984]. См. азых, ажыг.  
АЖУ – (хакасское) «высокий горный перевал». См. ашу. 
АЖУР – идиома – в ажуре – "как следует, хорошо, 

благополучно", связывают с французским jour "в день", т. е. 
вовремя (СРФ). ♦ От арабского ва-'аъзур "и прощаю, 
извиняю", мол, всё в порядке. Межзубный З соответствует 
рус. Ж как в жаба, см. грудная жаба [Вашкевич, идиомы].  

АЖЫГ – (тувин.) «пологие и плоские окончания верховьев 
речных долин»; «перевал»; «поляна», «открытое место»; 
«перевал» (шорск.); диал. алтай. ажык – «перевал». 
Отмечено В. В. Радловым [1893, 1]. Хакас. азых – «перевал 
открытый». <> Р. Улуг-Ажик и р. Балыкты-Ажик в Туве; р. 
Ажыг, г. Ажыг-Тайга на Алтае [Мурзаев, 1984]. См. ашу, 
ачык, ашик.  

АЖЫГ – (тувинское) «высокий горный перевал». См. ашу. 
АЖЫК – (алтай.) «перевал» [Мурзаев, 1984]. См. ажик, азых. 
АЗ – (др.-рус.) «я» [Кантемир, 1956]. 
АЗА – (исавр.) мужское имя святого, упоминаемого в 

месяцеслове; Исаврийский мч. (19 ноября) [ПЦГК, 2001].  
АЗАДАН – (перс.) имя святого, упоминаемого в месяцеслове; 

Персидский диакон, сщмч. (10 апреля) [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: аза + дан. См. дан, аза. 

АЗАЗЕЛЬ – (иуд.) «демон в представлениях иудаизма. Согласно 
апокрифической Книге Еноха, Азазель – падший ангел, 
поднявший мятеж против Бога, совратитель человеческого 
рода» [БЭС]. Раскладка: аза + зель. Ср. зелье. См. аза, зель, 
Азария. 

АЗАРИЯ – (библейское) «помощь Божия». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; Вавилонский отрок (6 
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марта); Севастийский мч. (9 марта) [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
аза + рия; аз + ария. Ср. озарение, арий. 

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

АЗАТ – (перс.) «имя святого, упоминаемого в месяцеслове»; 
Персидский мч. (14, 17 апреля); Гадиабский мч. (20 ноября) 
[ПЦГК, 2001]. См. Азадан. 

АЗБУКА – «Ученье – свет, а неученье тьма. Так можно коротко 
изложить акрофонию славянской азбуки: Аз букы веде (я 
буквы знаю), Глагол добро есть (слово добро есть) Живете 
зело земля и иже како люди (любите крепко землю и 
управляйте как люди), Мыслете наш он покой (помните о 
своей смерти), Рцы слово твердо (говори слово твердо), Ук 
ферт хер (знание – покров Божий), Ци черве ша (если 
брюхом наверх [лежать]), ща ер еры ерь ять (што трудно 
божье жито брать)» [СФРЯ, 2006]. Обрати внимание: Ук 
ферт хер (знание – покров Божий) = ферт хер = «покров 
божий»; то есть, хер – бог. См. юк, хер. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК – (рус.) «принадлежит к 
тюркской семье языков» [Ожегов, 1994]; «относится к 
огузской группе тюркских языков. Официальный язык 
Азербайджана. Древняя письменность <…> на основе 
арабской графики. В Азербайджане письменность на основе 
русской графики» [БЭС]. 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – (великорус.) народ, проживающий в 
Российской империи [В. И. Даль]. Народ, составляющий 
основное коренное население Азербайджана [Ожегов, 1994]. 
«Народ, основное население Азербайджана. Живут также в 
Иране, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, 
Армении и др. странах. Язык азербайджанский. Верующие в 
основном мусульмане-шииты» [БЭС]. 

АЗИА – (абхаз.) «озеро», букв. «вода лежачая»; азы, зы – 
«вода». Сравни убых. бзы – «вода», «река». См. азы, зы, бзы, 
аб, об, ёб, яб. 

АЗИАТСКИЙ – (рус.) «относящийся к народам Азии, к их 
языкам, образу жизни, культуре, а также к Азии, её странам, 
их территории, истории, флоре и фауне; такой, как у азиатов, 
как в Азии» [Ожегов, 1994]. 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

53



АЗИАТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ РАСА – «см. Монголоидная 
раса» [БЭС]. 

АЗИАТЫ – (рус.) «жители Азии» [Ожегов, 1994]. Это не есть 
определение национальное. В Азии в разное время жили 
разные народы и нации. Азиаты не всегда были монголоиды. 

АЗИЙ ГИРТАКИД – (др.-греч.) «союзник троянцев из города 
Арисбы, сын Гиртака». 

АЗИЯ – (др.-греч.) «нимфа, океанида, дочь Океана и Тефиды 
(Асия). По одной из версий, супруга Иапета и мать Прометея 
и Атланта (а также Эпиметея и Менетия?)». 

АЗИЯ – «Русь, русы в 1 тыс. н. э. – это отнюдь не племя и не 
племенной союз, а именно суперэтнос, существующий уже в 
качестве суперэтноса не одно тысячелетие и достаточно 
широко рассеянный по Европе и Азии (вспомним о «спорах» 
Прокопия Кесарийского). И потому ничего странного в том, 
что русы проживают и на привычной нам Новгородско-
Киевской Руси и в Скандинавской Руси, нет. Напротив – это 
закономерно. И это есть даже в «Повести временных лет», о 
которой многие рассуждают не читая её, а если читают 
наспех – так очень заданно и с уже готовой установкой, 
помнят только о том, что «погрязшие в распрях словени» 
идоша за море к варягом, к руси. Хотя в летописи чётко 
написано под 6370 (862) годом: «Реша русь, чюдь, словени и 
кривичи и вси: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней 
нет. Да пойдите княжит и володети нами». И избраша три 
братья с роды своими, пояша по собе всю русь...». Чётко и 
ясно написано «реша русь...» – то есть русы, Русь 
Новгородская и призывала на княжение русов, Русь 
Скандинавскую – прямых этнических, антропологических, 
языковых родичей своих, русов-славян. (совершенно чётко и 
ясно сказано «наряда», то есть структур обеспечивающих 
законность. Но академик Д. С. Лихачёв переводит «порядка» 
– «нет порядка», искажая заложенный во фразе смысл, 
выставляя «неразумных словен» совсем уж никудышным, ни 
на что не годным сборищем. В том же духе он переводит 
слово «челядь» – как «рабы», хотя «челядин» отнюдь не 
является рабом, как не является рабом дворянин – это люди 
служивые, но вовсе не рабы. Каждому пытающемуся 
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постичь Подлинную Историю следует избегать услуг 
подобных переводчиков – надежнее иметь дело с 
оригинальным текстом). И призвали. Объединились. И 
ничего иного – никаких «шведских викингов» и пр. 
фантомов в реальной истории не было – таковыми мы 
обязаны политикам, самоутверждающим свои государства 
на славянских землях, и сочинителям-романтикам (большая 
– «литературно-поэтическая», в отличие от подлинно-
архаической – часть германской мифологии была сочинена в 
XVIII-XIX веках, в этот период немецкого романтизма, 
когда по Рейну и др. местам росли как грибы 
«средневековые, мрачные, в тевтонском духе» замки-
новоделы). Надо уметь отличать подлинную древность от 
подделки, от стилизации. Нам понятно стремление молодых 
народностей, пришедших на земли, которые прежде 
занимали народы древние, автохтонные, пересмотреть, 
переписать историю в свою пользу, доказать своё право на 
эти земли, на автохтонность – это стремление практически 
воплощают в жизнь политики, историки данных 
народностей. Но нас интересуют не их субъективные 
пожелания и устремления, история не субъективная, но 
объективная, подлинная» [Петухов, 2003: 149]. См. арии, 
русы, славяне, казаки, козаки, хазары. 

АЗИЯ – «самая большая часть света (ок. 43,4 млн. км2), образует 
вместе с Европой материк Евразию. Граница между Азией и 
Европой обычно проводится по Уралу (гребню или его 
восточному подножию, рр. Эмба, Кума, Маныч, по осевому 
водоразделу Б. Кавказа, морям Каспийскому, Азовскому, 
Черному и Мраморному, прол. Босфор и Дарданеллы). С 
Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Сев. 
Америки отделена Беринговым прол. Омывается Сев. 
Ледовитым, Тихим и Индийским океанами и их окраинными 
морями, а также внутриматериковыми морями 
Атлантического ок.» [БЭС]. 

АЗИЯ МАЛАЯ – «Сейчас уже стало привычным, что Малую 
Азию заселяют тюрки. Но не всегда было так. Малая Азия, 
особенно Троада испокон веков была русской, славянской 
землёй, и это знали хеттские императоры, это знали 
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византийские базилевсы, чья империя состояла на три 
четверти из славян, это знал ещё в прошлом веке наш 
русский гений Ф. М. Достоевский, который в годы русско-
турецкой войны написал свою блистательную статью 
«Константинополь должен быть наш!» Царырад! Тогда 
русские войска уже окружили и держали в кольце осады 
Стамбул, стоял вопрос о воссоединении бывших славянских 
земель и включении Царьграда с прилегающими областями 
в состав России – мы просто хотели вернуть своё. Но вся 
Европа поднялась на дыбы... и Россия уступила» [Петухов, 
2005: 247]. 

АЗИЯ МАЛАЯ – «Скандинавия, побережья Северного и 
Варяжского морей в 1 тыс. н. э. были населены славянами, 
русами, то есть основными и прямыми наследниками 
праиндоевропейцев, носителей праиндоевропейского языка. 
Кто же окружал скандинавов-славян? С востока – те, кого 
принято называть восточными славянами и в чьей 
этнической принадлежности нет сомнений. С юга и юго-
востока – прибалтийские, поодерские, полабские славяне, 
руги, венеды, руяне, вильцы, сорбы и т. д., то есть, опять-
таки представители всё той же необъятной и могучей 
славянской общности. Эта общность простиралась далеко на 
юг, вплоть до венецианско-венедских, северо-италийских 
земель, Балканского полуострова с его автохтонным 
славянским населением. Малой Азии, ещё не 
тюркизированной, с преобладающим коренным 
славянством» [Петухов, 2003: 171]. См. арии, русы. 

АЗИЯ МАЛАЯ – «Современная академическая наука не в 
состоянии дать определённого ответа, откуда взялись те или 
иные народы даже в чисто географическом плане, постоянно 
ссылаясь на то, что одни пришли из Малой Азии, другие 
вышли из Скандинавии... и никогда не отвечая, откуда они 
взялись в своей исходной точке. Ответить на этот вопрос 
наука не может по той причине, что народы не "берутся" и 
не "исходят". Абсолютно исключён тот вариант, чтобы 
практически одновременно, в течение тысячелетия или двух 
в десяти-двадцати разных локальных местах Европы из 
ничего саморазвились до достаточно высокого уровня десять 
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или двенадцать народов – ни аборигены Австралии, ни 
"самоеды" ни во что не развились и никуда не вышли. 
Народы не выходили из каких-либо географических мест. 
Народы и народности отпочковывались в виде сыновних и 
дочерних племён от народа-отца. Вот таким народом-отцом 
для отпочковавшихся от него хеттов, лувийцев, ликийцев, 
пелазгов, этрусков, "древних греков", кельтов, романцев, 
германцев, балтов, западных и южных славян, иранцев, 
индусов (белых) и так далее и был народ индоевропейцев-
русов. Племена и народности вычленялись из огромного и 
древнего этноса русов, когда подходило их время, когда 
созревали они сами для "самоопределения", когда 
складывались благоприятные внешние условия. Часто они, 
эти вычленившиеся сыновние племена и народности, 
опережали в своём дальнейшем развитии базовый отцовский 
суперэтнос, приобретая свои отличительные черты, свои 
традиции, становясь по мере окончательного вычленения 
самостоятельными народами» [Петухов, 2000: 14]. 

АЗИЯ МАЛАЯ – в 551 году славяне форсировали Дунай и к IX 
веку заняли "всю Элладу", а часть их перебралась в Малую 
Азию. Славянским по языку население Пелопоннеса 
оставалось вплоть до освобождения Греции от турок, то есть 
до XIX века. Но школа и литература на новогреческом языке 
заставили славян – майнотов – сменить и язык, что выделило 
"греков" из прочих южных славян» [Гумилёв, 1989: 32]. 

АЗИЯ СРЕДНЯЯ – «в 6-4 тысячелетиях до н. э. в областях 
между южносибирским и среднеазиатским этно-культурно-
языковыми ядрами суперэтноса из бореального праязыка 
русов начинают вычленяться две языковые ветви: 
раннеуральский праязык и раннеалтайский праязык. Каждый 
язык, разумеется, имеет своих носителей. И потому мы 
можем говорить о вычленениии из общего суперэтноса 
русов-бореалов Южной Сибири и Средней Азии двух 
протоэтносов – раннеуральского, который в дальнейшем 
породит народы финно-угорской языковой семьи, и 
раннеалтайского – прародителя народов тюркской языковой 
семьи, монгольского и тунгусо-манчжурского языков. 
Основная часть русов-бореалов Южной Сибири и Средней 
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Азии продолжала хранить бореальный язык, оставаясь 
русами. Про две вычленившиеся из единого древа-ствола 
этноязыковые ветви на тот период ещё нельзя было сказать, 
что это выделились этносы угро-финнов и тюрков. Нет, по 
преобладающей совокупности культурно-языковых 
традиций бореалы обеих ветвей оставались ещё русами. Но 
они уже получили векторы развития: один в направлении 
этногенеза протоугро-финнов, другой – прототюрков» 
[Петухов, 2000: 210]. 

АЗИЯ СРЕДНЯЯ – «На множестве скал, стоящих вдоль 
зауральских сибирских рек, русы оставили рисунки 
животных, выполненные красной краской. Там же – красные 
солярно-обережные знаки русов – кресты и солнечные 
круги. Русы Сибири хранили традиции суперэтноса – и 
самое главное – язык, бореальный праязык русов. В том 
числе и язык символов. Общепризнанно, что жители 
неолитической Сибири 6-5 тыс. до н. э. по социальному 
развитию отставали от обитателей Ближнего Востока, 
Южной и Центральной Европы. Это так, русы Сибири не 
были столь умелыми земледельцами и скотоводами; 
археологи не нашли пока и больших городов той эпохи в 
Южной Сибири. Но наскальные росписи позволяют нам 
судить о тех областях, в которых урало-сибирские русы-
бореалы опережали своих западных сородичей. "Картинные 
галереи", которые играли роль святилищ, дают нам 
возможность убедиться в наличии сложных 
космогонических представлений. Русы Сибири изображали 
Небо, Верхний мир, и преисподнюю, Нижний мир. 
Фантастическое чудовище (ящер) Нижнего мира заглатывает 
солнце, пожирает его. Но затем солнце (бог солнца) 
воскресает, возрождается. Заимствовать миф о вечно 
умирающем и вечно возрождающемся божестве ещё было не 
у кого – в Египте и на Ближнем Востоке он появится только 
через одну-две тысячи лет. Самобытность мифа сибирских 
бореалов очевидна. И, разумеется, тут же возникает вопрос – 
а не был ли привнесён этот вселенский космогонический 
миф в цивилизацию ближневосточных русов-
индоевропейцев русами-бореалами Сибири и Средней Азии? 
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Ведь, судя по всему, связи между различными этно-
культурно-языковыми ядрами суперэтноса русов никогда не 
прерывались. Никогда!» Петухов, 2000: 209]. 

АЗИЯ СРЕДНЯЯ – «При изучении неолита Средней Азии, нам 
как и в предыдущих случаях, следует избавляться от 
"гипноза" нынешних поздних топонимов и пёстрого 
"азиатского" этнографического налёта, всё это было 
привнесено тысячелетиями спустя. В 6-5 тыс. до н.э. в 
Средней Азии не было ни монголоидных этносов, ни 
тюркских, ни семитских, не было, естественно, никаких 
следов арабского, мусульманского, тюркского влияния. 
Средняя Азия была заселена европеоидами-бореалами в 
основном брахикефального типа. Они не имели 
письменности, и потому мы не знаем подлинных названий 
городищ, урочищ, рек, озёр, степей, пустынь, гор – названий, 
которые им давали эти первожители. Но иногда в поздних 
топонимах сохранялись корни первоначальных названий. 
Здесь есть над чем поработать лингвистам» [Петухов, 2000: 
213]. 

АЗИЯ СРЕДНЯЯ – «Славянская Держава, которая в начале 2-го 
тысячелетия простиралась от Карпат до Забайкалья, обрела 
наибольшие размеры в начале XIII века, когда кроме 
названных территорий к ней были присоединены: 
Манчжурия, Джунгария, Тибет, Средняя Азия и Иран. 
Государственным языком в «Монгольской» = Великой 
империи был церковнославянский. Мы пришли к этому 
выводу потому, что в современных архивах не сохранилось 
государственных имперских актов на тюркских языках 
[Носовский, Фоменко, 1996].  

АЗОВ – (русское) город на Азовском море = ТАНА – это одно 
из хорошо известных средневековых названий русского 
города АЗОВ. В области ДОНА, то есть ТАНА. Напомним, 
что Дон называли также ТАНАИС. Более того, 
комментаторы сами сообщают нам, что «в XIV веке... 
сухопутная торговля между Италией и Китаем велась через 
ТАНУ (или АЗОВ), Астрахань...» [Носовский, Фоменко, 
1995]. См. Англия, Швеция, Смоленск, Скандинавия, чалма. 
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АЗОВСКОЕ МОРЕ – «Во время раскопок Чатал-Уюка – 
древнего города русов, археологи обнаружили огромное 
количество изображений дородных женщин из глины, 
алебастра, кальцита, мрамора, мела. Учёные в них увидели 
покровительниц оседлых земледельцев, Богинь плодородия, 
Хранительниц семейного очага. В храмах-святилищах, и 
нигде снаружи, были найдены в основном изображения 
Богини-Матери, Рожаницы-Лады. И снова мы здесь 
встречаемся со знакомым образом, считает Юрий 
Дмитриевич Петухов. Мы вновь видим каменное или 
керамическое изображение полной женщины с большими 
грудями и широкими бёдрами. Мы видим преемственность, 
идущую от русов-кроманьонцев (проторусов) через русов-
бореалов (прарусов) к русам-индоевропейцам (просто 
русам). Всё тот же культ Матери Лады, Рожаницы, Культ 
Богородицы (Богини Матери), которому в 7-ом тысячелетии 
до н. э., во времена русов Чатал-Уюка было уже тридцать 
тысячелетий! Удивительно, но точно такие же скульптурки и 
изображения древней Богородицы (Богини-Матери, 
Мокоши) нашёл и знаменитый Генрих Шлиман (долгое 
время проживший в России и имевший русскую жену) в 
самом первом культурном слое Трои, а болгарские 
археологи откопали изображения Богородицы в пригороде 
Пловдива. Находили их и на Кипре и на берегах Азовского 
моря. Разумеется, это были ритуальные предметы разных 
племён, но одного народа» [Петухов, 2000: 164; Пятков, 
2004: 336]. См. Ева, Рода. 

АЗУЛА – (эстон.) «посёлок, деревня, населённое место». 
АЗХА – (абхаз.) «родник, источник» (ЗХА). <> Псырзха (родник 

у пихты) – абхазское имя Нового Афона на Черноморском 
побережье [Бгажба, 1956]. См. зы, азы, зха. 

АЗЪ – (русское) «местоимение я». «Корень [а] встречается в 
словах, означающих нечто изначальное, высшее». «Корень -
га, означающий крепость, укрепление и сопровождает а- в 
слове азъ. Наш предок называл себя азъ или язъ, то есть, 
изначально крепче (силой, духом, верой). Нескромно? Зато 
справедливо!» [СФРЯ, 2006]. См. а, ага, ад, язык. 
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АЗЫ – (абхаз.) «вода» (ЗЫ); азиа – «озеро», букв. «вода 
лежачая». Сравни убых. бзы – «вода», «река». <> Р. Бзыбь 
(Бзып) – исток оз. Рица в Абхазии, гидроним образован при 
помощи суффикса -п, обозначающий «низовье», «устье» 
[Бгажба, 1956]. Ср. зыбь, сыпь, сыпучий. См. бзы, зы, ссыть.  

АЗЫХ – (хакас.) «перевал открытый». См. ажик, ажыг. 
АЗЯМ – (великорус.) «армяк из армячины или верблюжьего 

сукна» (Пермская, Владимирская губ.) [В. И. Даль].  
АЗЯМ – (великорус.) «волчья, лисья, сторожковая (пёсья) шуба» 

(Саратовская, Курская губ.) [В. И. Даль].  
АЗЯМ – (великорус.) «крытый овчиный тулуп» (Астраханская 

губ.) [В. И. Даль].  
АЗЯМ – (великорус.) «летник, холодник, холщевик, балахон» 

(Владимирская губ.) [В. И. Даль].  
АЗЯМ – (великорус.) «сермяга, долгий и полный крестьянский 

кафтан, верхний кафтан халатного покроя, без бор, из 
домотканины, крестьянского сукна, понитка; зипун; синий 
долгополый кафтан» (Казанская губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯМ – (великорус.) «харапай, крестьянский халат» [В. И. 
Даль]. Ср. шалопай. См. харапай. 

АЗЯМ – (русское) «мужская верхняя одежда с длинными 
рукавами, которую носили в средние века русские бояре» 
[Пятков, 1997]. <> Горный хребет Азям в Кусинском районе 
Челябинской области. См. гора, хребет. 

АЗЯРЦО – (белорус.) «озеро». См. озеро, озерко, озер, возера, 
азарына, езеро, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик, лиман, 
лужа. 

АИД – (др.-греч.) «бог подземного мира и царства мёртвых 
(Гадес, Плутон). Сын Кроноса и Реи. Брат Зевса, Деметры и 
Посейдона. Супруг Персефоны. Его имя означает 
“невидимый” и заменяет другое имя, внушающее людям 
религиозный ужас. Аид – также само царство мёртвых. В это 
царство никогда не проникают лучи солнца. Сюда через реку 
Ахеронт переправляет души умерших старый Харон. Здесь 
протекает священная для людей и богов река Стикс и 
выходит из недр земли источник Лета, дающий забвение 
всему земному. Мрачные поля Аида заросли асфоделами, 
дикими тюльпанами, и над ними носятся лёгкие тени 
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умерших, чьи стоны подобны тихому шелесту листьев. 
Трёхглавый свирепый пёс Кербер, на шее которого с 
шипением шевелятся змеи, впускают сюда всех и не 
выпускает никого. Сюда не доходят ни радости, ни печали 
земной жизни. На золотом троне сидит Аид и его жена 
Персефона. У трона сидят судьи Минос и Радамант, здесь же 
бог смерти – чернокрылый Танатос с мечом в руках, рядом 
мрачные Керы, а прислуживают Аиду богини мщения 
Эринии. У трона стоит и прекрасный юный бог Гипнос, он 
держит в руках головки мака, а из рога льёт снотворный 
напиток, от которого засыпают все, даже Зевс. Царство 
полно привидений и чудовищ, над которыми властвует 
трехголовая и трехтелая богиня Геката, в тёмные ночи она 
выбирается из Аида, бродит по дорогам, посылает ужасы и 
страшные сны тем, кто забывает призвать её как помощницу 
против колдовства. Аид и его свита страшнее и 
могущественнее богов, живущих на Олимпе. У римлян – 
Орк». <> АИДЖАЛ (Айзаул) – город в Индии, 
административный центр шт. Мизорам [БЭС]. См. гад. 

АИДА – (др.-греч.) См. Аэдона. Раскладка: аи + да. 
АИЙАНАР – (тамильское) «божество земледелия; изображается 

обычно сидящим на коне» [БЭС]. Раскладка: аийа +нар. См. 
нары, конь, земледелие. 

АИЛ – (киргиз.) «в Киргизии сельская административно-
территориальная единица» [БЭС]. См. аул. 

АИЛ – (монгол.) «у монгольских народов кочевая семейная 
группа» [БЭС]. См. аул. 

АИМ – (русское) «талец, незамерзающий плёс реки в месте 
выхода относительно тёплых грунтовых вод, питающих 
реку» (Восточная Сибирь). Слово встречается в якутских 
языках. <> Топонимические примеры: река Аим – л. пр. 
Майи, бас. Алдана; река Им – л. пр. Амгуни; река Има – л. 
пр. Витима. См. ёйёмю, талец, эйим, плёс, река, вода.  

АИРМЕД – (ирланд.) «в ирландской мифологии богиня 
врачевания, дочь бога-целителя Диана Кехта. С помощью 
чудотворного источника возвращала жизнь и силы воинам 
во время битвы с фоморами» [БЭС]. Раскладка: аир + мед. 
См. Ирландия, богиня, источник, жизнь, мёд. 
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АИСТ – идиома – аист принёс – ответ на вопрос ребёнка: 
"откуда я появился?". ♦ Аист по-арабски означает "змеелов, 

искатель змей", от арабского  ,"х#аййа "змея حیة 

производного от арабского корня  ,Х#ВЙ (или ХУЙ) حوي
родственно Ева, прародительница человека. Сравните: в 
капусте нашли (см. капуста) [Вашкевич, идиомы]. См. Ер, 
Хер, Гера. 

АИТА – (этрусссое) «в этрусской мифологии хтоническое 
божество, отождествлявшееся с греческим Аидом» [БЭС]. 
См. Аид, Аида, Эль, Лада, Эллада, Греция, этруски. 

АИФАЛ – (перс.) «принёс Богу». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Арбесский 
(Персидский), мч. 11 декабря, Персидский, диакон, сщмч. 1 
сентября и 3 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аи + фал. См. 
фея, аид, фаллос. 

АЙ – (русское) «болото». <> Река Ай в Сахалинской обл. 
[Комаров, 1967], место проживания древних айнов. 

АЙ – (русское) «мшистая поляна на лесной опушке». <> Река 
Ай на Южном Урале. См. айдар, айбан, айван, айкит. 

АЙ – (русское) «тундра», «болото», «мшистая поляна на лесной 
опушке». Сопоставь: ай из греческого agios – «святой», 
«храм», «церковь» в топониме Ай-Бурун (святой нос) на 
Южном берегу Крыма. Айкит, айкыт – «тундровое 
болотистое место» (эвенк. из русского). См. айкит, айкыт. 

АЙАСТАН – (армян.) «название Армении у армян (Хайастан); 
буквальное значение – страна хайев» [БЭС]. Раскладка: айя + 
стан. Наблюдается выпадение звука [х]. См. стан, Армения, 
Хайастан. 

АЙБАН – (киргиз.) «терраса», «веранда». Из индоевропейских 
яз. Раскладка: ай + бан. Б ↔ В. См. айвон, ебани, баня. 

АЙВАН – (перс.) эйван, иван, ливан, 1) в среднеазиатских 
жилищах, мечетях и др. – терраса с плоским покрытием на 
колоннах или столбах. 2) Сводчатый зал, открытый со 
стороны внутреннего двора (приёмные залы во дворцах 
Парфии и сасанидского Ирана, в мечетях и дворцах 
средневековой Ср. Азии, Ирана, Афганистана и др.) [БЭС]. 
См. айвон, авон, Айвенго, Артур. 
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АЙВЕНГО – (англ.) Спустя многие и многие века после 
реальных событий Вальтер Скотт пишет о приключениях 
некоего Айвенго, рыцаря эпохи Ричарда Львиное Сердце. 
Произношение англичан нового времени до неузнаваемости 
изменило звучание подлинного имени героя. Но написание-
то даёт нам первоначальную, исходную форму – «Ivanhos» – 
а это не просто русское Иван (версию происхождения 
русского «иван» от семитского «йоханноанан» Юрий 
Петухов отвергает начисто как несостоятельную в связи с 
тем, что: а) «иван» в различных формах «яван-ёван-ован-
иван-яан» и т. д. бытовало на Руси задолго до 
христианизации; б) подавляющее большинство так 
называемых «древнееврейских» имён заимствовано у 
индоевропейцев семитами-кочевниками, вторгшимися в 1 
тыс. до н. э. из Аравийских пустынь на Ближний Восток – 
Ближневосточную Русь), это русское Иванко, и образ 
Иванко-Айвенго – это образ Ивана-царевича, рыщущего по 
земле в поисках царевны своей, царства своего и 
справедливости, отсюда, кстати, и все «рыцарские романы». 
Да и какие «айвенго», какие «англичане» могли населять 
Англию XI века, когда англичан в их нынешнем понимании 
вовсе не было, а земли, занятые ими много веков позже, в 
тот исторический момент населяли русы?! Я пониманию, 
что для нынешних «эстетов» русско-«деревенское» Иванко 
звучит несравненно кондовее и вульгарнее, чем благозвучно-
заморское, с аглицким модным прононсом Айвенго, но тем 
не менее, так есть – в истоках, корнях, архаике всё 
значительно приземлённей, реальней и простонародней, чем 
в романах для «утончённых» особ. Историю, господа, надо 
знать не по романтическим новеллам! [Петухов, 2003, 65]. 
См. Артур. 

АЙВОН – (таджик.) «терраса», «веранда». О ↔ А. 
Индоевропейская группа яз. См. аван, айван, эйван, айбан, 
абани, ебани. 

АЙДАР – (великорус.) круглая казачья стрижка, под верховку, 
под-чуб, кругло обрубом, не в скобку [Даль Владимир 
Иванович. Словарь великорусского языка. 1912]. Раскладка: 
ай + дар. Ай (русское) = «мшистая поляна». Ардар – 
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нестриженая маковка, вопреки казачьему обычаю, в 
Нижегородской губ. по Волге. Из единого языка русов 
попало в дочерние ответвления. Сравни хакасское айдар – 
«возвышенность с кучей камней на вершине». См. ардар, ай. 

АЙДАР – (русское) «особая стрижка волос» (Поволжье) 
[Словарь русских народных говоров. Вып. 1. Л., 1965].  

АЙДАР – (русское) букв. «чуб», «коса». В географии: 
«возвышенность, обычно с большой кучей камней, 
сложенной на самой вершине в виде конуса». [Сонкашпаев, 
1951]. См. ай, ардар. 

АЙДАР – (хакасское) «возвышенность с кучей камней на 
вершине». <> Топонимические примеры: Айдарлы (с чубом, 
чубастый) в Западном Казахстане и других местах; солончак 
Айдар на юге пустыни Кызылкум; р. Айдар – л. пр. 
Северского Донца. См. ай, айдар. 

АЙКИ – (япон.) «путь Ками». «Основатель айкидо Морихей 
Уэсиба (1883–1969) <…> никогда не присваивал себе 
"своих" достижений, он честно сознавался, что не сам создал 
Айки [Добросоцких, 2005: 205], но что «оно возникло по 
приказу Ками (япон. – дух, божество), которому я только 
следовал и передавал другим». «Я не создавал айкидо. Айки 
– это путь Ками» [Воробьевский Ю. "Шаг змеи". М., 1999 г., 
с. 498–499]. См. Ками. 

АЙКИТ – (эвенк.) «тундровое болотистое место» (эвенк. из 
русского). Раскладка: ай + кит. <> Река Айкит в Якутии 
[Комаров, 1967]. См. ай, скит, айдар, айран, айшан, най. 

АЙКЫТ – (эвенк.) «тундровое болотистое место». В эвенк. из 
русского. См. ай, айкит, скит, айдар, айран, айшан. 

АЙЛАГ – (туркм.) «залив, бухта» (Каспийское побережье 
Туркмении). <> Туркмен айлагы – Туркменский залив на 
юге от полуострова Челекен; Гарабогазгол айлагы – залив 
Кара-Богаз-Гол [Мурзаев, 1984]. См. айан, ай.  

АЙЛИЛЬ – (ирланд.) «в ирландской мифологии супруг 
королевы Медб, поспоривший с ней о том, чей род древнее и 
богаче. Распря между ними стала сюжетом центральной саги 
цикла о герое Кухулине "Похищение быка из Куальнге"» 
[БЭС]. Раскладка: ай + лиль. См. Лель, лить, ай, Ирландия, 
сага, бык, Кухулин, королева. 
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АЙМАГ – (бурятское) «район». См. аймак, оймаг, оймак. 
АЙМАГ – (монгол.) «самая большая административная единица 

Монголии». См. аймак, оймак, оймаг, аул, аил. 
АЙМАК – (марийское) «конец деревни». См. оймаг, оймак. 
АЙМАК – (русское) «волость» [Даль Владимир Иванович]; 

слово также отмечено в Словаре современного русского 
литературного языка. [Т. 1. М. – Л., 1950]. Из единого языка 
суперэтноса это слово попало в дочерние ответвления. Ср. 
аймак (монгол., тюрк., тунг.-маньчжур.) – территория, округ, 
область, страна, окрестность; слово, давно известное и в 
русском языке [Мурзаев, 1984]. Аймаг – самая большая 
административная единица Монголии. Бурятское аймаг, 
узбек. аймок. В недавнем прошлом – административная 
единица в Туве, Бурятии, на Алтае. Первоначально – «род», 
«племя», «племенной союз», «политическое объединение». 
В Афганистане чар (чахар) аймак – «четыре аймака», т. е. 
«четыре кочевые народности»: джемшиды, хезарейцы, 
фирузкухи, теймени. Часть из них перешла в Иранский 
Азербайджан, где они образуют союз под тем же именем 
[Бартольд, 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 – «племя», «род». Якутское аймах – «род». Об 
этнониме аймак см. Б. X. Кармышева. [ОСА, 1980, 2]. <> 
Хырдааймак (маленький посёлок) в Азербайджане; Аймак – 
в Кашкадарьинской обл.; Аймаки – в Дагестане; округ 
Чехароймак в Иранском Азербайджане.  

АЙМАК – (татар.) «конец деревни». См. оймаг, оймак, ай. 
АЙМАК – (тунг.-маньчжур., монгол., тюрк.) «территория, округ, 

область, страна, окрестность». См. русское аймак. 
АЙМАК – (эвенкийское) «племя», «род». См. русское аймак.  
АЙМАК – «род, племя у монгольских и тюркских народов»; 

«административно-территориальная единица (район) в 
Бурятии и Республике Алтай»; «основная административно-
территориальная единица Монголии» [БЭС]. 

АЙМАК ЧАР – (афган. <инд.-европ. яз.>) в Афганистане чар 
(чахар) аймак – «четыре аймака», т. е. «четыре кочевые 
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народности»: джемшиды, хезарейцы, фирузкухи, теймени. 
Часть из них перешла в Иранский Азербайджан, где они 
образуют союз под тем же именем [Бартольд, 1968, 5].  

АЙМАРА – «индейский народ в Боливии, Перу и Чили. Общая 
численность 2,55 млн. человек (1992). Язык аймара. 
Верующие – католики» [БЭС].  

АЙМАРА – «язык народа аймара. Один из 3 официальных 
языков Боливии. Традиционно относится к семье кечумара 
(кечуа-аймара) индейских языков. Письменность на основе 
латинского алфавита» [БЭС].  

АЙМАХ – (якутское) «род». Х ↔ К ↔ Г. См. аймак, ай. 
АЙМОК – (узбек.) «район». О ↔ А. См. русское аймак. 
АЙН – (перс.) «источник», «ключ». <> Много топонимов в 

Иране: Эйна-бад – в Хорасане и Иранском Азербайджане; 
Эйн, Эйнреби – в Хузистане [Савина, 1971]. В Словаре 
географических названий арабских стран [Савина, 
Арутюнова, 1973] отмечено свыше 100 топонимов со 
словосложением айн. Айн-Йаб, Айн-Ата, Айн-Иса, Айн-
Керма, Айн-Тура, Айн-эль-Араб. 

АЙН – (тадж.) «ключ», «источник»; перс. эйн – то же. Из 
арийских в узб. ойна – «стекло»; казах. айна – «зеркало». На 
севере Сахары «проход между двумя разветвлениями эрга» 
[Capot-Rey, 1963], т. е. между песчаными массивами в 
понижениях рельефа. «Артезианский колодец» букв. «глаз» 
(араб.). В Мавритании – все виды колодцев. <> Айни-Булак 
– в Талды-Курганской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской обл.; Айнаколь – оз. в западной части 
Казахстана; р. Айна – пр. Иртыша [Койчубаев, 1974]; 
возможно, ж.-д. станция Айнак близ Кулунды в Алтайском 
крае и р. Айна в верховьях бассейна Енисея в Туве [Мурзаев, 
1984]. Аян – мощный источник под северным подножием 
Яйлы, где выклиниваются карстовые воды и откуда 
начинается р. Салгир (Крым).  

АЙНСКИЙ ЯЗЫК – «язык айнов. Генеалогические связи не 
установлены. В 20 в. вышел из живого употребления» [БЭС]. 
Корни в едином языке русов. 

АЙНЫ – «народ на о. Хоккайдо, в Японии. 20 тыс. человек 
(1992). Язык айнский. Верующие – буддисты» [БЭС].  
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АЙРАВАТА – (др.инд.) «в ведийской и индуистской мифологии 
слон, появившийся в начале творения, выступает также как 
принадлежность Индры» [БЭС]. Раскладка: ай + равата. См. 
Индра, слон, творение, врита. 

АЙРАН – (великорус.) молочная кваша с водою для питья; 
молочный квас (оренб.); арьян – то же (пермское, донское) 
[В. И. Даль]. См. арьян, врита, пахта, сома. 

АЙРЕ – (англ. aire) «сильные, быстрые потоки (реки)» [Попова, 
1970, 3]. См. ару, ар, аро, арс, арма, арна, аран. 

АЙСБЕРГ – (рус.) «отколовшийся от ледника дрейфующий 
ледяной массив с глубоко погружённой подводной частью» 
[Ожегов, 1994]. Раскладка: айс + берг; ай + с + берг. См. 
берег, брег, берг, лёд, льдина, вода, море. 

АЙСОРЫ – см. Ассирийцы [БЭС].  
АЙТВАРАС – (литов.) «в литовской мифологии огненный змей, 

приносящий людям богатство» [БЭС]. Раскладка: ай + 
тварас. Ср. творить, творец. См. ай, творение, литва. 

АЙФЕ – (ирлан.) «в ирландской мифологии королева-
воительница, обучившая Кухулина боевому искусству и 
родившая ему сына (сага "Сватовство к Эмер")» [БЭС]. 
Раскладка: ай + фе. См. ай, фея, бой, боец, Кухулин. 

АЙШАН – (великорус.) «бабий головной убор, род кички, 
сороки» (вятское) [В. И. Даль]. Раскладка: ай + шан. См. 
кичка, сорока, баба, вятичи, русы, голова. 

АК – (селькуп.) «устье реки», осн. значение «рот». <> Тибинак 
(из тебинкьтак – «устье гнилой реки»), Ванжилькынак 
(«устье нельмовой реки») в Томской обл. [Беккер, 1964]. См. 
акка, акн, акно, акис. 

АКАДЕМ – (др.-греч.) «герой Афин. Помог Диоскурам найти их 
сестру – прекрасную Елену, похищенную Тесеем и 
привезённую в Афины. Участвовал в войне Эгея с 
Паллантидами на стороне Эгея. После его смерти вокруг его 
могилы была посажена роща, где много веков спустя Платон 
основал свою Академию». Раскладка: ака + дем. 

АКАКИЙ – (греч.) «невинный, незлобивый». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Прусский (Вифинский), пресвитер, сщмч. 19 мая [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ака + кий; а + какий. В греческом А – 
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частица отрицания, тогда: «не какающий»; имя давалось 
очередному ребёнку в случае, когда предшествующие 
страдали от диареи (поноса, «жидкого стула»). См. ага, ока, 
ака, ата, сру. 

АКАМАНТ – (др.-греч.) «в греческой мифологии сын Тесея и 
Федры (Акамас). Участвовал в посольстве в Трою, требуя 
вернуть Елену Менелаю. От Лаодики, дочери троянского 
царя Приама, имел сына Мунита. Эпоним филы Акамантиды 
в Аттике» [БЭС]. Раскладка: ака +мант (ака + мас); ак + 
амант; а + камант. См. ака, мантра, намаз, Акамас, Лаодика, 
Приам, Елена, Федра, Троя, Аттика. 

АКАМАС – (др.-греч.) 1) сын Антенора и Феано, брат 
троянского героя Агенора. Предводитель дарданцев. 2) 
предводитель союзных с троянцами фракийцев. 3) сын Азия. 
Раскладка: ака + мас. См. Акамант, ака, Троя, дарданцы, 
Фракия, Азия, намаз, Агенор. 

АКАН – «один из ква языков. Включает близкородственные 
диалекты (ашанти, фанти и др.). Первоначально термин 
обозначал группу родственных языков, получившую 
название "вольта-камоэ"» [БЭС].  

АКАНИШТХА – (инд.) «в буддизме одна из небесных сфер, в 
которой пребывают высшие существа» [БЭС]. Раскладка: ака 
+ ништха. «Богов Ниша». См. ниша, боги, Будда, ака, небо. 

АКАРМЛЕНИЕ – идиома – почётная грамота – "грамота, 
которой награждают отличившихся в каком-либо деле". ♦ 
Обычай награждать почётной грамотой обусловлен 

созвучием русского слова грамота с арабским كرامة 

кара:мат "почёт". По сути дела билингва. Арабское  أكرم 
'акрама "оказать честь" cовпадает с русским кормить, 
откуда обычай накормить гостя. Отсюда же обычай 

поставить гостю бутылку: كرم карм "виноградная лоза", 

откуда بنت الكرم бинт ал-карм "вино", буквально "дочь 
виноградной лозы" [Вашкевич, идиомы]. Ср. акармлять. 

АКАРМЛЯТЬ – (санскрит.) “акарм-л-ять” свою паству. А это 
значит не врать, что нет Закона кармы, а вести на путь, 
освобождающий из-под его действия (“йать” – 
“упорядочивать представление о том, как, посвящать себя, 
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предаваться”, “л” – “играм”, “а-карм” – “освобождающим 
из-под действия Закона кармы”) [Данилов, 2000]. См. 
акарнан, карма. 

АКАРНАН – (др.-греч.) «сын Алкмеона и Каллирои, брат 
Амфотера». Раскладка: ака + рнан. Ср. окорнать. 

АКАРНАНИЯ – (эллинское) «страна в Др. Греции, в Эпире. По 
преданию, получила своё название от Акарнана. В 
поговорку вошли любовь жителей этой страны к роскоши и 
удовольствиям и их способность думать лишь шесть месяцев 
в году» [БЭС]. Раскладка: акар + нания. 

АКАСТ – (др.-греч.) 1) царь о. Дулихия. 2) герой, сын царя 
Иолки Пелия, участник похода аргонавтов и калидонской 
охоты. Супруг Астидамии. После того как его сестры 
Пелиады, поверив Медее, что их отец омолодится, если его 
сварить в котле с волшебными травами, тем самым погубили 
Пелия, Акаст изгнал Медею и ее мужа Ясона из своего 
царства, которое он наследовал после отца. Позже Акаст 
приютил у себя изгнанника Пелея, и с этого начались его 
беды. Супруга Акаста влюбилась в Пелея, и когда тот, 
повинуясь законам гостеприимства, отверг ее чувства, она 
оклеветала его. Акаст, не желая убивать гостя, отправился с 
ним на охоту близ горы Пелион, которую населяли 
кентавры. Поднявшись на гору, Пелей очень устал и уснул, и 
тут Акаст забрал у него охотничий нож (меч) и оставил 
одного. Кентавры, учуяв добычу, подкрались к Пелею, но 
Хирон, мудрый и добрый кентавр, спас Пелея. Пелей все 
понял и бежал из Иолки. Впоследствии он завоевал Иолку и 
подверг Астидамию позорной и мучительной смерти. По 
другим мифам, Пелей убил и самого Акаста. 

АКВАПИМ – «народ в Гане (самоназвание). Языки аквапим, 
чви (тви). Верующие – христиане пресвитериане, 
методисты» [БЭС].  

АКВИЛОН – Плиний Старший старался излагать только 
бесспорные факты, воздерживаясь от каких-либо 
комментариев. Вот что дословно сообщал он в 
"Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] 
горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним 
Борея], счастливый народ (если можно этому верить), 
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который называется гиперборейцами, достигает весьма 
преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, 
что там находятся петли мира и крайние пределы 
обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, 
и это только один день, когда солнце не скрывается (как о 
том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до 
осеннего, светила там восходят только однажды в год при 
летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. 
Страна эта находится вся на солнце, с благодатным 
климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для 
этих жителей являются рощи, леса; культ Богов 
справляется отдельными людьми и всем обществом; там 
неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит 
там только от пресыщения жизнью. После вкушения пищи 
и лёгких наслаждений старости с какой-нибудь скалы они 
бросаются в море. Это - самый счастливый род 
погребения... Нельзя сомневаться в существовании этого 
народа". См. Аполлон, Кополо, Ра. 

АКЕПСИЙ – (перс.) «мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове». Память в РПЦ: Арбесский (Персидский), мч. 
11 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: акеп + сий.  

АКЕПСИМ – (перс.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Антиохийский, Сирийский, 
пресвитер, отшельник; Наессонский (Анисский), 
Арбельский, Персидский, еп., сщмч. 3 ноября [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: акеп + сим. Ср. аскет. 

АКЕР – (егип.) «в египетской мифологии божество земли, 
покровитель умерших, один из помощников Ра в битвах с 
Апопом. Изображался в виде двуглавого сфинкса или льва» 
[БЭС]. См. Ра, сфинкс, лев, Апоп, Египет, Земля. 

АКЕСТ – (др.-греч.) «у Вергилия сицилийский герой (Эгест), 
сын речного бога Кримниса и троянки Эгесты. 
Гостеприимно принял Энея, прибывшего в Италию. 
Основатель г. Эгесты (Сегесты) в Сицилии» [БЭС]. Обратите 
внимание на перетекание звуков: Акест ↔ Эгест: [а] ↔ [э]; 
[к] ↔ [г]. См. Троя, Эней, Эгеста, италики. 

АКИ – (др.-рус.) «как, будто» [Словарь XVI].  
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АКИ – (др.-рус.) «как, так как, подобно, словно, как бы» 
[Кантемир, 1956]. 

АКИД – (др.-греч.) «пастух на острове Сицилия (Ацис). Сын 
Фавна. Полюбил нимфу Галатею и был убит из ревности 
Полифемом. Кровь погибшео Акида превратилась в реку и 
получила его имя». Обратите внимание на очень странное 
перетекание звуков: Акад → Ацис: [к] → [ц]; [д] → [с]. См. 
нимфа, Сицилия, Фавн, Галатея, Полифем. 

АКИЛА – (латин.) «орёл». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Трапезундский, мч. 21 января 
[ПЦГК, 2001].  

АКИЛИНА – (греч.) «орлиная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Младшая, мц.: 7 
апреля; Старшая, Библосекая (Финикийская), мц.: 13 июня 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: аки + лина. См. А, ак, Акулина, 
Лина, Лена. 

АКИНАКЕС – (греч. akinakes) «короткий (40-60 см) железный 
меч скифов» [БЭС]. См. скифы. 

АКИНДИН – (греч.) «безопасный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Никомидийский, Потамский (Фракийский), мч. 12 апреля 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: акин + дин. 

АКИП – (великорус.) «белок», «белёк», «тюленье щеня» 
(астраханское) [В. И. Даль]. 

АКИП – (великорус.) «тюлений щенок из породы называемых 
школьниками» (камчатское) [В. И. Даль]. 

АКИС – (литов. akis) «глаз». См. акн, ак, окно, око, очи. 
АККА ЛАРЕНТИЯ – (лат. Acca Larentia) «в римской мифологии 

почитавшаяся как божество жена пастуха Фаустула, 
кормилица Ромула и Рема. Ей был посвящён праздник 
ларенталии, отмечавшийся в Риме 23 декабря» [БЭС]. См. 
Рим, ларенталии. 

АККАД – (месопотам.) «древний город в Месопотамии, к юго-
западу от современного Багдада (Агаде). Точное 
местоположение неизвестно. В 24-22 вв. до н. э. центр 
государства, включавшего Месопотамию и Элам. Название 
Аккад затем перешло на всю северную часть Юж. 
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Месопотамии. Ок. 2200 до н. э. разгромлен гутиями» [БЭС]. 
См. Месопотамия, Вавилон, Элам. 

АККАД – «страна, которую населяли арии». От др.-рус. сънъ – 
«покров». «Огромное количество слов, образованных 
с помощью этого корня существует в настоящее время. Это 
и сень, под которой укрываются, это и сени – навес при 
входе, это и сон, когда веки закрывают глаза. Целый ряд 
слов, где этот корень выражен не так явно: весна, осень, снег, 
ресница, ряс[н]а – одежда, полностью покрывающая тело 
и водоросль, покрывающая пруд (ряска). Из двух значений 
слова снять – одно имеет смысл снъ ять (взять покрытие), 
другое – съ нять (собрать). В Библии в книге Бытие 
упоминается земля Сеннаар. Зная значение этого корня, 
сразу возникает вопрос: сень на кого? на ар? Уж, не на ариев 
ли? Эта фраза говорит о том, что в Междуречье арии 
пришли с востока и начали строить Вавилон. То есть 
и Сумир и Аккад были населены ариями. Семиты же были 
просто боковым побегом на древе арийской 
этнолингвистической группы. А откуда можно прийти 
в Сеннаар с востока? С восточно-европейской равнины 
и Южного Урала (Аркаим), огибая с востока Каспий, потому 
что Северный Кавказ был морем, объединённым Чёрным 
и Каспийским и с запада попасть в Сеннаар было 
невозможно. Другой Библейский топоним: гора Синай – 
гора, покрытая [сен] облаком вулканического извержения. 
«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору 
дымящуюся» (Исх.,20.18). Сено и синь, снедь и сноп, сонм 
и сосна, сын и сан и многие другие русские слова содержат 
в основе этот корень. Но не только русские слова: sanscrit 
(священный скрытый язык), sanctus (свято), sensus (мысли, 
чувства), sino – разрешать, допускать (латин.); sane – 
разумный, senior – старший, sink – погружаться и раковина, 
snare – ловушка (англ.) [СФРЯ, 2006]. См. сънъ. 

АККАДО-ШУМЕРСКИЙ МИФ – (аккад.) «герой шумеро-
аккадских мифов о потопе – Гильгамеш, точнее, Хильгамеш. 
Оба корня в имени индоевропейские – Хильга-мес. Первый 
это хорошо нам известное имя русов, которое в 
скандинавском варианте получило звучание Хельги, в 
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славянском – Ольг, Ольги, Олег. Второй – Мес-Меш, в 
значении "объединитель", нам известно по польскому 
княжескому имени Меш, Мешко (отсюда и поздние Миша, 
Мишка, как и Миха-ил – Миса-ил). К слову следует 
заметить, что кочующее из энциклопедии в энциклопедию и 
из учебника в учебник представление о том, что многие 
греческие и поздние русские (европейские) имена были 
заимствованы у древних евреев, ошибочно – это весьма 
устоявшийся вымысел-миф. Фактически дикие кочевники 
семито-хамитских групп, вторгаясь в цивилизованные 
страны и города индоевропейцев, заимствовали многое (о 
заимствованиях, кстати, постоянно говорят израильско-
иудейские пророки и учителя, решительно боровшиеся 
против всяких заимствований у других народов, но не 
преуспевшие в этом деле), в том числе и имена 
индоевропейцев русов. В дальнейшем зачастую 
незначительно искажённые (или просто олитературенные) 
имена посредством христианизации индоевропейских 
народов возвращались к ним же и вполне естественно 
накладывались на старые, исконные и исходные – Иоханаан 
на Ивана-Яна, Даниил на Дана и т. д.» [Петухов, 2000: 145; 
см. так же Пятков, 2004: 249]. 

АККАДСКИЙ ПРАВЕДНИК – «В аккадских мифах спасшегося 
праведника зовут Утнапишти. Это перевод на аккадский 
(язык, представлявший диалект раннего индоевропейского с 
существенными вкраплениями протосемитского языка) 
шумерского имени Зиасудра. То есть, в аккадском и имя, и 
сам миф – вторичны, заимствованы от шумеров. Но не 
просто заимствованы, а привнесены в новый этнос 
представителями этноса русов-шумеров, органично 
вошедших в него и бывших (по крайней мере, первые 
столетия) интеллектуальной (возможно, жреческой) элитой 
предсемитского Аккада» [Петухов, 2000: 145; 2003; см. так 
же Пятков, 2004: 249]. См. русы, Гильгамеш, Хильга, Ольга, 
Зиасудра, Ева, аккадцы, вселенная, космос, шумеры, 
сумерки, боги. 

АККАДЦЫ – «арийский народ». «Арийцы (арии) – это 
самоназвание того праэтноса, который научный мир условно 
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называет древними индоевропейцами 
(праиндоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, 
название народа, этнический термин. Оба приведённых 
термина (арийцы-арии и индоевропейцы – 
праиндоевропейцы) обозначают один и тот же праэтнос, 
который в своём расчленении породил сначала языковые 
группы-общности (кельты, романцы, германцы, 
индоиранцы, славяне...), а затем и народы (русские, немцы, 
индусы, шведы...). Однако какой-то незримый 
«интернациональный» цензор милостиво дозволяет 
называться арийцами (ариями) только иранцам и индусам, да 
и то лишь древним. А русским, балтам, полякам, шведам, 
венедам-вандалам, готам, пруссам и т. д. с их сплошь 
арийскими исходными именами и значительно большим 
«арийским лексическим пластом», чем у митаннийцев, 
скажем, или аккадцев, запрещает называться арийцами-
ариями. Это столь же вненаучно и нелепо, как, например, 
если бы мы запретили арабам и евреям называться 
семитами, оставив это право только за древними амореями и 
арамеями». [Петухов, 2003: 141]. См. арии, цензор, 
Симиальная теория. 

АКМОЛИНСК – (великорус. Целиноград) русский город в 
казахских степях. Основан в 1830 как небольшая крепость 
Акмолы, заложенная русскими войсками в одноимённом 
урочище (акмола по-казахски – «белая могила»). Был 
центром постоянной торговли в киргиз-кайсацкой степи, 
сборным пунктом караванов, идущих из Ташкента и Бухары, 
складочным местом для европейских товаров. Город с 1832. 
С 1868 – уездный город Акмолинской губ. в составе 
Западно-Сибирского (Степного) генерал-губернаторства. 

АКН – (армянское) глаз; углубление, дыра; исток родника, реки; 
драгоценный камень и много других негеографич. значений. 
В географии – «ключ», «незамерзающее место в реке, 
озере», «окно в болоте», «прорубь». Источник слова в 
едином языке суперэтноса русов. Сравни славянское око, 
очи; литов. akis, латыш. acts – «глаз»; латин. oculus – «глаз», 
«взгляд», «взор», «светило», «почка». <> Г. Бюракн 
(Бингельдаг), р. Бюракн, оз. Акна, Бюракан (Бюракн) на 
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склоне горы Арагац. Отсюда имя всемирно известной 
Бюраканской астрофизической обсерватории. Ср. рус. окно. 
См. око, акнище, белорусское акно. См. также акис, ак. 

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

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

АКОЛИЦА – (белорус.) «тип поселения, комплекс нескольких 
хуторов». Раскладка: ако + лица. См. околица, околки, 
околом, око, лицо, лик, ликона, икона, село, вик. 

АКОНТИЙ – (др.-греч.) «богатый и красивый юноша с острова 
Кеос. Однажды он отправился на остров Делос на праздник, 
посвящённый богине Артемиде. Здесь он повстречал 
прекрасную Кидиппу с острова Наксос. Девушка не 
замечала его. Тогда Аконтий подбросил ей яблоко, на 
котором он вырезал слова “Клянусь Артемидой, я стану 
женой Аконтия”. Ничего не подозревающая Кидиппа 
прочитала вслух эти слова, тем самым дав клятву Артемиде. 
В это время её отец принял сватовство одного из 
поклонников дочери. Накануне свадьбы Кидиппа тяжело 
заболела. Свадьба расстроилась. Когда девушка выздровела, 
другие юноши предлагали ей руку и сердце, но как только 
дело доходило до свадьбы, девушка оказывалась на грани 
жизни и смерти. Опечаленный отец отправился к 
дельфийскому оракула в храм Аполлона, и здесь пифия 
поведала ему о клятве Артемиде. Тогда отец Килиппы 
отправился на Кеос, нашёл Аконтия и сам предложил юноше 
руку своей дочери». 

АКОРЬЕ – (великорус.) «обгорелые лесины, деревья, после 
пала, гари» (арханг.) [В. И. Даль]. См. гарь, жар, пал. 

АКР – (русское) «земельная мера». См. агарак, агар. 
АКРИСИЙ – (др.-греч.) «царь Аргоса. Сын Абанта, брат-

близнец Прета, царя г. Тиринфа. Вел с братом долгую войну 
за власть. Акрисий, которому была предсказана смерть от 
руки внука, заключил свою дочь Данаю в медную башню, 
куда не было доступа смертному. От Зевса, проникшего к 
Данае в виде золотого дождя, она родила Персея. Тогда 
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разгневанный Акрисий поместил дочь и внука в ящик и 
приказал крепко заколотить его, а потом бросить в море. 
Много дней носился по волнам ящик, пока его не прибило к 
острову Сериф. Даная и Персей были спасены. Через 
несколько лет Даная решила навестить отца, но Акрисий не 
впустил в дом ни её, ни Персея. Прошло еще много лет, и 
однажды на играх Персей случайно бросил диск туда, где 
стояли зрители. Среди них был и Акрисий. Диск попал 
именно в него и убил насмерть». Раскладка: акри + сий.  

АКРОН – (греч.) «вершина». См. арк, акр, Акрисий. 
АКРОПОЛИС – (греч. akropolis) «возвышенная и укреплённая 

часть древнегреческого города, т. н. верхний город». 
Раскладка: акро + полис. См. акр, полис. 

АКРОПОЛЬ – (греч.) «возвышенная, укреплённая часть 
города», «крепость»; дословно: «верхний город»; крепость 
(убежище на случай войны). Наиболее известен Акрополь в 
Афинах» [БЭС]. Раскладка: акро + поль. См. арк, акр, поле, 
полис, акрополис. 

АКРУРА – (санскр.) «дядя Кришны» [Шримад, 1991]. См. 
Шива, Кришна, Рама, Индра, Махабхарата, Ригведа, 
Авеста, арии, зороастризм, огнепоклонство. 

АКСАЙ – (великорус.) город в Ростовской обл., на крутом 
правом берегу Дона, у впадения в него р. Аксай (рукав 
Дона). Основан во 2-й пол. XVI в. донскими казаками; 
впервые упоминается в 1569 как станица Усть-Аксайская, в 
1791 переименована в Аксайскую. В XVII-XVIII вв. станица 
служила сторожевым постом, контролирующим подступы к 
Черкасску (в то время центр области Войска Донского). 
Город с 1957 [Платонов, 2000]. 

АКСАМИТ – (др.-рус.) «бархат золотой» [Словарь XVI].  
АКТ – совершить половой акт в русском языке обозначается 

многими словами: бабахнуть, трахнуть, харить, арить, 
ярить (отсюда: Баба, Тарх, Хара, Ар, Ярило) и т.д.. Всё 
связано с зачатием плода и продолжением рода 
человеческого. Ср. активный. См. Ева. 

АКТЕВОУ – Актевоу – образовано от Охтивой; мы приводим 
имена русов и их поздние производные, образованные при 
употреблении исходных имён в иноязычной романо-
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"германской" и позже германо-скандинавской средах 
[Петухов, 2003: 204]. См. Охтивой. 

АКТЕЙ – (др.-греч.) «по одному из древних мифов, отец 
саламинского героя Теламона». Раскладка: ак + тей. 

АКТЕОН – (др.-греч.) «сын Аристея и Автонои. Внук Кадма. 
Охотник, оказавшийся однажды в лесах Киферона, где 
любила бывать богиня Артемида. Юный Актеон увидел в 
крутом склоне горы углубление, живописно обросшее 
плющем, манящее прохладой и тишиной. Когда Актеон 
углубился в пещеру, он увидел в окружении нимф саму 
Артемиду, которая собиралась купаться в ручье. Нимфы 
испугались, что смертный увидит богиню, и закричали. 
Негодованию самой Артемиды не было предела, и она 
превратила Актеона в оленя. Собаки Актеона почуяли след 
животного и бросились за ним. Актеон стал убегать от них, 
он хотел крикнуть собакам, что он их хозяин, но не мог. 
Лишь стон вырвался из его груди, когда стая накинулась и 
начала рвать его тело. Так погиб Актеон, единственный из 
смертных, видевший небесную красоту Артемиды». 
Раскладка: а + ктеон; ак + теон; акт + еон; акте + он. См. 
Артемида, Аристей. 

АКТОР – (др.-греч.) 1) элеец, супруг Молионы, отец Акторидов 
(Еврита и Ктеата). 2) Супруг Эгины, отец аргонавта 
Менетия, дед Патрокла. 3) сын Гелиоса и Гирмины, брат 
царя Авгия. Раскладка: ак + тор. 

АКТОРИДЫ – (др.-греч.) Еврит и Ктеат, близнецы-герои со 
сросшимися телами, дети элейца Актора и Молионы. 
Превосходили силой всех живущих на земле людей. Царь 
Аркадии Авгий сделал их полководцами своего войска, 
когда Геракл пошёл на него войной, но герой заболел во 
время похода и был вынужден заключить мир. Но когда 
братья узнали о болезни Геракла, они напали на его войско и 
многих убили. Позже герой отомстил близнецам за их 
вероломство. Он подстерег их в засаде в Клеонах и убил. 
(Они же – Молиониды). Раскладка: акт + ориды. 

АКТЮБИНСК – (великорус.) город в казахских степях на р. 
Илек (приток Урала). Основан в 1869 русскими как военное 
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поселение. С 1891 уездный город Тургайской обл. 
[Платонов, 2000]. См. тюбе, туба, тюп, ак. 

АКУН – мужское имя (Хакон), пóзднее производное, 
образованное при употреблении (искажении) исходных имён 
русов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Якун. На характерных 
примерах мы убеждаемся в том, что подавляющее 
большинство "европейских" имён происходят от имён русов. 
Здесь нет никаких случайных совпадений и натяжек. Здесь 
всё абсолютно естественно и закономерно. Русы были 
автохтонами (первонаселением) Европы и потому именно 
они дали исходные имена практически всем европейским 
народам, которые и сами являются лишь гибридными 
потомками русов, получивших значительные примеси от 
пришельцев. Русы – основа всей Европы, её ядро и её 
первоцивилизация. [Петухов, 2003: 201]. См. бер, род, гот, 
Якун, Европа. 

АКУТИОН – (латин.) «острый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Путеольский, 
мч. 21 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аку + тион. См. 
тиун. 

АКЫН – (киргиз.) «народный поэт-певец (в Казахстане, 
Киргизии); акынский» [Ожегов, 1994]. 

АЛ – (др.-рус.) «высший», «изначальный», «белый свет» 
(отсюда "белгорюч камень Алатырь" – центр, пуп Земли; 
Алатырем называют реку в Поволжье, являющуюся 
притоком Суры – светлого, одухотворённого Солнца: на 
санскрите бога Солнца именуют "Сурья"). От 
древнерусского корня "ал" происходит и финикийское 
приветствие богов "Alonimy" и "Aloniuty", и еврейское 
восклицание–прославление Бога "Аллилуйя", происшедшее 
от древнерусского речения "Ал ликуй"; а также "Аллах" 
арабов, персов, турок; "Алла" мавров; "Элла" – 
Месопотамии; "Элоим" – евреев; "Алди" – ванов; "Уалдиа" – 
ассирийцев и т. д.) [Трехлебов, 1997]. 

АЛ – (язык русов) «высший», «изначальный», «белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. В результате смены гласных и смягчения 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

79



согласной получим: ал ↔ аль; эл ↔ эль; юл ↔ юль; ил ↔ иль 
с тем же, неизменным значением. 

АЛА – (фин. ala) «территория», alanko – «низменность», 
«низина» [Мурзаев, 1984]. См. ал, алан, алань, аланка. 

АЛАБАСТР – (др.-рус.) «алебастр, кувшин алебастровый без 
ручек; склянка с водою» [Словарь XVI].  

АЛАБОР – (великорус.) устройство, распорядок, порядок 
(старорусское, тверское); от этого: алаборить – ворочать 
делами, переворачивать, переделывать, приводить по-своему 
в порядок. Всякий начальник алаборит по-своему. 
Алаборщина – перебой, переворот, склока, новые порядки 
или беспорядки. Немой алабор или алабырь – (костр.) 
бранно: бестолковый; косноязычный; немой [В. И. Даль].  

АЛАБЫРЬ – (великорус.) «бестолковый; косноязычный; 
немой». «Иное произношение слова алатырь». [В. И. Даль]. 
См. алабор, алатырь. 

АЛАД – (шумер.) «в шумеро-аккадской мифологии демон, 
добрый дух-хранитель каждого человека» (Шеду) [БЭС]. 
Происходит от др.-рус. слова ал в значении «высший, 
изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. Ср. лад, 
ладный (а + лад = «первый лад»), Богиня Лада, Бог-Лад. См. 
шеду, ал, алмаз, свет, белый, красный, цвет. 

АЛАДУШКИ – (санскрит.) “от Лады Богине Уши”. «Супруга 
Сварога Богиня Лада обучила будущего Земного отца 
Богуни Рады Царя Квасуру готовить для Богини Утренней 
Зари [“Уши”] специальный медовый напиток и аладушки 
(“алад-Уш-ки”) [Данилов, 2000]. См. Богиня Уши, ужас, 
санскрит, арии, русы. 

АЛАЁН – (чукотское) «летовьё» <> Нп Алаён на Чукотке.  
АЛАЗОНЫ – скифские земледельческие племена бас. Юж. Буга 

(7-2 вв. до н. э.) [БЭС]. См. скифы, русы, алане. 
АЛАМАНСКИЙ – (др.-рус.) «немецкий, германский» [Словарь 

XVI]. Ср. аламаны, германцы, немцы. 
АЛАМАНЫ – «Познакомимся непосредственно с немцами-

«дойче». Объединились «дойче» лишь в 1871 году под 
эгидой Пруссии (пруссы – по принятым в науке меркам, 
западные балты; фактически – славяне «по-руссы» или 
смешанные балто-славяне; даже официозный 
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«Лингвистический словарь» отмечает «особую близость 
прусского к славянским языкам»), то есть объединились 
«дойче» по инициативе восточных «немцев», 
ассимилированных славян и балтов. Население нынешней 
Германии чрезвычайно разнородно. До сих пор существует 
множество диалектов – одни, скажем, «немцы» без 
общенемецкого-литературного – не понимают других 
«немцев» совершенно. Ещё Михайло Васильевич Ломоносов 
отмечал: «Народ российский, по великому пространству 
обитающий, не взирая на дальнее расстояние, говорит 
повсюду вразумительным друг другу языком в городах и 
селах. Напротив того, в некоторых других государствах, 
например, в Германии – баварский крестьянин мало 
разумеет мекленбургского, или бранденбургский швабского, 
хотя того же немецкого народа». В последнем великий 
учёный ошибался, это только нам издали «немецкий народ» 
казался тем же, единым, чем-то целым. А таковым он 
никогда не был, тем более, во времена Тацита или наших 
варягов-поморов. Консолидация «немцев» (баварцев, 
саксонцев, швабов, тюрингцев и т. д.) исконно шла на 
востоке, в землях заселённых исторически онемеченным 
славянским населением. Там сложился к XVIII веку и 
литературный язык на основе саксонского языка. 
Этнической базой-основой генезиса «дойче»-немцев 
считаются франки, саксы, аламаны и кельты. 
Антропологически «дойче» чрезвычайно разнородны: на 
севере и северо-западе в основном проживали и проживают 
представители атланто-балтийской расы, в центре и на 
востоке Германии – центрально-европейской и восточно-
европейской расы. То есть расово «дойче» (без 
средиземноморско-негроидной примеси) и славяне (без 
тюркских и кавказоидных примесей) абсолютно 
неотличимы. Но примесей более чем достаточно и у «дойче» 
– особенно на юге и на среднем Рейне, там господствует 
южно-европейский средиземноморский расовый тип. То есть 
и в самой нынешней Германии мы видим чёткие следы 
этническо-культурной и антропологической, то есть 
физической, экспансии с латинского, средиземноморского 
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юга. Это дополнительно наводит на мысли, что земли 
нынешней Германии в 1 тыс. н. э., а значит, и ранее, 
населяли не совсем те, кто проживает на них ныне» 
[Петухов, 2003: 176]. Раскладка: ала + маны. 

АЛАН – (болгарское) «поляна» (просторечное) [Мурзаев, 1984]. 
<> Из болгарской топонимии: Алан-Бунар (колодец на 
поляне), Козалын (ореховая поляна), Чимеклиалан (ягодная 
поляна) в Первомайской околии. 

АЛАН – (великорус.) «низменное место, удобное для пастбища 
и покоса» [Классен Егор Иванович, 1854]. <> Казачья 
станица Аланская в Оренбургской обл. См. алань, алане. 

АЛАН – (казахское) «открытая местность», «лесная поляна», 
«лужайка» [Конкашпаев, 1951]. Из русского. <> Дашлы-
Алан в Туркмении. См. алань, ялан. 

АЛАН – (марийское) «поляна». Из русского. См. алань, алане, 
аламаны, ялань, еланка. 

АЛАНГ – (вепское) «долина», «низина», «открытое низменное 
место». Из русского. См. алань, алан, алане. 

АЛАНГ – (эстонское) «низина». Из русского. См. алань, алане, 
яланка, еланка, полянка.  

АЛАНГО – (карельское) «долина», «низина» [Мурзаев, 1984]. 
От русского слова елань. См. алань, алан, алане, еланочка, 
еланка, еланчик, елань, ялань, яланки, иланка, ланка, лунка. 

АЛАНЕ – (из европейских хроник) «название племени русов». В 
европейских хрониках – Alani. От русского слова алань – 
«низменное место, удобное для пастбища и покоса, 
производное от того слово: Аланники – Алане 
(занимающиеся скотоводством)» [Классен Егор Иванович, 
1854]. Ср. ал, алпан. 

АЛАНЕ РУССЫ – «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 
время Самарою, 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 
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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 автономно, 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, брег, берег. 

АЛАНЕ САРМАТЫ – «Историки говорят, что главные племена 
Сарматов 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 
королевских 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 находились в беспрестанных войнах с 
римлянами, византийцами и готами, и потому прозвание их 
меченосцами, а под именем скифов воинственными весьма 
соответствовало их образу жизни; а в-третьих, грек, не 
знавший вовсе ни русского, ни итальянского языков, русское 
слово меченосцы никогда не произнесёт 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 
Таул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». 
(Примечание: 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 
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трава всегда выше воды. 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 соответствует князю 
или гетману. Сербия разделена была даже на жупы, что 
соответствует русским уделам; а великий жупан 
соответствовал великому князю и находился в тех же 
отношениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее 
место, где являлись яциги, было в соседстве с Литвой. 
Роксолане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в 
нынешней Померании, под тем же своим именем, но потом 
они являются уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, 
сарматы, славяне, русы. 

АЛАНИ – (Alani в европейских хрониках) «название племени 
русов». От русского слова алань – «низменное место, 
удобное для пастбища и покоса» [Классен Егор Иванович, 
1854]. Ср. ал, алпан, алане, алань, елань, ялань. 

АЛАНКА – (великорус.) умалит. от елань. (также умалит. от 
оладьи – алашка) [В. И. Даль]. <> Аланго на р. Видлице, 
впадающей в Ладожское озеро. См. елань, алань, илань. 

АЛАНКО – (финское alanko) «низменность», «низина». Из 
русского. <> Аланские о-ва в Балтийском море. См. алане. 

АЛАННИКИ – (великорус.) «занимающиеся скотоводством» 
[Классен Егор Иванович, 1854]. Ср. ал, алане, алань, алпан. 

АЛАНЫ – «племена сарматского происхождения. С 1 в. жили в 
Приазовье и Предкавказье. Часть аланов участвовала в 
Великом переселении народов. Кавказские аланы (по-русски 
ясы) – предки осетин». <> АЛАНСКИЕ ВОРОТА – древнее 
название Дарьяльского ущелья по имени аланов; АЛАНИЯ – 
в кон. 9 – нач. 13 вв. государство аланов в центральной части 
Сев. Кавказа; выделилось из Хазарского каганата; распалось 
в результате монголо-татарского нашествия. [БЭС]. 

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

АЛАНЬ – (великорус.) «открытое место, где сильно действует 
ветер» (Тамбовская и Тверская губ.) [Опыт областного 
словаря великорусского языка. АН. СПб., 1852, 1858]. 

АЛАНЬ – (великорус.) «ровное, потное, но не поёмное, травное 
место» (тверское, рязанское, тамбовское) [В. И. Даль]. См. 
елань, ялань, алар, алане. 

АЛАНЬ – (великорус.) елань, луг, пастбище, пажить, пожня; 
ровное, потное, но не поёмное, травное место (тверское, 
рязанское, тамбовское). Еланный ржавец – ручей по алани, 
со ржавчиною. Аланка – умалит. (также умалит. от оладьи – 
алашка). Аланя, алаха – употреб. в твер., влад., костр.: пиво, 
пивцо, брага; то же означает офенское керо, кьяро [В. И. 
Даль]. См. яланки, алан, алане, луг, пастбище. 

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 ветер» (там же); алань (Тамбовская и 
Тверская). Владимир Иванович Даль [1912, 4] приводит 
русское слово яланки – «пролески», «прогалины». Из 
единого языка суперэтноса попало в тюркские и иные 
дочерние языки. Болгарское просторечное алан – «поляна» 
[Мурзаев, 1984]. Татарское ялан – «долина», «равнина» и 
башкирское ялан – «большая поляна», «поле», «открытая 
местность»; казахское алан – «открытая местность», «лесная 
поляна», «лужайка» [Г. К. Конкашпаев, 1951]. Чувашское 
диалектное ялам – «степь». Узбекское яланг – «голый», 
«открытый». Др.-тюрк. jalan – «голый», «нагой» [Севортян, 
1974]. Интересные соответствия в фин.-угор. яз.: ala – 
«территория», alanko – «низменность», «низина» (финское); 
аланг – «низина» (эстонское); аланго – «долина», «низина», 
«открытое низменное место» (карельский); аланг – в том же 
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значении (вепское); алан – «поляна» (марийское) и т. д. 
Чукотское алаён – «летовьё» (сравни имя нп Алаен в 
Чукотском АО). У эвенов авлан – «безлесное место», 
«поляна», «тундра», «ровное место», «равнинный», 
«тундровый»; аглан – «луг», «поляна», «поле», «редкий лес», 
«безлесная равнина», «пойменные луга», «степь». 
Уменьшительная форма – аглакан. Сравни монгол. и бур. 
аглат – «девственный» (о лесе), «уединённый», 
«отдалённый». Упомянем также: хакасское чалан – 
«равнина», «степь»; шорское чалан – «равнина» [Мурзаев, 
1984].  

АЛАНЬ – (русское) «степь»; «поляна в лесу» в Тамбовской, 
Калининской обл. <> 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; оз. Авлан в Южной Турции. 
См. елань, ялань, иланка, ланка, лунка, алан, ялан, ал. 

АЛАНЯ – (великорус.) пиво, пивцо, брага (употреб. в твер., 
влад., костр.); то же означает офенское керо, кьяро [В. И. 
Даль]. Аланы – любители пива. См. елань, алань, алан, алаха. 

АЛАП – (великорус.) «займище», «пойма» (южнорус.) [В. И. 
Даль]. См. алапа, алар, алан, алань, алас, алпан. 

АЛАП – (великорус.) «плавни, обширные поймы с камышами, 
зыбуном, кочкарником и пр.» (вост-сибирское) [В. И. Даль]. 

АЛАП (АЛАПА) – (русское) займище, пойма реки, плавни, 
заливная 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 
[Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение И. Д. Гофштейна]. 
<> Алапаевск Свердловской обл.; р. Алапаиха (с суффиксом 
-иха) – л. пр. Нейвы на восточном склоне Урала; р. 
Алабушка – п. пр. Вороны бас. Хопpa. 
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АЛАПА – (великорус.) «займище, пойма (южнорус.), плавни, 
обширные поймы с камышами, зыбуном, кочкарником и 
пр.» (зап-сибирское) [В. И. Даль]. <> Алапаевск – город в 
Свердловской обл., на восточном склоне Среднего Урала, на 
р. Нейве (бассейн Оби), при впадении в нее р. Алапаихи. 
Известен с 1639 как д. Алапаиха; в к. XVII в. близ неё была 
найдена железная руда. В 1704 пущен Алапаевский 
железоделательный завод. Город с 1781. В 1918 в 
Алапаевске содержались и были убиты члены царской 
фамилии. Центр железорудного р-на и один из старейших 
центров чёрной металлургии на Урале [Платонов, 2000]. 

АЛАР – (великорус.) «лесок, остров, колок, отъёмная роща» 
(вост-сибирское) [В. И. Даль]. «От основы алар 
осмысливается название Залари (за аларь), р. и пос. 
Заларинский в Иркутской обл.». От русского – эвенкийское 
алар – «лесок среди степной равнины», «колок». <> 
Топонимические примеры: Алар, р. Алар, Аларский район, 
Аларская степь в Иркутской обл., Алар в Якутии [Мурзаев, 
1984]. См. арал.  

АЛАР – (эвенкийское) «лесок среди степной равнины», «колок». 
От русского алар. См. русское алар. 

АЛАРДЫ – (осетин.) «золотой, светлый защитник детей от 
оспы». Происходит от др.-рус. слова ал в значении «высший, 
изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. См. алпан. 

АЛАС – (русское) «поляна, луг, открытая небольшая равнина». 
«Любые безводные и безлесные поляны и луговины среди 
леса, впадины и котловины, независимо от их 
происхождения, подгорные долины, елани и вообще 
удобные в хозяйственном 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 растительностью, нередко с озёрами на дне. 
Такие впадины в условиях 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]. 
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Географы говорят и пишут: «аласный и аласно озёрный 
ландшафты», «аласно-долинный рельеф». В камчатской 
региональной литературе: «незалесённый участок с 
травянистой и кустарниковой растительностью», «участок 
речных террас на старицах, иногда с берёзовым 
редколесьем, местами заболоченный». Из языка русов: 
эвенкийское алас – «поляна»; якутское алас – луг, 
небольшая равнина; киргизское аласа – «низкий». 

АЛАС – (эвенкийское) «поляна» [Мурзаев, 1984]. См. атлас. 
АЛАС – (якут.) «луг, небольшая равнина» [Мурзаев, 1984]. 
АЛАС – (якут.) «поляна», «луг» [ТМС, 1975, 1]. Из русского. 

См. авлан, авлаг, авлах, алань, елань, ялань. 
АЛАСА – (киргизское) «низкий» [Мурзаев, 1984]. См. алас. 
АЛАСТОР – (др.-греч.) «в греческой мифологии демон, 

преследующий преступника», «дурной глаз» [БЭС]. 
Раскладка: алас + тор. См. алас, аласа, аласы, Тор, ала. 

АЛАСЫ – (якут.) «плоские понижения в районах 
распространения многолетнемёрзлых горных пород, 
образующиеся в результате протаивания и просадки грунта. 
От десятков метров до нескольких километров в 
поперечнике» [БЭС]. См. алас, аласа, Аластор. 

АЛАТЫРЬ – (великорус.) загадочный камень, поминаемый в 
русских народных сказках и заговорах: бел-горюч камень, 
лежащий на дне морском, либо на Море на Окияне, на 
острове на Буяне. Вероятно янтарь. Некоторые произносят 
алабырь [В. И. Даль]. Раскладка: ала + тырь; либо: алат + 
ырь, тогда сопоставимо со словом булат. Сопоставь со 
словом богатырь (бога + тырь). Тогда Аллах + тырь = 
аллахтырь. В произнесении звук [Х] исчезает = аллатырь. 
Исчезает удвоение «Л» = алатырь. Сопоставь тырь и 
штырь. <> Оз. Алатырь в Варненском р-н Челябинской обл.; 
АЛАТЫРЬ – город (с 1780) в Российской Федерации, 
Чувашия, пристань на р. Сура, при впадении р. Алатырь. 
Известен с 1552; АЛАТЫРЬ – река в Поволжье, левый 
приток Суры. 296 км, площадь бассейна 11,2 тыс. км2. 
Средний расход воды 36 м3/с.  

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ – (великорус.) по древнерусским 
языческим поверьям, «всем камням камень, всем камням 
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отец». Он упал с неба, на нём выбиты письмена с законами 
языческого бога Сварога. В «Голубиной книге», 
объясняющей происхождение мира, рассказывается, что под 
Алатырь-камнем берут начало источники, несущие всему 
миру пропитание и исцеление, т. е. живая вода. Под тем 
камнем сокрыта вся сила земли Русской, и той силе нет 
конца. На Алатырь-камне сидит красна девица Заря и 
пробуждает мир от ночного сна. Древним днём Алатырь-
камня считалось 14 сентября – он же языческий Ирьев день 
(христианское Воздвиженье). По народному поверью, в этот 
день змеи собираются в кучи, в ямы, пещеры и прочие 
укрывища и там лижут «бел-горюч камень Алатырь», а 
затем уходят в Ирье. <> Алатырь – город в Чувашии. 
Расположен в Среднем Поволжье, на левом берегу р. Суры 
(при впадении р. Алатырь).  [Платонов, 2000]. См. алпан, 
Бел, Заря, камень, Ирьев День, Ирий, Змей, Воздвиженье, 
Яма, Йима, пещера, Сварог, Небо, Отец, Голубиная Книга, 
Живая вода, Земля Русская, Сила, источники. 

АЛАХА – (великорус.) пиво, пивцо, брага (употреб. в твер., 
влад., костр.); то же означает офенское керо, кьяро [В. И. 
Даль]. См. елань, алань, алан, аланя. 

АЛАХАРЬ – (великорус.) дармоед, мироед, лежебок 
(воронежское) [В. И. Даль]. Раскладка: ала + харь. Ср. харя. 
См. харить, арить, ярить. 

АЛАХАТАЛА – (язык племён Восточной Индонезии; остров 
Серам) восходит к арабскому Алла та алла – верховное 
божество, почитающееся в облике большого человека, 
излучающего сияние. Происходит от др.-рус. слова ал в 
значении «высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алатырь, алтарь, алмаз, алконост. 

АЛАШАРА – (абхаз.) «свет». Происходит от др.-рус. слова ал в 
значении «высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алмаз, алатырь, алконост, алый. 

АЛБАН – (великорус.) калмыцкая подать, что закят у татар 
(астраханское) [В. И. Даль]. <> Албания. См. албус. 

АЛБАНИЯ КАВКАЗСКАЯ – «древнее государство в Вост. 
Закавказье в 4-3 вв. до н. э. – 10 в. н. э. (в нижнем течении 
Аракса и Куры). Столицы – Кабалака, Партав (Барда). 
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Объединяло племена албанов, утиев, каспиев и др. В 3-4 вв. 
под властью Ирана, в 8 в. завоёвана арабами, в 9 в. распалась 
на княжества. С 10 в. большая часть земель Албании 
Кавказской в составе Ширвана и др. государств» [БЭС].  

АЛБАНСКИЙ ЯЗЫК – «относится к индоевропейской 
языковой семье» [Леонтьев, 1976]; «отдельная ветвь 
индоевропейской семьи языков. Официальный язык 
Албании. Предполагается, что албанский язык продолжает 
один из исчезнувших палеобалканских языков. Генетически 
наиболее близок к иллирийскому, мессапскому и 
фракийскому. Письменность на основе латинского 
алфавита» [БЭС]. См. арии, индоарии. 

АЛБАНЦЫ – «народ, составляющий основное население 
Албании» [Ожегов, 1994]; «народ (самоназвание – шкиптар), 
основное население Албании (ок. 3250 тыс. человек, 1992). 
Численность в Югославии 1985 тыс. человек, Македонии 
500 тыс. человек. Общая численность 6,1 млн. человек. Язык 
албанский. Верующие в основном мусульмане-сунниты, есть 
христиане (католики и православные)» [БЭС]. <> Албания. 

АЛБУC – (латин. albus) «белый» [БЭС]. Происходит от др.-рус. 
слова ал в значении «высший, изначальный, белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. <> АЛЬБИОН (Albion) – название 
Британских о-вов. См. ал, алконост, алмаз, алый. 

АЛГОНКИНО-ВАКАШСКИЕ ЯЗЫКИ – «макросемья 
индейских языков. Включает алгонкинские языки, 
ритванские (вийот и юрок в Калифорнии), мёртвый язык 
беотук (Ньюфаундленд), селишские, вакашские языки и 
некоторые другие» [БЭС].  

АЛГОНКИНСКИЕ ЯЗЫКИ – «семья языков алгонкинов, 
входящая в алгонкино-вакашскую макросемью индейских 
языков» [БЭС].  

АЛГОНКИНЫ – «группа индейских народов (оджибве, 
микмаки, делавары, кри, монтанье, наскапи, чейены и др.) в 
США и Канаде. 260 тыс. человек (1992). Говорят на 
алгонкинских языках» [БЭС].  

АЛДИ – (ванское) «приветствие богов». От древнерусского 
корня "ал" – одухотворённый, белый [Трехлебов, 1997]. См. 
ал, алмаз, алконост, алониму, алла, аллах.  
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АЛДРЕД – мужское имя (позже Альфрэд), пóзднее 
производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах. Изначально – 
Ладород, Ладрэд (богини Лады Род). Ладред → Алдред = 
выпячивание гласной буквы впереди слова (сравни переход: 
работа → арбайт) [Петухов, 2003: 200]. См. ал, алый, ред, 
рудый. 

АЛЕВТИНА – (латин.) «сильная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Кесарийская 
(Палестинская), мц.: 16 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: алев 
+ тина. См. А, Валентина, Валент. 

АЛЕКСАНДР – (греч.) «защитник людей». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: алекс + андр. 

АЛЕКСАНДР – (др.-греч.) «имя Париса, когда он жил с 
пастухами и не знал о своём происхождении» [БЭС]; «сын 
Еврисфея, царя Микен, и Аминто. Брат Ифимедонта, 
Эврибия, Ментора, Перимеда и Адметы». <> 
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА – крупнейшее в 
древности собрание рукописных книг (от 100 до 700 тыс. 
томов). Основана в нач. 3 в. до н. э. при Александрийском 
мусейоне. Часть Александрийской библиотеки сгорела в 47 
до н. э., часть уничтожена в 391 н. э., остатки – в 7-8 вв.; 
АЛЕКСАНДРИЯ (Alexandria) – город на юге Румынии, 
административный центр жудеца Телеорман; 
АЛЕКСАНДРИЯ (Аль-Искандария) – город и порт в Египте, 
на Средиземном м., административный центр мухафазы 
Александрия; АЛЕКСАНДРИЯ (Alexandria) – город на 
востоке США, пригород Вашингтона; АЛЕКСАНДРИЯ – 
город на Украине, Кировоградская обл., на р. Ингулец. 
Основан в сер. 18 в.; АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МУСЕЙОН 
(греч. museion – храм муз), совокупность научных и учебных 
учреждений, один из главных центров науки и культуры 
древности. Основан в Александрии в нач. 3 в. до н. э., 
ликвидирован римским императором Аврелианом в 272-273; 
АЛЕКСАНДРЕТТА (Alexandretta) – греческое название г. 
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Искендерун; АЛЕССАНДРИЯ (Alessandria) – город в Сев. 
Италии, административный центр пров. Алессандрия [БЭС]. 

АЛЕКСАНДР – (церковнославян.) православное календарное 
мужское имя; в переводе с греческого языка прозвучит 
дословно как "защитник мужей" (от alexo – "защищаю" и 
aner, andros – "муж", "мужчина"). <> Множество нп 
Александровка в различных областях России; 
АЛЕКСАНДРОВ – город (с 1778) в Российской Федерации, 
Владимирская обл. Известен с 14 в. как Александровская 
слобода, во 2-й пол. 16 в. резиденция Ивана Грозного, центр 
опричнины. В 1578 в Александрове – одна из первых 
русских типографий (издала "Псалтырь"); 
АЛЕКСАНДРОВСК – название г. Белогорск в Российской 
Федерации, Амурская обл., в 1926-1935; АЛЕКСАНДРОВСК 
– город (с 1951) в Российской Федерации, Пермская обл.; 
АЛЕКСАНДРОВСК – город (с 1961) на Украине, Луганская 
обл., близ ж.-д. ст. Меловая; АЛЕКСАНДРОВСК – название 
г. Запорожье на Украине до 1921; АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
СЛОБОДА – название г. Александров Владимирской обл. до 
1778; АЛЕКСАНДРОВСК-ГРУШЕВСКИЙ – название г. 
Шахты Ростовской обл. до 1920; АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ЛИЦЕЙ (в честь императора Александра I) – закрытое 
высшее учебное заведение для детей дворян в 1811-1917 
близ Санкт-Петербурга (до 1844 Царскосельский лицей); 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ – в России центральная 
каторжная тюрьма в с. Александровское, близ Иркутска. С 
1873 уголовная, с 1889 пересыльная, с 1903 политическая. В 
1918-19 концлагерь колчаковского режима. В 1920 - нач. 50-
х гг. – тюрьма; АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ – 
город (с 1926) в Российской Федерации, Сахалинская обл., 
порт на берегу Татарского прол., в 60 км от ж.-д. ст. 
Тымовское. В районе добыча угля. Основан в 1881; 
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ – название г. Гюмри в Армении в 
1840-1924; АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА в Санкт-
Петербурге. Основана в 1710 в память победы Александра 
Невского над шведами; статус лавры - с 1797. Комплекс 
сооружений: Благовещенская церковь (1717-22), Троицкий 
собор (1778-90) и др. В Александро-Невской лавре могилы 
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русских полководцев, деятелей русской и советской 
культуры (М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, М. И. Глинки 
и др.). В 1918 монастырь закрыт; ныне заповедник, в 
котором находится Музей городской скульптуры. [БЭС] 

АЛЕКСАНДРА – (греч.) «мужественная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Амисийская 
(Понтийская), мц.: 20 марта; Анкирская (Коринфская), дева, 
мц.: 18 мая [ПЦГК, 2001]. Раскладка: алекс + андра. См. А, 
Александр, алексия. 

АЛЕКСЕЙ – (церковнославян.) православное календарное 
мужское имя; в переводе с греческого языка прозвучит как 
"Защитник". <> Множество нп Алексеевка в различных 
областях России; АЛЕКСЕЕВКА – город (с 1965) в 
Казахстане, Акмолинская обл.; АЛЕКСЕЕВКА – город (с 
1954) в Российской Федерации, Белгородская обл., на р. 
Тихая Сосна; АЛЕКСЕЕВСК – название г. Свободный 
Амурской обл. до 1924; АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН – 
внешнее укрепление Петропавловской крепости. Заложен в 
1733, назван в честь царя Алексея Михайловича. В 1797 
внутри Алексеевского равелина построен "секретный дом" 
(до 1884 политическая тюрьма с особо жестоким режимом), 
снесен в 1895; АЛЕКСЕЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – 
андроновской культуры, у с. Алексеевка, около Кустаная 
(бронзовый век, 11-8 вв. до н. э.). Полуземлянки, зольники, 
бронзовые, костяные и каменные орудия. Рядом могильник и 
холм с жертвоприношениями. Занятие населения - сельское 
хозяйство; АЛЕКСИН – город в Российской Федерации, 
Тульская обл., пристань на р. Ока. Известен с 13 в. [БЭС]. 
Ср. алексия. 

АЛЕКСИЙ – (греч.) «защитник». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. См. ал, алексия. 

АЛЕКСИЯ – (медицинское) «утрата способности читать или 
понимать прочитанное вследствие поражения височно-
теменно-затылочной области левого полушария (у правшей). 
Часто сочетается с афазией и аграфией» (от а – 
отрицательная приставка и греч. lexis – слово, речь) [БЭС]. 
Сопоставь: Алексей. Быть может точнее перевести как 
«безграмотный»? См. а, лексис. 
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АЛЕКТРИОН – (др.-греч.) дословно греч. «петух»; «юноша – 
слуга Ареса. Уснув, не предупредил любовников Ареса и 
Афродиту (жену Гефеста) о наступлении дня. Гелиос, бог 
солнца, обязанный всё видеть, выставил влюблённых на 
обозрение всем, в том числе и Гефесту. Гефест подкрался к 
богам и поймал их в сеть. Арес в наказание превратил 
Алектриона в петуха». Раскладка: алектри + он. См. Арес, 
Афродита, Гефест, Эллада, Греция. 

АЛЕМАННЫ – «германское племя (по иному швабы; от них – 
Швабия). В ряде романских языков слово "алеманны" 
сохранилось как наименование немцев» (германцев?) [БЭС]. 
Раскладка: але + маны. См. маны, аламаны. 

АЛЕППО – «город (Халеб) на северо-западе Сирии, 
административный центр мухафазы Халеб» (античная 
Беройя) [БЭС]. См. Беройя, Халеб, Сирия. 

АЛЕС – (белорус.) «влажный луг».  
АЛЕС – (русское) «мокрое место, торф, торфяное болото, 

мочажина, 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 – «родник», «ключ»; латыш. alksna – «болотистое 
место», «ольшаник»; литов. alksna – «лужа», «место, 
поросшее ольхой». См. аксна, луг, болото, топь. 

АЛЁС – (русское) «участок черноольхового леса» (Полесье). 
См. ольс, олёс, ольха, лес, чёрный. 

АЛЕТ – (др.-греч.) «в греческой мифологии потомок Геракла, 
захвативший Коринф и изгнавший оттуда потомков Сизифа» 
[БЭС]. Раскладка: а + лет. Ср. атлет. См. Греция, Геракл, 
Сизиф, лето, лета, а. 

АЛЕУТСКИЙ ЯЗЫК – принадлежит к эскимосско-алеутской 
семье языков [Ожегов, 1994]; «относится к эскимосско-
алеутской семье палеоазиатских языков (устар. 
унанганский)» [БЭС]. 

АЛЕУТЫ – (великорус.) «северная народность, коренное 
население Алеутских островов, юго-запада Аляски и 
некоторых Командорских островов (алеутка, алеутский, -ая, 
-ое)» [Ожегов, 1994]; «народ (самоназвание – унанган), 
коренное население Алеутских о-вов и п-ова Аляска (США, 
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бывшая Русская Америка) и Командорских о-вов 
(Российская Федерация). Язык алеутский. Верующие в 
основном православные» [БЭС]. <> Алеутский хребет (на 
Аляске или в Русской Америке). Алеутские острова (Aleutian 
Islands) на севере Тихого океана; открыты в 18 в. русскими 
мореходами; до 1867 принадлежали России (проданы США 
вместе с Аляской). АЛЕУТСКИЙ ЖЕЛОБ – в северной 
части Тихого ок., вдоль южных подводных склонов 
Алеутских о-вов. Св. 4000 км, глубина до 7855 м. 

АЛЕФ – (иврит.) первая буква в иврите [Свиридов, 2005]. От 
греческой альфа, которая в свою очередь от русского ал – 
«вышний, первый». См. а, ал, аль, альфа. 

АЛЕШИНА – (белорус.) «ольха». См. алешня, олёс, олех. 
АЛЕШКИ – (русское) «ольховые заросли» (олешки) 

[Загоровский, 1973]. <> Топонимические примеры: Алешки 
в Воронежской обл.; Цюрупинск в Херсонской обл. в 
прошлом Алешки, а в летописях – Олешье. Там же массив 
Алешковских песков по левобережью Днепра и 
Днепровского лимана. См. алешня, алешина, алес, олешник, 
олешье, олешки. 

АЛЕШНЯ – (русское) река с заболоченной поймой, поросшей 
чёрной ольхой (Чернозёмный Центр) [Мильков, 1970]. 
Сравни белорус. алешына – «ольха». См. алешина, ольха. 

АЛЕШЫНА – (белорус.) «ольха». См. алешня, ольха. 
АЛЖИРСКИЙ ЯЗЫК – ныне считается диалектом арабского 

языка [Ожегов, 1994]. <> АЛЖИР – Алжирская Народная 
Демократическая Республика (араб. Аль-Джумхурия аль-
Джазаирия Демократия аш-Шаабия), государство в Сев. 
Африке. Население – алжирцы, берберы, европейцы. 
Официальный язык – арабский. Государственная религия – 
ислам. Административно-территориальное деление: 48 
вилай (провинций). Столица – Алжир. 

АЛЖИРЦЫ – жители части Африки; «основное население 
Алжира» Язык арабский. Верующие – мусульмане-сунниты. 
[Ожегов, 1994; БЭС]. <> АЛЖИР (араб. Аль-Джазаир), 
столица, экономический и культурный центр Алжира, 
административный центр вилайи Алжир. Основан в 10 в. на 
месте развалин небольшого римского поселения Икозиум. В 
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1830-1962 годах административный центр французской 
колонии Алжир. 

АЛИ – (кельт.) «высокая гора». Происходит от др.-рус. слова ал 
в значении «высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алмаз, алпан, алконост. 

АЛИ – (санскрит.) «противопоставляющий Себя Лелю, 
олицетворяющий отвратительное, ложь»; “йа” – 
«пришедший», “лe” – «разделять, резать и пожинать плоды» 
[Данилов, 2000]. См. Лель, санскрит. 

АЛИБАНТЫ – (др.-греч.) «сказочный народ». Из греческого 
языка не выводится. Раскладка: али + банты. См. али. 

АЛИЛУЙЯ – (санскрит.) “али-лу-йа!!!” – каждая молитва 
христиан заканчивается словами: “али-лу-йа!!!”. Это 
могущественная мантра, ибо это имя Самого Дьявола (“али” 
– “противопоставляющий Себя Лелю, олицетворяющий 
отвратительное, ложь”, “йа” – “пришедший”, “лe” – 
“разделять, резать и пожинать плоды”) [Данилов, 2000]. 
См. али, ал, эль, аллилуйя. 

АЛИМ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Маккавей, мч. 1 августа [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ал + им. Дословно: посвящённый «богу 
Йиме», «вышнему Йиме». См. аль, ал, ала, али, эль, эльф, 
фея, Алфий, вий. 

АЛИПИЙ – (греч.) «беспечальный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Печерский, 
иконописец, в Ближних (Антониевых) пещерах 17 августа 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: али + пий. См. аль, ал, ала, али, 
эль, эльф, фея, пий, вий, Алфей. 

АЛКАТОЙ – (греч.) «в греческой мифологии мегарский герой 
(Алкафой), сын Пелопа и Гипподамии» [БЭС]. Чередование 
при переводе звуков [Т] и [Ф] в греческой букве «фита». 

АЛКАТЬ – Образовано от др.-рус. лекъ – «питание». «Многие 
футбольные болельщики и не подозревают, что название 
итальянского клуба «Лацио» имеет какое-то отношение к 
питанию. Лацио – столичный округ Италии, Лацио – так 
назывался небольшой городок на холме в излучине Тибра, 
Лация – так по этрусски звучало слово «питающая» – 
волчица, выкормившая двух братьев. Впоследствии городок 
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этот был назван Roma (Рим) – кормилица Ра. Когда 
необходимо пропитать строганную доску олифой, мы 
говорим, что нужно пролачить её. Лачить! Питать! Лация – 
питательница! Лак – то, чем питают. А питают молоком 
(lacto)! Сытый человек ликует, – он сыт, доброжелательно 
его сытое лико, упитанный человек имеет приятный облик. 
Кто питает страну, наполняя её? Народ, или полкъ, полюдье, 
«попитанье». Немецкое фольк и английское фолк отсюда же. 
Именно народ спасает землю от нашествий врагов, 
собираясь в ополчение, а ополчившийся русский народ 
страшен для любого ворога. Млечный путь, milky way, 
лекарь, лакать, алкать, лакомство, локоть…» [СФРЯ, 
2006]. 

АЛКАФОЙ – (греч.) «в греческой мифологии мегарский герой 
(Алкатой), сын Пелопа и Гипподамии. Брат Атрея, Никиппы, 
Плейстена и Фиеста. Убил льва, растерзавшего сына 
мегарского царя Мегарея, после этого получил в жёны дочь 
Мегарея Евехму. А после смерти тестя унаследовал царскую 
власть в Мегарах. Способствовал приумножению красоты и 
мощи города, укрепив его стены. В Мегарах имелось 
святилище Алкафоя и совершались игры в его честь – 
алкафойи» [БЭС]. Раскладка: алка + фой. См. Алкатой, 
Алкионей, Алкиной. 

АЛКАФОЙИ – (греч.) игры в честь мегарского героя Алкафоя 
(Алкатоя), сына Пелопы и Гипподамии, который убил льва, 
растерзавшего сына мегарского царя Мегарея, за что 
получил в жёны Евехму, дочь царя Мегарея. В Мегарах 
имелось святилище Алкафоя. Раскладка: алка + фойи. Ср. 
алкать, алкоголик, алкаш.  

АЛКЕЙ – (др.-греч.) 1) старший сын Персея и Андромеды. Брат 
Сфенела и Электриона, а также Перса и Горгофоны. После 
смерти отца стал царём Тиринфа. Женился на Лисидике, 
дочери Пелопа, от которой имел сына Амфитриона, царя 
Тиринфа, земного отца Геракла. 2) лирический поэт с 
острова Лесбос. Раскладка: ал + кей. Ср. алкать, лакать, ал, 
Геракл, Херакл. 

АЛКЕСТИДА – (др.-греч.) «супуга (Алкеста) царя города Феры 
в Фессалии Адмета (сына Ферета). Боги дали Адмету 
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возможность отсрочить смерть, если кто-то согласится 
умереть вместо него. Алкеста согласилась умереть вместо 
мужа, но Геракл, гостивший в то время у Адмета, отбил её у 
бога смерти. Мать Евмела». Раскладка: алкес + тида; алкест 
+ ида. См. аид, Алкест. 

АЛКИМ – (др.-греч.) «отец Ментора, сверстника Одиссея и его 
друга на Итаке». Раскладка: ал + ким. См. алкать. 

АЛКИМЕДОН – (др.-греч.) «мирмидонец, предводитель пятого 
войска Ахилла и близкий его друг». Раскладка: алки + 
медон. См. Ахилл, Троя, алкать. 

АЛКИНОЙ – (греч.) «в греческой мифологии (у Гомера) 
мудрый царь феаков, внук Посейдона, сын Навсифоя, супруг 
Ареты, отец Навсикаи. Во дворце Алкиноя гостил Одиссей 
на пути в Итаку. Оказал также помощь Ясону и Медее» 
[БЭС]. Раскладка: Алки + Ной. См. Ной, Алкатой, 
Гильгамеш, Одиссей, Посейдон. 

АЛКИОНА – (др.-греч.) 1) Дочь Эола (Гальциона). Супруга 
Кеика, безумно влюблённая в своего мужа. Когда Кеик не 
вернулся из плавания, Алкиона бросилась в море. Боги были 
потрясены её поступком и превратили её в зимородка. По 
другой версии мифа, супруги так любили друг друга, что 
Кеик называл жену Герой, а она его – Зевсом. Боги наказали 
их, превратив Алкиону в зимородка, а её мужа – в чайку. 2) 
Одна из Плеяд, дочерей титана Атланта и океаниды 
Плейоны. Возлюбленная Посейдона. Раскладка: алки + она. 

АЛКИОНЕЙ – (др.-греч.) «в греческой мифологии один из 
гигантов, сын Геи и Урана. Однажы он угнал быков Гелиоса, 
и за это получил имя Волопаса. Был так могуч, что мог в 
один раз уничтожить двенадцать колесниц и две дюжины 
воинов. Участник гигантомахии. Был убит Гераклом, 
который по совету Афины вытеснил его с родной земли, где 
он был неуязвим (полуостров Паллены). Изображение 
поверженного Алкионея, с крыльями за спиной и змеями 
вместо ног имеется на фризе Пергамского алтаря». 
Раскладка: алки + оней. См. алтарь, гигантомахия, Волопас, 
Геракл, Гея, Уран. 

АЛКМЕНА – (др.-греч.) «микенская царевна; дочь Электриона 
(сына Персея) и Анаксы; супруга тиринфского царя 
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Амфитриона (сына Алкея, внука Персея). Ушла вместе с 
мужем в изгнание в Фивы после того, как Амфитрион 
случайно убил её отца. Отличалась необыкновенной 
красотой. Зевс увидел её и, когда Амфитрион находился в 
военном походе, Зевс принял облик героя и сблизился с 
Алкменой. Пока Зевс находился в доме Амфитриона, солнце 
трое суток не поднималось над землёй. Наутро вернулся из 
похода Амфитрион – так Алкмена понесла и от бога, и от 
мужа. Когда Алкмена должна была родить Геракла, Зевс, 
желая сделать его повелителем, дал клятву, что первый 
герой, родившийся в этот день, (первый родившийся в роде 
Персеидов) станет владыкой над потомками Персея и будет 
править всеми земными народами. Гера, преследовавшая 
Геракла (даже до его рождения), ускорила роды Никиппы 
(супруги Сфенела, который был младшим сыном Персея). А 
к Алкмене Гера не пригласила богиню рожениц Илифию, 
как это было положено, и с помощью мойр задержала роды. 
Так первым на свет появился Еврисфей, сын Сфенела. Ему и 
досталась власть над людьми. А бедная Алкмена 
продолжала мучиться в родах, так как мойры упорно сидели 
со сцепленными руками. Это было заклятие: пока они 
находились в таком положении, Алкмена не могла родить. 
Но вот вбежала служанка Галантиада и крикнула: “Алкмена 
родила!”. Мойры от удивления всплеснули руками, заклятие 
спало, и Алкмена родила двух мальчиков: Ификла от 
Амфитриона и Геракла от Зевса. Когда Амфитрион узнал 
всю правду, то простил невольную измену жены. Когда он 
погиб в сражении с племенами миниев, Алкмена продолжала 
править в Тиринфе. Когда Геракл погиб и был взят на 
Олимп, Алкмена подверглась преследованиям Еврисфея, и 
ей пришлось бежать в Афины. Еврисфей напал на город, но 
был разбит, и Алкмена настояла на том, чтобы его убили. 
После смерти по велению Зевса была перенесена в Элисий и 
там вступила в брак с Радамантом. Как родоначальницу 
гераклидов Алкмену часто воспевали поэты древности». 
Раскладка: алк + мена. 

АЛКМЕОН – (др.-греч.) «сын Амфиарая и Эрифилы. Брат 
Амфилоха. Когда-то Амфиарай предсказал гибель вождей 
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похода Семерых против Фив. Но желая заставить Амфиарая 
отправиться в этот поход, Полиник подкупил Эрифилу 
ожерельем (которое ранее принадлежало Гармонии), чтобы 
она уговорила мужа. Амфиарай уступил жене, но наказал 
своему сыну Алкмеону отомстить Эрифиле в случае его 
гибели. Когда через десять лет сын Полиника Терсандр 
попросил Эрифилу убедить Алкмеона отправиться в поход 
эпигонов, подарив ей за это пеплос Гармонии, она сделала 
это. Но вернувшись из Фив, Алкмеон все же отомстил за 
отца и убил Эрифилу, за что подвергся преследованию 
Эриний. Он скитался по разным городам, желая убежать от 
мук. Для спасения ему нужно было очиститься от крови 
матери в том месте, которого еще не было при ее жизни. 
Таким местом оказался нанесенный илом остров на реке, во 
владении бога Ахелоя. Ахелой приютил несчастного, а 
потом выдал за него свою дочь нимфу Каллирою, которая 
родила двух сыновей. Каллироя тоже пожелала владеть 
чудесным ожерельем и пеплосом Гармонии. Эти вещи 
хранились у аркадского царя Фегея, живущего в городе 
Псофиде. Алкмеон поехал к нему и обманом завладел ими. 
Узнав об этом, сыновья Фегея устроили засаду и убили 
Алкмеона. Юным сыновьям Алкмеона Амфотеру и 
Акарнану пришлось мстить за него. Поняв, что эти 
волшебные предметы никогда не принесут счастья их 
владельцам, Ахелой посоветовал отвезти их в Дельфы и 
подарить храму Аполлона, что они и сделали». Раскладка: 
алкме + он. См. Гармения, Хармения. 

АЛКОНОСТ – (великорус.) в поверьях Древней Руси райская 
птица с женским лицом, пение которой настолько прекрасно, 
что услышавшие его забывают обо всём, но зла от неё нет (в 
отличие от Сирина). Живёт Алконост в Ирье [Платонов, 
2000]. Ср. алкать. См. ал, алпан. 

АЛКОНОСТ – (др.-рус.) «ПРАДЕДАМИ – третьим родом русов 
являются боги Близшей Божественной Троицы: Отец – 
Сварог, Мать – Макошь (Душа – Птица Сва – Дива–Додола) 
– Баба–Слава, ставшая прообразом индийской Царасвати; 
Сыновья их – Деды русов: Дажьбог, дающий бог – Солнце; 
Стрибог – птица Стратим – простирающийся, всюду 
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проникающий; Хорос – Птица Алконост, Ярило или Индра; 
Купала, Белояр; все они составляют Старший род русов» 
[Трехлебов, 1999]. 

АЛКОНОСТ – (русское) «райская птица с человеческим лицом» 
византийских и русских средневековых легенд. Происходит 
от искажения древнерусского речения "ал ки он есть": здесь 
"ал" – одухотворённый, белый; "ки" или "кик" – лебедь, 
птица. Корень "ал", с тем же значением, был перенят у 
древних русичей многими народами мира: например, в 
латинском языке слово "алтус" – высокий, глубокий; 
"алмус" – питательный, живительный, благой; "албус" – 
белый; в итальянском языке "алто" – высокий; в кельтском 
"али" – высокая гора; в абхазском "алашара" – свет; в 
татарском "алтын" – золото; "алхимия" – превращение 
неблагородных металлов в золото; у осетин "Аларды" – 
золотой, светлый защитник детей от оспы; у лезгин "Алпан" 
– божество огня; у шумеров "Алад"– добрый дух–хранитель 
каждого человека; у племён Восточной Индонезии (остров 
Серам) Алахатала (восходит к арабскому Алла та алла) – 
верховное божество, почитающееся в облике большого 
человека, излучающего сияние. От древнерусского корня 
"ал" происходит и финикийское приветствие богов "Alonimy" 
и "Aloniuty", и еврейское восклицание–прославление Бога 
"Аллилуйя", происшедшее от древнерусского речения "Ал 
ликуй"; а также "Аллах" арабов, персов, турок; "Алла" 
мавров; "Элла" – Месопотамии; "Элоим" – евреев; "Алди" – 
ванов; "Уалдиа" – ассирийцев и т. д.) [Трехлебов, 1997]. См. 
ал, алмаз.  

АЛКОНОСТ – «сказочная птица с человеческим лицом, 
изображавшаяся на старинных лубочных русских 
картинках» [искажение древнерусского речения "алкион 
есть (птица)" – от греч. alkyon – зимородок] [БЭС]. А если 
наоборот? Если русский вариант был исходным для 
греческого? Тогда как? Раскладка: алко + ност. Ср. алкать, 
сома. 

АЛКСНА – (латыш. alksna) «болотистое место», «ольшаник». 
АЛКСНА – (литов. alksna) «лужа», «место, поросшее ольхой». 

См. алес, алёс, алъсавина, олес, ольс, ольха. 
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АЛЛА – (мавр.) «бог», «высший», «небесный», «творец» и т. д. 
Происходит от древнерусского слова ал в значении 
«высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. 

АЛЛА – (церков.) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Готфская, мц.: 26 марта [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ал + ла. См. А, ал. 

АЛЛАХ – (араб.) «имя Бога в исламе» [БЭС]; «бог», «высший», 
«небесный», «творец» и т. д. Происходит от древнерусского 
слова ал в значении «высший, изначальный, белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. <> АЛЛАХАБАД (до 17 в. Праяга), город 
в Индии, в шт. Уттар-Прадеш, у слияния рр. Ганг и Джамна; 
религиозный центр индуизма [БЭС]. См. алла, элла, элоим. 

АЛЛАХ – (перс.) «бог», «высший», «небесный», «творец» и т. д. 
Происходит от древнерусского слова ал в значении 
«высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. <> 
АЛЛАХ-ЮНЬ – река в Якутии, правый приток Алдана. 
[БЭС]. См. ал, алконост, алмаз, геты. 

АЛЛАХ – (санскрит.) «это одно из прозвищ Всевышнего». “Ал-
лах” – переводится – “Олицетворяющий то, что 
предпринимает Хари” (“ал” – “олицетворяющий”, “ла-
хари” – “то, что предпринимает Хари”) [Данилов, 2000]. 
См. Хари, Уши, Крышень. 

АЛЛЕГОРИЯ – (греч. allegoria) «иносказание» [БЭС]. 
Раскладка: алле + гория. 

АЛЛЕЯ – (великорус.) «дорога, усаженная по сторонам 
деревьями; в лесу это просек, просека; если же деревья 
сажены, то просадь». «От большой дороги к усадьбе идёт 
кленовая просадь». «Аллейные дорожки – просадные, 
просаженые, в просадях» [В. И. Даль]. <> Аллея менгиров 
Симбирская – объект исторического парка музея-
заповедника Аркаим. См. валя, валок, вал, валл, валле, валлес, 
валея, валлеу. 

АЛЛИЛУЙА – «Как отдельное понятие корень иль- (аль-) 
сохранился на арабской основе. Мухаммеда, философа и 
математика из Хорезма называли Аль-Хорезми. Аль-иллахи 
– восклицание связанное с Луной, уходящей и 
возвращающейся. Этот же смысл и в восклицании 
"Аллилуйа" (Аль лилу ея)». От др.-рус. ил (иль) – «выходить, 
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уходить, утекать» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль, эль, аль, 
алилуйя. 

АЛЛИЛУЙЯ – (др.-еврей.) восклицание, прославление Бога. 
Происходит от древнерусского речения "Ал ликуй"; где др.-
рус. ал – «высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алмаз, алатырь, алконост, геты, аланы, лик, 
алилуйя. 

АЛЛОБРОГИ – «кельтское племя, покорённое римлянами в 121 
до н. э.» [БЭС]. Раскладка: ал + лоброги; алло + броги. См. 
кельты, галлы. 

АЛЛЮВИЙ – (от лат. alluvio – нанос) (аллювиальные 
отложения), отложения постоянных и временных водных 
потоков (рек, ручьёв), состоящие из обломочного материала 
различной степени окатанности и сортировки (галечник, 
гравий, песок, суглинок, глина) [БЭС].  

АЛЛЮВИО – (лат. alluvio) «нанос» [БЭС]. См. плювий. 
АЛМАЗ – (русское) «прозрачный драгоценный камень, блеском 

и твёрдостью превосходящий все другие минералы. 
Ювелирный алмаз – бриллиант. Сырые алмазы – 
необработанные, не огранённые в бриллианты [Ожегов, 
1994]. 

АЛМАЗ – (русское) также означает "горящий", ибо он 
совершенно сгорает в сильном огне. Отсюда и алтарь, и 
райская птица с человеческим лицом – Алконост 
византийских и русских средневековых легенд, 
происходящая от искажения древнерусского речения "ал ки 
он есть": здесь "ал"– одухотворённый, белый; "ки" или "кик" 
– лебедь, птица. Корень "ал", с тем же значением, был 
перенят у древних русичей многими народами мира: 
например, в латинском языке слово "алтус" – высокий, 
глубокий; "алмус" – питательный, живительный, благой; 
"албус" – белый; в итальянском языке "алто" – высокий; в 
кельтском "али" – высокая гора; в абхазском "алашара" – 
свет; в татарском "алтын" – золото; "алхимия" – 
превращение неблагородных металлов в золото; у осетин 
"Аларды" – золотой, светлый защитник детей от оспы; у 
лезгин "Алпан" – божество огня; у шумеров "Алад"– добрый 
дух–хранитель каждого человека; у племён Восточной 
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Индонезии (остров Серам) Алахатала (восходит к арабскому 
Алла та алла) – верховное божество, почитающееся в облике 
большого человека, излучающего сияние. От древнерусского 
корня "ал" происходит и финикийское приветствие богов 
"Alonimy" и "Aloniuty", и еврейское восклицание–
прославление Бога "Аллилуйя", происшедшее от 
древнерусского речения "Ал ликуй"; а также "Аллах" арабов, 
персов, турок; "Алла" мавров; "Элла" – Месопотамии; 
"Элоим" – евреев; "Алди" – ванов; "Уалдиа" – ассирийцев и т. 
д.). Термин "пенате" означает духовный мир, райские 
пенаты; "голен" – бедный (отсюда "голь" – бедность); "геты" 
– один из славянских родов (этруски–гетруски – геты 
русские сами себя называли "расы", т. е. руссы) [Трехлебов, 
1997].  

АЛМАЗ – «минерал, одна из кристаллических полиморфных 
модификаций углерода, C. Разновидности алмаза – баллас, 
карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубической сингонии. 
Бесцветные или окрашенные октаэдрические кристаллы. 
Самый твёрдый минерал (твёрдость 10 по минералогической 
шкале); плотность ок. 3,5 г/см3, высокий показатель 
преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные 
кристаллы алмаза – драгоценные камни 1-го класса. 
Применяется в промышленности как абразивный материал. 
Промышленные месторождения связаны с кимберлитами, 
россыпями. Главные зарубежные добывающие страны: 
ЮАР, Заир, Ботсвана, Намибия. В Российской Федерации 
месторождения в Якутии, на Урале». <> АЛМАЗНАЯ – 
город (с 1977) на Украине, Луганская обл. Железнодорожная 
станция (Стаханов). [БЭС].  

АЛМУС – (латин.) «питательный, живительный, благой». 
Раскладка: ал + мус. Происходит от др.-рус. слова ал в 
значении «высший, изначальный, белый свет» [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алконост, алмаз, алтус, албус, алпан. 

АЛОАДЫ – (др.-греч.) «Отос (От) и Эфиальтес (Эфиальт), дети 
Ифимедеи и Алоея». Раскладка: ало + ады. См. алоиды, ад, 
гад, гадес, аид, Аида. 

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

АЛОЕЙ – (др.-греч.) «древнее божество, бог обмолоченного 
зерна. Считался сыном Посейдона. Супруг Ифимедеи, 
которая родила от него Отоса и Эфиальтеса (Алоидов). По 
однному из вариантов мифа, отец Эпопея, царя города 
Сикион». Раскладка: ало + ей. См. Сикион, Посейдон. 

АЛОИДЫ – (др.-греч.) «Отос (От) и Эфиальтес (Эфиальт), дети 
Ифимедеи и Алоея (Алоады); по другому варианту мифа, 
Ифимедея родила их от Посейдона. Она влюбилась в 
Посейдона, постоянно ходила одна к морю, зачерпывала 
руками морскую воду и обливала себя. Алоиды росли не по 
дням, а по часам, каждый год вырастали в ширину на локоть, 
а в высоту на сажень. Когда им исполнилось девять лет, они 
обладали чудовищным ростом и силой и вознамерились 
померяться мощью с богами. Они пытались взгромоздить 
гору Пелион на гору Оссу и взойти на Олимп. Они хотели 
засыпать море горами и превратить его в сушу, а сушу 
сделать морем. Эфиальтес стал свататься к Гере, а Отос – к 
Артемиде. Братья заключили в темницу бога войны Ареса, и 
в мире сразу прекратились все войны, и только Гермесу 
удалось найти и освободить его.Чтобы остановить их, 
Аполлон убил Алоидов своими стрелами. По другой версии, 
Артемида, приняв облик оленя, примчалась на остров 
Наксос. Алоиды решили поохотиться за оленем и кинулись 
за ним. Животное встало между ними. Алоиды бросили в 
оленя дротики, но попали друг в друга. В Аиде боги 
приковали братьев к столбу и заставили вечно слушать 
зловещий, пронзительный крик совы». Раскладка: ало + иды. 
См. аид, Аида, алоэ, Артемида, Посейдон. 

АЛОКОН – (эвенк.) «склон горы южной экспозиции, 
окаймляющий котловину» в Прибайкалье или Становом хр. 
(елакан) [Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение В. С. 
Преображенского]. Илаган – «голец, сопка». То же – илакон 
[Комаров, 1967]. <> Г. Илаган в Бурятии. См. елакан, илаган. 
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АЛОНИМУ – (финикийское Alonimy) «приветствие богов». 
Раскладка: ал + ониму. От древнерусского корня ал – 
«одухотворённый, белый» [Трехлебов, 1997]. См. ал, алмаз, 
алконост, алсвидр, онимация.  

АЛОРЦЫ – «народ в Индонезии (самоназвание – оранг-алор). 
Язык алорский. Верующие – мусульмане-сунниты, 
сохраняются традиционные верования».  

АЛОСИНДА – (др.-греч.) «морская богиня». Раскладка: ало + 
синда. См. Синдбад, море Синее. 

АЛОЭ – (санскрит.) ароматическое растение [Махабхарата, 
1982]. См. алоиды. 

АЛП – (кельтское alp) «высокая гора» [БЭС]. См. кельты, ал, 
Алпен, Алпи, Альпы. 

АЛПАН – (др.-рус.) «Творец, но точнее господь Света, ибо в 
древнерусском языке "Ал" означает высший, изначальный, 
белый свет (отсюда "белгорюч камень Алатырь" – центр, 
пуп Земли; Алатырем называют реку в Поволжье, 
являющуюся притоком Суры – светлого, одухотворённого 
Солнца: на санскрите бога Солнца именуют "Сурья"» 
[Трехлебов, 1997]. Раскладка: ал + пан (светлый пан). См. 
алп, Альпы, пан, ал, алконост, алмаз, господь, Сурья, свет, 
тьма, Творец, санскрит, Солнце. 

АЛПАН – (лезгин.) «божество огня». Происходит от др.-рус. 
слова ал в значении «высший, изначальный, белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. См. ал, алконост, алмаз, алтус, албус, 
господь, свет, алатырь, огонь, искра, агнец, боги, мать, алп. 

АЛПАН ВЫШНИЙ – (русское) «Славяне ведали, что все 
полубоги, т. е. второстепенные боги, подчиняются 
Вседержителю Трибогу, называемому также Триглавом, 
Трояком, ставшему прообразом индийского Тримурти и 
Святой Троицы христиан, имеющему три ипостаси: – Сварог 
– Жарог (Брахмо индусов) или Вышний Алпан (Вишну 
индусов и Аллах мусульман), воспринимаемый как мужской 
облик Творца, олицетворяющий собой гармонизирующую, 
объединяющую, сохраняющую и поддерживающую силу 
равновесия; – Свентовит – Светло, Велес, воспринимаемый 
как женственный облик Творца, олицетворяющий собой 
потенциальную силу созидания, ставший прообразом 
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индийского Брахможгети – Сияния Брахмо, а также – 
Святого Духа христиан; – Род – Перун – Индра – Крышень – 
первый, народившийся, т. е. воплощённый Свет – Живатма, 
воспринимаемый как Сыновний облик Творца, 
олицетворяющий собой кинетическую силу разрушения 
Старого во имя созидания Нового и ставший прообразом 
Живы–Шивы и Крышня–Кришны индусов, а также и 
Мессии христиан. Эту Всевышнюю Троицу, являющуюся 
первым родом, славяне почитают своими ПРАЩУРАМИ» 
[Трехлебов, 1999]. См. Троица, Жива, Шива, Сива, Крышень, 
Вышень, Вишну. 

АЛПЕН – (нем. Alpen) Альпы, «горная система Зап. Европы. 
Длина ок. 1200 км, ширина до 260 км». От кельтского alp – 
«высокая гора» [БЭС]. См. кельты, ал, алп, алпан. 

АЛПИ – (итал. Alpi) Альпы, «горная система Зап. Европы. 
Длина ок. 1200 км, ширина до 260 км». От кельтского alp – 
«высокая гора» [БЭС]. См. кельты, ал, алп, Альпы. 

АЛСВИДР – (др.-исл.) «всебыстрейший», «в скандинавской 
мифологии божественный конь, несущий колесницу солнца» 
[БЭС]. Раскладка: ал + свидр. Происходит от др.-рус. слова 
ал в значении «высший, изначальный, белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. См. ал, алмаз, солнце, конь, скандинавы. 

АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ – «гипотетическая макросемья языков, 
объединяющая 3 языковые семьи: тюркскую, монгольскую, 
тунгусо-маньчжурскую. Некоторые ученые относят к 
алтайским языкам также японский и корейский языки. О 
происхождении и родстве алтайских языков существуют 
разные гипотезы. Название "алтайский язык" употребляют 
иногда и для обозначения языков народов, живущих на 
Алтае, – алтайского, хакасского, тувинского и др.» [БЭС]. <> 
АЛТАЙ – город в Монголии, административный центр 
Гоби-Алтайского аймака. АЛТАЙ – горная страна на 
территории Российской Федерации, Казахстана, Монголии и 
Китая. Состоит из хребтов, образующих водораздел Оби, 
Иртыша, Енисея и рек бессточной области Центральной 
Азии. Длина св. 2000 км. Разделяется на собственно Алтай, 
Гобийский Алтай и Монгольский Алтай. Наиболее высокие 
хребты собственно Алтая – Катунский, Сев.- и Юж.-Чуйские 
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достигают высоты 3000-4000 м (наибольший 4506 м – г. 
Белуха). Для собственно Алтая типичны также хребты и 
массивы высотой 1500-2500 м со слабо расчленёнными 
гребнями, разделённые межгорными котловинами, 
носящими название степей – Чуйская степь, Курайская и др. 
Наиболее значительные реки – Катунь, Бухтарма, Чуя, Бия. 
Имеет более 3500 озёр (наибольшие Телецкое, Маркаколь). 
В Алтае распространены горностепные, горнолесные и 
высокогорные ландшафты. В северо-восточной части – 
Алтайский заповедник. Алтай, особенно т. н. Рудный Алтай 
(в Казахстане), богат месторождениями полиметаллов, 
золота, железа. 

АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ – очень условный термин (!!!), 
обозначающий праязыковую макросемью языков, к которой 
предположительно (!!!) относятся семьи: тюркская, 
монгольская и тунгусо-маньчжурская. <> АЛТАЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК – «в Республике Алтай. Основан в 1932. 
Площадь ок. 882 тыс. га. На территории Телецкое оз. Тайга 
из лиственницы, кедрачи, альпийские луга, горные тундры. 
Соболь, бурый медведь, марал и др.» [БЭС]. 

АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК – «относится к тюркской семье языков 
(устар. ойротский). Письменность на основе русского 
алфавита» «Верующие – христиане» [БЭС].  

АЛТАЙЦЫ – (рус.) «народ, составляющий коренное население 
Горного Алтая» [Ожегов, 1994]; «народ в Республике Алтай 
(самоназвание – алтай-кижи). Делятся на этнографические 
группы: алтай-кижи, теленгиты, телесы, телеуты, тубалары, 
челканцы, кумандинцы. Язык алтайский. Верующие – 
православные, часть баптисты; сохраняются традиционные 
верования» [БЭС]. Раскладка: ал + тайцы («белые тайцы»). 
<> АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – в Российской Федерации. Центр – 
Барнаул. Занимает часть Алтая и прилегающие к нему на 
севере части Западно-Сибирской равнины. Республика 
Алтай в составе Российской Федерации образована 1. 6. 1922 
как Ойротская авт. обл. 7. 1. 1948 переименована в Горно-
Алтайскую авт. обл., в 1991 преобразована в Горно-
Алтайскую ССР, в 1992 – в Республику Алтай. См. ал, кижи. 
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АЛТАРЕ – (др.-греч. altare, αλταριον) – «жертвенный камень с 
углублением» [СФРЯ, 2006]. Раскладка: ал + таре. Ср. тара, 
затарить. См. ал, а, ага, азъ. 

АЛТАРИ ЗЕВСА – «знаменитая Диктейская пещера в которой 
скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса 
новорожденный Зевс. Рея родила Зевса у входа в 
Диктейскую пещеру, только потом он был опущен вниз, рос 
там, вскармливаемый стекающим молоком волшебной козы 
Амалфеи». При осмотре пещеры Юрием Дмитриевичем 
Петуховым, «были обнаружены алтари и культовые 
предметы древнейшего периода, то есть она не была 
заурядной пещерой, одной из тысяч, по которым 
путешествуют спелеологи в поисках острых ощущений и 
новых своих спелеологических данных. Диктейская пещера 
была насквозь пронизана духом многотысячелетнего 
присутствия в ней человека» [Петухов, 2005: 258]. 

АЛТАРИА – (лат. altaria) «жертвенник»; Раскладка: ал + тариа. 
Сопоставь: тарить, затаривать, тара. Трактовка: «высших 
затаривать». «Первоначально место для жертвоприношений 
на открытом воздухе (от altus – высокий). В Др. Греции и 
Риме – отдельные сооружения; в христианских храмах – 
столы ("престолы") для совершения таинства, в 
католических – декоративные стенки. Алтарём называют 
также всю восточную часть храма, отделённую алтарной 
преградой, а в православных храмах с 14-15 вв. – 
иконостасом» [БЭС]. См. алтарь, алатырь, ал, алп, Эллада, 
Греция, Горица, Рим, престол. 

АЛТАРЬ – (русское) «жертвенник». «Корень [а] встречается в 
словах, означающих нечто изначальное, высшее». «Корень 
а- создал из ямки (лот) – жертвенник: а-лота-ре 
(изначальное углубление для жертвы богу Ра). Это 
одновременно и алтарь и алатырь-камень. Невообразимая 
глубина древности наших предков, соединившаяся сама с 
собой в X веке при крещении Руси: слово алатырь – 
жертвенный камень с углублением, пройдя 
многотысячелетний путь вокруг Каспия, Кавказа и Чёрного 
моря, вернулось к нам как древнегреческий алтарь (altare, 
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αλταριον) – жертвенный камень с углублением» [СФРЯ, 
2006]. См. алатырь, алтарь, ага, корень, лот, Ра, а. 

АЛТАРЬ – (церков.) «восточная возвышенная часть 
христианского храма (в православной церкви отделённая от 
общего помещения иконостасом). В старину: то же, что 
жертвенник. Принести свою жизнь на алтарь отечества 
(перен.: пожертвовать своей жизнью во имя родины; высок.) 
[Ожегов, 1994]. Раскладка: ал + тарь. Происходит от др.-рус. 
слова ал в значении «высший, изначальный, белый свет» 
[Трехлебов, 1997]. См. алатырь, ал, свет, алто, Отечество, 
Родина. 

АЛТАРЬ – (церков.) «главнейшая часть храма (от латинского 
«altus» – «высокий» и «ara» – «жертвенник»). Алтарь 
знаменует собой небо, жилище Самого Господа. Алтарь, где 
совершается Таинство Евхаристии, как бы повторяет собой 
ту прибранную, устланную, готовую горницу, где состоялась 
Тайная Вечеря Господа нашего Иисуса Христа и Его 
учеников. И в наше время он содержится в особенной 
чистоте, устилается коврами и благоукрашается. Святость 
алтаря настолько велика, что в древности вход сюда был 
запрещён всем мирянам – не только женщинам, как сейчас, 
но и мужчинам. Если в храме несколько алтарей, то каждый 
из них освящается в память особого праздника или святого. 
В этом случае все алтари кроме главного называются 
приделами. Главнейшие предметы в алтаре – святой 
Престол, Жертвенник и Горнее место» [Щеголева, 2006]. См. 
ара, алтус, ал, жертвенник, престол. 

АЛТО – (итальян.) «высокий» [БЭС]. Раскладка: ал + то. 
Происходит от др.-рус. слова ал в значении «высший, 
изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. См. ал, алтус, 
алтум, албус, алконост, алатырь, алтарь, алтариа, алтын, 
алмаз, алп. 

АЛТУМ – (лат. altum) «высота» [БЭС]. Раскладка: ал + тум 
(там). Происходит от др.-рус. слова ал в значении «высший, 
изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. См. ал, албус, 
алтарь, алтус, алто, Вышний, Свет. 
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АЛТУС – (латин. altus) «высокий, глубокий» [БЭС], [Щеголева, 
2006]. Происходит от др.-рус. слова ал в значении «высший, 
изначальный, белый свет» [Трехлебов, 1997]. См. ал, албус, 
алмус, алтарь, алтум.  

АЛТЫН – (русское) денежная единица на Руси. «В русском 
государстве 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. 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. <> Алтынташ – деревня в 
Чебаркульском районе Челябинской области 
(Филимоновский сельский совет). 

АЛТЫН – (татар.) «золото». Раскладка: ал + тын. Происходит от 
др.-рус. слова ал в значении «высший, изначальный, белый 
свет» [Трехлебов, 1997]. <> АЛТЫНТАГ – горы на западе 
Китая, разделяют Таримскую и Цайдамскую котловины. 
Длина 800 км, высота до 6161 м. Ледники. Пустыни и 
полупустыни. АЛТЫНТУ – хребет на Алтае, к западу от 
Телецкого оз. Длина 70 км, высота 2361 м. Тёмнохвойная 
(чернёвая) тайга. АЛТЫН-ДЕПЕ (Алтын-тепе) – городище 
эпохи бронзы (3-2-е тыс. до н. э.) у с. Меана на юге 
Туркмении. Остатки жилых, ремесленных, культовых 
кварталов, зиккурата; погребения [БЭС]. См. суперэтнос, 
русы, арии, ал, алмаз, алконост, тын, тыл. 

АЛУР – «нилотский народ в Заире и Уганде (самоназвание – 
жоалур). Язык дхо алур. Придерживаются традиционных 
верований». <> АЛУР-СЕТАР (Alor Setar) – город в 
Малайзии, на п-ове Малакка, административный центр шт. 
Кедах [БЭС].  

АЛФАВИТ ГРЕЧЕСКИЙ – все алфавиты и системы письма 
вытекают из письма русов-ариев. Буквы греческого алфавита 
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записаны мальчиком-греком со слов руса где-то в VIII веке 
до нашей эры. В азбуку греков на языке русов заложен 
акрофонический принцип, то есть похожесть знака на 
хорошо известный образ [Гладышев, 1996]. 

АЛФЕЙ – (библейское) «перемена». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Капернаумский, апостол от 70-ти, отец апостолов Иакова 
Алфеева и Матфея евангелиста 26 марта [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ал + фей. Дословно: посвящённый «богине Фее» 
(вариант: «вышнему Вию»). См. аль, ал, ала, бог, эль, эльф, 
фея, Вий, Алфий. 

АЛФЕСИБЕЯ – (др.-греч.) «мать Адониса». Раскладка: алфе + 
сибея. См. Алфей, Адонис. 

АЛФЕЯ – (др.-греч.) «мать Мелеагра, супруга калидонского 
царя Ойнея. Сестра Леды и куретов». Раскладка: ал + фея = 
«Вышняя Фея». См. ал, фея, Вышний, Леда, Мелеагр. 

АЛФИЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Бастийский, Месопольский, мч. 
10 мая [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ал + фий. Изначально: 
АЛВИЙ (ал + вий), посвящён «вышнему Вию». См. аль, ал, 
ала, эль, эльф, фея, вий, пий, Алвиан, альвы, Алфей, Алфея. 

АЛЫЧА – (рус.) «южное плодовое дерево, родственное сливе, а 
также плод его (алычовый, -ая, -ое) [Ожегов, 1994]. 

АЛЬ – (др.-рус.) от др.-рус. ил (иль) – «выходить, уходить, 
утекать». В зависимости от длительности действа, меняется 
первый гласный и на а или э. Иль – вышедший 
единственный раз. Выходец, с возможностью вернуться 
звучит как эль- или аль-». «Фонема иль несёт смысл 
истечения из чего-то, истечения чего-либо. Источник света – 
светило, источник запаха – ваниль, источник всего – обилие, 
источник крепости – жила (ги ила), жильё, источник права – 
правило… Течение времени, словно течение реки, уносит в 
прошлое сиюминутное бытие, покрывая как илом события и 
факты, переводя их в разряд былого (бе ило), исторического. 
Подобно разливам древнейшей русской реки Ра-Итиля 
растекаются воды Нила, мыслью растекается древнейшее 
наше озеро Ильмень (или источник мысли, или истекает из 
помысла). Пила уходит в дерево, как в масло. Ушёл живым 
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на небо Илья-пророк. Вышел из кормилицы (ма) сын 
Авраама Изъ ма ил. Ушёл от Бога света Ра, от создателя и 
творца, к бесу тьмы Иегове еврейский патриарх Иаков, за 
что и получил от него прозвание Изъ Ра иль. Этот же корень 
и в словах водило, удила, сила. В зависимости от 
длительности действа, меняется первый гласный и на а или 
э. Иль – вышедший единственный раз. Выходец, с 
возможностью вернуться звучит как эль- или аль-. 
Топонимы Ближнего Востока скорее всего означают откуда 
вышли основатели населённого места: Эль-Кабиль, Эль-
Кувейт… Беглецы из наших краёв, убежавшие на стругах и 
ладьях заселили полуостров и назвали его Эль-Лада. Как 
отдельное понятие корень иль- (аль-) сохранился на 
арабской основе. Мухаммеда, философа и математика из 
Хорезма называли Аль-Хорезми. Аль-иллахи – восклицание 
связанное с Луной, уходящей и возвращающейся. Этот же 
смысл и в восклицании "Аллилуйа" (Аль лилу ея). В русском 
языке все глаголы прошедшего времени имеют окончание -
ил, -ел, -ал. Причём, первые два означают разовое действо, а 
последнее – многократное. Видел – видал, ходил – 
хаживал...» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль. 

АЛЬБО – (др.-рус.) «или» [Словарь XVI]. См. або. 
АЛЬБУНЕЯ – (римское) «в Др. Риме одна из Сивилл, тибурская 

сивилла» [БЭС]. Раскладка: аль + бунея. См. албус. 
АЛЬВИАН – (греч.) «богатый». Мужское имя святого, 

упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Анейский, еп., 
сщмч. 4 мая [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аль + виан. Младенец 
при рождении был посвящён «вышнему Вию». См. аль, ал, 
ала, али, вий, фея, пий, Алфий, Алфей. 

АЛЬВИС – (др.-исл.) «всеведающий», «в скандинавской 
мифологии карлик, сватавшийся к дочери бога Тора; в 
беседе с Тором Альвис дает описание мира на языке богов, 
людей и обитателей подземного царства ("Старшая Эдда", 
"Речи Альвиса"). Застигнутый рассветом, карлик 
превращается в камень» [БЭС]. Раскладка: аль + вис. См. 
вис, вик, викинг, норики, скандинавы, северяне, албус, ал, аль, 
ала, али. 
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АЛЬВЫ – (сканд.) «в скандинавской мифологии божества или 
стихийные духи; по "Младшей Эдде" ("Видение Гюльви") 
делятся на сияющих альвов света, живущих в небесном 
чертоге, и чёрных альвов тьмы, живущих под землёй. В 
"Старшей Эдде" противопоставлены высшим богам-асам» 
[БЭС]. См. боги, скандинавы, норики, лявы. 

АЛЬВЫ – Приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: лявы 
= альвы, эльфы (зачастую исходные слова звучат не столь 
романтично, "загранично" и возвышенно, как производные 
от них, но архаика всегда более простонародна и груба, это 
закон лингвистики) [Петухов, 2003: 206]. См. эльфы, лявы, 
Тьма, Свет. 

АЛЬ-ИЛЛАХИ – «восклицание связанное с Луной, уходящей и 
возвращающейся». От др.-рус. ил (иль) – «выходить, 
уходить, утекать» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль, эль, аль. 

АЛЬМА – идиома – альма матер – "старинное название 
университета", дающего "духовную пищу", из латыни, 

буквально: "мать кормилица". ♦ Альма из арабского علامة 
ъалла:ма "дающая знания" [Вашкевич, идиомы]. 

АЛЬМЕТЬЕВСК – (великорус.) город в Татарии, центр 
Альметьевского р-на. Расположен в Прикамье, на склонах 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на левом 
берегу р. Зай (приток Камы). Основан русскими в XVII в. 
[Платонов, 2000]. См. ал, аль, али. 

АЛЬПЕНОР – (др.-греч.) «сын Ниобы и Амфиона, убитый 
Аполлоном в наказание за то, что Ниоба оскорбила его мать 
Лето». Раскладка: альпе + нор. См. ал, альп, Лето. 

АЛЬПЕС – (франц. Alpes) Альпы, «горная система Зап. Европы. 
Длина ок. 1200 км, ширина до 260 км». От кельтского alp – 
«высокая гора» [БЭС]. См. кельты, ал, аль, алп. 

АЛЬПИЙСКАЯ РАСА (кельтская) – «выделяется некоторыми 
антропологами в составе европеоидной расы для населения 
ряда горных районов Европы (Швейцария и прилегающие 
области Франции, Германии, Австрии и Италии). 
Характерны брахикефалия, широкое лицо, тёмные глаза и 
волосы» [БЭС]. <> АЛЬПЫ (нем. Alpen; франц. Alpes; итал. 
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Alpi; от кельт. alp - высокая гора), самая высокая (до 4807 м, 
г. Монблан) горная система Зап. Европы. Расположены во 
Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне; 
отроги в Словении и Германии. Длина ок. 1200 км, ширина 
до 260 км. Образуют выпуклую к северо-западу дугу. 
Поперечной долиной от Боденского оз. до оз. Комо 
разделены на высокие с характерным альпийским типом 
рельефа Зап. Альпы и более низкие Вост. Альпы.  

АЛЬПЫ – «Где мы видим германство в начале и середине 1 
тыс. н. э.? Настоящее германство, этнически и языково 
германское, немецкое, а не то общеварварское, 
подразумеваемое Тацитом, Цезарем и пр. Малые, дикие 
племена где-то в Альпах, где-то в лесах... И даже 
общеварварское терминологическое (а не этническое) 
«германство» для Тацита условность. Приведём его слова: 
«...марсы, гамбривии, свевы, вандилии – эти имена 
подлинные и древние. Напротив, слово Германия – новое и 
недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми 
переправились через Рейн и прогнали галлов, ныне 
известные под именем тунгров, тогда прозывались 
германцами. Таким образом, наименование племени 
постепенно возобладало и распространилось на весь народ; 
вначале все из страха обозначали его по имени победителей, 
а затем, после того, как это название укоренилось, он и сам 
стал называть себя германцами». (Тацит «О происхождении 
германцев и местоположении Германии», 2). Вот так общие 
«этнонимы» входят в употребление. Как пример более 
понятный современному читателю можно привести общий 
этноним «русские», употребляемый на Западе по отношению 
ко всем народам, населяющим Россию – и собственно 
русским, и бурятам, и татарам, и мордве, и якутам. Люди и 
народы разных языковых семей и даже разных рас 
называются одним общим этнонимом. «Германия» для 
Тацита – условность, сам историк это прекрасно понимает, 
он очень хорошо различает разные племена. Но Тацит не 
этнолог. И науки этнологии, к сожалению, в его время ещё 
не существует. Как не существует и многого иного, 
привычного нам. Германцев в нынешнем понимании, то есть 
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«дойче», ещё нет на этнополитической карте Европы. На 
огромных пространствах действуют вандалы – но это 
славяне, язык вандалов и многочисленные отождествления 
их со славянами в первоисточниках не оставляют сомнений» 
[Петухов, 2003: 172].  

АЛЬСЕИДЫ – (др.-греч.) «нимфы рощ». Раскладка: аль + 
сеиды; альсе + иды. См. аид, ал, аль, Саид, нимфы, рощи. 

АЛЬТИТУДО – (лат. altitudo) «высота» [БЭС]. См. ал, алп. 
АЛЬФА – (греч. άλφα) первая буква греческого алфавита; 

соответствует русской букве А; пишется Α, α. «Пройти от 
альфы до омеги» – «изучить от начала до конца; на 100%; 
узнать всё». От русского ал. См. ал, аль.  

АЛЬФА – (рус.) «название первой буквы греческого алфавита»; 
«перен.: альфа и омега (Ά и Ω) – начало и конец; основа, 
суть» [БЭС]. Раскладка: аль + фа (та). См. аль, ал, алфавит, 
азбука. 

АЛЬФА – первая буква греческого алфавита; а лица (Мое Лицо 
– Я) (возможно, Первое Лицо, поскольку "А" могло быть и 
цифрой 1). Вот почему древние не располагали эту букву 
"рогами" вверх и семитский "алеф" – бык тут ни при чём. 
Арабы получили своё письмо только в VII – VIII веках уже 
нашей эры, а еврейских древних надписей я (Валентин 
Гладышев) вообще не встретил. Арамейские, аккалейские, 
угаритские, ассирийские надписи и надписи "семитского" 
царя Ашоки оказались обычными заупокойными 
славянскими текстами [Гладышев, 1996]. 

АЛЬФРЕД – мужское имя (сперва Алдрэд), пóзднее 
производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах. Изначально – 
Ладород, Ладрэд (богини Лады Род). Ладред → Алдред = 
выпячивание гласной буквы впереди слова (сравни переход: 
работа → арбайт) [Петухов, 2003: 200]. См. работа, арбайт, 
Ладород, Лада, Рода. 

АЛЬ-ХОРЕЗМИ – «Как отдельное понятие корень иль- (аль-) 
сохранился на арабской основе. Мухаммеда, философа и 
математика из Хорезма называли Аль-Хорезми». От др.-рус. 
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ил (иль) – «выходить, уходить, утекать» [СФРЯ, 2006]. См. 
ил, иль, эль, аль. 

АЛЮТОРСКИЙ ЯЗЫК – «язык алюторцев, малочисленной 
народности в Российской Федерации (численность ок. 3 тыс. 
человек, 1992), на северо-восточном побережье п-ова 
Камчатка, относится к чукотско-камчатской семье 
палеоазиатских языков» [БЭС].  

АМАЗОНКИ – (греч.) в греческой мифологии народ женщин-
воительниц [БЭС]. <> АМАЗОНКА (Amazonas) – река в Юж. 
Америке, в основном в Бразилии, величайшая по водности в 
мире. Длина от главного истока р. Мараньон 6,4 тыс. км, от 
истока р. Укаяли св. 7 тыс. км. Впадает в Атлантический ок. 
Св. 500 притоков (ок. 20 длиной св. 1500 км): Укаяли, 
Мадейра, Тапажос, Шингу, Иса, Жапура, Риу-Негру и др. 
Основные порты: Икитос, Манаус, Обидус, Сантарен, Белен. 
В реках басс. Амазонки до 2000 видов рыб.  

АМАЗОНКИ – (др.-греч.) «народ женщин-воительниц и 
наездниц, живших в Малой Азии, или в предгорьях Кавказа, 
или на берегах Метиды (Азовского моря). Вступали в 
близкие отношения с мужчинами лишь для сохранения рода 
(родившихся мальчиков отсылали отцам или убивали, 
девочек оставляли). Тесей и Геракл воевали с ними и 
одержали победу. В награду Тесей взял себе в жены самую 
храбрую из них – Антиопу (Ипполиту). Потом амазонки 
пошли войной на Афины, и Тесей вместе с Антиопой, горячо 
любившей мужа, защищали город. В одном из боев копье 
вонзилось в грудь Антиопе, и обе армии прекратили 
сражение. Вместе с объятыми горем афинянами амазонки 
похоронили молодую царицу и вернулись домой. В 
Троянской войне амазонки были враждебны ахейцам и после 
смерти Гектора пришли на помощь троянцам. Царица 
амазонок Пентесилея была убита Ахиллом». Раскладка: ама 
+ зонки. Ср. жёнки. 

АМАЗОНОМАХИЯ – (др.-греч.) «битва греческих героев 
(Беллерофонта, Геракла, Тесея, Ахилла и др.) и амазонок. 
Популярный сюжет в греческом искусстве» [БЭС]. 
Раскладка: амазоно + махия. Сопоставь с русскими словами 
«махаться» в значении «драться на кулаках»; «махачь» – 
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«драка». <> АМАЗОНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ (Амазония) – 
в басс. р. Амазонка, главным образом в Бразилии, а также в 
Колумбии, Эквадоре, Перу. Крупнейшая на Земле (св. 5 млн. 
км2), с преимущественно экваториальным климатом, густой 
полноводной речной сетью и влажными вечнозелеными 
лесами (сельвас). См. гигантомахия, махия, Махабхарата, 
Андромаха. 

АМАЛФЕЯ – (др.-греч.) «божественная коза, вскормившая 
своим молоком младенца Зевса, которого его мать Рея 
укрывала от Кроноса на острове Крит. Когда Зевс стал 
главой олимпийцев, он взял козу на небо, и она стала 
звездой Капеллой (т. е. “коза”) в созвездии Возничего. 
Случайно сломанный рог козы Зевс сделал рогом изобилия. 
Шкурой козы Зевс обтянул свой щит, который стал эгидой в 
борьбе с титанами. По другой версии мифа, Амалфея была 
не козой, а нимфой». Раскладка: амал + фея. Ср. Ямал. См. 
фея, Амалия.  

АМАМАТ – (др.-егип.) «пожирательница» (Амат), «в египетской 
мифологии чудовище, обитающее в Дуате и пожирающее 
грешников» [БЭС]. Ср. аманаты. См. миф, Египет, Дуат, 
ад, гад, гадес. 

АМАРА – (санскрит.) “Амара” переводится – “бессмертный”. 
«Во всех Ведических текстах увидите, что это 
неотъемлемый эпитет всех Богов вечного Запредельного 
Мира. Он переводится буквально, как противоположность 
прозвищу Мары, Богини смерти» [Данилов, 2000]. См. Мара, 
мор, ведичество, смерть. 

АМАРИНК – (др.-греч.) «фессальский воин, помогавший царю 
Авгию в борьбе с Гераклом, за это Авгий делил с ним 
власть». Раскладка: а + маринк; амар + инк. См. а, Марина, 
инк, Амара, Авгий, Геракл, Хера. 

АМАТ – (др.-егип.) «пожирательница» (Амамат), «в египетской 
мифологии чудовище, обитающее в Дуате и пожирающее 
грешников» [БЭС]. А = «отрицание»; Мат = «матери», 
«родительницы». См. а, Рода, урода. 

АМАТЭРАСУ – (япон.) «в синтоизме верховная богиня, 
олицетворение Солнца» [БЭС]. Выдели «мама» и «ра»; 
«матэ рас». Раскладка: аматэ + расу. См. Амат, рус. 
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АМАЦУМАРА – (япон.) «в японской мифологии божество, 
изготовившее магическое зеркало – одну из реликвий 
японских императоров; покровитель кузнецов» [БЭС]. 
Раскладка: амацу + мара. См. Мара, хмара, Амат. 

АМБА – (рус.) «конец, капут» [Ожегов, 1994]. Ср. бала, 
Брихадбала, анбал, амбал. 

АМБА – (санскрит.) «это одно из прозвищ Супруги Бога Сивы, 
(переводится – “мать”) которую всегда сопровождают 
гигантские ведьмы, кикиморы, духи, призраки и прочая 
нечисть, находящаяся под влиянием олицетворяемых Ею 
энергий невежества и страсти. Поэтому о человеке, 
действующем под влиянием этих энергий, говорят, что он 
проявляет амбиции (“Амб-иc-и-и”: “Амб” – “Амбу”, “и” – 
“сопровождающий”, “иc” – “услаждающий, помогающий и 
дополняющий Её могущество”). Но наступает время, Амба 
приходит в ярость и начинает Сама беспощадно уничтожать 
всю нечисть» [Данилов, 2000]. См. Сива, Амара, нечисть, 
кикиморы, духи. 

АМБАЛ – (русское) «большой и сильный человек, обычно с 
примитивным интеллектом (прост.)» [Ожегов, 1994]. Ср. 
санскритское Брихадбала – «многосильный»; имя могучего 
раджи Кошалы [Махабхарата, 1982]. Ср. бала, анбал, амба, 
Брихадбала. 

АМБАР – (азерб.) «плодородная земля», «яма», 
«водохранилище», «склад для сельскохозяйственных 
продуктов» [Бушуева, 1971]. 

АМБАР – (великорус.) строение для складки зернового хлеба, 
муки, а иногда и других товаров [Даль В. И., 1912]. Иное 
произношение: анбар, омбар, онбар. Из языка единого 
суперэтноса русов попало в дочерние ответвления. 
Персидское и арабское – анбар. Якутское амбар, ампар из 
русского; эвенк., эвен. – ампар. Множество топонимов и 
географических терминов связаны с этим словом: таджик. 
амбори – «водохранилище»; азерб. амбар – 
«водохранилище», «яма», «склад для сельскохозяйственных 
продуктов», «плодородная земля» [Бушуева, 1971]. <> 
Топонимические примеры: г. Амбардаг в Азербайджане; 
порт Амбарчик у устья Колымы; Амбарные сопки на 
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возвышенности Канин Камень; р. Амбарная – на Таймыре. 
См. яма. 

АМБАР – (др.-рус.) «строение, созданное для того, чтобы 
хранить имущество и барать (длит. от брать) его. А вот 
если этот амбар запереть крепко (га) то взять из него нельзя, 
что и обозначается термином амбарга. И чего нерусского в 
слове эмбарго? Забыли мы его, а они вспомнили, да наше же 
нам и продали!» [СФРЯ, 2006]. См. яма, Йима, арий, ярый, 
эмбарго. 

АМБАР – (якутское) «амбар»; из русского [Мурзаев, 1984]. 
АМБАРНИК – (великорус.) «добрый дух, охраняющий 

убранный хлеб (зерно) от посягательств грызунов и др. 
вредителей». См. дух, домовой. 

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

АМБАРУШКА – (русское) «уменьшительное от слова амбар – 
строение для хранения зерна, муки, припасов, а также 
товаров» [Ожегов, 1994]. См. амбар, зерно, хлеб. 

АМБОН – (греч. ambon) «возвышение» [БЭС]. Внимание: 
древнегреческая «бета» и новогреческая «вита», являясь 
одной буквой, при чтении дают разные звуки. См. амвон, 
амба, амбал, амбори. 

АМБОНЦЫ – «народ в Индонезии (самоназвание – амбоинцы). 
Язык малайский. Верующие – христиане-реформаты, 
мусульмане-сунниты» [БЭС].  

АМБОРИ – (таджик.) «водохранилище» [Бушуева, 1971]. См. 
амбар, аб, об, яб, ёб, ёг. 

АМБРОЗИЯ – (греч.) «в греческой мифологии "пища богов". 
Амброзия (ambrosia, амбросия) вместе с нектаром 
("напитком богов") дают богам бессмертие и вечную 
юность» [БЭС]. Раскладка: ам + брозия. Ср. бродить, брага. 
См. амвон, амбон, амбори. 

АМБРОСИА – (греч. ambrosia) «в греческой мифологии пища и 
благовонное притирание богов». «Амброзия (амбросия – 
"пища богов" ) вместе с нектаром ("напитком богов") дают 
богам бессмертие и вечную юность» [БЭС]. Раскладка: ам + 
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бросиа. Ср. бродить, брага, сома, пиво, вино, Амвросий, 
амвросия, амвон, амрита. 

АМБРОСИЯ – (др.-греч.) (греч. ambrosia) (амбросия), (букв. 
"бессмертное"), пища и благовонное притирание богов. 
Амброзия вместе с нектаром (“напитком богов”) дают богам 
бессмертие и вечную юность. Также корм коней богов. 
Иносказательно: вкушать нектар и амброзию – испытывать 
блаженство. См. амвросия, роса. 

АМБУНДУ – «народ группы банту в Анголе (мбунду – 
самоназвание – кимбунду). Язык кимбунду. Есть христиане 
католики и приверженцы синкретических культов» [БЭС].  

АМВОН – (церков.) «возвышенная площадка в церкви перед 
иконостасом, с которой произносятся проповеди» [Ожегов, 
1994]; «в православных церквах возвышение перед алтарём, 
с которого произносятся проповеди, читается Евангелие (от 
греч. ambon – возвышение)» [БЭС]. Обратите пристальное 
внимание: ambon ↔ амвон, где древнегреческая «бета» и 
новогреческая «вита» записываются латинской буквой «b» и 
звук [Б] переходит в звук [В]. То же самое наблюдаем и в 
имени первой женщины (жены) первочеловека Адама. См. 
Ева, Амвросий, амбросиа, амбон. 

АМВРОСИЙ – (греч.) «бессмертный, божественный». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Оптинский, прп. 27 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ам + 
вросий; амв + росий. Ср. амброзия; переход [б] ↔ [в]. <> 
АМВРОСИЕВКА – город (с 1938) на Украине, Донецкая 
обл. [БЭС]. См. рос, рус, русский, амброзия, амбросия, 
амрита. 

АМВРОСИЯ – (др.-греч.) (греч. ambrosia) (амбросия), (букв. 
"бессмертное"), пища и благовонное притирание богов. 
Амброзия вместе с нектаром (“напитком богов”) дают богам 
бессмертие и вечную юность. Также корм коней богов. 
Иносказательно: вкушать нектар и амброзию – испытывать 
блаженство. Амброзию с пиров олимпийцев воровал Тантал, 
амброзией Фетида натирала своего сына Ахилла, желая 
сделать его бессмертным; то же делала Эос со своим 
супругом Тифоном, но обе безрезультатно. Чтобы отбить 
вонь от тюленей, амброзией смазал себе ноздри Менелай 
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перед встречей с тюленьим пастухом Протеем. С помощью 
амброзии же Фетида сохраняла от тления тело Патрокла». 
Раскладка: амвро + сия. 

АМЕН – (греч. amen) «да будет верно, воистину», традиционное 
заключительное слово молитв и проповедей в христианстве 
и иудаизме [БЭС]. См. аминь, аментет. 

АМЕНТЕТ – (егип.) «в египетской мифологии богиня царства 
мёртвых, покровительница умерших, встречаюшая их в 
Дуате» [БЭС]. Раскладка: амен + тет. Ср. тётка, тесть, 
тятя. См. амен, аминь, Тет, Дуат, Смерть, Мара, Марена, 
Гад, Гадес, Яма, пещера, Велес. 

АМЕРИКАНОИДНАЯ РАСА – см. Американская раса [БЭС]. 
АМЕРИКАНСКАЯ РАСА – «входит в большую монголоидную 

расу (американоидная раса). Сочетает наряду с 
монголоидными признаками некоторые европеоидные черты 
(отсутствие эпикантуса, сильно выступающий нос и др.). 
Распространена в Сев. и Юж. Америке (индейцы). 
Некоторые антропологи считают её самостоятельной 
большой расой. Т. к. часть азиатского населения в эпоху 
плейстоцена (около 30 тыс. лет до н. э.) мигрировала по 
ледовому мосту через Берингов пролив на американский 
континент» [БЭС]. См. Берингия, раса, индейцы, Азия.  

АМЕРИКАНСКАЯ ТУЛА – «На американском континенте 
также известен город Тула – древняя столица доколумбова 
государства тольтеков (на территории современной 
Мексики), просуществовавшая до 12 века н. э. 
Предположение о лексической и смысловой сопряженности 
этнонима тольтеков и названия их главного города с 
легендарной приполярной территории Туле было высказано 
ещё Рене Геноном в его знаменитом эссе "Атлантида и 
Гиперборея". Тольтекская Тула с её реставрированными 
памятниками (включая знаменитую пирамиду Кецалькоатля) 
– один из известнейших архитектурно-археологических 
комплексов Нового Света. Однако в данном случае нас 
интересует этимология тольтекского названия города: 
восходит ли оно к запредельно-древним временам, когда 
прапредки индейских племён вычленились из общей 
этнолингвистической массы и начали своё миграционное 
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шествие по американскому континенту, покинув общую 
прародину всех народов мира; принадлежит ли оно 
исчезнувшему народу, прибывшему с одного из погибших 
гипотетических материков или архипелагов Атлантиды или 
Арктиды; является ли автохтонным – с учётом того, что сама 
культура тольтеков была кратковременной (в пределах трёх 
столетий) и сравнительно поздней. Но если даже 
остановиться на последнем возможном объяснении, – нельзя 
отрицать, что сами тольтеки возникли не на пустом месте и 
не вдруг – у них были предки и прапредки, в словарном 
запасе которых непременно были слова с корневой основой 
"тул[а]", лежащей, кстати, в фундаменте самого этнонима 
"тольтеки". Кроме того, на месте разрушенной столицы 
государства тольтеков ранее существовал легендарный 
город индейцев науа – Толлан (или Тольян), чьё название 
созвучно лексеме "тул". И эту цепочку поколений, 
тянущуюся вглубь веков, можно проследить до 40-го 
тысячелетия до н. э.» [Дёмин]. См. суперэтнос, арии, русы. 

АМЕРИНДЫ – условное название индейцев Америки (сокр. от 
англ. American Indians) [БЭС].  

АМЕТИСТ – (русское) «драгоценный камень фиолетового или 
голубовато-фиолетового цвета, разновидность кварца» 
[Ожегов, 1994]. «минерал, прозрачная фиолетовая 
разновидность кварца. Окраска часто неравномерная. 
Крупные, красиво окрашенные кристаллы аметиста – 
драгоценные камни» [БЭС]. Раскладка: аме + тист. 

АМИДА – (япон.) «японское имя будды Амитабхи, владыки 
рая» [БЭС]. См. Амитабха, будда, рай, владыка. 

АМИК – (греч.) «в греческой мифологии сын Посейдона, царь 
бебриков. Вызвал на кулачный бой аргонавтов, приставших 
к берегу его страны. Убит в поединке Полидевком» [БЭС]. 
Раскладка: а + мик. См. миг, а, Посейдон, аргонавты, 
Полидевк, Греция, Горица, миф. 

АМИК – (др.-греч.) «сын Посейдона и нимфы Мелии, царь 
бебриков. Отличался чудовищной силой в кулачном бою. 
Каждого, кто прибывал в страну бебриков, заставлял 
сражаться с собой и таким образом убивал всех пришельцев. 
Когда к берегу причалил “Арго”, Амик вызвал на бой 
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сильнейшего из аргонавтов. Вызов принял доблестный 
Полидевк. По одному варианту мифа, Полидевк одним 
ударом сразил Амика насмерть. По другому варианту, 
Полидевк только связал его и стал укорять его: по закону 
гостеприимства греки не имели права убивать людей, 
пришедших к ним с миром».  

АМИКЛ – (др.-греч.) «сын героя Лакедемона и Спарты. Брат 
Гимера, Асины, Евридики и Клеодики. Основатель города 
Амиклы. От Диомеды имел двух сыновей: Кинорта, 
наследника, и Гиакинфа, случайно убитого Аполлоном». 
Раскладка: а + микл. См. Спарта, Аполлон. 

АМИМОНА – (др.-греч.) «одна из пятидесяти дочерей Даная. 
Когда Данай воцарился в Аргосе, эта земля стала считаться 
принадлежащей Гере, чему завидовал Посейдон. Он решил 
лишить аргосцев воды и иссушил все источники. Данай 
послал своих дочерей (в том числе Амимону) на поиски 
воды. Амимона увидела оленя и метнула в него дротик. 
Олень убежал, а из-за скалы вышел сатир, проснувшийся от 
шума, и накинулся на девушку. В это время подоспел 
Посейдон и спас Амимону, которая влюбилась в морского 
бога, а тот открыл ей источники в Лерне. По другой версии, 
Амимона в испуге позвала Посейдона, он метнул свой 
трезубец в сатира, но попал в скалу, откуда брызнули струи 
сильного источника, названного её именем, а позже 
получившего название Лернейского». Раскладка: ами + 
мона. См. Даная, Аргос, Гера, Посейдон, источник. 

АМИНТО – (др.-греч.) «женское имя»; «победив в герейских 
играх, стала верховной жрицей Геры в Микенах, после чего 
вышла замуж за Еврисфея, царя Микены. Родила Еврисфею 
сыновей: Александра, Ифимедонта, Эврибия, Ментора и 
Перимеда, а также дочь Адмету». Раскладка: амин + то. См. 
жрица, Гера, Микены. 

АМИНТОР – (др.-греч.) «отец Феникса, воспитатель Ахилла». 
Раскладка: амин + тор. См. Ахилл, Феникс. 

АМИНЬ – (русское) «изначальная (а-) мысль (мьнь), означает 
истину». А – «начало». «Корень [а] встречается в словах, 
означающих нечто изначальное, высшее» [СФРЯ, 2006]. См. 
а, ага, ад, язык. 
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АМИНЬ – (церков.) «в христианском богослужении: 
заключительное восклицание молитв, проповедей в знач. 
верно, истинно» [Ожегов, 1994]. <> Нп Аминево в 
Октябрьском и Уйском р-нах Челябинской обл. См. амен. 

АМИНЬ – (церков.) «высшая мысль – истина». Раскладка: а + 
минь. От др.-рус. мень – «мысль» [СФРЯ, 2006]. Причём, 
обратите внимание, в церкви произносится как «аменъ», 
через букву е! См. мень. 

АМИНЬ – перешло в греческий и латинский языки с 
арамейского и означает "подлинно", "истинно". В церковных 
православных текстах употребляется для большей силы 
утверждения. Слово древнее. А+Мин. Вспомним, что в 
древнем греческом и латинском языках слово "минс" 
означало "престол". Тогда вполне читается как "Первый 
Престол" (А Минс) и означает буквально "от Первого 
Человека", "От Первого Лица", "От Изначальной Истины". 
Следует "провести расследование" и топонима Минск, 
столицы Белой Руси. Корни данного топонима могут 
уходить в глубокую древность [Гладышев, 1996]. 

АМИРАНИ – (грузин.) герой народного эпоса древней Грузии 
"Амираниани" (дитя солнца). Миф об Амирани родствен 
мифу о Прометее». <> АМИРАНТСКИЕ ОСТРОВА 
(Amirantes Islands) – архипелаг коралловых островов (ок. 
150) в Индийском океане. Входят в состав государства 
Сейшельские Острова [БЭС]. 

АМИРАНИАНИ – (грузин.) «дитя солнца»; древний эпос. 
АМИТАБХА – (санскр.) «неизмеримый свет», «будда, 

управляющий райскими землями Сукхавати»; «под именем 
Амида особенно почитался в Японии» [БЭС]. Раскладка: ами 
+ табха; амита + бха. См. Амид, Будда, свет, Япония. 

АМИТАЮС – (санскр.) «неизмеримая жизнь», «будда – 
покровитель долголетия; особенно почитался в Тибете, 
Китае и Монголии» [БЭС]. Раскладка: ами + таюс; амита + 
юс. См. Будда, санскрит, Индия, Китай, Тибет, Монголия. 

АМИФАОН – (др.-греч.) «сын Тиро и Кретея, брат Эсона и 
Ферета, брат (по матери) Пелия и Нелея, супруг Эйдомены, 
отец прорицателя Мелампа и Бианта». Раскладка: амифа + 
он; ами + фаон. Греческая буква «Θ» («фита») может быть 
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озвучена как [ф] ↔ [т], отсюда: Амитаон. Ср. Амитаюс, 
Амитабха. 

АММОН – (егип.) «песчаный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Печерский, 
странник, затворник, в Дальних (Феодосиевых) пещерах 4 
октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ам + мон. См. Египет. 

АММУН – (евр.) «искусный мастер, художник». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Ираклийский, диакон, сщмч. 1 сентября [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ам + мон. См. Египет, Палестина, Иерусалим. 

АМНОНГ – (чукот.) «тундра»; эмнунг – «прибрежная тундра» 
(коряк.). <> Г. Амнонгкээтанай на Чукотке [Комаров, 1971]. 
См. эмнунг. 

АМОГХАСИДДХИ – (санскр.) «будда, почитаемый в Тибете, 
хранитель севера; изображался зелёным, с поднятой рукой» 
[БЭС]. Раскладка: амог + хасиддхи; амогха + сиддхи. См. 
Будда, Тибет, Север, арии, русы, суперэтнос. 

АМОН – (др.-египет.) «в древнеегипетской мифологии бог-
покровитель г. Фивы, постепенно стал отождествляться с 
верховным богом Ра (Амон-Ра)» [БЭС]. 

АМОНИТ – (церков.) «посвящённый богу Амону». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Мелитинский, мч. 7 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: амо + 
нит. При наречении посвящён «Амону». См. Амон, Ра, 
Солнце, Боги, Египет, Урал, Волга. 

АМОН-РА – (др.-егип.) «верховный бог Солнца». 
АМОРЕИ – «семитские племена, выходцы из Аравии» [БЭС]. 

См. Амориты, семиты, симиа.  
АМОРИТЫ – семитские племена, выходцы из Аравии (амореи). 

В 24-16 вв. до н. э. расселялись по Сирийской степи. Ок. 
1894 до н. э. захватили Вавилон и основали царство, 
игравшее значительную роль. Постепенно смешались с 
местным коренным населением Двуречья, Сирии, 
Палестины [БЭС]. См. Палестина, Сирия, Сурия, Симиа. 

АМОС – (евр.) «тяжесть, крепость, твёрдость». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
пророк, из 12-ти малых пророков 15 июня [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ам + ос. См. Египет, Палестина, Иерусалим. 
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АМПАР – (эвен.) «амбар»; из русского [Мурзаев, 1984]. Б ↔ П. 
См. амбар, амбарушка, эвены. 

АМПАР – (эвенк.) «амбар»; из русского [Мурзаев, 1984]. Б ↔ П. 
См. Амбарник, Эвенкия. 

АМПАР – (якут.) «амбар»; из русского [Мурзаев, 1984]. Б ↔ П. 
См. русское амбар, город, Якутия. 

АМПЕЛ – (др.-греч.) дословно «виноград»; «возлюбленный 
Диониса. Бог подарил Ампелу виноградную гроздь и 
повесил её высоко на дереве. Поднявшись за нею, юноша 
упал и разбился. Был превращён в созвездие»; от греч. 
ampelos – «виноград» [БЭС].Раскладка: ам + пел. Ср. пить, 
пилось, випивалось. 

АМПЕЛ – (нем. Ampel) «висячая ваза для цветов»; от греч. 
ampelos – «виноград» [БЭС]. См. ампелос. 

АМПЕЛОС – (греч. ampelos) «виноград». Раскладка: ам + 
пелось. Ср. пилось, випивалось. См. ампел. 

АМПИЛИЙ – (латин.) «большой, широкий». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
апостол от 70-ти, еп. Диоспольский, сщмч. 31 октября 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ам + пилий; ампи + лий; амп + 
илий. См. Египет, Палестина, Иерусалим, Илия, ил, ал. 

АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ – «Ввиду существенной 
неоднозначности и сомнительности средневековых 
вычислений «дата сотворения мира», например, варьируется 
в разных документах в значительных временных пределах 
(укажем основные примеры; датировка – в годах до н. э.): 
5969 (антиохийская, Феофил), 5508 (византийская, так 
называемая, константинопольская), 5493 (александрийская, 
эра Анниана, а также 5472 или 5624), 4004 (Ашер, 
еврейская), 5872 (так называемая, датировка 70 
толковников), 4700 (самарийская), 3761 (иудейская), 3491 
(Иероним), 5199 (Евсевий Кесарийский), 5500 (Ипполит и 
Секст Юлий Африканский), 5515 (Феофил, а также 5507), 
5551 (Августин) и т. д. Амплитуда колебаний этой 
фундаментальной (для древней хронологии) точки отсчёта 
дат составляет около 2100 лет. Мы привели здесь лишь 
несколько наиболее известных примеров, однако, следует 
знать, что существует около 200 различных версий «дат 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

127



сотворения мира». Вопрос о «правильной дате основания 
мира» отнюдь не схоластичен, как это может показаться, и 
ему недаром уделялось столь большое внимание. Дело в том, 
что огромное множество документов ведут летосчисление 
описываемых в них событий именно «от сотворения мира», 
и потому имеющее место тысячелетние расхождения в 
выборе указанной «даты», существенным образом 
сказываются на датировке всех документов этого типа» 
[Носовский, Фоменко, 1993]. См. колебание, еб, кол. 

АМПСИВАРИИ – «В особую группу можно объединить 
варинов, сваринов, ангривариев, хазвариев, ампсивариев – у 
этих племён в этнонимах чётко прослеживается корень «вар-
». Обитали они от непосредственного побережья Северного 
моря до районов удалённых от него незначительно. Это даёт 
нам возможность предположить, что они имели какое-то 
отношение к варягам русских летописей» [Петухов, 2003: 
174]. Раскладка: ампси + варии. См. вар, Амфиарий. 

АМРИТА – (санскр.) «бессмертный», «в индуистской 
мифологии особое питьё, эликсир бессмертия, добытый 
богами из океана в начале творения». Раскладка: ам + рита. 
<> АМРИТСАР – город на северо-западе Индии, шт. 
Пенджаб. Основан в кон. 16 в. Главный религиозный центр 
сикхов. "Золотой храм" сикхов (разрушен в 1761, затем 
восстановлен) [БЭС]. «Бессмертный Царь». См. сар, царь, 
храм, золото, океан, море, творение. 

АМРИТА – (санскрит.) "бессмертная"; пища богов, дающая 
бессмертие, эликсир жизни; амброзия древних эллинов 
(греков); согласно мифу, амрита вышла из космического 
молочного океана, при пахтанье его богами и асурами. 
Слово часто употребляется в переносном смысле: речь, 
поучение, которое приравнивается к Амрите и прочее 
[Махабхарата, 1982]. См. амброзия. 

АМТ – (дат. amt) «административно-территориальная единица 
(округ) в Дании» [БЭС]. 

АМУЛЕТ – (рус.) «предмет, который, по суеверным 
представлениям, способен охранять его владельца от 
бедствий (от лат. amuletum) (апотропей, оберег)» [БЭС]. 
Раскладка: аму + лет. См. Амулий. 
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АМУЛЕТУМ – (лат. amuletum) «апотропей, оберег» [БЭС]. 
Раскладка: аму + летум. 

АМУЛИЙ – (римское) «в римской мифологии царь Альбы 
Лонги, изгнавший своего брата Нумитора и посвятивший в 
весталки его дочь Рею Сильвию, впоследствии родившую 
близнецов Ромула и Рема»; от лат. Amulius [БЭС]. Раскладка: 
аму + лий. См. амулетум. 

АМУНДСЕН – норвежский полярный путешественник и 
исследователь (Amundsen) Руаль (1872-1928). Погиб в 
Баренцевом м. во время поисков итальянской экспедиции У. 
Нобиле. <> АМУНДСЕНА ГОРА – в Вост. Антарктиде, в 
западной части Уилкса Земли. Высота 1445 м. 
АМУНДСЕНА ЗАЛИВ – Сев. Ледовитого ок., между 
берегами материковой Канады и о-вами Банкс и Виктория. 
АМУНДСЕНА КОТЛОВИНА – в Сев. Ледовитом ок., между 
хр. Ломоносова и Гаккеля. АМУНДСЕНА МОРЕ – Тихого 
ок., у берегов Антарктиды, между 100 и 123° з. д. 
АМУНДСЕН-СКОТТ (Amundsen-Scott) (Полюс) – 
американская внутриконтинентальная полярная станция (с 
1957) в районе Южного географического полюса, на высоте 
2800 м.  

АМУР – (великорус.) река в Восточной Азии (монг.: Хара-
Мурэн, кит.: Хэйлунцзян). Бассейн Амура расположен на 
территории трёх государств – России (Читинская, Амурская 
области, Хабаровский край), Китая и Монголии. Образуется 
слиянием рек Шилка и Аргунь. Впадает в Амурский лиман 
Охотского моря. Длина 2824 км (от истока Аргуни 4440 км). 
Хэйлунцзян = хуй + лунцзян. Ср. Хара, харить, море, 
Морена, Мурэн, лиман. 

АМУР – (латин.) в римской мифологии божество любви 
(Купидон). Соответствует греческому Эроту, русскому Яру. 
<> АМУР (монг. Хара-Мурэн, кит. Хэйлунцзян), река на 
Дальнем Востоке. Образуется слиянием рр. Шилка и Аргунь. 
Впадает в Амурский лиман Охотского м. Длина 2824 км, от 
истока Аргуни (Хайлар) – 4440 км, площадь бассейна 1855 
тыс. км2. Большая часть бассейна приходится на территорию 
Российской Федерации. Главные притоки: Зея, Бурея, 
Амгунь – слева, Сунгари, Уссури – справа. Судоходна. На 
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Амуре – гг. Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре, Николаевск-на-Амуре. По Амуру проходит часть 
границы Российской Федерации с Китаем. Первые русские 
появились на Амуре в 1644, когда из Якутска через Лену, 
Алдан и Зею пришла партия казаков под начальством В. 
Пояркова. В 1649–1651 Е. П. Хабаров совершил поход на 
Амур и в Приамурье. В 1849 – 1855 низовья реки подробно 
исследовались капитаном Г. И. Невельским [Платонов, 
2000]. АМУРСК – город (с 1973) в Российской Федерации, 
Хабаровский кр., пристань на р. Амур. См. Яр, Ярило, Ярик, 
Эрос. 

АМУР – (санскрит.) «Удлинённый звук свидетельствует о том, 
что происходящее порождено глупостью и невежеством и 
конечный результат действия – достижение невежества, 
глупости и болезней. Мура – демон, олицетворяющий 
тупость и глупость. Короткое же “а-мур” – освобождение от 
тупости и невежества. Древний Ведический текст “Кала-
чакра тантра” утверждает и предупреждает: “Это способ 
стать единым с непреходящим, вечным, бескорыстно 
поглощая друг друга. Эти практики не должны 
использоваться во зло, иначе они толкнут в бездны болезни 
и путаницы. Использующие эти способы, должны 
позаботиться о том, чтобы их переживания были 
правильными во время столь мощных мистических деяний” 
[Данилов, 2000]. См. Мура, Веды, Люба, мистика, Яр, 
ярость, ярить, арить. 

АМУР – (этрусское) «бог любви». От древнего слова Хер – 
имени бога Всевышнего Жизнедателя. Ему соответствует 
римский Купидон; др.-греч. Эрот или Эрос; др.-рус. Ярило. 
См. Эрос, Херос, Гера, Хера, фаллос, Эрот, Орий, Хорий, 
Хара, Купидон, Ярило, арить, ярить, харить. 

АМФИАН – (греч.) «окружной». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Патарский, 
Кесарийский (Александрийский), мч. 2 апреля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ам + фиан; амф + иан; амфи + ан. См. Амфилохий. 

АМФИАРИЙ – (др.-греч.) «царь Аргоса, прорицатель. Участник 
Калидонской охоты, похода аргонавтов и похода Семерых 
против Фив. Правнук прорицателя Мелампа. Внук 
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Антифата. Сын Оиклея. Супруг Эрифилы. Отец участника 
троянской войны Амфилоха и Алкмеона. Изгнал из Аргоса 
законного наследника Адраста. Адраст не простил обиды, 
хотя, вернувшись из изгнания, сделал вид, что примирился с 
Амфиараем, даже выдал за него свою сестру Эрифилу. Но в 
тайне он надеялся, что коварство и жадность его сетры в 
конце концов погубят Амфиарая. Так и случилось. Полиник 
старался привлечь Амфиарая к походу Семерых против Фив, 
но Амфиарай, предвидя поражение, отказывался. Тогда 
Полиник подкупил Эрифилу, и та принудила мужа 
отправиться в поход. После поражения Амфиарай спасался 
бегством в колеснице, но земля разверзлась под ним и 
поглотила его. Зевс взял Амфиарая на небо, сделав его 
бессмертным, в его честь строились храмы, в них всегда 
были оракулы, напоминая тем самым людям о чудесном 
даре ясновидения, которым обладал Амфиарай». Раскладка: 
амфи + арий. См. арий. 

АМФИКТИОН – (др.-греч.) «внук Прометея, сын 
добродетельных Девкалиона и Пирры, единственных людей, 
спасшихся после потопа, который Зевс послал на землю, 
чтобы наказать возгордившийся и непослушный 
человеческий род. Амфиктион стал одним из людей нового 
поколения, живших после потопа. Вначале он царствовал в 
Фермопилах, а потом женился на дочери царя Краная и 
сверг тестя. Бог Дионис посетил Амфиктиона и некоторое 
время гостил у него дома, но Амфиктион переименовал свой 
город не в честь Диониса, а в честь Афины. Так город 
Кранай стал называться Афины. Амфиктион был свергнут 
Эрихтонием. Основатель дельфийской амфиктионии, 
священного союза городов для защиты Дельфийского 
оракула. Раскладка: амфикти + он. 

АМФИЛОХ – (др.-греч.) 1) сын царя Аргоса Амфиарая и 
Эрифилы. Брат Алкмеона. Некоторые мифы сообщают, что 
он участвовал вместе с братом в убийстве матери, которая 
послала их отца на верную смерть. Прорицатель, 
унаследовал этот дар от отца. Участник похода эпигонов. 
Как один из претендентов на руку Елены, должен был 
принимать участие в Троянской войне, где оказался уже к 
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концу. Основал город Маллос, в котором был оракул, и 
соперничал с прорицателем Мопсом из-за власти, что 
привело к смертоубийству. По другой версии, последний 
эпизод связан с именем другого Амфилоха, сына Алкмеона. 
2) Сын Алкмеона. Раскладка: амфи + лох. 

АМФИЛОХИЙ – (греч.) «труднородный; в засаде сидящий». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Печерский, Владимиро-Волынский, еп. 10 октября; 
Глушицкий, игумен 12 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
амфи + лохий. См. Амфиан, лох. 

АМФИНОН – (др.-греч.) «один из женихов, домогавшихся в 
отсутствие Одиссея его жены Пенелопы. Был убит 
Одиссеем». Раскладка: амфин + он. См. Пенелопа. 

АМФИОН – (др.-греч.) 1) фиванский царь. Сын Антиопы и 
Зевса, брат-близнец Зета. Его мать стала возлюбленной Зевса 
и, ожидая от него ребёнка и боясь, что её тайна откроется и 
её отец Никтей накажет её, бежала в соседний город Сикион, 
где вышла замуж за царя Эпопея. Никтей в горе убивает 
себя, но перед смертью просит своего брата Лика отомстить 
Антиопе и Эпопею. Лик отправился в Сикион, овладел 
городом, убил Эпопея и взял в плен Антиопу. По дороге в 
Фивы Антиопа родила двух близнецов (Амфиона и Зета), 
которые по приказу были брошены у подножия горы 
Киферон, где их подобрал и воспитал пастух. Зет, когда 
вырос, стал пастухом, а Амфион полюбил музыку и стал 
играть на лире, которую ему подарил Гермес. Антиопа жила 
в заточении у Лика, где над ней издевалась жена Лика 
Дирка. Через двадцать лет Антиопа смогла убежать и нашла 
своих сыновей. Амфион и Зет казнили Дирку, привязав ее к 
рогам свирепого быка, а Лика, по велению Зевса, изгнали из 
города (по другому варианту мифа, убили). Захватив Фивы, 
Амфион и Зет стали возводить вокруг города стены. Зет, 
обладавший огромной физической силой, носил и складывал 
камни, а Амфион приводил их в движение и заставлял 
ложиться в установленное место игрой на лире. Женившись 
на Ниобе, Амфион стал счастливым отцом семи сыновей 
(Исмен, Сипил, Файдим, Тантал, Альпенор, Дамасихтон и 
Илионей) и семи дочерей. После того, как Ниоба, 
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гордившаяся своими детьми, оскорбила своим хвастовством 
богиню Лето, дети Латоны, Аполлон и Артемида, перебили 
своими стрелами всех детей Ниобы и Амфиона (вариант: 
оставив одного мальчика и одну девочку), Амфион покончил 
с собой (вариант: был убит стрелой Артемиды или молнией 
Зевса), а Ниоба превратилась в камень. В историческое 
время Амфион и Зет почитались в Фивах как местные герои 
– “фиванские Диоскуры”, недалеко от городских стен 
показывали их общую могилу. 2) царь беотийского города 
Орхомена, дед Нестора. 

АМФИТРИОН – (др.-греч.) «царь Тиринфа, сын Алкея и 
Лисидики, внук Персея. Супруг Алкмены. Земной отец 
Геракла и отец Ификла. Узнав, что Алкмена невольно 
изменила ему и отцом Геракла является Зевс, простил 
супругу и принял Геракла как родного сына». Раскладка: 
амфи + трион. См. Геракл, Зевс.  

АМФИТРИТА – (др.-греч.) «нереида, дочь Нерея, владычица 
морей. Посейдон увидел однажды, как Амфитрита водила 
хоровод со своими сестрами на берегу острова Наксоса. 
Посейдон пленился ею и хотел увезти на своей колеснице, 
но Амфитрита укрылась у титана Атланта. Дельфин показал 
Посейдону убежище Амфитриты, и ей пришлось выйти 
замуж за Посейдона. Жить она стала в чудесном дворце в 
глубинах моря. А дельфин за оказанную услугу был 
превращён в созвездие. От союза с богом Посейдоном у неё 
родился Тритон, морское божество». Раскладка: амфи + 
трита. 

АМФОТЕР – (др.-греч.) «сын Алкмеона и Каллирои, брат 
Акарнана». Раскладка: амфо + тер. 

АМХАРА – «народ в Эфиопии (самоназвание – амара). Язык 
амхарский. По религии в основном христиане-монофиситы» 
[БЭС].  

АМХАРСКИЙ ЯЗЫК – «язык народа амхара. Официальный 
язык Эфиопии. Относится к семитским языкам. 
Письменность на основе эфиопского алфавита» [БЭС]. См. 
симиа, симиальная теория. 

АМШАРА – (белорус.) «низменный луг», «неплодородное 
поле» [Яшкин, 1971]. Сравни русское омшара, омшарина в 
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том же значении. Белорусское омшарына, омшарынне. См. 
омшара, мшара, мох, омшарына. 

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 России; 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, 
амшарынне со значениями: «низменный луг», 
«неплодородное поле». <> Амшар – горный хребет в 
верховьях реки Сим на Южном Урале. 

АМШАРЫНА – (белорус.) «низменный луг», «неплодородное 
поле» [Яшкин, 1971]. См. амшарина, омшарына. 

АМШАРЫННЕ – (белорус.) «низменный луг», «неплодородное 
поле» [Яшкин, 1971]. См. амшарина, омшарына. 

АМЪ – (др.-рус.) «имею» (ямъ, имъ). «Целое семейство русских, 
да и не только русских слов имеют в своей основе этот 
корень. Причём, встречаются различные его вариации: и 
амъ, и ямъ, и имъ, вариант, когда в начале слова не 
йотированный iа, а долгий и с потерей а. Глагол амъ (ямъ) – 
форма первого лица от глагола ати (ять) – взять, а то, что 
взято (возъято) мной, – моё имение. Глагол имъ в третьем 
лице има даёт начало другому корню ма – кормилица (имеет 
(ма) питание (лекъ) – молоко). В иных словах встреча с ним 
даже неожиданна. Амбар – строение, созданное для того, 
чтобы хранить имущество и барать (длит. от брать) его. А 
вот если этот амбар запереть крепко (га) то взять из него 
нельзя, что и обозначается термином амбарга. И чего 
нерусского в слове эмбарго? Забыли мы его, а они 
вспомнили, да наше же нам и продали! Слова яма, выемка, 
вымя (выимя) и многие другие говорят сами за себя» [СФРЯ, 
2006]. См. яма, Йима, арий, ярый, ём, ям, им, имать, вымя. 

АМЪ – (др.-рус.) «имею»; древним русским «корнем амъ – 
обозначался и народ, имение Божие. Господь назвал Абрама 
– Абраам, потому что тот станет началом бытия (абъ) 
божьего (Ра) народа (ам) [Быт. 17.5]. Арабский вариант Ибъ 
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Ра им (Ибрагим). А первенца Иаковлева жена его, Лия 
(положенная), назвала: Рувим, т. е. Богу (Ру) вынутый 
(выим), потому что Господь увидел, что она не любима 
мужем [Быт.29.32]. Если выимать землю из-под крепостной 
стены, то получится яма, а если выимать много – то ямина 
или выимина (ймина). Неудобство артикуляции двух 
согласных звуков [йм] привела к выпадению начальной [й] и 
получилось русское слово мина (подкоп), и потому 
англичане так называют шахту (mine), а немцы рудник 
(mina). Империя – имение [им] пред [пе] Божие [Рия], 
«Божье имение». Этот же корень мы найдём и в словах 
почтовый ям, ямщина, заём, амбиция, амфора, ампула, 
иммунитет и многих других» [СФРЯ, 2006]. См. ём, ям, им, 
ым, заём, отём. 

АМЭ-НО ВАКА-ХИКО – (др.-япон.) «небесный юноша», 
«посланец небесного божества Аматэрасу на земле. 
Полюбив дочь богини земли, не вернулся на небеса и был 
убит небесной стрелой» [БЭС]. См. Земля, Небо, стрела. 

АМЭ-НО МИНАКАНУСИ – (япон.) «в синтоизме божество, 
разделившее небо и землю» [БЭС]. См. дуализм. 

АМЭ-НО ТОКОТАТИ – (япон.) «в синтоизме божество, 
появившееся в первые мифические дни творения в виде 
тростника» [БЭС]. См. миф, творение, день. 

АМЭ-НО УДЗУМЭ – (япон.) «в японской мифологии 
танцующая богиня, прародительница жриц, совершавших 
праздничные ритуалы» [БЭС]. См. жрицы, богиня, Рода. 

АН – (шумер.) «(Ану) в шумерской мифологии одно из трёх 
верховных божеств (наряду с Энки и Энлилем), покровитель 
г. Урук» [БЭС]. См. Ану, анты, Анаит, шумеры, Вавилон, 
Урук, Энки, Энлиль. 

АНАБОЛЕ – (греч. anabole) «подъём» [БЭС]. Ана + Боле. 
АНАИТ – (армян.) «в армянской мифологии богиня-мать, 

богиня плодородия и любви» (Анахит) [БЭС]. Выпадение 
звука [х]. Раскладка: ана + ит (ана + хит). См. Анахит, Ан. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ – «тип языков, в которых 
грамматические значения выражаются не формами слов (как 
в синтетических языках), а главным образом служебными 
словами, порядком слов, интонацией и т. п. К аналитическим 
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языкам относятся языки английский, французский и др.» 
[БЭС]. См. английский язык, французский язык. 

АНАЛОЙ – (церков.) «в православных церквах высокая 
подставка, на которую при богослужении кладут для чтения 
церковные книги, ставят иконы и крест (от греч. analogeion – 
подставка для книг)» [БЭС]. Раскладка: ана + лой. См. 
Завет. 

АНАНДА – (др.-инд.) «верный спутник и ученик Будды, 
легендарный автор буддийских канонических сутр» [БЭС]. 
См. будда, Ананка, Ананта, Ан, А, Анания, аналой. 

АНАНДАВАРДХАНА – индийский теоретик литературы 
(прибл. 9 в.). Писал на санскрите. Эстетический трактат 
"Дхваньялока" [БЭС]. Раскладка: ананда + вард + хана. 

АНАНИЯ – (евр.) «Бог милостив, благодать Божия, кого Бог 
даровал». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: апостол от 70-ти, еп. 
Дамасский, сщмч. 1 октября; Персиянин, мч. 1 декабря 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ана + ния. Ср. онанизм. См. 
Амфиан, Сион, Вавилон, Месопотамия. 

АНАНИЯ – (церков.) апостол от 70-ти, епископ Дамасский, 
крестивший апостола Павла (Деяния апостолов 9:10-18); 
священномученик, пострадал в Елевферополе (1 в.). Память 
в Православной церкви 4 (17) января и 1 (14) октября, в 
Католической 25 января. <> АНАНЬЕВ – город (с 1834) на 
Украине, Одесская обл., в 15 км от ж.-д. ст. Жеребково. 
Известен с 1767 как казацкая слобода Анань [БЭС]. 

АНАНКА – (греч.) «богиня законов Природы». См. Ананке.  
АНАНКЕ – (др.-греч.) дословно греч. “необходимость”; «в 

греческой мифологии богиня – воплощение нерушимого 
закона в природе (Ананка). Силе Ананке подчиняются даже 
боги. Мать мойр» [БЭС]. Раскладка: ана + нке. См. Ананта, 
Ананка, Мойры. 

АНАНТА – (санскр.) дословно санскр. «бесконечный», «в 
индуистской мифологии змей, плавающий в водах 
космического океана; на кольцах этого змея возлежит 
Вишну. Другое имя – Шеша» [БЭС]. См. Ананка, Ананда, 
Вишну, Вышний, океан, змей, Шеша. 
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АНАПАТ – (иран. anapat) «пустыня»; собственно «ненаселённое 
место» [Капанцян, 1975, 2]. Раскладка: ана + пат. См. апат, 
анат. Ср. Анапа. 

АНАСТАСИЙ – (греч.) «воскресение, воскрешённый». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Печерский, диакон, сщмч., в Ближних (Антониевых) 
пещерах, 22 января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ана + стасий. 
Ср. встать. См. Амфиан, Анания, Стас, Сион, Вавилон, 
Месопотамия. 

АНАСТАСИЯ – (греч.) «воскресение». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Узорешительница, Римляныня, Иллирийская, вмц.: 22 
декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ана + стасия. См. А, 
Анастас. 

АНАТ – (семит.) «в западносемитской мифологии богиня охоты 
и войны. Культ Анат в период гиксосского владычества 
проник в Др. Египет, где она почиталась как дочь Ра» [БЭС]. 
См. Ра, Египет, гигсосы. 

АНАТОЛЕ – (греч. Anatole) букв. – «восток» [БЭС]. Раскладка: 
ана + толе. См. туле, фуле. <> АНАТОЛИЯ – «в древности 
название М. Азии; в Османской империи название 
провинции на западе М. Азии с центром в Кютахье; с 20-х 
гг. 20 в. название азиатской части Турции (греч. Anatole, 
букв. – восток, тур. Anadolu)» [БЭС]. См. Отоманская 
империя, атаман, Турция, Малая Азия. 

АНАТОЛИЙ – (греч.) «восточный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Печерский, 
затворник, в Ближних (Антониевых) пещерах: 3 июля 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ана + толий. См. Амфиан, Сион, 
Вавилон, Месопотамия, Анастасий, Анахорет, Анахит. 

АНАТОЛИЯ – (греч.) «восточная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, мц.: 20 
марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ана + толия. См. А, 
Анатолий, Анастасий, Анахарсис, Анания, Тула. 

АНАФЕМА – (церков.) в христианстве церковное проклятье, 
отлучение от церкви (греч. anathema). Раскладка: ана + фема. 
См. фема. 
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АНАФЕМА – идиома – предать анафеме – "клеймить, 
подвергать осуждению", первоначально "отлучать от 

церкви". ♦ В арабском النفي ан-нафй "отлучение, удаление, 
ссылка" [Вашкевич, идиомы]. 

АНАХАРСИС – Польский исследователь XVIII века Фадей 
Воланский был приговорён католичеством к сожжению на 
костре за свою книгу "Памятники письменности славян до 
Рождества Христова", как за сочинение "до крайности 
еретическое". Ибо она свидетельствовала о том, что 
письменность у славян существовала не только до Рождества 
Христова, но и гораздо ранее, нежели она появилась у 
финикийцев, иудеев, греков и даже египтян. Эту работу 
Воланский начинает следующими утверждениями: 
"Исследователи старины оставляли доселе без внимания, что 
в древние времена Славянское племя рассеяно было по всем 
частям старого света, следовательно везде могло оставить 
памятники по себе. Мы находим в древней истории это 
сильно разветвлённое семейство народов под 
разнообразнейшими наименованиями, смотря по тому, 
заимствованы ли были отдельные имена этих племён от 
имени их военачальников, или от местностей, ими 
занимаемых, или наконец имена эти исковерканы в 
переводах на другие языки; большей частью, обозначали их 
под общими именами Скифов и Сарматов. Что Славяне не 
уступали своим соседям в науках и искусствах, напротив 
того опережали их, доказывает Геродот в 46 главе 4 книги, 
говоря, что, кроме Анахарсиса, он не знал ни одного 
великого мужа, который бы родом не был Скиф! – Поэтому 
можно было со всей справедливостью предположить, что и 
эти народы оставили по себе каменные (письменные) 
памятники, несмотря на то, что вероломные Греки и 
себялюбивые Римляне, не понимая языка их, называли их 
варварами" [Классен, 2005]. 

АНАХИТ – (армян.) «в армянской мифологии богиня-мать, 
богиня плодородия и любви» (Анаит) [БЭС]. Ана + хит.  

АНАХОРЕТ – (греч. anachoretes) «пустынник, отшельник» 
[БЭС]. Раскладка: ана + хорет. См. ана. 
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АНБАР – (арабское) «строение для складки зернового хлеба, 
муки». Н ↔ М. См. амбар, омбар, ампар. 

АНБАР – (персидское) «строение для складки зернового хлеба, 
муки». Н ↔ М. Истоки слова в языке единого суперэтноса.  

АНБАР – (русское) «строение для складки зернового хлеба, 
муки». Иное произношение амбар, омбар, онбар [Мурзаев, 
1984]. Н ↔ М; А ↔ О. См. амбар. 

АНГ – (селькуп.) «устье». Ср. ганг, ганга. См. аб, об, ёб, яб. 
АНГА – (русское) «протока», «тупик речки» [Розен, 1970]. В 

топонимии – ущелье, овраг, промоина. И. А. Воробьёва 
[1973] отметила этот термин в Томской области в значениях: 
«старое русло реки», «проток», «рукав реки». Э. Г. Беккер 
приводит ссылку из С. И. Ольговича [Сб. статей по 
вопросам языкознания и методике преподавания 
иностранных языков. Томск, 1964]: «Это часть реки, в 
которой вода содержит мало кислорода, часто старое русло 
реки с затхлой водой, в которой рыба задыхается». В 
литературе встречаются формы янга, ангу, аангу. Сравни 
анга, ангу – «длинное озеро», «старица» (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. Тогда: Ангара = анга + ра = «протока бога Ра» или 
«протока к богу Ра». Ср. ганга, ганг. 

АНГА – (селькуп.) «длинное озеро», «старица» из анг – «устье»; 
гу, гы – «река». Ср. ганга, ганг. См. ангу, гу, гы. 

АНГАР – (русское) «специальное помещение для стоянки и 
текущего ремонта самолётов, вертолётов, дирижаблей» 
[Ожегов, 1994]; франц. hangar [БЭС]. 

АНГАРА – (русское) река, правый, самый многоводный приток 
Енисея, в Иркутской обл. и Красноярском крае. Длина 1779 
км, пл. бассейна 1040 тыс. кв. км. Вытекает из Байкала, течёт 
по южной части Среднесибирского плоскогорья [Платонов, 
2000]. Главные притоки: Иркут, Белая, Ока, Тасеева – слева, 
Илим – справа. На Ангаре – Иркутская, Братская, Усть-
Илимская, Богучанская ГЭС; гг. Иркутск, Ангарск, Братск, 
Усть-Илимск и др. [БЭС]. Раскладка: анга + ра = «река, 
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текущая к Солнцу». <> АНГАРСК – город (с 1951) в 
Российской Федерации, Иркутская обл., пристань на р. 
Ангара. 

АНГАРИЯ – «в международном праве – захват воюющими 
государствами находящихся в их портах торговых судов 
нейтральных стран для использования в военных целях 
(франц. angarie, от греч.). Гаагские конвенции 1907 признали 
ангарию грубым нарушением нейтралитета» [БЭС].  

АНГАС – «народ в Нигерии (самоназвание – керанг). Язык 
ангас. Верующие – мусульмане-сунниты, часть 
придерживается традиционных верований» [БЭС].  

АНГАССКИЕ ЯЗЫКИ – см. Чадские языки. [БЭС] 
АНГЕЛ – (церков.) «в церковной книжной традиции Божий 

посланник, охраняющий людей, посредник между ними и 
небом. В народном представлении Ангелы – молодые, 
красивые длинноволосые юноши с большими крыльями, в 
белых, иногда позолоченных одеждах, обычно с посохом в 
руке. Чаще всего они невидимы, но иногда могут, по 
сербским верованиям, принимать облик бабочки или 
нищего, приходящего во время обеда; по болгарским 
верованиям, если Ангел послан с Божьей вестью, он может 
появляться в виде оленя с золотыми рогами. Ангел стоит за 
правым плечом человека, а чёрт – за левым, потому и 
плевать, по суеверию, следует через левое плечо, спать 
ложиться на левый бок, "чтобы придавить черта" (Болгария, 
Софийский край). Иногда считают, что за правым плечом – 
добрый Ангел, а за левым – злой (Македония, Охрид). Ангел 
и черт каждого человека борются друг с другом; Ангел 
охраняет человека от зла, чёрт склоняет ко злу. Ангел может 
быть сильным (болгары о хорошем человеке говорят: "У 
него сильный ангел") или слабым (болгарское: "У него 
слабый ангел"); сильный и слабый Ангел бывает и у 
животных: например, у коня всегда слабый Ангел (банатские 
геры). Человека со слабым Ангелом может одолеть нечистая 
сила, он может наступить на след, "свихнуться" и т.п. Ангел 
бывает милостивым либо упрямым (Гевгелия). Ангелов 
столько, сколько людей и животных (Болгария). Ангел 
сопутствует человеку от рождения до смерти: в час смерти 
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Ангел стоит в головах, а смерть – в ногах. По верованиям 
всех славян, Ангел берёт душу умершего и водит её по 
местам, где тот жил; по болгарским верованиям, выманивает 
её из тела золотым яблоком. Согласно поверьям белорусов 
Витебщины, Ангел обходит спящих людей. Нередко он 
стоит у окна, поэтому нельзя за окно плевать, выливать 
помои и т.п. С Ангелом могли приходить на землю души 
предков, например, он приводил их на Крещение, чтобы и 
они могли креститься в Иордани. Грудной младенец 
считается ангелом Божьим, белорусы на Витебщине 
называют его ангёлак; по украинским представлениям, он 
разговаривает с Ангелом, а когда у него зарастает темя, он 
забывает всё, о чём говорил с Ангелом, и начинает говорить 
с людьми. Ребёнок, умерший крещённым, но не отведавшим 
материнского молока, становится на небе Ангелом, однако 
немым и не во всём равноправным с другими Ангелами; ему 
нельзя молиться и т.п. (Витебщина). У южных славян 
(Полица в Далмации) поминки по младенцу назывались 
радование, т.к. считалось, что родители должны радоваться, 
получив своего защитника на небесах в виде маленького 
Ангела. Владимирские крестьяне верили, что на петухе 
"ангельский чин" и потому нечистая сила к нему не может 
подступиться; сербы Косова Поля говорили, что Бог 
приказал петуху петь на земле, а Ангелам – на небе. Сербы в 
Боснии считали, что голуби – бывшие Ангелы, поэтому не 
убивали и не ели голубей. По болгарской легенде, кукушка 
за согрешение была превращена из Ангела в птицу. Волов в 
упряжке болгары обычно называли Ангелами: "Не бейте 
ангелов!", "Не мучайте ангелов!" По народным легендам, 
Ангелы – прислужники Божьи, они охраняют небесные 
врата на каждом из семи небес (Сербия), выносят солнце на 
восходе (Болгария, Софийский край), носят воду на небо по 
радуге, летают вокруг престола Божьего (Сербия, Гружа), 
поют в раю песни (Болгария, район Тырново). Боснийские 
мусульмане полагали, что среди Ангелов, гонящих облака, 
один слепой, а другой глухой, а на Русском Севере 
(Шенкурский уезд) считали, что "ветры –  это ангелы". По 
книжной "творимой легенде", Ангелы созданы "прежде 
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всякой твари", а по другой версии – в четвёртый день 
творения вместе со светилами. Церковная традиция 
различает девять чинов ангельских: Серафимы, Херувимы и 
Престолы (высшая категория); чины Господства, Силы и 
Власти (средняя); чины Начала, Архангелы и Ангелы 
(низшая). Последние стоят ближе всего к людям, наставляют 
и поддерживают их. Апокрифическая литература повествует 
ещё о десятом чине – Ангелы, которые "въ демоны 
приложися". Мотив борьбы Ангела-хранителя и Ангела – 
сатаны присутствует во многих произведениях 
древнеславянской литературы. В древнерусской "Беседе 
трёх святителей" написано: "Иван рече: отчего гром 
сотворен бысть? Василий рече: два ангела громная есть: 
эллинский (языческий) старецъ Перунъ и Хорсъ жидовинъ, 
два еста ангела молнiйна. Вопросъ: что есть громъ и молнiя? 
Толкъ: ангелъ Господень летая бьетъ крылома и гонитъ 
дiавола". [Н.И. Толстой], [ССМДС]. 

АНГЕЛ – (церков.) «служитель Бога, исполнитель его воли и 
его посланец к людям (изображаемый обычно крылатым 
отроком, юношей)» [Ожегов, 1994]. Раскладка: ан + гел. 
Гелиос – солнце, значит «Он Луч» (солнечный или 
божественный). См. Гелиос, гель, анг. 

АНГЕЛИНА – (греч.) «вестница». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Сербская 
(Бранкович), королева, прп.: 1 июля и 10 декабря [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ан + гелина. См. А, анг, ангел, ангелос, 
гель, Гелиос, Галина, Анжела. 

АНГЕЛОС – (греч. angelos) «вестник» [БЭС]. Раскладка: ан + 
гелос («он лучик света»). См. Гелиос, Искра, Агнец, Ангирас, 
Ра, ангелы. 

АНГЕЛЫ – (церков.) «в иудейской, христианской, 
мусульманской мифологиях бесплотные существа, 
посредники между богом и людьми» (от греч. angelos – 
вестник) [БЭС]. См. Ангеляр, Ангирас, ангирасы. 

АНГЕЛЬСКИЕ СИЛЫ – «Христианская Церковь изначально 
учила о двойственности космоса (греч. κοτομοζ – вселенная), 
заключающего в себе как материальный мир (видимый), так 
и мир духовный (невидимый), а также о том, что этот 
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последний имеет двойную иерархию – светлых (ангельских) 
и тёмных (демонических) сил» [Добросоцких, 2005: 294]. 
См. Ангел, вселенная, свет, тьма, демоны, чёрт, сатана, 
бесы, христианство. 

АНГЕЛЯР – (греч.) «вестник». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Охридский, 
равноапостольный: 27 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + 
геляр. Ср. гулять. См. Амфиан, Ангий, Ангирас, ангел, 
Вавилон, Месопотамия, Анастасий. 

АНГИЙ – (греч.) «сосуд». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Севастийский, мч.: 9 марта 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + гий. Ср. ангина. См. Амфиан, 
Ангеляр, Вавилон, Месопотамия, Анастасий. 

АНГИРАС – (вед.) «ведийский мудрец-риши, один из 
мифических авторов Ригведы» [БЭС]. Раскладка: анги + рас. 
См. ангел, ангелы, анг, весть, Авеста, Ригведа. 

АНГИРАСЫ – (др.-инд.) «ведийские божества – вестники, 
распевающие песни; покровители поэтов. Дети Ангираса» 
[БЭС]. См. ведизм, песнопение. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – «предки англичан в VII-XII веках ещё 
не имели ни своей письменности, ни, по сути, своего 
«английского» языка, появившегося в результате симбиоза 
вульгаризированной латыни и германских диалектов к XVII 
в.» [Петухов, 2003: 164]. «Наиболее весомым и 
неопровержимым подтверждением нашего открытия 
является топонимика Европы – за исключением вновь 
возникших с XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью 
имеет славяно-русское происхождение. Было бы крайне 
странным предположить, что некие неславянские племена, 
проживавшие в Европе, называли бы всё вокруг себя и под 
собою славянскими наименованиями» [Петухов, 2003: 175] 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – в VI – XI веках не было никакого 
"древнеанглийского" языка. На самом деле, и это 
подтверждается историей, археологией и языковедением, 
были изначально славяно-русские диалекты. В дальнейшем 
славяно-русские диалекты на Британских островах были 
сильно искажены и изменены разными другими языками и 
наречиями. Это и латынь (искажённая), и старофранцузский, 
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и латиногерманский, и многие другие. Поэтому от 
славянского здесь остались только отдельные следы. К 
примеру, памятник так называемой "древнеанглийской" 
письменности называется "Беовульф". Вульф значит волк. 
"Бео" от слова "Бел". Вместе: Белый Волк. На латыне 
написаны "Церковные истории". Их автор Беда 
Достопочтенный. Если даже эта фамилия и написана по-
латыни, нетрудно увидеть, что она славянская [Мизун, 2000: 
77]. См. язык, волк. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – условно «относится к германской 
группе индоевропейской семьи языков» [Ожегов, 1994]. 
Письменность на основе латинского алфавита. 

АНГЛИЧАНЕ – (рус.) «народ, составляющий основное 
население Англии» (шире – вообще Великобритании) 
[Ожегов, 1994]. Самоназвание – инглиш [БЭС]. В Англии 
много разных народов и разных языков. «Этническая карта 
Европы III – X веков н. э. значительно отличалась от 
нынешней этнической карты – и это следствие вполне 
исторического, реального тысячелетнего «дранг нах остен»а. 
Археология, лингвоанализ, мифоанализ, антропология, 
топонимика позволяют нам с полным основанием 
утверждать, что во времена распада и гибели Римской 
империи мы практически не встречаем в Европе следов 
предков нынешних «дойче», шведов, норвежцев, датчан, 
англичан» [Петухов, 2003, 64]. 

АНГЛИЯ – «название страны на Британских островах»; 
«административно-политическая часть Великобритании» 
England – позднелат. Anglia. «Англия» – возможно от 
византийского Ангелы [Носовский, Фоменко, 1995]. 
Главный город – Лондон. Административно разделена на 39 
графств и 6 метрополитенских графств и Б. Лондон. 
Название от племени англов. Иногда название "Англия" 
употребляется для обозначения Великобритании в целом» 
[БЭС]. См. сити, Лондон, Британия, Вритания, Швеция, 
скандинавы, норманны, Смоленск, Суздаль, чалма, англы, 
саксы, рус.  

АНГЛИЯ – «русы-славяне Скандинавии, в том числе и те, что 
проникали в Новгородскую и Киевскую Русь, не могли быть 
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«цивилизаторами» и «культуртрегерами», тем более, 
основателями уже существовавших государств. «Дело в том, 
– говорится в том же «Введении в германскую филологию», 
– что в рассматриваемый период Русь находилась на более 
высокой ступени исторического развития: здесь уже 
существовали города, а в Скандинавии они возникли 
позднее, Русь называлась скандинавами Гардарикой – 
«страной городов»; на Руси раньше начали складываться 
феодальные отношения; христианизация Руси произошла 
раньше, чем христианизация скандинавских стран». Это всё 
известнейшие факты. Славянин-скандинав, рус-свей, рус-
норег приезжали на Русь Новгородско-Киевскую подобно 
тороватым и предприимчивым мужичкам-поселянам, 
приезжающим в большой развитый город (недаром во всех 
практически работах о «варягах-норманнах» отмечается, что 
скандинавские «гости», побывавшие на Руси, быстро 
перенимали обычаи, моды – они возвращались назад в 
Русских меховых шапках, в русских рубахах, штанах, 
сапогах, в красных плащах – и вводили эту «городскую – 
гардарикскую» моду у себя в поселениях-виках («vic» = 
«вис, весь» -и, -е. – селение, посёлок, деревня; слово 
«викинг-викинк-викинск-ий» означает – «поселковый, 
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 говорили на диалектах одного языка. Варяги-славяне 
охотно шли на службу к русским князьям, это было 
престижно, поселковая 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 российских и зарубежных серьёзных 
исследователей – они торговали, служили, оседали мирно и 
тихо в среде этнически- и языково однородного населения, в 
обществе более высокого развития. Но на западе, в среде 
находящихся на более низкой ступени развития, полудиких 
«бриттов», германцев и романоязычных предков поздних 
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французов они позволяли себе больше свободы действий – 
вплоть до разбоя, нападений, погромов, осад (к примеру, 
знаменитая осада укреплённого посёлка Парижа-Паризия-
Лютеции) – в чужеродной среде русы-варяги преследовали 
свои цели без излишней дипломатии: 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 относившиеся к 
ортодоксально-православным священослужителям (на Руси, 
в «королевстве» Сицилии и Неаполя, в меровингской 
Франции; беспощадные и кровавые набеги на земли 
будущей Франции начались лишь после того, как там была 
свергнута славяно-русская династия Меровингов, 
исповедывавшая ортодоксально-православную веру 
византийского образца и на смену ей пришли романо-
германцы католики пипиниды), не распространяли такое 
отношение на иные ветви христианства. Именно поэтому 
«англо-саксонские» монастырские хроники, составленные на 
латыни (предки англичан в VII-XII веках ещё не имели ни 
своей письменности, ни, по сути, своего «английского» 
языка, появившегося в результате симбиоза 
вульгаризированной латыни и германских диалектов к XVII 
в.) проникнуты откровенной ненавистью к «норманнам»-
варягам. Результат противостояния латино-германского 
Рима и славянской Скандинавии известен: за свои 
вторжения в «зоны влияния» папского престола варяги-русы 
поплатились своим языком, землями, культурой – они были 
практически полностью ассимилированы в процессе «дранг 
нах норден» [Петухов, 2003: 164]. См. арии, русы. 

АНГЛИЯ – сами «дойче» признают – практически все крупные 
города Германии (Берлин, Дрезден, Лейпциг, Данциг и т. д.), 
не говоря уже сотнях тысяч поселений, заложены славянами. 
Топонимика однозначно утверждает, что то же самое мы 
можем сказать про земли нынешних Швейцарии, Австрии, 
Венгрии, Италии, Северной Франции, Дании, Англии 
[Петухов, 2003, 65]. См. славяне, русы, арии. 
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АНГЛОСАКСЫ – «общее название племён англов, саксов, ютов 
и фризов, завоевавших в 5-6 вв. Британию. В 7-10 вв. 
сложилась англосаксонская народность, впитавшая и 
кельтские элементы. Позднее англосаксы, смешавшись с 
датчанами, норвежцами и (после Нормандского завоевания 
Англии 1066) выходцами из Франции, положили начало 
английской народности» [БЭС]. Язык появился в XVII веке. 
См. кельты, фризы, норики, саксы. 

АНГЛЫ – «жили на юге п-ова Ютландия. В 5-6 вв. часть англов 
участвовала в англосаксонском завоевании Британии; по их 
имени называется Англия» [БЭС]. См. англичане. 

АНГРБОДА – (др.-исл.) «сулящая горе», «в скандинавской 
мифологии великанша, породившая трёх хтонических 
чудовищ – волка Фернира, змея Ермунганда и владычицу 
царства мёртвых Хель» [БЭС]. Раскладка: ангр + бода; ан + 
грбода; ан + гр + бода. Ср. гроб, горб, угробить, беда. 

АНГРИВАРИИ – «В особую группу можно объединить 
варинов, сваринов, ангривариев, хазвариев, ампсивариев – у 
этих племён в этнонимах чётко прослеживается корень «вар-
». Обитали они от непосредственного побережья Северного 
моря до районов удалённых от него незначительно. Это даёт 
нам возможность предположить, что они имели какое-то 
отношение к варягам русских летописей» [Петухов, 2003: 
174]. Раскладка: ангри + варии; анг + риварии. См. вар. 

АНГУ – (селькуп.) «длинное озеро», «старица» из анг – «устье»; 
гу, гы – «река». 

АНГУС – (ирланд.) «в ирландской мифологии могущественный 
волшебник-сид, обладавший способностью незримо 
переноситься по воздуху и делать невидимыми предметы, 
которые он закрывал полой своего плаща» [БЭС].  

АНДВАРИ – (др.-исл.) «осторожность», «в скандинавской 
мифологии карлик, хранитель золотого клада». Известен по 
песням "Старшей Эдды" "Речи Регина" и "Речи Фафнира" 
[БЭС]. Раскладка: анд + вари. См. Андрей, Андхака. 

АНДЖЕТИ – (др.-египет.) «в египетской мифологии эпохи 
Древнего царства божество – покровитель Бусириса, 
изображался в виде человека с двумя перьями на голове, 
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посохом и плетью» [БЭС]. Раскладка: анд + жети. См. 
Египет, Андвари, Андхака, Андрей. 

АНДИЙСКИЙ ЯЗЫК – см. Дагестанские языки [БЭС].  
АНДИЙЦЫ – «народ в Российской Федерации, в Дагестане 

(самоназвание – андал). Язык андийский. Верующие – 
мусульмане-сунниты» [БЭС]. <> АНДИЙСКИЙ ХРЕБЕТ – в 
северо-восточной части Б. Кавказа, по левобережью р. 
Андийское Койсу. Длина ок. 60 км. Высота до 2736 м.  

АНДО-ЦЕЗСКИЕ НАРОДЫ (андо-дидойские народы) – 
«группа народов в Российской Федерации, на западе 
Дагестана – андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, 
годоберинцы, каратины, тиндалы, чамалалы, цезы 
(дидойцы), бежтины, гунзебцы, гинухцы, хваршины. Языки 
дагестанской ветви. Верующие – мусульмане-сунниты» 
[БЭС].  

АНДО-ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ – макросемья языковых 
семей и изолированных языков индейцев Юж. Америки (по 
классификации американского лингвиста Дж. Гринберга). 
Включает: 1) андские языки, в т. ч. семью кечуа-аймара, 
южной группы (яган, алакалуф, чон, арауканские языки), 
языки сапаро, леко, симаку; 2) хибаро(хиваро)-кандоши, 
эсмеральда, кофские, яруро языки и др.; 3) туканскую семью 
(тукано, катукина и др.) и пуинаве; 4) экваториальную 
семью (аравакские языки, группу тупи-гуарани, тимоте, 
карири, самуко, салива и др.) [БЭС].  

АНДРЕЙ – (греч.) «мужественный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Боголюбский, 
великий князь: 4 июля; Первозванный, апостол из 12-ти, 
брат ап. Петра: 30 июня; Рублёв, прп., иконописец, ученик 
прп. Сергия Радонежского: 4 июля; Смоленский, 
Переяславский, князь: 27 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
анд + рей. Ср. реять. См. Андвари, Андхака, Андрос. 

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – по церковной легенде апостол, 
один из первых (отсюда прозвание) и ближайших учеников 
Христа. Русские летописи называют его первым 
проповедником христианства в Приднепровье и 
Приильменье. Считался покровителем страны в России и 
Шотландии. По преданию, распят в Греции на косом кресте 
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– т. н. крест Андрея Первозванного, который стал знаком 
ордена Андрея Первозванного, а также помещался на 
военно-морском Андреевском флаге [БЭС].  

АНДРЕЙ Сиракузский – христианский мученик, убитый 
арабами-мусульманами в Африке (ок. 886). Память в 
Православной церкви 23 сентября (6 октября) [БЭС]. <> 
АНДРЕАПОЛЬ – город (с 1967) в Российской Федерации, 
Тверская обл., на р. Зап. Двина. АНДРЕЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ (Преображенский) – мужской, в Москве, на 
правом берегу р. Москва, у Воробьевых гор. Основан в 1648 
Ф. М. Ртищевым. Учёное братство монахов (Епифаний 
Славинецкий и др.) и училище. Упразднён в 18 в. Памятник 
архитектуры 17-18 вв. [БЭС]. 

АНДРОГЕЙ – (др.-греч.) (“андрейос” – храбрый) «сын 
критского царя Миноса и Пасифаи, брат Главка, Девкалиона, 
Ариадны и Федры. Побеждал всех соперников в 
гимнастических состязаниях. Когда он победил афинских 
юношей на панафинеях, Эгей, правитель Афин, решил 
погубить Андрогея, послав его на верную смерть – 
охотиться за марафонским быком (по другой версии, 
Андрогей оправился на состязания в Фивы и был там убит). 
Когда известие о смерти сына дошло до Миноса, он 
совершал жертвоприношение харитам на острове Парос. 
Минос сорвал с себя венок и дал знак флейтистам 
прекратить игру, но жертвы принес. С тех пор 
жертвоприношения харитам совершались без венков и 
музыки. Минос решил отомстить Эгею и, победив Афины, 
приказал им присылать семь безоружных юношей и семь 
девушек на съедение Минотавру. Андрогей был отомщен, и 
в его честь на Крите каждый год устраивался праздник, 
сопровождающийся гимнастическими состязаниями». 
Раскладка: андро + гей. 

АНДРОМАХА – (греч.) «в греческой мифологии супруга 
Гектора. В "Илиаде" Андромаха – воплощение идеала 
преданной и любящей жены» [БЭС]. Раскладка: андро + 
маха. Андрос (греч.) – «мужчина». «Подмахивающая 
мужчинам»; гетера, весталка, проститутка. См. 
Андромеда, Андрогей, Антимах, Гектор. 
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АНДРОМАХА – (др.-греч.) «дочь Этиона, царя Фив и Киликии. 
Супруга Гектора. В “Илиаде” Андромаха – воплощение 
идеала преданной и любящей жены. Из Трои в качестве 
добычи была увезена Неоптолемом, от которого родила 
Молосса. После смерти Неоптолема стала женой Гелена, 
родного брата Гектора, и основала с ним новую Трою». 
Раскладка: андро + маха. См. Троя. 

АНДРОМЕДА – (греч.) «в греческой мифологии дочь царя 
Эфиопии, отданная им в жертву морскому чудовищу, 
опустошавшему страну, и спасённая Персеем. Согласно 
мифу, после смерти превратилась в созвездие (отсюда 
название созвездия)». <> АНДРОМЕДА (лат. Andromeda), 
созвездие Северного полушария [БЭС]. Раскладка: андро + 
меда. Если принять во внимание перевод греческого слова 
андрос – мужчина, то получим: «для мужчин медовая», «мёд 
для мужчин», «сладостная», «сладострастная». См. андрос, 
Андрогей. 

АНДРОМЕДА – (др.-греч.) «дочь царя Эфиопии Кефея и 
Кассиопеи. Супруга Персея, мать Горгофоны, Перса, Алкея, 
Электриона, Сфенела, Местора и Гилея». Раскладка: андро + 
меда. См. андрос. 

АНДРОНИК – (греч.) «победитель мужей». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Московский, игумен, ученик прп. Сергия Радонежского: 13 
июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: анд + роник; андро + ник. 
Ср. реять, поник. См. Андвари, Андрос, Ника, Андрей, Вика, 
Виктория. 

АНДРОНИК – апостол от 70-ти (1 в.), епископ в римской 
провинции Паннония (ныне в Венгрии), родственник и 
соузник апостола Павла (Послание к Римлянам 16:7). Память 
в Православной церкви 4 (17) января, 17 (30) мая и 30 июля 
(12 августа) [БЭС]. <> АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ 
(Андроников Спаса Нерукотворного мужской монастырь) – 
основан ок. 1360 в Москве, на левом берегу Яузы. 
Архитектурный ансамбль включает белокаменный 4-
столпный Спасский собор (1420-27) с фрагментами фресок 
(1420-е гг.), выполненных под руководством Данилы 
Чёрного и Андрея Рублёва, трапезную (1504) с церковью 
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(1694), стены и башни (17 в.). С 1947 Музей-заповедник 
древнерусского искусства им. А. Рублёва. С 1987 
Центральный музей древнерусской культуры и искусства 
им. А. Рублёва. АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА (в 
археологии) – бронзового века (2-е тыс. до н. э.) в Зап. 
Сибири, Казахстане и Юж. Приуралье. Название по д. 
Андроново около Ачинска. Могильники и остатки 
поселений. Хозяйство: скотоводство и земледелие.  

АНДРОПОВ – Юрий Владимирович (1914-1984) генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1982-1984), председатель ВС СССР (с 
1983), Герой Социалистического Труда (1974). <> 
АНДРОПОВ – название г. Рыбинск Ярославской обл. в 1984-
1989 [БЭС]. 

АНДРОС – (греч. andros) «мужчина» [БЭС]. Раскладка: анд + 
рос. См. анты, рос, Андромаха, Андромеда, Андхака. 

АНДХАКА – (санскр.) «незрячий», «в индуизме демоническое 
божество, один из асур, тысячеголовый и слепой сын Шивы» 
[БЭС]. Раскладка: анд + хака. См. асуры, Шива, Андрос, 
санскрит. 

АНЕКТ – (греч.) «сносный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Коринфский, 
мч.: 10 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: а + нект. См. 
Андвари, Андрос, А. 

АНЕМОС – (греч. anemos) «ветер» [БЭС]. 
АНЕМПОДИСТ – (греч.) «беспрепятственный». Мужское имя 

святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Персидский, мч.: 2 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: анем + 
подист. См. А, немец, подиум. 

АНЕР – (греч. aner) «род» [БЭС]. 
АНЖЕБЫ – (др.-рус.) «чтобы, даже бы» [Словарь XVI].  
АНЗУ – (шумер.) «в шумерской мифологии хтоническое 

божество, гигантский львиноголовый орёл, олицетворение 
грозы (Анзуд, Зу, Имдугуд)» [БЭС]. См. шумеры, сумеры, 
сумерки, Север, орёл, лев, божество. 

АНЗУД – (шумер.) «в шумерской мифологии хтоническое 
божество, гигантский львиноголовый орёл, олицетворение 
грозы (Анзу – Зу, Имдугуд)» [БЭС]. См. химера, шумеры, 
сумеры, орёл, лев. 
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АНИЙСКОЕ ЦАРСТВО – «государство в 960-х гг. – 1045, 
объединявшее большую часть Армении (столица – Ани). 
Правила династия Багратидов. Подъём науки, литературы, 
искусства. Завоёвано Византией» [БЭС].  

АНИКА-ВОИН – идиома – Аника-воин – "о хвастливом, 
бахвалящемся свой храбростью, находясь лишь вдали от 

опасности". ♦ Аника от арабского  "анка: "победить' أنكى
[Вашкевич, идиомы]. 

АНИКИТА – (греч.) «непобедимый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Мелитинский, 
мч.: 7 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: а + никита. См. А, 
Никита, Нике, Вика, Виктория. 

АНИМА – (латин. anima) «душа» [БЭС].  
АНИМАИДА – (церков.) «душа из Аида». Женское имя святой, 

упоминаемой в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: анима 
+ ида. См. А, Анимаиса, Ида, иды, аид. 

АНИМАИСА – (церков.) «душа Исы». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Готфская, мц.: 
26 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: анима + иса. См. А, 
Анимаида, анима, Иса. 

АНИМИЗМ – «вера в существование душ и духов, 
обязательный элемент всякой религии (от лат. anima, animus 
– душа, дух)» [БЭС]. См. анима. 

АНИМУС – (латин. animus) «дух» [БЭС].  
АНИН – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 

месяцеслове. Память в РПЦ: Халкидонский, иеромонах: 13 
марта [ПЦГК, 2001].  

АНИС – (рус.) «однолетнее травянистое зонтичное растение с 
пахучими сладковато-пряными семенами, содержащими 
маслянистые вещества, используемые в медицине, 
парфюмерии, пищевой промышленности; сорт яблок; 
анисовка – водка, настоянная на анисе [Ожегов, 1994]. 

АНИСИЯ – (греч.) «совершение, успех». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Солунская 
(Фессалоникийская), мц.: 30 декабря [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ани + сия. См. А, ангел, анис. 
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АНКЕЙ – (др.-греч.) 1) аргонавт , силач, хороший кормщик – 
сменил Тифия на "Арго", когда тот погиб у Симплегад. 2) 
Аркадский охотник. Участник Калидонской охоты. 
Раскладка: ан + кей. 

АНКИЙ – (др.-греч.) «сын Энея (или Одиссея и Кирки), брат 
Ардея и Рома». Раскладка: ан + кий. 

АННА – (библейское) «благодать». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Готфская, мц.: 
26 марта; праведная, мать Пресвятой Богородицы: 25 июля, 
9 сентября, 9 декабря; Новгородская, княгиня, прп.: 10 
февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + на. См. А, ангел, ал, 
готы, Новгород, Богородица, Рода, аннус. 

АННА ПЕРЕННА – (лат. Anna Perenna) «в римской мифологии 
богиня нового года, празднество в её честь приходилось на 
Иды марта (15 марта)» [БЭС]. См. аннус, Анна, год. 

АННА РЕГИНА – (лат. regina Anna) Ре жена Анна = женщина, 
принадлежащая солнечному богу Ра. «Свою принадлежность 
к Ра утверждала королева Франции Анна Ярославна, ставя 
подпись: Анна рьина, реина Анна и regina Anna» [СФРЯ, 
2006]. См. Ра, солнце. 

АННУС – (лат. annus) «год». См. год, година, лето, век, Анна. 
АНСЫРЬ – (великорус.) «мера массы (веса) в России 16-17 вв. 

Первоначально 1 ансырь = 128 золотникам (бухарский 
ансырь), с сер. 17 в. 1 ансырь = 96 золотникам = 1 большой 
гривенке = 1 фунту» [БЭС]. 

АНТАРИКША – (санскр.) «воздушное пространство», «в 
древнеиндийских представлениях о мироздании – сфера 
между небом и землёй, наполненная тёмными водами туч и 
облаков» [БЭС]. Раскладка: анта + рикша. 

АНТАРКТИКА – (рус.) «южная полярная область земного шара; 
материк Антарктида с прилегающими островами и 
участками океанов» [Ожегов, 1994]. 

АНТВЕРПЕН – (фламанд. Antwerpen) «город в Бельгии, 
административный центр провинции Антверпен (Анвер) 
(франц. Anvers)» [БЭС]. Раскладка: ант + верпен. 

АНТЕЙ – (др.-греч.) «в эллинской мифологии великан, 
властитель Ливии, сын бога морей Посейдона и богини 
земли Геи. Вызывал на бой всех, кто появлялся в его 
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владениях, и был непобедим, пока соприкасался с матерью-
землёй. Задушен Гераклом, оторвавшим его от родной 
земли». Раскладка: ан + тей. См. Родина, Родные Края, 
Родная Земля, Антаркдида, Арктика, Арктида, шумеры, 
сумеры, анты, Антея, Анфея. 

АНТЕННА – (латин. antenna) «устройство, предназначенное для 
излучения и приёма радиоволн» [СИС, 1989]. Слово 
образовано от древнего русского корня нять – «брать». 
«Древнерусский глагол няти – «брать» сохранил этот корень 
в производных словах современного русского языка. 
Набрать рабочих – нанять, забрать город – занять, отобрать 
– отнять. И если в русском языке ловчие сети назывались 
нетями, а сеть паука до сих пор называют тенётом, то 
английский язык, забыв основу ньтъ, оставил слово net, как 
самостоятельное. А сейчас и многие русские воспринимают 
слово Интернет как иностранное, заимствованное. Точно 
так же и со словом сънятие – собрание (собрать урожай, 
собрать фильм, собрать сметану – снять). Забыв основу, мы 
считаем, что слово сенат (собрание депутатов) 
заимствовано из латыни. Наше это! Древний русский корень 
нять встречается в словах: понятие, фонетика, монета, 
мантия, минет, нота (клеймо раба, надпись, записка), 
антенна, планета, брюнет, кастаньеты – собранные 
каштаны, рента…» [СФРЯ, 2006]. См. нять, занять, нанять, 
снять, интернет, фонетика, сеть, паутина, тенёта, нота.  

АНТЕНОР – (др.-греч.) «троянский старец, друг и советник 
Приама, отец одиннадцати сыновей (в том числе Агенора, 
троянского героя, Акамаса, предводителя дарданцев, Полиба 
и Главка). Супруг Феано. Еще до начала войны он принимал 
в своем доме Одиссея и Менелая, которые прибыли в Трою с 
требованием вернуть Елену, и не дал троянцам их убить. 
После поражения Париса в поединке с Менелаем, Антенор, 
выступая в народном собрании, настаивал н том, чтобы 
семья Париса вернула Елену, а Приам и Агамемнон не 
нарушили своей клятвы. Троянцы не послушали Антенора, 
началась война, а после победы ахейцы не тронули дома 
Антенора и даровали жизнь его сыновьям. Друг Подарга». 
Раскладка: анте + нор. 
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АНТЕНОРИД – (др.-греч.) «каждый из сыновей Антенора». 
Раскладка: антено + рид. 

АНТЕЯ – (др.-греч.) (Анфея) дословно: “цветущая”; 1) дочь 
ликийского царя Иобата. Супруга тиринфского царя Прета, 
мать Претид. Пыталась соблазнить Беллерофонта, будучи 
отвергнута, оклеветала его. Продолжила свои 
домогательства и была сброшена им в море. 2) Прозвище 
Геры, Афродиты и других богинь. Раскладка: ант + ея. 

АНТИ – (егип.) «в египетской мифологии бог-покровитель 12-го 
нома, божество пустыни и караванных путей» [БЭС]. См. 
Египет, гигсосы. 

АНТИГОНА – (греч.) «в греческой мифологии дочь царя Фив 
Эдипа и Иокасты. Сестра Исмены, Полиника и Этеокла. 
Предала погребению тело своего брата Полиника, нарушив 
запрет дяди – царя Креонта; за это была заключена в 
темницу, где покончила с собой» [БЭС]. Раскладка: анти + 
гона (“взамен рожденная”). Ср. измена. Ср. Антихрист, 
Анти. 

АНТИДОР – (церков.) «просфора, из которой на проскодимии 
вынут Святой Агнец и части которой в конце литургии 
раздаются верующим, не причащавшимся Святых Тайн Тела 
и Крови Христовых». Раскладка: анти дор – от древнего 
греческого "вместо дара". Вполне читается как Анти Дар. 
Слово Дар (дор), следовательно, наиболее древнее. Может 
означать приношение (поднесение, жертва) Для бога Ра (Для 
Ра, Да Ра, упрощение прозвучит как Дар) [Гладышев, 1996]. 

АНТИКЛЕЯ – (др.-греч.) «дочь Автолика, супруга Лаэрта, мать 
Одиссея и Ктимены. По одной из версий, она родила 
Одиссея от Сизифа, гостившего в доме ее отца Автолика. 
Долго ждала Антиклея своего любимого сына с войны, так и 
умерла с тоски. И встретилась с сыном только в Аиде, куда 
Одиссей спустился живым, чтобы узнать у прорицателя 
Тиресия свою судьбу». Раскладка: анти + клея. 

АНТИЛОХ – (др.-греч.) «старший сын Нестора, брат Арета, 
один из женихов Елены и участник Троянской войны. 
Ближайший друг Ахилла после смерти Патрокла, первым 
принес Ахиллу весть о его гибели. Погиб уже в конце войны 
геройской смертью, спасая отца, в битве с Мемноном. Ахилл 
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отомстил за Антилоха, сразив Мемнона». Раскладка: анти + 
лох. 

АНТИМАТЕРИАЛЬНЫЙ (ДУХОВНЫЙ) МИР – «лишён всех 
материальных качеств. Материя разрушима, и делима. 
Антиматерия неразрушима и неделима. Антиматериальный 
Мир вечен. В нём всё вечно. Нет деградации и нет 
эволюции, ибо он уже совершенен. Он создан качественно 
высшей энергией, исходящей из Абсолютного Источника. В 
нём всё живое. Каждая частичка является живым, разумным 
существом, имеющим индивидуальное сознание, 
обладающим полнотой Знаний, и могущим по своему 
желанию принимать любую форму. Антиматериальный Мир 
исполнен разнообразия форм и свойств, недоступных 
материальному опыту» [Данилов, 2000]. 

АНТИМАХ – (др.-греч.) «троянец, отец Гипполоха, убитого 
Агамемноном». Раскладка: анти + мах. См. махаться, 
махачь, гигантомахия, амазономахия, Махабхарата. 

АНТИМИНС – (церков.) «священный предмет на Престоле; 
шёлковый или льняной четырёхугольный плат с зашитыми в 
него святыми мощами, на котором изображены положение 
тела Иисуса Христа во гроб, четыре евангелиста и орудия 
страданий Спасителя». Антиминс – «вместо престола» (от 
греческого «αντί» – «анти, вместо» и латинского «mensa» – 
«стол»). Антиминс обычно находится на престоле 
свёрнутым, в особом плате – илитоне (от греческого «είγέω» 
– «свёртываю»). Антиминс разворачивается только в 
определённый момент во время Литургии, а затем опять 
заворачивается особым образом в илитон. Такой порядок 
действий сохранился ещё со времён гонений на христиан, 
когда для предохранения святыни от поругания принято 
было не устраивать престолов, а держать только шелковые 
платы, освящённые архиереем. Вообще же антиминс и 
илитон символизируют погребальные пелены Иисуса 
Христа. По центру антиминса, ближе к верхнему краю, в 
мешочке зашиты святые мощи. Поверх сложенного 
антиминса на престоле лежит Святое Евангелие. На 
антиминсе же находится плоская губка, которой собирают 
мелкие частицы Святого Хлеба с дискоса в чашу во время 
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Литургии» [Щеголева, 2006]. Раскладка: анти + минс. См. 
анти. 

АНТИНОЙ – (др.-греч.) «сын Евпейта, самый наглый среди 
женихов Пенелопы». Раскладка: анти + ной. 

АНТИОПА – (др.-греч.) 1) дочь Никтея, брата фиванского царя 
Лика. По другим мифам, дочь речного бога Асопа. Убежала 
из дома во время дионисийских торжеств и встретилась с 
Зевсом, который, превратившись в сатира, стал отцом ее 
будующего ребенка. Боясь, что ее тайна откроется и Никтей 
накажет её, Антиопа бежала в соседний город Сикион, где 
вышла замуж за царя Эпопея. Никтей в горе убивает себя, но 
перед смертью просит своего брата Лика отомстить Антиопе 
и Эпопею. Лик отправляется в Сикион, захватывает город, 
убивает Эпопея, а Антиопу берет в плен. По дороге в Фивы 
Антиопа рождает двух близнецов (Амфиона и Зета), которых 
ее вынудили бросить на дороге. Когда они приехали в Фивы, 
Лик приказал своей жестокой жене Дирке стеречь Антиопу. 
Много лет Дирка издевалась над Антиопой, но однажды той 
удалось убежать и найти своих сыновей, которых воспитал 
пастух. По другой версии мифа, Дирка отправилась в 
погоню за Антиопой, настигла ее и приказала Зету и 
Амфиону, которых она считала сыновьями пастуха, поймать 
беглянку и привязать к рогам быка. В последнюю минуту 
пастух открыл близнецам тайну их рождения. Они схватили 
Дирку и привязали к рогам свирепого быка. Лик также был 
убит ими. Впоследствии Амфион и почти все его дети были 
убиты, и Антиопе пришлось оплакивать и сына, и внуков. 2) 
(Ипполита) – амазонка, дочь Ареса. Ее взял в жены Тесей, 
вместе с Гераклом одержавший победу в войне с 
амазонками. Родила от Тесея сына Ипполита, которого 
оклеветала его мачеха, после чего Тесей проклял его. Потом 
амазонки пошли войной на Афины, и Тесей вместе с 
Антиопой, горячо любившей мужа, защищали город. В 
одном из боев копье (по другой версии – стрела амазонки 
Малпадии) вонзилось в грудь Антиопе, и обе армии 
прекратили сражение. Вместе с объятыми горем афинянами 
амазонки похоронилм олодую царицу и вернулись домой. 
По другому варианту мифа, Антиопа была сестрой 
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предводительницы амазонок Ипполиты. Далее по тексту. По 
третьей версии, Антиопы вообще не было, Тесей взял в плен 
саму предводительницу амазонок Ипполиту, которая родила 
ему сына. Но Тесей женится не на ней, а на Федре. 
Возмущенная Ипполита врывается в покои Тесея, и ее 
убивает стража. 

АНТИОХ – (греч.) «сопротивляющийся; едущий навстречу». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Севастийский, врач, мч.: 16 июля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: анти + ох. См. анти, ох. 

АНТИП – (церковнославян.) православное календарное 
мужское имя; в переводе с греческого языка прозвучит как 
"Упорный, Крепкий". Русская Православная Церковь 
ежегодно 11 (24) апреля отмечает память священномученика 
Антипы, епископа Пергама Асийского. <> Антипин лог 
возле города Пласта в Челябинской обл. 

АНТИПА – (греч.) «упорный, крепкий, против всего». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Пергамский, еп., сщмч.: 11 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
анти + па. См. анти, Антиох, па. 

АНТИПАТ – (др.-рус.) «наместник» [Словарь XVI]. Раскладка: 
анти + пат. Обратите внимание на 16 век. 

АНТИПАТР – (греч.) «вместо отца, как отец». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Кизический, мч.: 29 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: анти + 
патр. См. анти, Антиох, Антипа, патр. 

АНТИФАТ – (др.-греч.) «сын или внук прорицателя Мелампода. 
Брат Мантия. Отец Оиклея. Дед Амфиарая». Раскладка: анти 
+ фат. 

АНТИХРИСТ – (церковнославян.) «в христианской мифологии 
противник Христа, который явится накануне "конца мира" и 
будет Христом побеждён» [БЭС]. Раскладка: анти + христ. 
См. А, Анти, Антэй, Антигона, Антипа, Антиох, Крест, 
Христос. 

АНТИЧНАЯ КАРТА – «В 1850-1852 годах Копенгагенское 
Королевское Общество северных антиквариев... издало два 
тома «Antiquites Russes»... В этих двух фолиантах были 
опубликованы целиком и в отрывках скандинавские и 
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исландские саги, имеющие отношение к русской истории... 
В числе других памятников, опубликованных в «Antiquites 
Russes», была известная «Hervarasaga». В этой саге 
выступает... сын короля Гейдрека, который царствовал в 
Рейдготии (Reidhgotaland)... а столицей имел Danpstadir 
(ДНЕПРОВСКИЙ ГОРОД)... А. А. Куник... высказал 
предположение, что... «Днепровский город некоторое время 
был СТОЛИЦЕЙ ГОТСКОГО КОРОЛЕВСТВА»... В 
древней песне об Аттиле... встречается подобное же слово – 
Danpar: «...Днепровские места, знаменитый лес»... 
Толкование исправленного стиха «Hamdis-mal» приводит к 
тому, что в этой песне – одной из ДРЕВНЕЙШИХ песен 
Эдды – идёт речь о СТОЛИЦЕ ГОТОВ в каком-то месте 
Восточной Европы, над «Danpar», который естественно 
отождествить с... Днепром... Отыскивая место на берегу 
Днепра, которое могло быть ареной действия героев 
«Hamdis-mal», Вигфуссон считал, что Danparstadir – древний 
центральный город на Днепре – БЕЗУСЛОВНО КИЕВ... 
Здесь в Киеве Вигфуссона видит центральный пункт 
ГОТСКОЙ империи и столицу Эрманариха». «Признавал 
существование готской столицы на Днепре Ю. Кулаковский, 
полагавший, что Киев существовал ещё во времена 
ПТОЛЕМЕЯ и значился на карте последнего под именем 
Метрополь... Н. Закревский (Описание Киева, т. 1, Москва, 
1868, с. 6) считал, что Птолемеев Азагориум, слывший у 
окрестных жителей под именем Загорье, был не что иное как 
КИЕВ... Признавали существование днепровской готской 
столицы на территории Киева Ф. Браун, В. С. Иконников, А. 
И. Соболевский, С. Рожнецкий, А. Погодин, И. Стеллецкий. 
Теорию Вигфуссона о Киеве КАК СТОЛИЦЕ ГОТОВ до 
недавнего времени можно было встретить в путеводителях 
по городу и обзорных статьях на страницах украинских 
журналов». Как мы показали, ГОТАМИ называли 
КАЗАКОВ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
Киев был столицей казаков. Это всем хорошо известно. 
Обратим внимание, что Киев, по-видимому, был отмечен на 
«античной» карте Птолемея. В этом тоже ничего 
удивительного нет. Странно было бы обратное, поскольку, 
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согласно нашей реконструкции, «античные» карты 
составлялись в XIII–XVI веках новой эры. [Носовский, 
Фоменко. 1995]. 

АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ – «в нынешних местах своего 
обитания Народ наш русский живёт совсем недавно, не 
более трёх тысячелетий, а до того, на протяжении ста веков 
водило его по белу свету от арктических широт, через 
сибирско-азиатские просторы и до Срединного Русского 
моря, на берегах которого – в Малой Азии, на Ближнем 
Востоке, на Балканах и Пелопоннесе, Апеннинах и в 
Палестине, не говоря уже про Срединную Европу и 
Прикаспийские степи – провёл он большую часть своей 
легендарной и исторической жизни. Практически все боги и 
герои античной мифологии – русские боги и герои, 
топонимика перечисленных регионов – в основе своей 
русская... И если сейчас есть о чём спорить, так это о 
периодизации русской истории X—I тыс. до н. э. и о 
пребывании конкретных родов и племён русских в 
конкретных местах – например, нам ещё только предстоит 
выяснить, какие русы участвовали в знаменитой Троянской 
войне XIII века до н. э. (а воевали именно русы с русами, 
представительство так называемых «ахейских греков», чьё 
существование вообще под большим вопросом, было 
незначительным)» [Петухов, 2005: 255]. 

АНТИЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – «В настоящее время всё 
больше серьёзных исследователей приходит к выводу, что 
«античные» произведения были написаны в Средневековье. 
А следовательно, русская литература по древности не 
уступает им». 

АНТИЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – «В настоящее время всё 
больше серьёзных исследователей приходит к выводу, что 
«античные» произведения были написаны в Средневековье. 
А следовательно, русская литература по древности не 
уступает им» [Петухов, 2005: 12, примечание]. 

АНТОНИЕВО-ДЫМСКИЙ – (русское) мужской монастырь, 
Новгородская еп., в окрестностях Тихвина, на берегу оз. 
Дымского. Основан в XIII в. прп. Антонием, мощи которого 
и покоились в монастыре; здесь же находилась его 
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шестикилограммовая железная шляпа, найденная на оз. 
Дымском [Платонов, 2000]. 

АНТОНИЙ – (греч.) «приобретение взамен». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Печерский, основатель Киево-Печерской Лавры, в Ближних 
(Антониевых) пещерах: 10 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
анто + ний. См. анти, Антиох, Антипа. 

АНТОНИН – (греч.) «приобретение взамен». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Кесарийский (Палестинский), пресвитер, сщмч.: 13 ноября 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: анто + нин. См. анти, Антиох, 
Антипа. 

АНТОНИНА – (греч.) «приобретающая взамен». Женское имя 
святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Кродамнская, дева, мц.: 10 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
анто + нина. См. А, анты, Анти, Анту, Нина. 

АНТОНОВ ОГОНЬ – идиома – антонов огонь – "гангрена", 
"омертвение какого-либо участка тканей живого организма, 
сопровождающееся его почернением и гниением". ♦ За 

словом антонов скрывается арабское  антан "гнить", что' أنتن
прочитывается также по-русски в двух первых буквах 
научного термина гангрена: ГН + НГР (гниение + 
почернение), за вторым компонентом (огонь) скрывается 

арабское أجوني 'угуни "застойный", буквально "застойное 
гниение" [Вашкевич, идиомы]. 

АНТОНОВКА – идиома – антоновские яблоки, антоновка – 
"старинный русский сорт зимних яблок, среди других сортов 
выделяется зимостойкостью и нетребовательностью к почве" 

(БСЭ). ♦ От арабского عن���ت ъанат или عند ъанад 
"сопротивляться, быть упрямым" (сравните анти), 

сложенного с онов, которое от арабского  :ъа:на عانى 
(корень ЪНВ), переносить, страдать". Буквально 
"сопротивляющийся страданиям, трудностям" [Вашкевич, 
идиомы]. 

АНТУ(М) – (шумер.) «женское соответствие Ану, шумеро-
аккадского бога неба» [БЭС]. См. шумеры.  
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АНТЫ – (византийское) применявшееся византийскими 
писателями название восточнославянских племён в IV – VII 
веках. Возможно, что это – видоизменение общеславянского 
имени «венты», «вяты». Впервые название «ант» встречается 
в одной из керченских надписей III в. Основные сведения по 
истории антов содержатся в работах писателей VI – VII вв.: 
Прокопия, Иордана, Агафия, Менандра, Феофилакта, 
Псевдо-Маврикия, Феофана. Точные географические 
границы применения наименования «ант» нельзя 
определить; наиболее важной исторически была область 
лесостепи от Карпат до Северского Донца, где известна т. н. 
«черняховская культура», которую, по мнению многих 
исследователей, можно в основной части связывать с антами 
[Платонов, 2000]. 

АНТЫ – «На средневековых картах Киевской Руси антами 
названы племена, проживающие в лесостепной зоне вдоль 
50-й параллели от Западной Украины до Дона. Время их 
существования по упоминанию в исторических источниках – 
с лета 375 (первое упоминание об антах) по лето 602 
(последнее упоминание об антах) н.э. Но более объективные 
источники на основе углеродного анализа так называемых 
Змиёвых валов показывают, что Антский союз существовал, 
как минимум, тысячелетие». 

АНТЫ – «название объединения славянских племён у 
византийских и готских писателей 6 – нач. 7 вв. Жили 
преимущественно между Днестром и Днепром. Основное 
занятие – земледелие. Общественный строй – военная 
демократия. Воевали с готами, Византией, аварами» [БЭС].  

АНТЭРОТ – (др.-греч.) «противоположный Эроту», «в 
греческой мифологии бог, внушающий человеку неприязнь к 
любящему его. Спутник Афродиты» [БЭС]. Ант + Эрот. См. 
А, Анти, Антихрист, Афродита, Эрот. 

АНУ – (шумер.) «(Ан) в шумерской мифологии одно из трёх 
верховных божеств (наряду с Энки и Энлилем), покровитель 
г. Урук» [БЭС]. См. Ан, Ануннаки, анты, Анубис, Анувинда, 
Анукет. 

АНУБИС – (др.-егип.) «в древнеегипетской мифологии бог – 
покровитель мёртвых, а также некрополей, погребальных 
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обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, 
шакала или человека с головой шакала» [БЭС]. Раскладка: 
ану + бис. См. Ан, Ану, Анукет, Ануннаки. 

АНУБИС-ШАКАЛ – «Древний Египет! Плен духа Русского! 
Тысячелетия брожений и скитаний по замкнутому кругу 
мудрости, будто внутри чрева змия Апопа, поглотившего 
свой собственный хвост. Бесконечность, оставленная нам в 
наследие и отвергнутая нами... История Египта начинается с 
царя Меноса, объединившего страну под знаменем-образом 
ипостаси Рода-Вседержителя, под ликом пресветлого Хора-
сокола. Того самого сокола-рарога, что был родовым 
тотемом Жива-Зевса, критского царя Миноса и прочих русов 
(см. статью этого сборника «Колыбель Зевса»). Итак, два 
властителя, критский и египетский, Минос и Менос. Один 
тотем. Один бог. Одно время – приблизительно, начало IV – 
конец III тысячелетий до нашей эры, «—ос» – окончание, 
приставленное к корневой основе значительно позже 
греческими историками. Подлинное имя – Мен, Мина. 
Древний русский князь-объединитель Мина, соколоносец. 
Властелин, навечно впечатавший свое имя золотыми 
буквами в нетленную скрижаль Истории. Да, мы не знаем, 
когда именно пришли русы в землю Сет. Но мы знаем, что в 
княжение Мины-Мена они взяли власть над местными 
племенами, дали мощный импульс-толчок к развитию, стали 
тем стержнем, ядром, о котором писалось ранее. Русов было 
значительно меньше, чем автохтонного населения, не 
изменившего своего антропологического облика и по сей 
день. Но именно русы положили начало. Именно они стали 
первыми фараонами, жрецами, писцами, чиновниками, 
номархами, полководцами... Они благосклонно и терпимо 
относились к местным верованиям-культам. И потому общая 
мифология вобрала в себя не только индоевропейские 
высокие начала, но и местных себеков-крокодилов, 
анубисов-шакалов, скарабеев-жуков, амонов-баранов и пр. 
Напластования наносились столетиями, тысячелетиями, в 
каждой местности державы Ра привнося свой колорит» 
[Петухов, 2005: 276]. 
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АНУВИНДА – (санскрит.) "находящий"; мужское имя; имя 
воина каурава, одного из сыновей Дхритараштры 
[Махабхарата, 1982]. Раскладка: ану + винда. 

АНУКЕТ – (егип.) «в египетской мифологии богиня плодородия 
и порогов Нила, почиталась в Верхнем Египте и в Нубии. 
Изображалась в виде женщины в короне из перьев» [БЭС]. 
Раскладка: ану + кет. См. Ан, Ану, Анубис, Нил, Египет, 
Верховник, Нубия, богиня. 

АНУННАКИ – (шумер.) «в шумеро-аккадской мифологии боги 
земли и подземного мира, определяюшие людские судьбы» 
[БЭС]. Раскладка: ану + ннаки. Ср. ннака – «прияное 
кушанье». См. Земля, Гея, Гадес, Ад, миф, мир. 

АНФЕЯ – (др.-греч.) (Антея) дословно: “цветущая”; «дочь 
ликийского царя Иобата; супруга тиринфского царя Прета, 
мать Претид; прозвище Геры, Афродиты и других богинь. 
Раскладка: ан + фея. Тут есть над чем поразмышлять. 
Первое, Антея = Анфея (разность произношения одной и той 
же буквы); ср. Тула = Фула. Второе, царь Иобат изначально 
звучал как Ёбат (при отсутствии букв ё пришлось заменить 
на сочетание иоб, впрочем ёб = [йоб]). Ещё: царь Прет = от 
запрет или от прёт? Претид = претит. Гера = Хера. См. 
Афродита, Иобат, Хер, Хера, Гера, Геракл. 

АНФИМ – (греч.) «покрытый цветами». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Киликийский, 
мч.: 17 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + фим. См. 
анти, анты, Фима, Анхис, Анфея. 

АНФИР – (греч.) «цветущий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Римский, папа, 
сщмч.: 5 августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + фир. См. 
эфир, ан, ант, анты, Антей, Антея, Анхиз. 

АНФИСА – (греч.) «цветущая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Мантинейская, 
игумения, исповедница: 27 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
ан + фиса. Вспомни переход: Ф ↔ П. См. А, анты, анти, 
Анхис, Анфея. 

АНФУСА – (греч.) «цветок». Женское имя святой, упоминаемой 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Омонийская, дева, игумения: 
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12 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ан + фуса. Вспомни 
переход: Ф ↔ П. См. А, анты, анти, Анфиса, Анфея, Анхиз. 

АНХИЗ – (греч.) «в греческой мифологии и у Вергилия царь 
дарданов, внук троянского царя Ила, возлюбленный 
Афродиты, родившей ему сына Энея (Анхис). Разгласил 
смертным о любви богини, за что был наказан Зевсом 
слепотой (или стал расслабленным). Во время падения Трои 
Эней вынес отца из горящего города на своих плечах. Анхиз 
умер на о. Сицилия во время скитаний Энея» [БЭС]. Х ↔ Ф. 
См. Анфиса, Анфуса, Анхис, Афродита, Эней, Эллада, 
Греция. 

АНХИНОЯ – (др.-греч.) «дочь Нила, супруга египетского царя 
Бела, мать Даная, Египта, Кефея и Финея». Раскладка: анхи 
+ ноя. См. Бел, Нил, Данай, Египет. 

АНХИС – (др.-греч.) «у Вергилия царь дарданов, внук 
троянского царя Ила. Представитель младшей ветви 
троянских царей. Отец Энея и Гипподамии. Боги, 
разгневавшиеся на Афродиту за то, что она все время 
внушает им любовь к людям, а сама ни разу не любила 
смерного, заставили её полюбить Анхиза, пасшего стада на 
Иде. От их любви родился Эней. Афродита запретила 
Анхизу разглашать тайну их любви, но Анхиз ослушался, за 
что был искалечен молнией либо наказан Зевсом слепотой 
(или стал расслабленным). Во время падения Трои Эней 
вынес отца из горящего города на своих плечах. Анхиз умер 
на о. Сицилия во время скитаний Энея. В его честь Эней 
устроил погребальные игры, которые потом стали 
называться троянскими и проводились уже в Италии вплоть 
до начала нашей эры. От Анхиса вёл свой род Юлий 
Цезарь».  

АНХРА-МАЙНЬЮ – (др.-инд.) «в зороастризме главное злое 
божество, олицетворение злого начала, антагонист 
Ахурамазды» [БЭС]. См. Анхис, Анхур, А, ан, анты, 
Зороастр, Златоуст, огнепоклонники, свечи, Аркаим, 
Южный Урал, зло, добро, дуализм, Ахурамазда. 

АНХУР – (егип.) «в египетской мифологии бог г. Тинис, 
столицы 8-го верхнеегипетского нома, где он почитался как 
творец всего мира. В мифах чаще всего выступает как бог-
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змееборец, спутник Ра, помогающий Ра сражаться с Апопом 
во время ночного плавания через Дуат» [БЭС]. См. Онурис, 
Ра, Солнце, Бог, Миф, Апоп, Дуат, Египет, Ном, Анхра.  

АНЧАР – (рус.) «тропическое южно-азиатское дерево (также 
кустарник) семейства тутовых, один из видов которого 
содержит ядовитый млечный сок» [Ожегов, 1994]. 

АНЧУТКА – (великорус.) в древнерусской языческой 
мифологии злой дух, живущий в воздухе и в воде, после 
принятия христианской веры – одно из названий чёрта. В 
народе его именовали «беспятый» [Платонов, 2000]. См. дух, 
чёрт, беспятый, христианство, воздух, вода, язычество, 
народ, Земля, Небо, дуализм, Велес, Яма. 

АНЧУТКА – (славян.) «в восточнославянской мифологии злой 
дух, одно из русских названий чертенят. Анчутка связан с 
водой и вместе с тем летает; иногда Анчутками называют 
водяных, болотных». Обычные его эпитеты – «беспятый» 
(«беспятая»), «роговой», «беспалый» – означают 
принадлежность к «нечистой силе» [ССМДС]. По всей 
видимости балтийское название утки происходит от этого 
древнего слова русов; ср. литов. anciute – «маленькая утка». 

АО – (кит.) «в китайской мифологии черепаха, несущая по морю 
три священные горы, на которых живут бессмертные; 
служит символом мудрости и учёности».  

АО БИН – (кит.) «в китайской мифологии герой, сын Ао Гуана, 
царя драконов; Морской воин, держащий в руках копьё» 
[БЭС].  

АОНИДЫ – (др.-греч.) «так называли муз по местности Аония 
около горы Геликон». Раскладка: аон + иды. См. Геликон, 
Греция, Горица, музы, Эллада, эль, Лада. 

АП – (армян.) «берег». См. об, аб, яб, ёб, апсу, апас, ебани. 
АПА – (рус.) «отец, батя». Ср. папа, па, баба, аба, ба. 
АПАВАРГА – (санскр.) «освобождение из круговорота 

повторяющихся рождений и смертей». Раскладка: апа + 
варга. См. мукти, варга, апа [Шримад, 1991]. См. Аполло. 

АПАС – (санскр.) «вода», «ведийские божества вод»; 
«доброжелательные по отношению к людям целительные 
воды» [БЭС]. (П ↔ Б). Ср. ссыть, сыпь, аб. «Апа ссыт». 
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АПАТ – (армян.) «селение», «село», «деревня», «поселение». 
Отдельно употребляется редко, обычно встречается в 
составе географ. названий. Г. А. Капанцян [1975, 2] пишет: 
«Это формативное слово – иранского (арийского) 
происхождения с первичным значением «водное место», а 
отсюда и «населённое место» в противоположность anapat – 
«пустыня» (собственно «ненаселённое место»)». Ср. перс. 
абад, узбек. абад, таджик. обод в географ, названиях 
«обводненный», «благоустроенный», «возделанный», 
«цветущий», «селение», «город». <> В топонимии – 
Казарапат, Астапат, Валаршапат, Вагаршапат (нынче 
Эчмиадзин) в Армении. В Иране, Средней Азии, на всём 
Среднем Востоке множество географических названий 
включают слови абад, обод. См. абад, обод, анапат, an.  

АПАТА – (др.-греч.) «богиня обмана. Дочь Никты». Ср. апатия. 
АПАТА – (др.-перс.) «город, селение, любой населённый 

пункт». Осн. значение «обводнённый», «возделанный», 
«цветущий», «благоустроенный» [Мурзаев, 1984]. Курд. 
форма ава, таджик. обод, иран. абад. А ↔ О; Б ↔ П; Д ↔ Т. 
Ср. армян. апат – «селение». См. абад, обод, апат. 

АПАТИТ – «минерал класса фосфатов; сырьё для удобрений, 
производства фосфорной кислоты и её солей; применяется в 
металлургии, керамической и стекольной 
промышленности». <> АПАТИТЫ – город (с 1966) в 
Российской Федерации, Мурманская обл., вблизи оз. 
Имандра. Возник в 1935 как посёлок в связи с разработкой 
Хибинских месторождений [БЭС]. 

АПАЧИ – группа атапаскских народов (навахо, мескалеро, 
хикарилла и др.) в США (шт. Аризона, Нью-Мексико, 
Оклахома) (самоназвание – дине). 20 тыс. человек (без 
навахо, 1992). Языки составляют южную ветвь атапаскских 
языков. Верующие – христиане. 

АПАШ – (рус.) «распашной»; «воротник апаш – открытый и 
широкий; рубашка апаш – с открытым широким воротом» 
[Ожегов, 1994]. 

АПЕЛЛА – (греч. Apella) «народное собрание в Спарте; высший 
орган власти, но его решения, признававшиеся герусией или 
царём вредными, отменялись. Собиралось ежемесячно на 
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открытом месте; голосовали криком» [БЭС]. То же что Круг 
у казаков, Вече у новгородцев, Рада у славян. Ср. петь, пела, 
пел, капелла. См. вече, круг. 

АПЕЛЛЕС – (греч.) «нечёрный; относящийся к собранию». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: апостол от 70-ти, еп. Ираклийский (Фракийский): 31 
октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: апел + лес; а + пеллес. А – 
частица отрицания = «не поющий», «не плачущий»; имя 
давалось ребёнку, у которого младшие братья и сёстры были 
рёвами. См. Апеллий. 

АПЕЛЛИЙ – (латин.) «непризванный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: а + 
пеллий; апел + лий. См. А, Апеллес, Аполлос, Аполло,  
Аполлон, Куполон, Кополо, Купала. 

АПЕЛЛИЙ – (церков.) апостол от 70-ти (1 в.), епископ 
Ираклийский (Фракийский) (Апеллес). Упоминается в 
Послании к Римлянам (16:10). Память в Православной 
церкви 4 (17) января и 31 октября (13 ноября) [БЭС]. См. 
апелла, Апеллес, Аполло. 

АПЕЛЬСИН – идиома – разбирается, (понимает) как свинья 
в апельсинах – "совсем не разбирается в чём-либо". ♦ За 
русским апельсин скрывается арабское (в обратном 
прочтении) ن���ص أل���ف нас#с# 'уллифа "составленный текст", т. 
е. разбирается как свинья в составлении текстов. (апельсины 
не тот предмет, в котором можно разбираться или не 
разбираться) [Вашкевич, идиомы]. 

АПЕМОСИНА – (др.-греч.) «дочь Катрея, сестра Алфемена, 
Климены и Аэропы. Оракул предсказал Катрею, что он 
умрёт от руки кого-то из своих детей, и он решил расстаться 
с детьми. Алфемен предпочёл сам уехать от греха подальше 
и взял с собой Апемосину. На Родосе девушку увидел 
Гермес и начал гоняться за ней по острову. Апемосина очень 
быстро бегала, и Гермес не мог догнать ее. Тогда он 
постелил на дороге свежесодранные шкуры животных, и 
Апемосина, выйдя на эту дорогу, подскользнулась и упала. 
Гермес настиг её, и она стала его женой. Апемосина 
рассказала всё Алфемену, но тот ей не поверил, решив, что 
она выдумала эту историю с целью отвести вину от себя. В 
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ярости он накинулся на сестру и убил её». Раскладка: а + 
пемосина; апе + мосина; апемо + сина. 

АПЕННИНЫ – «Десятки тысяч, миллионы читателей наших 
восхищались подвигами древних греков, принося огонь 
людям вместе с Прометеем, штурмуя Трою с Агамемноном, 
странствуя с Одиссеем, взлетая в небо с Икаром и Дедалом... 
Но лишь единицы из этих читателей брали на себя труд 
заглянуть в энциклопедии и справочники, поинтересоваться 
– откуда взялись боги и герои. Да и зачем, спрашивается, 
если в учебниках, во всей популярной литературе ясно и 
чётко написано, что они древнегреческие – и точка. И всё же 
дотошный и любознательный человек открывал 
малотиражные и труднодоступные научные издания – и 
удивлению его не было конца и края, ибо там против всех 
этих зевсов, аполлонов, афродит, гермесов, гер и прочих 
значилось чётко и однозначно: «происхождение догреческое 
или негреческое», «с древнегреческого языка не 
переводится». Данные эти подтверждаются долгими, 
кропотливыми и серьёзными исследованиями, которые не 
могут вызывать сомнений. Читатель обнаруживал, что для 
древнего грека имя того же Зевса было непереводимо, как и 
для него самого. И начинал понимать – боги и герои 
занесены в Древнюю Грецию со стороны или остались от 
некого таинственного догреческого населения 
Средиземноморья. То есть, ниточка для этого 
любознательного читателя обрывалась, так как ни один из 
научных трудов не указывал, что же это за «население» 
такое. И дальнейшие розыски становились бессмысленными 
(по крайней мере, именно такое впечатление оставалось у 
читателя-непрофессионала по прочтении научных трудов, 
ведь в некоторых из оных добавлялось так же, что имена 
богов, т. е., теонимы, не переводятся и с других 
индоевропейских, а также и семитских языков). Читателя 
наталкивали на очень простую и бесповоротную мысль: 
древнейшие народы, породившие богов и героев, ушли в 
небытие и унесли тайну с собой, нечего и искать, надо 
принимать всё так, как оно есть. Долгое время занимаясь 
этногенезом древних народов, Юрий Дмитриевич Петухов 
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не касался мифологий и вопросов происхождения теонимов, 
доверяя другим учёным и исследователям: мол, на нет и суда 
нет, неразрешимых загадок в истории хоть отбавляй. Но 
прослеживая пути перемещения этносов и определяя 
местоположения прародин индоевропейцев, он убедился, 
что более семидесяти процентов всей топонимики 
(географических названий) Эгеиды, Троады, Балкан, 
Апеннин и, в целом, Средиземноморья носит ярко 
выраженный славянский характер с древнейших времён. Это 
однозначно указывает на этнос, населявший данные 
территории» [Петухов, 2005: 239]. См. славяне. 

АПИ – (скиф.) «скифская богиня Земли» [Трехлебов, 1999].  
АПИС – (др.-греч.) «сын Зевса и его возлюбленной Ио (Эпаф). 

В облике коровы, спасаясь от слепня, насланного 
ревнующей Зевса Герой, Ио добежала до берегов Нила и 
родила там сына. Гера спрятала новорожденного, и Ио долго 
искала его. Они вернулись в Египет, где Ио вышла замуж за 
египетского царя Телегона. После его смерти царём Египта 
стал Эпаф. Он женился на дочери Нила Мемфиде и основал 
город Мемфис. Отец Ливии, возлюбленной бога Посейдона, 
по имени которой была названа страна к западу от Египта. 
Дед близнецов Агенора и Бела». См. Зевс, Гера, герой, 
Апеннины. 

АПИС – (др.-егип.) «в древнеегипетской мифологии священный 
бык, почитавшийся как земное воплощение бога Пта» [БЭС]. 
Раскладка: а + пис. См. бык, бог, вол, Вел, Велес, Волос, 
Аполло, Апи, Аплу, апсу. 

АПЛУ – (этруск.) «в этрусской мифологии божество, во многом 
соответствует богу Аполлону (лат. Aplu, Apulu, Aplun)» 
[БЭС]. См. Аполлон, А, Бог, Солнце, Ра, Апис. 

АПОКАЛИПСИС – (греч. apokalypsis) «откровение». 
Откровение Иоанна, одна из книг Нового Завета, 
древнейшее из сохранившихся христианских литературных 
произведений (сер. 68 – нач. 69). Церковь приписывает 
авторство Иоанну Богослову. Содержит пророчества о 
"конце света", о борьбе между Христом и антихристом, 
"страшном суде", "тысячелетнем царстве божьем" [БЭС]. 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

170



См. Христос, Антихрист, крест, Завет. Новый, Иоанн, 
Богослов, церковь, суд, книги, Библия. 

АПОЛЛИНАРИЙ – (греч.) «принадлежащий Богу Аполлону». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Равеннийский, еп., сщмч.: 23 июля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: апол + линарий. Имя греческого бога Аполлона 
из древнегреческого языка не выводится. См. Апеллий, А, 
пол, Аполлон, Аполло. 

АПОЛЛО – «если прислушаться к звучанию, то можно 
заметить, что на слух Купавон – нечто среднее между 
Купалой и Аполлоном, которые сами по себе кажутся не 
очень-то схожими. Но лишь на первый взгляд между ними 
нет лингвистического единства. Распространенное Аполлон 
попало в Россию через Францию, а потому приобрело 
свойственное французскому языку ударение на последнем 
слоге. В греческом же языке Аполлон имеет ударение на 
втором слоге, как и в английском – вспомним стыковку 
космических кораблей «Союз-Апóлло». Сопоставление с 
английским вариантом звучания подтверждает мысль о 
нетвёрдости «н» в конце слова, тем более, что славянское 
носовое «он», «ан» при развитии языка постепенно 
пропадало – отсюда Купала-Купало. Но во время переноса 
имени на греческую почву оно («он», «ан») было и потому 
сохранилось в греческом варианте. Зафиксированное 
лингвистами превращение дифтонгов «оу», «ау» в «у» и 
другие гласные, постоянный переход «а» в «о» и наоборот 
позволяют нам приблизительно реконструировать 
праславянское звучание имени Купала, как Коуполо(н) – 
Кауполо(н) с носовым «н» (читается примерно так: Кополо-
Каполо-Куполо). Удвоение – это свойство сонанты «л». 
Утрата первой согласной характерна не только для 
греческого языка: например, Италия первоначально звучала 
как Виталия. В греческом же языке такие утраты типичны, и 
не только для одной согласной, но и для двух. Характерно и 
начальное «А», особенно для «занесенных» богов и героев, 
имеющих негреческое происхождение (Афродита, Арес, 
Артемида, Афина, Адонис и др.). Особо следует учесть тот 
факт, что имя нового божества воспринималось на новой 
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почве не по смыслу (например, Гея-Земля), а как имя 
собственное, пришедшее уже готовым и не требующим 
осмысления, поэтому оно и не этимологизируется из 
греческого языка, поэтому оно и подвержено искажениям. А 
вот сыновья Аполлона, родившиеся уже на местной почве, 
вполне объяснимы: Аристей – «наилучший», Кикн – 
«лебедь» и т. д. Из изложенного выше становится 
объяснимой трансформация праславянского Кополо(н) в 
русский, как Купала, в древнегреческий, а затем греческий – 
как Аполлон» [Петухов, 2005: 43]. 

АПОЛЛОН – (греч.) «в греческой мифологии (Феб) и религии 
сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель 
искусств. Изображался прекрасным юношей с луком или 
кифарой. Среди изображений Аполлона древнегреческие 
статуи (известны в римских копиях): "Аполлон, убивающий 
ящерицу" (ок. 370 до н. э., скульптор Пракситель) и 
"Аполлон Бельведерский" (сер. 4 в. до н. э., скульптор 
Леохар)» [БЭС]. «Происхождение догреческое или 
негреческое», «с древнегреческого языка не переводится». 

АПОЛЛОН – (греч.) «губитель». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Египетский, 
мч.: 5 июнь [ПЦГК, 2001]. Раскладка: апол + лон. См. А, пол, 
Апеллий, лоно, Аполлинарий, Ра, Волга. 

АПОЛЛОН – (др.-греч.) «Аполлон вечно молод, молод и Купала 
вместе со своими поклонниками, приходящими на 
купальские игрища не в качестве зрителей, а участниками, – 
оба божества юных. Мотив умирания и воскрешения 
Купалы, как символа плодородия, воплощён и в 
олитературенном мифе об Аполлоне, который спускается в 
Аид (умирает), а затем возвращается обратно (воскресает). Б. 
А. Рыбаков называет Аполлона «сезонным богом», связывая 
основу мифа с идеей зимнего перерыва в развитии семян и 
растений, а затем их расцвета весной. В славянском Купала 
заключен более ранний, индоевропейский корень *кир со 
значением «кипеть», «вскипать», «страстно желать». Этот 
корень прослеживается и в латинском «купило» – 
вожделение. Такая этимология соответствует как Купале с 
его брачными обрядами, так и архаичному Аполлону, 
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далёкому от сдержанности и воздержания. В том, что Купала 
не только исторически, но и этимологически старше 
Аполлона, нет ничего странного. В лингвистике есть версия 
(не менее обоснованная, чем остальные), по которой 
славяне, как прямые наследники древних индоевропейцев 
(прародина славян совпадает с областью формирования 
индоевропейской общности), сохраняют больше 
архаических черт, и их отрыв от праязыка не носит такого 
характера, какой бывает при дальних переселениях, ведущих 
к изоляции от прародины. Но язык неотделим от народа-
носителя, а потому архаичные представления о внешнем 
мире и архаичные божества в памяти славян сохранились, 
если можно так выразиться, в более первозданном виде. 
Пример тому – Кополо-Купала» [Петухов, 2005: 44]. 

АПОЛЛОН – (др.-греч.) «златокудрый бог солнца, искусства, 
бог-врачеватель, предводитель и покровитель муз (Мусагет), 
покровитель наук и искусств, предсказатель будущего, 
охранитель стад, дорог, путников и мореходов. Сын Лето и 
Зевса, брат-близнец Артемиды. Отец Аристея (от нимфы 
Кирены), Лапифа, Фемонои, Орфея и Лина (от музы 
Каллиопы), Асклепия (от Корониды), Милета, Яма. 
Приносил естественную смерть мужчинам. Одновременно 
был богом – стреловержцем, насылающим смерть и 
болезни» (Феб). «Происхождение догреческое или 
негреческое», «с древнегреческого языка не переводится». 
См. Яма, Мусагет, еб. 

АПОЛЛОН – (др.-греч.) бог Солнца. Из греческого языка не 
объясняется. «В представлении «микенских греков», а также 
поздних, «классических» греков Аполлон внешне выглядит 
варваром. Гомер постоянно подчёркивает: «не стригущий 
власов», «длиннокудрый» («Илиада», XX, 39, 68 и др.) Это 
является характернейшей чертой в описаниях «северных 
варваров» у греческих, а позже и римских авторов» 
[Петухов, 2005: 38, примечание]. 

АПОЛЛОН – (римское) «За три десятилетия до нашей эры в 
Римской империи из официального пантеона богов 
неожиданно выдвинулся один, далеко не самый приметный 
и могущественный. Ещё до этого римляне отождествили 
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своих абстрактных богов с антропоморфными греческими: 
Юпитера с Зевсом, Марса с Аресом, Венеру с Афродитой и 
т. д. Но не для всех нашёлся эквивалент на местной почве – 
Аполлон, бог солнца и света, покровитель поэтов и 
музыкантов, встал рядом с «коренными римлянами» под 
своим прежним именем, с каким и пришёл извне. Римское 
Феб было всего лишь эпитетом означающим «сияющий, 
блистающий». Выдвинуться ему помог не случай и не 
божественные силы, а вполне реальный, облечённый 
императорской властью человек – Август Октавиан. При нём 
Аполлон получил совершенно особенный статус, какого не 
имел ни до него, ни после. В Риме на Палатине, рядом с 
императорским дворцом был построен храм Аполлона, один 
из богатейших в империи. В честь Аполлона были 
переименованы вековые (Столетние) игры, обычно 
связывающиеся с божествами плодородия и земли. И даже 
был учреждён особый день Аполлона – 23 сентября. По 
Риму поползли упорные слухи, что Атия, мать Октавиана, 
зачала его от самого бога, проведя ночь в храме Аполлона. 
Но официально было объявлено лишь одно: Аполлон – 
покровитель рода Юлиев и, следовательно, самого Августа, 
усыновлённого ранее Юлием Цезарем. В этом и была 
отгадка – последний из рода Юлиев достиг всех мыслимых 
вершин и теперь благодарил патрона за оказанное 
содействие» [Петухов, 2005: 28]. 

АПОЛЛОН – «Дадим небольшую информацию к размышлению. 
Вот, к примеру, знаменитый делосский алтарь Аполлона, 
сделанный из рогов коз, убитых Артемидой, имеет на севере 
двойника – храм в Радигоще, известный из «Хроники» 
Титмара Мерзебургского. В этом храме «опорные столбы 
заменены рогами различных зверей». Праславянские 
зольники с крестообразными глиняными рогульками и 
алтари Аполлона из золы (сподии) с «рогатыми лепешками», 
а также многие другие соответствия на севере и юге наводят 
на мысль, что, «очевидно, какое-то близкое к Аполлону 
божество, может быть, под иными именами, почиталось 
другими европейскими народами». А случайны ли связи 
италийских венетов, энетов (потомков Энея и Иула) с 
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венедами побережья Балтийского моря, снабжавшими 
первых янтарём в отдалённейшие времена и вплоть до 
средневековья? И как считают учёные, культовые 
«солнечные колесницы» праславян, венедов и проживавших 
поблизости кельтов не что иное, как Аполлонова повозка, на 
которой он отправлялся в гости к гипербореям» [Петухов, 
2005: 38]. 

АПОЛЛОН – «для анатолийцев, жителей Малой Азии, Аполлон 
– северянин. Он явно неравнодушен к гипербореям. И эта 
его любовь к обитателям севера, память о них как о лучшем 
и справедливейшем народе, по сути дела, конечно же, не 
память самого Аполлона, а выраженная в аллегорической 
форме память народа – носителя его культа или, по крайней 
мере, представителей этого народа» [Петухов, 2005: 34]. 

АПОЛЛОН – «По «римскому мифу» род Юлиев берёт начало от 
легендарного Иула-Аскания, сына Энея. Последний хорошо 
известен как один из защитников Трои. Тит Ливии в своей 
«Римской истории» знакомит нас со злоключениями Энея, 
избежавшего жестокой расправы после взятия Трои 
ахейцами. Эней вместе с войском на двадцати кораблях 
отправляется в долгий путь. Нет нужды описывать его 
скитания, они красочно изображены в «Энеиде» Вергилия. 
Важен сам факт: Эней отбыл из Малой Азии и прибыл в 
Лаврентскую область Италии. Он был не единственным – из 
Троады хлынула целая волна переселенцев. Примерно в тех 
же краях оказался Антенор со своими сородичами и многие 
другие. Тит Ливии, как уроженец Венетии, хорошо знал 
генеалогические предания венетов-энетов. И эти предания 
имели вполне реальную основу – приход венетов в 
Северную Италию извне подтверждается археологическими 
данными. Эней встречает на италийской земле не только 
врагов, но и друзей. Таковыми оказались племена венетов и 
лигуров, вставшие под знамёна троянских изгнанников. 
Вождь венетов Купавон, сын Кикна, приводит Энею свою 
дружину. Эней в конце концов добивается своего, находит 
общий язык с царем Латином и женится на его дочери 
Лавинии. Через некоторое время у них рождается сын Иул-
Асканий. От отца он принимает божественного покровителя, 
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оказывавшего поддержку Энею ещё в Трое, и утверждает 
культ Аполлона на новой родине. Время: XIII в. до н. э. 
Направление распространения культа: Малая Азия (Троада) 
– Эгеида – Апеннинский полуостров» [Петухов, 2005: 29]. 

АПОЛЛОН – «По греческой мифологии, Аполлон – сын Лето 
(Лато), брат Артемиды. Лето родила его на плавучем острове 
Астерия (переименованном после этого в Делос и 
получившем статус «нормального» острова), и при этом её 
дочь Артемида, родившаяся непосредственно перед 
Аполлоном (они близнецы), помогала роженице и 
принимала роды. При рассмотрении происхождения самой 
Лето становится ясно, что и она на этой земле гостья. Иногда 
пытаются вывести Лето непосредственно из Малой Азии, 
связывая этимологически её имя с лидийским «лада» (жена, 
мать). Но связь эта при более глубоком рассмотрении 
оказывается вторичной и для Греции, и для Малой Азии. 
Истоки культа – на севере. Академик Б. А. Рыбаков пишет: 
«первое, на что следует обратить внимание при 
ознакомлении с мифами, – это прочная связь всего цикла 
лето-артемидо-аполлоновских мифов с севером, с 
гиперборейцами, жившими где-то на севере от Греции». 
Иной подход и не может дать объективной картины. Сам 
Аполлон ежегодно на зиму отправляется в северные страны, 
там он хранит свои стрелы, там живут племена, особо 
почитающие его и пользующиеся наибольшим 
покровительством божества. Традиция считать гипербореев 
несуществующим, мифическим народом канула в прошлое 
под натиском фактов, причём, эти племена оказались 
значительно ближе к Средиземноморью, чем представлялось 
ранее. Надо сказать, что и гипербореи не забывали своего 
кумира – ежегодно они отправляли на остров Делос к алтарю 
Аполлона священные дары, завёрнутые в пшеничную 
солому. Б. А. Рыбаков детально проследил путь следования 
этих даров и установил те места, откуда они отправлялись, – 
гипербореями оказались праславяне и частично жившие по 
соседству балты. Проводя параллель между Лето и 
Артемидой и славянскими богинями-рожаницами Ладой и 
Лелей, Б. А. Рыбаков утверждает: «Связь Лето-Лато с 
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северной Ладой не подлежит сомнению». Древний вариант 
культа двух рожаниц пришёл с севера на юг. Архаичность 
же этого культа уводит нас на многие тысячелетия в глубь 
времён. Причём следует отметить, что ареал 
этнографического почитания «матери Ладо», 
«первобогини», «матери всего сущего», достаточно широк и 
связан не только со средним Дунаем, а включает в себя все 
территории праславян и все области их дальнейшего 
расселения, а также литовско-латышские земли» [Петухов, 
2005: 40]. 

АПОЛЛОНИЙ – (греч.) «Богу Аполлону посвящённый». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Антинойский, мч.: 14 декабря [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: апол + лоний. См. А, пол, Апеллий, лоно. 

АПОЛЛОНИЯ – (греч.) «Для греков, как мы знаем, Аполлон 
тоже выходец из страны особого народа – Аполлонии. 
Память о предках, о прародине?» [Петухов, 2005: 64]. См. 
Аваллона, абал, афал, рай, яблоко, Ева, змий, Северное 
Сияние, гиперборея, борей, север, северяне, норики, Родина, 
страна, край.  

АПОЛЛОС – (греч.) «губитель». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Никомидийский, мч.: 21 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
апол + лос. «Посвящённый богу Аполлону», 
«Принадлежащий Богу Солнцу». Ср. фаллос. См. А, пол, 
Апеллий, лоно, Аполло, фаллос. 

АПОП – (др.-егип.) «владыка сонного царства». «Ипостасью 
древнеегипетского владыки сонного царства по имени Апоп, 
который преграждает путь богу Солнца Ра к Дереву 
Познания, является древнеиндийский змей-демон Вритра. 
Имя Вритра происходит от русского ври, врать, а имя 
Апоп – от русского попа, задница. В отличие от 
древнеегипетского мифа, где противостояние Ра и Апопа 
возобновляется еженощно, в индийском мифе Вритра 
остаётся побеждённым и эта победа приравнивается к 
переходу от хаоса к космосу, от потенциальных 
(виртуальных) благ к реальным [Вашкевич, идиомы]. См. 
гигант, Вритра, Геракл. 
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АПОП – (егип.) «в египетской мифологии огромный змей, с 
которым Ра сражается каждую ночь во время своего 
плавания по подземным водам; собирательный образ врагов 
Солнца» [БЭС]. Ср. пóпа, пуп. См. бог Ра. 

АПОП – идиома – почить в Бозе – "умереть (своей смертью)". 

♦ Сложение почить (умереть) и арабского بوض бауд# (в 
диалектах – боз) "просветление лица после трудов" (см. М., 
с. 54). Кстати, бозе – так немцы называют «зло». Евреи, 
например, зло называют РА (это русские и арабы), англичане 
– evil, от русского левые (левые – это мы, правые – арабы). 
Мы зло называем гадиной, гадством. Имеется в виду тот гад 
(Апоп, владыка сонного царства), который противостоит Ра. 
Русское зло родственно полоз [Вашкевич, идиомы]. 

АПОСТОЛОС – (греч. apostolos) «посол». Апо + столос. 
АПОСТОЛЫ – (церков.) в раннехристианской литературе 

бродячие проповедники христианства (от греч. apostolos – 
посол). В Новом Завете двенадцать апостолов – ближайшие 
последователи ("ученики") Христа. <> АПОСТОЛОВО – 
город (с 1956) на Украине, Днепропетровская обл. Основан в 
18 в. [БЭС]. 

АПОСТОЛЫ – «подлинное Христианство и подлинное 
Православие не отрицает и не может отрицать арийское 
«язычество» по той простой причине, что Оно исходит из 
него. Свыше десяти тысячелетий (по другим подсчётам 
около тридцати) славянороссы являются носителями Креста 
(будь то коловрат, свастика, богородичная звезда или 
простой крест), более десяти тысячелетий, в отличие от 
иных народов, в том числе и не таких уж древних евреев, 
они поклонялись единому Богу, этим богом был Род, все 
остальные «божества» лишь его ипостаси. Но и в уже 
законченном своём виде Христианство вовсе не чуждая вера 
для нас, а исконно родная, своя. Святая земля, на которой 
ныне проживают возвернувшиеся евреи и палестинцы, была 
нашей давней прародиной. И мифы, собранные иудеями в 
Ветхий завет, были легендами и сказаниями наших прямых 
предков. Про Новый Завет и говорить нечего. Две тысячи 
лет назад в Иудее, и в Израиле, и во всех соседствующих 
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землях ещё жили многочисленные славяно-росские 
«диаспоры»-общины. Именно из их среды, но в окружении 
немыслимой злобы, зависти, ненависти евреев-захватчиков, 
вторгшихся на Святую Землю из Аравийских пустынь за 
тысячелетие до того и разгромивших блистательную 
росскую цивилизацию, и вышли сам Спаситель и его 
апостолы. В изменившемся мире они должны были сказать 
новое Слово. И они Его сказали» [Петухов, 2005: 251]. 

АПОТЕКИОН – (греч. apothekion) «кладовая». 
АПОТРОПЕЙ – (др.-греч.) «отвращающий беду», «магический 

предмет, которому в древности приписывали свойства 
оберегать людей, животных, жилища от злых сил. 
Апотропеи часто представляли собой изображения 
устрашающих божеств и зверей: Горгоны, карлика Бэса, 
льва, грифона и пр.» [БЭС]. Раскладка: апо + тропей. Ср. 
антропия. См. Бес, Бэс, Горгона, тропа, тропинка. 

АППИЯ – (церков.) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ап + пия. Переход: Ф 
↔ П. См. Апфия, ал, Пея, Фея. 

АПРЕЛЬ – (лат. Aprilis), четвёртый месяц календарного года (30 
сут). <> АПРЕЛЕВКА – город (с 1961) в Российской 
Федерации, Московская обл. [БЭС] 

АПРЕЛЬ – (русское) четвёртый месяц в году, древнерусское 
название – «цветень» – цветение садов. Владимир Иванович 
Даль в «Толковом словаре» приводит ещё два названия этого 
месяца – «бредень» и «кветень» [Платонов, 2000]. 

АПРЕЛЬ – идиома – первое апреля – "о дне всех дураков, в 
который разрешается всех обманывать". ♦ Апрель – второй 
месяц римского календаря, соответствует Овну, от 
арабского корня ب����رئ бари'а "быть невинным", откуда 
баран, символ невинности (и наивности) во всех культурах и 
символ глупости в европейской культуре. Этот же корень 
созвучен с русским первый. Отсюда поверье, что обман на 
первое апреля – невинный как баран [Вашкевич, идиомы].  

АПРОНИАН – (греч.) «непредвиденный». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Римский, мч.: 7 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: апро + ниан; 
ап + рониан; а + прониан. Ср. уронить, ронял. См. А, нея. 
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АПСАРЫ – (инд.) «в индийской мифологии божественные 
танцовщицы, обитающие на небесах и услаждающие 
пляской богов»; «возлюблённые гандхарвов» [БЭС]. 
Раскладка: ап + сары. См. сар, Сара, рас, раса, су, ссу. 

АПСАРЫ – (санскрит.) "водяницы", "русалки"; райские девы, 
танцовщицы богов, нередко соблазняющие отшельников 
[Махабхарата, 1982]. Ср. апсал, обссать. 

АПСИРТ – (др.-греч.) «в греческой мифологии сын царя 
Колхиды Ээта и брат Медеи. Был захвачен Ясоном и Медеей 
во время их бегства из Колхиды и убит. Части тела Апсирта 
Медея разбросала по морю, чтобы Ээт прекратил 
преследование корабля и остановился для погребения сына» 
[БЭС]. Раскладка: ап + сирт; апси + рт. См. Апсу, Апис, су, ус, 
ап. 

АПСУ – (шумер.) «в шумеро-аккадской мифологии мировой 
океан пресных вод, окружающий землю [БЭС]. Раскладка: 
ап + су (аб + су). Ср. ссать, обоссать, ссу, апсу, апсирт, 
абсу, абассу, апис, обоссу, апсикать, апссыкать, абссыкать, 
диапсия. См. аб, ап, апхус, Апзу, Апсирт, Апис, бзы, сы, 
ссыть, карасу, су, сру. 

АПФЕЛ – (нем. Apfel) «яблоко». «Хорошо известное русское 
слово "ябедник" в прошлом означало "служитель" и 
писалось, начиная с "Русской правды" Ярослава Мудрого, 
"ябет[ь]ник". Впоследствии, но не ранее XVI века, из 
существительного "ябедник" образовался глагол 
"ябедничать" со смыслом "доносить", "клеветать", а 
"ябедник" превратился в "ябеду-доносчика". С учётом 
взаимопревращаемости согласных звуков "б" и "п" можно 
допустить форму "япетник", где лексическая основа "япет" 
обнаруживается очень чётко. Кроме того, в русле 
индоевропейской фонетической трансформации известно 
превращение "б" в "пф" (или наоборот). Русское "яблоко" 
имеет общую корневую и генетическую основу с немецким 
Apfel, где "б" = "пф". Отсюда понятно, почему в 
вокализации имени Япета возможен вариант со звуком "ф" 
вместо "п". Конечно, созвучность имени-символа Япет-Яфет 
и древнерусского слова "ябеть[ник]" может оказаться 
случайной, но во всякой Истории – в том числе и в истории 
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языка – ничего случайного, по большому счёту, не бывает». 
См. ябедник, яблоко, яб, лоно, ап. 

АПФИЯ – (церков.) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Колосская, равноапостольная, 
мц.: 19 февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ап + фия. Ср. 
апсия, диапсия, апхия. См. Аппия, фея, Апсу, Апсирт, Апис, 
апхус, Арати, Апфел. 

АПХУС – (ст.-прусское Aphus) «источник» [Дуриданов, 1976]. 
См. апсу, су, ссу, карасу, арассу, орошать, абсу, апсары, сру. 

АПХУС – (фракское aphus) «вода», «река», «родник» 
[Дуриданов, 1976]. См. апсу, карасу, абзу, аб, об, ёб, яб. 

АР – (венгерское ar) «прилив», «поток», «течение». 
Исключительно в топонимах. В языке отсутствует и никак 
не осмысливается. См. индоевропейские корни. 

АР – (иберийско-баскское ar) «река» [Попова, 1970, 3]. 
АР – (индоевроп.) «вода», «река», что получило отражение во 

фракском яз.: ара, aphus – «вода», «река», «родник»; ст.-
прусское аре – «река», aphus – «источник»; ст.-индийское ар 
– «вода» [Дуриданов, 1976]. Ср. русское ар – мера площади. 

АР – (монгольское) «спина», «тыл», «север», «задняя сторона». 
См. арка, аркалык. 

АР – (русское) единица земельной площади, равная 100 м2; 
единица площади в метрической системе мер, 1 ар = 100 м2 = 
0,01 га. См. ареа. 

АР – (санскритское) в переводе с санскрита – “спица Колеса” 
[Данилов, 2000]. См. коло, кол, арбалет, Аруна, Арарат. 

АР – (ст.-индийс.) «вода» [Дуриданов, 1976]. 
АР – (язык русов) звук, возникающий самопроизвольно в 

момент окончания полового акта (зачатия плода, зарождения 
потомства). Варианты озвучивания: ер = йэр = эр = ёр = йор 
= ор = яр = йар = ар = юр = йур = ур = ыр = йир = ир. Ср. 
славян. юр – «безудержное, слепое половое желание, 
животная похоть» [Петухов, 2005: 240]. Отсюда 
сохранившиеся производные: эротика, эрекция, ёрзать, 
орить, ярить, арить, харить, юркий, хер и т. д. См. ар, ер, 
ердан, ор, юр, яр. 

АР – (язык русов) одно из первых звукоподражательных слов 
первоязыка человечества. Звук, который произносят 
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мужчины в момент окончания полового акта. Варианты 
озвучивания: ер = йэр = эр = ёр = йор = ор = яр = йар = ар 
= юр = йур = ур = ыр = йир = ир. А теперь давайте 
попробуем более детально разобраться с производными от 
данного слова. Первое, что могло означать данное 
звукоподражательное слово? Сам половой акт; окончание 
полового акта; процесс оплодотворения; процесс зачатия 
новой жизни; излияние живительной струи; радость от 
соития и т.д. Попробуем проследить развитие первослова. 
«Сам процесс полового акта» в дальнейшем мог образовать 
слова: арить, (х)арить (звук [х] – звук придыхания), ярить, 
орить, ёрить, ерить (херить, херачить), эрить, ирить, 
ырить, юрить, урить – с сохранением первозначения. 
Славянское юр сохранило значение «безудержное, слепое 
половое желание, животная похоть». Значение «процесс 
зачатия новой жизни» трансформировалось в имена 
«жизнедарителей», символом которых стал мужской 
половой член – «ер», он же «хер». От этого слова произошли 
имена буйных «жизнедарителей»: Хера (Гера), Херакл 
(который «херачит» направо и налево) (Геракл), Хара (х-
Ара), Ярило (ярит), Ирий («место совершения первого акта 
зачатия»), Арий, Орий, Юрий, Ярий, Уран, Аратай (арит – 
совершает действия по зачатию плода), Эрос (производные: 
эротика, эрго, эрекция). Значение «излияние живительной 
струи» оставило память в словах со значением «вода, поток, 
течение» (см. ст.-инд. ар, фракское ара и т. д.). Этот разброс 
значений первослова породил несказанное удивление у 
современных исследователй, столкнувшихся с, казалось бы, 
диаметрально противоположными значениями слова ар – 
«земля, вода, энергия». А всё оказалось просто. 
Первозначение включало в себя все эти понятия изначально 
и в совокупности. 

АР – (язык русов) одно из первых звукоподражательных слов 
первоязыка человечества. Звук, который произносят 
мужчины в момент окончания полового акта. Варианты 
озвучивания: ер = йэр = эр = ёр = йор = ор = яр = йар = ар = 
юр = йур = ур = ыр = йир = ир. Обратим внимание: 
первослова были звукоподражательными, но не всегда 
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однозначными – каждый волен был озвучивать их по своему. 
Тем более, записать буквенными знаками точное звучание 
слова практически невозможно. Согласные буквы в таких 
словах могли варьироваться в большом пределе. 
Закрепление звуков происходило намного позднее в 
общеупотребительном слове-предложении, основанном на 
данном первослове.  

АРА – (латин. ara) «жертвенник» [Щеголева, 2006]. См. алтарь, 
ар, арить, харить, ярить, весталки, храмовые 
проститутки, жертва. 

АРА – (фракское) «вода», «река», «родник» [Дуриданов, 1976]. 
См. арассан, арассать, орошать, арить, ар. 

АРАБИСТ-УЧЁНЫЙ – «в интересной книге серьёзного 
исследователя метаисторических процессов Н. Н. Вашкевича 
«Утраченная мудрость» достаточно убедительно 
доказывается, что задолго до нашей эры существовала 
огромная Мировая Держава русских, что Египет был лишь 
одной из её составных частей наряду с Индией, Аравией, 
Ливией, Вавилоном, Китаем и непосредственно Русью. 
Учёный-арабист пришёл к такому выводу, скрупулёзно 
изучая наличие исконно русских корней в арабском и других 
языках, сопоставляя культуры, традиции, мифологии. 
Аргументы его во многом бесспорны, неопровержимы – 
решающее влияние древних русов на всю мировую историю 
с древнейших времен не заметить и не оценить по 
достоинству может лишь предвзятый «историк» или 
невежда. И всё же скорее всего, Единой Мировой Державы 
как таковой, Империи с централизованным управлением и 
развитой инфраструктурой, всё же не существовало. Да, 
русы были изначально (по отношению к иным народностям 
и племенам) и в Индии, и в Китае, и в Сибири, и в 
Семиречье, и в Двуречье, и, разумеется, на Ближнем 
Востоке, в Малой Азии, Средиземноморье... Но связь между 
их родами в VI–III тысячелетиях до н. э. была уже 
значительно ослабленной, роды эти существовали, вершили 
дела свои и созидали новые державы самостоятельно, 
подчиняясь отнюдь не директивам из единого центра, но 
естественным жизненным, общественным законам. Русские 
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фараоны IV–III тыс. до н. э. не подчинялись своим кровным 
коронованным братьям, властвующим в древнем Уре, 
долинах Инда и священной реки русов Яридона (Иордан). 
Мощнейший первоначальный этнодуховный взрыв, 
разбросав роды русов, наполнил их на долгие века 
бурлящей, неистовой энергией созидания – созидания без 
приказов из какого-либо центра, без оглядки на 
вышестоящие инстанции. Египетские русы просто были 
сыновьями и дочерьми своих отцов и матерей. Они пришли 
после долгих и тяжких странствий, полных невзгод и 
испытаний, в благодатный край. Исполинские сокрытые 
духовные и телесные силы, затрачиваемые прежде на 
преодоление препятствий, в этом земном раю (по меркам 
привыкших к лишениям и страданиям русов) вырвались 
наружу, облеклись в высшие формы процветающих наук, 
искусств, ремёсел... И главное, созидающая воля! Без неё и 
миллиарды рабов неспособны поставить одну многотонную 
глыбину-блок на другую, не то что воздвигнуть самую 
крохотную пирамидку. И всё же единство было. Но не в 
управлении, а в самой изначальной культуре русов, в 
традициях. И потому вы без труда найдёте общее и в 
храмовых строениях Индии, и в зиккуратах древнего Ура, и 
в ранних пирамидах Египта (пирамида Джосера и пр.)» 
[Петухов, 2005: 278]. 

АРАБСКИЕ ИДИОМЫ – многие «арабские идиомы 
раскрывают свой истинный смысл при помощи русского 

языка. Так, арабская идиома гулу:б г#алфа (قلوب غلفاء), 
буквально "необрезанные сердца" выражает, согласно 
толковому словарю, непонимание. Это значение проявляется 
буквально, если арабскую идиому читать русскими глазами: 
"головы глупые"» [Вашкевич, идиомы]. См. идиома. 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК – «относится к семитской ветви 
афразийской семьи языков. Современный разговорный 
арабский распадается на 5 групп диалектов: восточная 
(месопотамская), аравийская, центральноарабская, 
египетско-суданская, североафриканская (магрибская). 
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Письменность на основе арабского алфавита» [БЭС]. Ср. 
simia. См. язык. 

АРАБЫ – (рус.) «населяющие Западную Азию и Северную 
Африку народы, к которым относятся алжирцы, египтяне, 
йеменцы, ливанцы, сирийцы, палестинцы и др. (арабка, 
арабский) [Ожегов, 1994]; «группа народов (алжирцы, 
египтяне, марокканцы и др.), основное население арабских 
стран Зап. Азии и Сев. Африки (самоназвание – аль-араб). 
Язык арабский. Большинство – мусульмане» [БЭС]. 

АРАВ – (армян.) «юг». Ср. арев – «солнце». См. полдень. 
АРАВАКИ – «группа индейских народов (гуахиро, кампа, 

банива, собственно араваки и др.) в Юж. Америке и Вест-
Индии. 400 тыс. человек (1992). Языки аравакские. 
Верующие придерживаются традиционных верований, часть 
– католики» [БЭС]. 

АРАВАКСКИЕ ЯЗЫКИ – «семья индейских языков Юж. 
Америки. Единой классификации нет. Наиболее известные 
языки: локоно (собственно аравакский), гуахиро, островной 
карибский, майпуре, ачагуа, ипурина, таино, пиро, мохо, 
пареси» [БЭС].  

АРАВИЯ – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

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

АРАЙ – (коми) «низкий пойменный сыроватый луг, заливное 
место весной, кочковатое болото» [Мурзаев, 1984]. См. ар, 
аратай, арать, арить, Арати. 

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 
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Пермской обл. и Уральском крае [Словарь русских 
народных говоров. Вып. 1. Л., 1965]. В Коми – низкий 
пойменный сыроватый 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 [1976] сопоставляет башкирское 
арап – «сырой, поёмный луг»; азербайджанское аран – 
«луг», «низменное место».  

АРАКС – (рус.) река в Закавказье (верховья в Турции, низовья в 
Азербайджане; на значительном протяжении по Араксу 
проходят границы Армении и Азербайджана с Турцией и 
Ираном), правый приток Куры. [БЭС]. 

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 
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 рукав Мемеля или 
Немана, называвшаяся, как говорит предание, этим именем 
от самого истока своего, по которой сидела, по всему её 
течению Русь алаунская, перешедшая со старого жилища на 
новое место, дошедшая 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 поморскою. Это заставляет 
заключить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 42]. 

АРАКС – Топонимика и история земли, на которой появились 
первые русы, проторусы, сохранили для нас исходный 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

186



этноним. Сирийская пустыня, Сирия, а точнее, Сурия (Syria) 
– вот что дошло до наших времён, спустя 40 тысяч лет 
сохранённое в языковых рамках тех народов, что пришли на 
место древних русов и проживают уже не первое 
тысячелетие в указанном регионе. Сурия (Syria), земля Сур 
(SYR) – это достаточно поздний лингвистический 
"перевёртыш", исходная основа которого – Русия, Русь. 
Подобных перевёртышей множество, взять хотя бы 
"финикийский" город Тир, древнее название которого Цур, 
что лингвистически есть тот же Сур-Рус. Ближневосточная 
карта (не позднеарабская, а исходная) пестрит "русской" 
топонимикой. Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других. Причём, следует заметить, что 
в иврите (еврейский язык) нет реки Иордан, а имеется река 
Ярдон. Именно так название реки и произносится до сего 
дня. К этому же добавим, город Иерихон существует только 
в литературе. На самом деле это город Яриха (или Ярихо). В 
иврите название города именно так и произносится до сего 
дня. Это факт. И кто придумал «н» на конце? У евреев в 
иврите такой звук в этом слове отсутствует. В иврите 
сохранено первоначальное произношение, а именно – 
Яриха» [Петухов, 2000: 45; 2003; так же см. Пятков, 2004: 
129]. 

АРАЛ – (алтайс.) заросли кустарников, лес, урема по берегам 
рек и озёр. 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 – «остров», «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 
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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 – расчленённый, отмелый, 
извилистый.  

АРАЛ – (монгол.) «река» (Северный Тибет) [Казакевич, 1934]. В 
западно-тюркских языках не встречается. 

АРАЛ – (монгольское) «остров». В западно-тюркских языках не 
встречается [Мурзаев, 1984]. 

АРАЛ – (эвенк.) «лесной островок в степи, роща». В западно-
тюркских языках не встречается [Мурзаев, 1984]. <> 
Аральское море по острову Арал в дельте Амударьи; 
Аральск в Казахстане; г. Аралтюбе – вершина в Казахском 
мелкосопочнике; нп Арал при слиянии Джумгала и 
Кёкёмерена в Киргизии; оз. Аралсор в Прикаспийской 
низменности; о. Пайгамбар-Арал на Амударье близ Термеза 
– природный заповедник; ж.-д. станция Арал в 
Таджикистане. 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 – (якутское) «бассейн реки», арыг – «остров», «лесок», 
«луг или пашня среди леса». В западно-тюркских языках не 
встречается [Мурзаев, 1984]. 

АРАЛО – (др.-рус.) «плуг»; «фаллос богов»» «то, чем 
производится оплодотворение». «Арий аралом арает (арит) 
землю». Помогает богам с помощью арала оплодотворить 
Землю-Матушку. Ср. арати, арат, арить. 

АРАМАЗД – (парфянское Aramazd) «божество древнеиранского 
пантеона… Иные написания: русское Ахурамазда; 
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авестийское Ahura Mazda – «Господь Мудрый»; 
древнеперсидское Auramazda; парфянское Aramazd; 
среднеперсидское Ohrmazd; сирийское Hormizd; 
новоперсидское Ormazd, Hormuzd, Hormoz» (Колесников 
А.И.) [ПЭ-IV, 2002].  

АРАМЕИ (арамейцы) – семитические племена, выходцы из 
Аравии. В 14-11 вв. до н. э. расселялись по Передней Азии 
[БЭС]. Ср. simia. Симиальная теория. 

АРАМЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ – группа семитских языков 
(диалектов). Древнейший период представлен 
староарамейскими надписями 9-7 вв. до н. э. В дальнейшем 
разветвляются на западные и восточные диалектные группы. 
[БЭС] 

АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК – «Как известно, Ветхозаветная часть 
Библии была написана на арамейском (восточно-латинском) 
языке. Новый Завет написан на древнегреческом языке. 
Арамейский язык (восточно-латинский) был родным языком 
Иисуса Христа. Даже в этих случаях, констатирует Юрий 
Петухов, совершенно чётко прослеживается изначальная 
проторусская корневая основа "ар-, яр-". Память 
человечества, заключённая в его языковых пластах, 
значительно глубже, чем это нам представляется. Причём, 
заметим, иврита во времена зарождения христианства ещё не 
было. Во всяком случае, оригинала Торы, написанного на 
иврите (или, хотя бы на арамейском языке) и датирующегося 
хотя бы первыми веками нашей эры (не говоря о более 
ранних временах) в природе не существует. И существовать 
не может, а это более важно! Скорее всего, изначальный 
«изборник» был написан на языке русов или одном из его 
диалектов, позже переложен на «греческий» и только в 
Средневековье был переведён на «реставрированный» 
(точнее, именно тогда и созданный) иврит» [Петухов, 2000; 
см. так же Пятков, 2004]. См. ева, адам, русы. 

АРАМИС – (др.-рус.) разновидность имени бога Ярило. Имя 
бога Ярамес сохранилось в Европе в виде мужского имени 
Арамис. Раскладка: яра + мес. Др.-греч. 'Εραμες (Гермес) – 
запись имени древнего русского бога Ярамеса через 
«эпсилон» (э-щелевое) с придыханием: 'Εραμες. Эта 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

189



комбинация встречается только в «реимпортированных» 
словах: Яракол – Геракл ('Ηρακλος), Елень – Гелен ('Ελενως), 
Хера – Гера ('Ερας) и др.» [СФРЯ, 2006]. См. Яр, Яра, Гера, 
Геракл, Геркулес, Хер, Ярамес. 

АРАН – (иберийско-баскское aran) «долина реки» [Попова, 
1970, 3]. См. ару, ар, проран, аро, арс, арма, арна, Аруна. 

АРАН – Этноним "рус", "рос", "рас" зафиксирован в иранских 
языках, куда он попал прямо из праиндоевропейского 
(русского), в значении "светлый" (отметим, что и сам Иран – 
изначально Аран-Яран = "страна ариев-яриев", это Персия, 
что значит "По-Русия" – данная этимология подтверждается 
не только при посредстве лингвистики, но и самой 
историей). Ещё на протяжении последних веков 
аристократия Ирана-Персии, памятуя о своих светлобородых 
предках, ритуально красила из поколения в поколение 
бороды хной. В современном русском языке слово русый 
означает "светловолосый", а тысячу лет назад оно означало 
"светлый" в более широком смысле. Но и признак 
"светловолосости" говорит очень о многом, вспомним про 
отличительный признак ещё проторусов-кроманьонцев: их 
светлые волосяные и кожные покровы, светлый цвет глаз – 
совпадения на таком уровне исключены [Петухов, 2000: 38; 
см. так же Пятков, 2004: 131]. См. аранцы, оранцы, русы. 

АРАНА – (якутское) «слой». <> Река Аранец в бас. Печоры. 
Раскладка: а + рана. См. оранцы, аранцы, Араньяни, Аруна. 

АРАНЦЫ – (русское) каменистые, скалистые горы. Вариант: 
оранцы. Отмечено у Владимира Ивановича Даля [1912, 1] 
для сибирских говоров русского языка. Словарь русских 
народных говоров [Л., 1965, 1] сравнивает якутское арана – 
«слой». См. оранцы, иранцы, ораница, аран, яран. 

АРАНЬЯКИ – (санскр. aranyaka) «букв. "лесная книга" = 
"лесной житель, отшельник"), жанр религиозно-
философских отшельнических книг/текстов, являющихся 
комментариями к Самхитам. Араньяки предназначены для 
тех, кто, оставив дом, удалился в лес, чтобы предаться 
размышлениям и медитации, потому содержание Араньяков 
носит по большей части не практический и бытовой (как, 
скажем, в Брахманах), а скорее медитативный, 
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умозрительный характер; Араньяки примыкают к Брахманам 
и связаны с Упанишадами, образуя вместе с Упанишадами 
особый разряд текстов, в совокупности именуемых 
Ведантой; существует четыре Араньяки: Брихадараньяка, 
Тайтирия, Айтарея и Каушитаки». См. лес, книга, санскрит. 

АРАНЬЯКИ – (санскр.) «лесные книги», «в древней Индии 
книги наставлений для лесных отшельников» [БЭС].  

АРАНЬЯНИ – (санскр.) «лесная», «древнеиндийская богиня 
леса и деревьев» [БЭС]. Раскладка: арань + яни. См. ара, 
ярань, орань, Леший. 

АРАП – (рус.) «чернокожий, темнокожий человек, негр» (стар.); 
«плут, мошенник» (устар. прост.) [Ожегов, 1994]. См. арабы. 

АРАПА – идиома – взойти на арапа – "вступить в какую-
нибудь организацию путём обмана, нагло", см. заправлять 
арапа. 

АРАПА – идиома – взять (брать) на арапа – "обмануть", см. 
заправлять арапа. 

АРАПА – идиома – заправлять арапа – "врать, привирать, 

рассказывать небылицы". ♦ От арабского خرافة زبر  забара 

хура:фа "сочинять сказку", где خرافة хура:фа "сказка, 

небылица, враньё", откуда  харрафа "рассказывать خرف 
небылицы, завираться" [Вашкевич, идиомы].  

АРАПНИК – (рус.) «длинная охотничья плеть с короткой 
рукояткой» [Ожегов, 1994]. 

АРАРАТ – (санскрит.) «на языке Богов название горы Ара-рат, 
национального символа армян», можно произнести как «гора 
“спиц Колеса Времени”, т. е. гора “слуг Бога Велеса” 
[Данилов, 2000]». Раскладка: ар + арат. См. Велес, ар, арат, 
аратай, Рати, Арати, арить, Хари, харить, Ярило, ярить, 
Орий, орить, коло, кол. 

АРАСАН – (казахское) «минеральный источник». Ср. орошу, 
орошать, орошение, оросить. См. арассу, ссу, аршан.  

АРАСАНИ – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
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Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

АРАССАТЬ – (язык русов) «поливать». Раскладка: ара + ссать = 
«землю поливать». Сохранилось в русском слове орошать. 
См. ссу, су, ар, ара, арати, аратай, Рати. 

АРАССИТЬ – (язык русов) «полить». Раскладка: ара + ссить = 
«землю полить». Сохранилось в русском слове оросить. См. 
ссу, су, апсу, абсу, карасу, оросить, арасан, суо, арать, ар, 
ара, Хара, арить, харить. 

АРАССУ – (язык русов) «источник». Раскладка: ара + ссу. От 
«гора ссу». Вариант: арасу. Ср. орошу, орошать, оросить, 
орошение. См. арашан, аршан, карасу, арати. 

АРАТ – (монгол.) «крестьянин-скотовод» (Монголия) [Ожегов, 
1994]. От древнего слова из языка единого суперэтноса 
русов. Ср. ар, ара, арать, арати, харить, ярить, орить, 
ёрить, юрить, урить, аратай, арассу. 

АРАТАЙ – (др.-рус.) «пахарь». Тот, кто помогает Богам 
оплодотворить Землю-Матушку. Ср. арати, арать, арить, 
ярить, Ярило, Хара, харить, захарить, отхарить. 

АРАТИ – (санскрит.) «акт оплодотворения». «Удлинённое “А” в 
начале глагола придаёт ему значение начала, или 
направленности – “исходящее от рати”. Как тут не орати от 
удовольствия и счастья, освобождаясь от невежества и 
соединяясь с бесчисленными олицетворениями огненных 
жертвоприношений и Высшей Истины. Но, кроме того, одна 
из жён Бога любви Камы имеет прозвище Рати. Оно 
обозначает – “сладострастие, наслаждение, радость, 
покой”. И поэтому, когда в экстазе начинают Арати, 
причиной того является не только неописуемое 
сладострастие, наслаждение, радость, но и сама арийская 
Богиня любви. [Данилов, 2000]. См. Богиня Рати, Ева, еб, 
Хер, Кол. 

АРАТЬ – (др.-рус.) «пахать». «Аратай аралом арает (арит) 
землю». Ср. арати, арить, харить, ярить, аратай, арало. 

АРАУКАНСКИЙ ЯЗЫК – «относится к андской группе 
языков» [БЭС]. См. Андо-экваториальные языки.  
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АРАУКАНЫ – «индейский народ (самоназвание – мапуче) в 
Чили (800 тыс. человек, 1992) и на западе Аргентины (70 
тыс. человек). Язык арауканский. Сохраняют традиционные 
верования, часть – католики» [БЭС]. 

АРАХНА – (др.-греч.) «в греческой мифологии лидийская 
девушка, дочь красильщика Идмона из Колофона. Искусная 
пряха, ткачиха и вышивальщица. Вызвала на состязание в 
ткачестве Афину и соткала ткань не хуже, однако Афина 
порвала её ткань, обосновав это тем, что там были вытканы 
любовные похождения богов, которые людям не подобает 
обличать. И богиня Афина превратила Арахну в паучиху; от 
греч. arachne – «паук» [БЭС]. Раскладка: ара + хна. Ср. 
арати, Афина, Афродита. 

АРАХНЕ – (греч. arachne) «паук». 
АРАШАН – (маньчжурское) «святая вода». Раскладка: ара + 

шан. От арассан. Перетекание звуков [сс] ↔ [ш]. См. аршан, 
орошать, ара, су, ссу, карасу, арассу, арати. 

АРАШОН – (узбекское) «минеральный источник». Раскладка: 
ара + шон. См. арашан, аршан, арати. 

АРБА – (рус.) «телега» двухколёсная – в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии или длинная четырёхколёсная – на Украине 
(арбы, арб, арбам) [Ожегов, 1994]. 

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 основа 
"АРБ" – КРИВАЯ. Арба, арбат, арбуз были кривыми, 
изогнутыми. Стрела, пущенная из арбалета, обладая 
значительным весом летела по КРИВОЙ. Это был арба лёт. 
На Востоке 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 ОКУРКОМ: когда-то он был просто 
КУРЯЩИМСЯ фитилём; лишь много позже появился 
спусковой механизм, название которого сохранилось, хотя и 
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утратило первоначальный смысл [Орешкин, 1984, 1994]. <> 
Арбат, Арбатский переулок. 

АРБАЛЕТ – (рус.) «старинное ручное метательное оружие в 
форме лука» [Ожегов, 1994]. Раскладка: арба + лёт (полёт). 
См. арба, самострел, стрела. 

АРБАЛЕТ – (санскритское) раскладка: ар + балет; «ар в 
переводе с санскрита» – “спица Колеса” [Данилов, 2000], 
остаётся перевести слово балет. «Спица Колеса Баала?». См. 
коло, кол, балет, богиня Бала, Бал, Баал, Вол. 

АРБАЛЕТЕ – (франц. arbalete) «метательное оружие в 
европейских странах в средние века: стальной или 
деревянный лук, укреплённый на деревянном станке (ложе); 
тетива натягивалась воротом. На Руси называли 
самострелом» [БЭС]. Арба + лететь. См. арба, арбалет. 

АРБЕЛА – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

АРБОР – (лат. arbor) «дерево» [БЭС]. Раскладка: ар + бор. 
АРБУ3 – (рус.) «бахчевое растение семейства тыквенных с 

большими шарообразными сладкими плодами, а также плод 
его» [Ожегов, 1994]. См. бахча, багча, арба. 

АРБУДА – (вед.) «ведийское демоническое божество, 
представляемое в виде змея; противник Индры» [БЭС]. 
Раскладка: ар + буда. Ср. будить, беда. См. буда, ар, Индра, 
Будда. 

АРБУЗ – идиома – поднести (дать) арбуз – "отказать кому-либо 
при сватовстве". ♦ В арабских странах, в Украине и в южных 
районах России существовал обычай при сватовстве 
подносить арбуз (на Украине гарбуз "тыква") со стороны 
жениха. При отказе девушка, к которой сватались, подавала 
арбуз к столу или возвращала его (СРФ). За русским арбуз 
скрывается арабское (в обратном прочтении) зубр "половой 
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член". У немцев место арбуза занимала корзина (см. СРФ, с. 
31), по-немецки Korb (от русского короб), за которым 

русское брак или арабское  ."к#ара:ба "породнение بةقرا 
Отсюда оборот арбуз получить "получить отказ при 

сватовстве". Арабское название арбуза  بطیخ  бат#т#и:х в 

обратном прочтении даёт  خطاب- хит#а:б "сватовство" 
[Вашкевич, идиомы].  

АРВАК – (др.-исл.) «рано просыпающийся», «в скандинавской 
мифологии конь, запряжённый в колесницу Солнца» [БЭС]. 
Раскладка: ар + вак. См. арбуда, Солнце, конь, колесница. 

АРГ – (др.-греч.) 1) сын Арестора из Иолка. С помощью Афины 
построил “Арго”, после участвовал в походе аргонавтов. 2) 
один из циклопов.  

АРГА – (тувинское) «горный лес», «тайга», «вытянутый 
хребет». См. арка, аргамак, аркалык. 

АРГА – (хакасское) «горный лес», «тайга», «вытянутый хребет». 
Ср. карга, коряга. См. арка, аркалык. 

АРГА – (якутское) «спина», «запад». См. арка, аркалык. 
АРГАД – (др.-греч.) «сын Иона, правнук Эллина. Брат Гелеонта, 

Гопнета и Эгикорея. Эпоним одной из четырёх древнейших 
фил Аттики». Раскладка: арг + ад; ар + гад. См. ад, гад, 
гадес, эль, Лада, Аттика. 

АРГАМАК – (рус.) «в старину, верховая лошадь восточной 
породы» [Ожегов, 1994]. См. арга, арка, гамак, ар. 

АРГЕНТИНСКИЙ ЯЗЫК – «диалект испанского языка» 
(романской группы индоевропейской семьи языков) 
[Ожегов, 1994]. <> Аргентина. 

АРГЕНТИНЦЫ – (рус.) «латиноамериканский народ, 
составляющий основное население Аргентины» [Ожегов, 
1994]. Говорят на диалекте испанского языка. <> Аргентина. 

АРГИЛЛИТ – «осадочная горная порода, образовавшаяся в 
результате уплотнения, обезвоживания и цементации глин; 
от последних отличается большей твёрдостью и 
неспособностью размокать в воде (от греч. argillos – глина и 
lithos – камень)» [БЭС]. 

АРГИЛЛОС – (греч. argillos) «глина» [БЭС]. 
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АРГИЯ – (др.-греч.) «дочь аргосского царя Адраста, сестра 
Эгиалея и Эгиалеи (Деипила). Супруга Полиника, 
устроившего поход Семерых против Фив. Мать Ферсандра». 
Раскладка: ар + гия. См. оргия. 

АРГОНАВТЫ – (др.-греч.) герои (пагасеи), отправившиеся на 
корабле “Арго” под предводительством Ясона в Колхиду за 
золотым руном, которое охранялось драконом. 
Аргнонавтами были: Ясон (их предводитель), Адмет, Акаст, 
Амфиарай, Арг, Аталанта, бореады, Геракл, Гилас 
(оруженосец и спутник Геракла), Евриал, Еврит, братья Идас 
и Линкей (Афареиды), Кеней, Клитий, Лаэрт, Меламп, 
Орфей, Периклимен, Теламон, Эргин и др. См. Артемида, 
Зевс, Олимп. 

АРГОС – (греч.) «в греческой мифологии многоглазый великан, 
стерегущий по приказу богини Геры возлюбленную Зевса 
Ио. В переносном смысле – бдительный страж» [БЭС]. 
(Латинское – Аргус). См. Гера, Зевс, Ио, Греция, Олимп, 
Апеннины, страж. 

АРГОС – (др.-греч.) 1) стоглазый великан, олицетворение 
звёздного неба, сын Геи. Богиня Гера заставила его стеречь 
Ио, возлюбленную своего мужа Зевса, превращенную им в 
корову, чтобы уберечь от гнева ревнивой жены. Гера 
выпросила у Зевса корову и приставила к ней Аргоса, 
который привязал корову к оливе в роще близ города 
Микены. Аргос добросовестно исполнял свой долг; только 
два глаза у него одновременно закрывались, другие были 
открыты и зорко следили за Ио. Она страдала, и Зевс послал 
своего сына Гермеса похитить её. Гермес примчался на 
вершину горы, стал разговаривать с Аргосом и усыпил его 
своими разговорами. Когда все сто глаз Аргоса закрылись, 
Гермес выхватил меч и отсек ему голову, За что и получил 
прозвище “аргоубийца”. А Гера перенесла глаза Аргоса на 
оперение павлина. 2) Сын Ниобы и Зевса, брат Пеласга. 3) 
сын Инаха, бога реки и аргосского царя, и нимфы Мелии. 
Брат Ио и Форонея. 4) правитель Пелопоннеса. Супруг 
Эвадны. Отец Криаса, Пиранта, Экбаса и Эпидавра. 5) 
(Арголида) – первый город в Пеласгии, которую потом стали 
называть Элладой. Первым его царём был Пеласг.  
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АРГУМЕНТ – (др.-рус.) Доказательство, свидетельство 
[Словарь XVI]. Обратите внимание на 16 век. 

АРГУС – (латин.) соответствует греческому Аргос. 
АРГУС – идиома – Аргус стоокий – "о всевидящем, 

подозрительном, неусыпно следящим за кем-либо человеке". 
Выражение связано с персонажем древнегреческой 
мифологии Аргусом (СРФ). Имя греческого героя от 

арабского أراجع 'ура:гиъу (в диалектах 'ара:гъу) "проверяю, 
слежу" [Вашкевич, идиомы]. 

АРДА(С) – (фракское arda(s)) «течение», «река» и параллели: 
литовское arma – «мочур», «лужа»; хеттское ars, ст.-индийс. 
arsati, ardati – «поток»; греческое ardo – «орошать» 
[Дуриданов, 1976]. См. ару, ар, аро, арма. 

АРДАЛ – (др.-греч.) «сын Гефеста, изобретатель флейты». 
Раскладка: ар + дал. См. Гефест, ардалион. 

АРДАЛИОН – (греч.) «сосуд для окропления; замаранный». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: мч.: 14 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: арда + лион; 
ард + алион. См. орда, лион, Ардал. 

АРДАЛИОН – (латин.) «суетливый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. [ПЦГК, 2001]. Раскладка: арда 
+ лион. См. орда, лион, ардати, Ардей, ардар. 

АРДАР – (великорус.) «нестриженая маковка, вопреки 
казачьему обычаю», в Нижегородской губ. по Волге 
(казачье) [В. И. Даль]. См. айдар, ай. 

АРДАТИ – (ст.-индийс. ardati) «поток»; греческое ardo – 
«орошать» [Дуриданов, 1976]. См. арсати, арс, арма, ару. 

АРДЕЙ – (др.-греч.) «сын Энея (или Одиссея и Одиссея и 
Кирки), брат Анкия и Рома». Раскладка: ар + дей. 

АРДЖУНА – (санскр.) один из пятерых братьев Пандавов. 
Кришна стал его возницей во время битвы на Курукшетре и 
поведал ему «Бхагавад-гиту» [Шримад, 1991]. 

АРДЖУНА – (санскрит.) "утренняя заря"; "серебристый"; 
"белый"; "дневной свет"; эпитет Индры, имя третьего из 
Пандавов, по легенде, сына Индры от Кунти-Притхи; 
Арджуна тесно связан с Кришной как его ученик и шурин; 
воплощение Нары, одного из воплощений Вишну 
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(Всевышнего) [Махабхарата, 1982]. Раскладка: Ар + Джуна. 
См. джин, ар, Индра, Ра. 

АРДЖУНА – (санскрит.) «Царь Светлочубый преданный». 
Раскладка: ар + джуна» [Данилов, 2000]. См. ар, джин.  

АРДО – (греческое ardo) «орошать» [Дуриданов, 1976]. См. ару, 
ар, аро, арма, арс, арсати, ардати. 

АРДЫШ – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Marschalliana – ардыш, артыш, красный кедр, кедровый 
вереск, испанский можжевел [В. И. Даль]. См. арса. 

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

АРЕ – (ст.-прус.) «река», aphus – «источник» [Дуриданов, 1976]. 
Ср. арена, ареал. 

АРЕА – (лат. area) «площадь». См. арена. 
АРЕАЛ – (рус.) «область распространения чего-нибудь. на 

земной поверхности, на какой-нибудь территории (спец.)» 
[Ожегов, 1994]. 

АРЕВ – (армянское) «солнце». Сравни санскрит. ravi – 
«солнце». Ср. с русским зарево – восход солнца. См. аревелк. 

АРЕВЕЛК – (армянское) восток, буквально «выход солнца», 
«место восхода солнца»; от арев – «солнце» и елк – «выход». 
Сравни санскрит. ravi – «солнце». См. арев, зарево, рави. 

АРЕВМУТК – (армянское) «запад», дословно «место захода 
солнца»; от арев – «солнце». Сравни санскритское ravi – 
«солнце». Раскладка: арев + мутк. Ср. муть, мутить, 
мутное. См. аревелк, арев, зарево.  

АРЕГ – (армянское) «солнце». Сравни санскрит. ravi – 
«солнце». Ср. с русским зарево – восход солнца. См. арев, 
рави. 

АРЕГУНИ – (армянское) «горный склон южной экспозиции, 
солнцепёк». Раскладка: аре + гуни; либо: арег + уни. Из арег 
(арев) – «солнце». Сравни санскритское ravi – «солнце». См. 
аревелк, аревмутк. Индоевропейские корни. <> Хр. Арегуни, 
окаймляющий оз. Севан [Мурзаев, 1984]. См. зарево, рави. 

АРЕЙ – (др.-греч.) «в эллинской мифологии бог коварной, 
вероломной войны, сын Зевса и Геры (Арес). По некоторым 
мифам, супруг Афродиты. Отец Фобоса, Деймоса, Эроса и 
Гармонии (от Афродиты). Отец Аскалафа и Иялмена (от 
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Астиохи). От союза с плеядой Стеропой родился Эномай. 
Отец амазонки Антиопы (Ипполиты). Отец фракийского 
царя Диомеда. Ему соответствует римский Марс». См. 
аресить, арить, харить, ярить, ярый. 

АРЕЙОН – (др.-греч.) «божественный говорящий конь, сын 
Посейдона и Деметры. Деметра отправилась искать свою 
дочь Персефону, которую похитил Аид. Посейдон увидел 
Деметру и начал преследовать. Деметра решила спрятаться 
от него и, превратившись в кобылицу, укрылась в табуне 
лошадей. Но Посейдон, обратившись в жеребца, нашел её 
там и соединился с ней. В назначенное время родился 
Арейон. Посейдон подарил этого прекрасного коня Гераклу. 
Позже его хозяином стал царь Аргоса и Сикиона Адраст. В 
походе Семерых против Фив Адраст единственный спасся от 
фиванцев, именно благодаря скорости Арейона. Греки 
почитали божественного коня и чеканили монеты с его 
изображением». Раскладка: арей + он. 

АРЕЙФООЙ – (др.-греч.) «царь Арны, города в Беотии, всегда 
сражавшийся палицей и убитый в тесном ущелье, где он не 
мог размахивать своим оружием. Отец Менесфея». 
Раскладка: арей + фоой. 

АРЕМА – (русское) «густой, труднопроходимый лес с завалами, 
чаща» (Урал) [Словарь русских народных говоров. Л., 1965, 
1]. См. урема. 

АРЕМА – (русское) «сырое плохое место, заросли кустарников» 
(Пермская обл.) [Мурзаев, 1984]. См. урема. 

АРЕНА – (испанское arena) «песок», arenal – «пляж».  
АРЕНА – (латинское arena) «песок», «песчаное место». 
АРЕНА – (рус.) Большая круглая площадка посредине цирка, на 

которой даются представления. Часть стадиона, на которой 
происходят спортивные состязания. Поприще, область 
деятельности (книжн.) [Ожегов, 1994]. 

АРЕНА – (русское) «цирковая площадка». 
АРЕНА – (русское) массив нижнеднепровских песков. 

Насчитывается 7 арен; самые крупные – Алешковская, 
Казачья, Лагерная [Мурзаев, 1984]. Сравни латинское arena 
– «песок», «песчаное место»; испанское arena – «песок», 
arenal – «пляж»; русское арена (цирка) [Мурзаев, 1984].  
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АРЕНАЛ – (испанское arenal) «пляж» [Мурзаев, 1984].  
АРЕС – (греч.) «в греческой мифологии бог коварной, 

вероломной войны, сын Зевса и Геры (Арей). Ему 
соответствует римский Марс» [БЭС]. См. аресить, Арей. 

АРЕС – (греч.) бог войны и сражений, сын Зевса и Геры. С 
греческого языка не выводится. «Отбрасываем греческое 
окончание «-ес». Остаётся корень «Ар». У древних греков не 
было буквы «я». Но мы уже знаем то, что не знали греки. 
«Ар» это «яр» – «яростный», «буйный», «бесстрашный». В 
бою, в сражении первое дело «ярость». Но первоначальное 
значение этого слова более широкое и глубокое: «ярый» – 
это и «сильный», «здоровый», «взрывающий» (отсюда и 
«ор» – «оратай», и «бо-яр-ин» – «большой воин» и мн. др.), и 
«могущий», «наделенный», «способный», «добивающийся 
своего» и, главное, «напористый», «жизнеспособный» 
(отсюда также и «арии» = «ярии», «ярые» и бесконечные др. 
производные вплоть до «куде-яр» и «яровое зерно»). «Яр» – 
это рвущаяся, бьющая ключом через край жизненная сила, 
требующая борьбы, единоборства, движения, сражений, 
битвы. Абсолютное равенство мифообраза и 
лингвистической основы. Русский архаический бог войны 
Яр стал у греков Ар-есом. Более того русский корень 
совокупно с образом породил у греков новое слово «герой» 
(«хер’ос»), которое спустя много лет вернулось к нам в 
более возвышенном значении. Здесь следует задуматься, 
почему у древних греков герой всегда русоволосый, 
«светлокудрый», как и сами ярии, как и Яр-Арес» [Петухов, 
2005]. См. Гера, Зевс, герой. 

АРЕСИТЬ – (великорус.) (аресить лес) сочить, подсачивать; 
подрубать, подсекать лес на корню, для сушки (арханг.) [В. 
И. Даль]. См. Арестор, Арес, Арей. 

АРЕСТОР – (др.-греч.) «житель Иолки, отец Арга». Раскладка: 
арес + тор. См. аресить, арить, харить, ярить, торить. 

АРЕТ – (др.-греч.) 1) сын Нестора. Брат Антилоха. 2) сын 
Приама, убитый Автомедонтом. Брат Агафона, Гектора, 
Гелена, Гиппофооя, Деифоба, Кассандры, Кебриона, Клита, 
Креусы, Лаодики, Ликаона, Париса, Полидора, Поликсены, 
Полита, Троила и др. 
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АРЕТА – (др.-греч.) 1) племянница и супруга царя феаков 
Алкиноя, мать Навсикаи. Она пользовалась уважением всего 
анрода за доброту, приветливость и внимание к людям. 2) 
супруга повелителя ветров Эола. Раскладка: ар + ета. См. 
Алкиной, Эол. 

АРЕТУЗА – (греч.) «в греческой мифологии нереида (Аретуса); 
нимфа источников с этим же именем в Элиде (Пелопоннес) 
и Сицилии. Спасаясь от преследований речного бога Алфея, 
богиня превратилась в источник, но её преследователь стал 
рекою и его воды соединились с водами Аретузы. Мать 
Коракса.» [БЭС]. См. Алфей. 

АРЕТУСА – (греч.) «в греческой мифологии нереида» 
(Аретуза). Раскладка: аре + туса. См. Сицилия, Пелопоннес, 
Апеннины, Рим, Греция. 

АРЕФА – (араб.) «орёл». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Печерский, затворник, в 
Ближних (Антониевых) пещерах: 24 октября [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: аре + фа. См. Арес, Аретуса. Греческая буква 
«фита» читается как [т] и как [ф]. 

АРЕШНИК – (великорус.) «крупная галька», «мелкий 
булыжник», «окатыш», «кругляш» (арханг.) [В. И. Даль].  

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 значении [Мурзаев, 1984]. См. грества, гверста, 
хверш, дресва, галька, щебёнка, щебень. 

АРЕШНИК – (саамское) «галька» [Мурзаев, 1984]. Из рус. 
АРЖА – (русское, диалектное) «ржавая, застойная вода». См. 

ржавец, аржавец, ржавка. 
АРЖАВЕЦ – (русское) «стоячее болото с застойной и ржавой 

водой», «место с выходом окислов железа» (Смоленская 
область) [Кириков, Формозов]. См. ржавец, аржа, ржавка, 
ржавчина,.  

АРЖАН – (алтайское) «минеральный источник». См. аржа. 
АРЖАН – (русское) «целебный источник», «святая вода». См. 

русское слово аршан. 
АРЖАН – (тувинское) «минеральный источник». См. аршан. 
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АРЗАМАС – (русское) город в Нижегородской обл., на высоком 
правом берегу р. Тёша (приток Оки). Население 112 тыс. 
чел. Основан в 1578 как укреплённый город (вероятно, на 
месте древнейшего поселения мордвы-эрзя, разорённого в 
1366 ханом Булат-Темиром). С 1719 главный город 
провинции, входившей в Нижегородскую губ.; уездный 
город с 1779. В 1802 – 1862 в Арзамасе существовала первая 
в России провинциальная школа живописи (т. н. арзамасская 
школа), основанная живописцем А. В. Ступиным. В городе 
сохранились: Спасо-Преображенский собор (1643), 
Ильинская церковь (1746), Воскресенский собор (1814 – 
1842). В 60 км к юго-западу от Арзамаса находится 
Саровская Успенская пустынь [Платонов, 2000]. 

АРЗУХАНА – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

АРИ – (манси) «речка». Сравни венгерское ar – «река», «поток» 
(только в топонимах, при полном отсутствии в языке). 
Сопоставь с санскритом. См. ар, аб, ап, об, ёб, яб. 

АРИ – (язык русов) «зарождение». Сокращение от слова хари 
(мантра: Кришна Хари). Дело в том, что звук [h] в сансрите 
является знаком придыхания, но никак не должен 
произноситься. Поэтому в слове hari значимыми остаются 
три последних буквы = ари. Цепочка производных: ар → ари 
→ арить; хар → хари → харить; яр → яри → ярить; ор → 
ори → орить и т.д. См. ар, аб, ап, об, ёб, яб. 

АРИАДНА – (греч.) «в греческой мифологии дочь критского 
царя Миноса. Помогла афинскому герою Тесею, убившему 
Минотавра, выйти из лабиринта, снабдив его клубком ниток, 
конец которых был закреплён при входе ("нить Ариадны")» 
[БЭС]. Раскладка: ари + адна. См. Греция, Крит, ари, одна. 
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АРИАДНА – (греч.) «строго сохраняющая супружескую 
верность». Женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Промисская (Фригийская), мц.: 
18 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ари + адна. См. Арий, 
Один, анты. 

АРИАДНА – (др.-греч.) «дочь критского царя Миноса и 
Пасифаи. Сестра Андрогея, Главка, Девкалиона и Федры. 
Верховная жрица Реи в Кноссе. Когда на Крит прибыл из 
Афин вместе с юношами, обреченными на съедение 
Минотавру, царевич Тесей, Ариадна влюбилась в него. 
Минотавр находился в Лабиринте – дворце с таким 
количеством переходов, что из него невозможно было 
выбраться. Ариадна дала Тесею клубок ниток, которые тот 
разматывал, входя в Лабиринт. Убив Минотавра, Тесей 
выбрался из Лабиринта по размотанной нити. Тесей увез 
Ариадну с собой, но, по велению богов, покинул ее спящей 
на острове Наксосе, так как ей было суждено стать супругой 
бога Диониса. Выйдя замуж за бога, сама стала богиней и 
поселилась на Олимпе. Вариант: после того, как Тесей 
покинул её, стала супругой Онара». 

АРИАДНА – идиома – нить Ариадны – "в греческой 
мифологии – внучка солнца Гелиоса, которая дала своему 
возлюбленному клубок ниток, с помощью которого он 

вышел из лабиринта". ♦ От сложения арабского  ари' أر 

"покажи", عاد ъа:д "возвращаться". Буквально "покажи 
дорогу назад" [Вашкевич, идиомы]. См. Гелиос. 

АРИАН – (церков.) «арий он». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Антинойский, 
мч.: 14 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ари + ан. См. арий. 

АРИИ – (русское) индоевропейцы, древние арии, русы-ярии 
(жизнестойкие русы). Я → А. См. ярии, хазварии, русы. 

АРИИ – в монографии Юрия Дмитриевича Петухова "Дорогами 
богов" излагается фундаментальное открытие, позволившее 
многое в исторической науке не только понять, но и 
поставить на свои места. Открытие это, основанное на 
скрупулёзном лингвоанализе, на анализе архаичных 
мифообразов народов индоевропейской языковой семьи и на 
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серьёзном археологическом, этнографическом и пр. 
сопутствующем материале, заключается в том, что 
этническо-культурно-языковое ядро праэтноса 
индоевропейцев состояло из непосредственных прямых 
предков славян-русов. Открытие это по 
аргументированности не имеет себе равных в области 
индоевропеистики. Мы можем с полным основанием 
принять его за основу основ. Не знакомых с ним мы 
отсылаем к первоисточнику. Приведём лишь 
заключительные ключевые строки научной монографии: 
"Основной проблемы индоевропеистики более не 
существует. Установлено – праиндоевропейцами, 
породившими практически все народы и народности Европы 
и значительной части Азии, были те, кого принято называть 
славянами (хотя это поздний и далеко не единственный 
этноним развивающегося во времени народа; пример других 
самоназваний – арии, расены, венеды, русы...). Прародины 
индоевропейцев-русов, как первичная, так и вторичные, 
находились в местах их обитания – на Ближнем Востоке, в 
Малой Азии, на Балканах, в Средиземноморье и по всей 
Европе". Открытие, изложенное в монографии "Дорогами 
Богов" можно принять за незыблемый постулат, поскольку с 
момента его опубликования ни один из приведённых в 
монографии аргументов не был опровергнут или подвергнут 
сомнению. 

АРИИ (арийцы) – «название народов, принадлежащих к 
индоевропейской (прежде всего индоиранской) языковой 
общности» [БЭС]. 

АРИИ-ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ – «мы подходим к некоторым 
очевидным заключениям, которые проистекают из всего 
накопленного наукой материала, но которые до настоящего 
времени оставались за гранью научных дискуссий. Перед 
нами две последовательные, налагающиеся друг на друга 
логические цепи: подвид Хомо сапиенс лингва (Homo 
Sapiens Lingua) (кроманьонцы) → бореалы → 
протоиндоевропейцы → индоевропейцы; первоязык Хомо 
сапиенс сапиенс (язык ядра праэтноса) → бореальный 
праязык → протоиндоевропейский язык → языки этносов 
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индоевропейской языковой семьи. Все боковые ответвления, 
как этнические, так и языковые, мы пока не рассматриваем. 
Нас интересует сейчас "главная ветвь", основное 
направление развития подвида Хомо сапиенс лингва и его 
языка, → "главная ветвь", основное направление развития 
праэтноса бореалов и бореального праязыка, → "главная 
ветвь", основное направление развития праэтноса 
протоиндоевропейцев и протоиндоевропейского языка. Мы 
чётко и предельно ясно видим, что ядро подвида Хомо 
сапиенс лингва со своим языком естественно и органично по 
прошествии времени становится этническо-культурно-
языковым ядром русов-бореалов, а оно, спустя тысячелетия, 
столь же естественно и органично становится этническо-
культурно-языковым ядром русо-индоевропейской 
общности. Прямая, наследственно-последовательная 
преемственность очевидна. И в этом случае мы не 
ошибёмся, если скажем, что речь идёт даже не о 
преемственности, а о 40–35-тысячелетнем развитии одного 
суперэтноса и одного языка, породивших в своём развитии 
множество родственных этносов и множество родственных 
языков. Такая схема исторического процесса полностью 
соответствует накопленному к настоящему времени 
научному материалу» [Петухов, 2000: 32]. 

АРИИ-РУСЫ – «всё следует называть не по устоявшейся 
«научной практике», а просто своими именами. Этноним 
«славяне», «словени» появился сравнительно поздно, в 1 
тыс. н. э. Самоназвание народа «рус», «рос», «рыс» с 
корневой основой «р-с» существует с незапамятных времён 
и присутствует уже у протоиндоевропейцев, то есть, у наших 
прямых предков, а следовательно, у наших русских 
прародителей, живших за пятнадцать и двадцать 
тысячелетий до нас. Кому-то может показаться странным, 
что в столь отдалённые времена, когда ещё и в помине не 
было ни германцев, ни кельтов, ни шумеров, ни латинян, ни 
«древних греков», русы уже жили и творили на нашей 
Земле-матушке. И тем не менее, это так. Но надо помнить: 
не русские (производное, как лингвистическое, так и этно-

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

205



антропологическое), а именно русы, называвшие себя также 
и «яриями», «ярами», «ариями» [Петухов, 2005: 255]. 

АРИИ-ЯРУСКИ – «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(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 
Реции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика 
Скандинавского), бургунды (распространившиеся с острова 
Борнхольм, Медвежьего холма, острова с признанно 
славянским населением) – это очевидные русо-славянские 
народности. Скиры, бастарны, варны, убии, трибоки, 
вангионы, неметы (интересный этноним, в данном случае 
«т» заменяет славянское «ц», правильное звучание – 
«немецы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также 
славяно-русы – одни из предков дойче. Наиболее весомым и 
неопровержимым подтверждением нашего открытия 
является топонимика Европы – за исключением вновь 
возникших с XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью 
имеет славяно-русское происхождение. Было бы крайне 
странным предположить, что некие неславянские племена, 
проживавшие в Европе, называли бы всё вокруг себя и под 
собою славянскими наименованиями» [Петухов, 2003: 175]. 

АРИИ-ЯРЫ – «Отслеживая расселение «германцев», Тацит 
описывает подунайские племена, вот их перечень: 
гермундуры, наристы (норики), «особо прославленные и 
сильные» маркоманы, квады (имена их «царей» Маровода и 
Тудра-Тудор – славянские), марсигны, котины, осы, буры 
<...> гарии (арии-яры). Дунай и его окрестности, Норик и 
Реция (Русия) полностью были заселены славянами. Этого 
не отрицает и политизированный научный мир Европы. Но и 
их Тацит называет «германцами». Ничего удивительного в 
этом нет, в лексиконе Тацита и его соплеменников ещё не 
было обобщающего этнонима-самоназвания «славяне». Но 
суть от этого и этническая карта «антично»-средневековой 
Европы не менялись» [Петухов, 2003: 174]. 
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АРИЙ – (евр.) «лев». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Египетский, мч.: 5 июня 
[ПЦГК, 2001]. См. арии, арийцы. 

АРИЙ – (русское) «изначально принадлежащий Ра». «Корень 
[а] встречается в словах, означающих нечто изначальное, 
высшее» [СФРЯ, 2006]. См. а, ага, язык, Ра. 

АРИЙ – (санскрит.) «В древнеславянских текстах, предлог “о”, 
так же, как и в санскрите удлинённый звук “А” в начале 
слова, обозначает – “от, из”. Арий – тот, кто пришёл из 
Ирия и стремится туда вернуться. Упоминаемый в 
“Велесовой книге” Отец Арий, Орий – Отец 
освобождающий, т. е. Отец из Ирия, из Запредельного 
Мира» [Данилов, 2000]. См. Ирий, Рай. 

АРИЙСКИЕ МИФЫ – «Один из крупнейших представителей 
сравнительного языкознания и сравнительной мифологии 
Макс Мюллер (1823–1900) не без оснований полагал, что в 
период, предшествовавший образованию современных 
этносов, каждое слово в первоначальном арийском языке 
было мифом, каждое имя – образом, каждое 
существительное – определённым лицом и каждый предлог 
– маленькой драмой. По этой причине многие языческие 
Боги – индийские, иранские, греческие, германские, 
славянские и прочие – не что иное, как результат 
персонификации поэтических обозначений (имён), 
неожиданных даже для тех, кто их придумал. Интересно 
взглянуть под данным углом зрения на скупые сведения 
древних историков, связанные с преданиями о Гиперборее. 
Естественно, что в Ведах, Авесте, Библии и других древних 
книгах не содержится упоминаний ни о Гиперборее, ни о 
гиперборейцах, поскольку это вообще не автохтонные 
наименования. Дословно этноним гиперборейцы означает 
"те, кто живёт за Бореем (Северным ветром)", или просто – 
"те, кто живёт на Севере". В древнерусской географии также 
было принято разделение мира по ветрам, и территория 
современной России обозначалась соответственно по 
направлению северного ветра. "Благословил есть праотец 
наш Ной, - сказано в "Мазуринском летописце", - прадеда 
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нашего Иафета частию земли западного всего и северного и 
полунощного ветров"» [Дёмин, Ликбез]. 

АРИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – принадлежат к восточной ветви 
индоевропейской семьи языков [Ожегов, 1994]. 

АРИЙЦЫ – (русское) «название народов, принадлежащих к 
восточной ветви индоевропейской семьи языков» [Ожегов, 
1994]. См. русы, индоевропейцы, славяне, казаки, козаки. 

АРИЙЦЫ-АРИИ – это самоназвание того праэтноса, который 
научный мир условно называет древними индоевропейцами 
(праиндоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, 
название народа, этнический термин. Оба приведённых 
термина (арийцы-арии и индоевропейцы – 
праиндоевропейцы) обозначают один и тот же праэтнос, 
который в своём расчленении породил сначала языковые 
группы-общности (кельты, романцы, германцы, 
индоиранцы, славяне...), а затем и народы (русские, немцы, 
индусы, шведы...). Однако какой-то незримый 
«интернациональный» цензор милостиво дозволяет 
называться арийцами (ариями) только иранцам и индусам, да 
и то лишь древним. А русским, балтам, полякам, шведам, 
венедам-вандалам, готам, пруссам и т. д. с их сплошь 
арийскими исходными именами и значительно большим 
«арийским лексическим пластом», чем у митаннийцев, 
скажем, или аккадцев, запрещает называться арийцами-
ариями. Это столь же вненаучно и нелепо, как, например, 
если бы мы запретили арабам и евреям называться 
семитами, оставив это право только за древними амореями и 
арамеями. [Петухов, 2003: 141]. См. индоевропейцы, 
суперэтнос, русы. 

АРИЙ-ЯРЫЙ – «По всему обширному ареалу расселения 
русов-бореалов, и в особенности в области проживания их 
основного "ядра" – по всей Центральной и Восточной 
Европе, в становищах древних охотников на мамонтов – 
археологи находят множество крестообразных предметов, 
крестообразных прорезей, прорисовок. Это даёт нам 
основание говорить об особом сакральном значении 
четырёхконечного креста у бореалов. Из более поздних 
материалов по исследованию мифологии и верований русов-
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индоевропейцев мы знаем – число "четыре" для них было 
священным числом: четыре стороны света, четыре ветра и т. 
д. Теперь нам известны истоки подобного мировоззрения, 
выработанного еще в палеолите. Четырёх- и 
восьмиконечный кресты, ромб, ромб с внутренним 
четырёхсторонним крестом, свастика-солнцеворот, 
орнаментальная "плетёнка", раскручивающаяся спираль, 
переходящая в спираль скручивающуюся, волнообразная 
линия, и снова кресты, в основе четырёхконечные, иногда с 
раздваивающимися концами (прототип "мальтийских") – вот 
основные священные символы, пронесённые русами из 
седой древности до наших времён» [Петухов, 2000: 68]. 

АРИКИЯ – (др.-греч.) «дочь Палланта, брата Эгея». Раскладка: 
ари + кия. 

АРИМАСПЫ – (греч. Arimaspi) «одноокие», «одноглазые». 
Перевод на греческий язык русского слова «кривичи». 
Получился полнейший идиотизм. Древнерусское имя 
племени кривичей превратилось в обидное и непонятное для 
историков прозвище «одноглазых». См. кривичи, арии. 

АРИНА – идиома – Арина бесполденная (курский диалект) – 
"о безнадёжно глупой женщине, дуре". Простонародное имя 
Арина в диалектах становится социально окрашенным и 
превращается в характеристику глупой женщиный. (СРФ). ♦ 
Ср. Аришка-дурочка. За именем Арина скрывается арабское 
 х#ари:на "упрямая, о лошади, ослице", при том, что حرینة

осёл в арабском языке прежде всего символизирует 

глупость. За словом полдень арабское  ,"з#ухр, "полдень ظھر 

которое пишется так же как ظھر "спина, хребет". Имеется в 
виду, что Арина не только глупая, но и бесхребетная, т. е. 
безвольная [Вашкевич, идиомы]. 

АРИННА – (протохеттское arinna) – «ключ», откуда название 
древнего города Аринна в Малой Азии [П. Н. Ушаков. 
Вестник Древней Истории, 1939, 4]. См. арна, Ирина. 

АРИОН – (др.-греч.) «сын Посейдона и нимфы Онеи, 
знаменитый певец и музыкант. Родился на острове Лесбос, 
жил в Коринфе, находясь там под покровительством 
правителя Периандра. Возвращаясь на корабле из Сицилии, 
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где на музыкальном состязании он выиграл главный приз и 
получил множество даров, Арион узнал, что моряки 
собираются его убить и завладеть его сокровищами. 
Беспомощный в окружении врагов, Арион спел свою 
последнюю песню в честь Аполлона и бросился в море. Но 
Арион не утонул – его спас дельфин, зачарованный его 
песней (вариант: дельфин был послан Аполлоном; сам 
Аполлон принял вид дельфина), и взяв его на спину, домчал 
до Коринфа. Моряки тоже вернулись туда и сказали, что 
Арион задержался в Италии. Тогда Периандр, выведя 
живого и невредимого певца, уличил их и казнил. А Арион 
после смерти был вознесён Аполлоном на небо, туда же 
была помещена и его лира». Раскладка: ари + он. 

АРИС – (греч.) младенец назван «по имени бога войны». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Египтянин, мч.: 19 декабря [ПЦГК, 2001]. См. 
Аристарх, Аристион, Аристоклий, арий, арии. 

АРИСТАРХ – (греч.) «лучший начальник, отличный 
начальник». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: апостол от 70-ти, еп. 
Апамейский, сщмч.: 15 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
арис + тарх. См. Арис, Аристион, арий, арии, тарх, страх. 

АРИСТЕЙ – (др.-греч.) «в греческой мифологии древнейшее 
божество, оберегавшее поля от засухи и града, покровитель 
стад, спаситель заблудившихся путников. Аристей научил 
людей разведению пчёл, оливководству, возделыванию 
винограда. Согласно поздним мифам, считался сыном 
Аполлона и нимфы Кирены, получил бессмертие. Сыном 
Аристея и Автонои был Актеон» [БЭС]. Раскладка: ари + 
стей. См. Арис, Арий. 

АРИСТИАДА – (др.-греч.) «дочь Диониса и Метанейры (дочери 
Палимеда, царя острова Скирос). Супруга кносского 
военачальника Девкалиона (сына Миноса). Верховная жрица 
Диониса в Кноссе». Раскладка: аристи + ада. См. Ада, Гада. 

АРИСТИОН – (греч.) «самый лучший; награда». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Александрийский, еп., сщмч.: 3 сентября [ПЦГК, 2001]. 
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Раскладка: арис + тион; ари + стион. См. Арис, арий, арии, 
тиун, Аристарх. 

АРИСТОВУЛ – (греч.) «лучший советник». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
апостол от 70-ти, еп. Вританийский (Британский): 16 марта 
[ПЦГК, 2001]. Присмотритесь: Вританский = Британский. 
Здесь мы вновь встречаемся с казусами греческой буквы 
«вита» («бета»), которая может воспроизводиться звуками 
[б] или [в]. Раскладка: арис + товул; ари + стовул. См. Арис, 
арий, арии, Аристарх. 

АРИСТОКЛИЙ – (греч.) «прекрасный, доброславный». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Саламинский (Кипрский), пресвитер, сщмч.: 20 июня 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: арис + токлий; ари + стоклий. См. 
Арис, арий, арии, тион, Аристарх. 

АРИТЬ – (др.-рус.) «пахать»; «оплодотворять», «засевать»; 
«снабжать семенем». «Аратай аралом арает (арит) землю». 
Отсюда и русское просторечное «харить» – в том же 
значении: оплодотворять, совершая половой акт. Это слово 
было в ходу в 60-е годы XX века в СССР, заменяя 
«неприличные» выражения (в начале XXI века в моду вошло 
слово трахать с тем же значением и с той же функцией 
замены «неприличных» выражений). Ср. арати, арат, 
аратай, арало, Хари. 

АРИТЬСЯ – (др.-рус.) «вспахиваться»; «оплодотворяться», 
«засеваться»; «снабжаться семенем». Ср. арати, яриться, 
хариться, арало, Хари. См. арить, орить, ёрить, юрить. 

АРИ-ХАЗИ – (великорус.) «народ под именем Руссов и касты 
его Гетов, Ружан и Алан мы найдём там же, в Азии, 
рассеянными около Индукуша, в стране, носившей название 
Гедросии, или правильнее сказать Гето-России, что 
составляет нынешний Белуджистан; там мы, вероятно, 
узнаем, как из Арахозов (Ари-хази) сделались Хазары или 
Хазари, как и от чего образовалось название Уннов и проч. 
Хазар – «отступник», «драчун», «забияка», «еретик». «Хазар 
есть нарицательное имя, а не собственное и означает 
еретика. Христианские Славяне заменили это название 
словом погани; у германцев же оно сохранилось в слове 
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Ketzer (еретик) с полным значением древнего славянского 
смысла, под этим словом подразумевавшегося. Запорожские 
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 называет их Козари 
Русские. И теперь ещё существуют в великороссийских 
областных наречиях слова, имеющие общий корень со 
словом хазар и одинаковый смысл, как, например, в 
Архангельской губернии хазь, или казь (нечистота, 
поганство), в Вологодской: хозяй (драчун, забияка, 
упорный), в Воронежской хазить (делать не так, как другие 
делают)» [Классен Егор Иванович, 2005: 181]. 

АРИХИ – «скифское племя, сидевшее между Азовским морем и 
Кавказом. Орехов и теперь есть в Таврической губернии» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, скиты, 
сарматы, савроматы, русы, козары, арии, ярии, славяне. 

АРИЯ-ДХАРМА – (санскр.) «брахманизм». «Подлинным 
наименованием индуистской религии в целом было ария-
дхарма, или самнатана-дхарма (вечная дхарма). Теперь 
обычно применяют термин инду-дхарма». См. Брахма, 
Брама, брахманизм, арии. 

АРК – (персидское) «цитадель». См. арка. 
АРК – (таджик., узбек., туркмен.) цитадель, крепость в старых 

среднеазиатских городах, замок. Сооружаются на 
возвышении, холме, почему по значению можно сопоставить 
с нашим кремлём. Здесь явно проглядывает 
индоевропейская, арийская (индоиранская) этимология. 
Персидское арк – «цитадель». Сопоставь с русским арка, 
аркада; итальянским аrсо и латинским arcus – «дуга». 
Сравни латинское arx – «вершина», «холм», «крепость», 
«акрополь», «защита». «убежище»; греч. акрон – «вершина», 
акрос – «верхний», акрополь – «возвышенная, укреплённая 
часть города», «крепость»; дословно: «верхний город». Не 
следует сопоставлять с тюрк. эрк – «сила», «могущество», 
«воля» [Мурзаев, 1984]. <> Топонимические примеры: 
Аркеван в Азербайджане; Арк в Бухаре, ныне центральный 
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исторический музей; Арк в Андижане и Самарканде. В 
Синьцзяне Арк – цитадель в городе Хами. См. аркалык. 

АРКА – (алтайское) «предгорье», «северный лесной склон». 
АРКА – (башкирское) «гребень горы», «возвышенность», «лес 

на северном склоне». См. аркалык. 
АРКА – (великорус.) перекинутая чрез промежек дуга, 

перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Спина, 
хребет. Римская арка – круглая сверху; восточная – 
островата; готическая – стрельчата. Арочный, арковый – к 
ней относящийся. Аркада – целый ряд, порядок перемычек, 
сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; 
сводчатые переходы [В. И. Даль]. См. аркалык. 

АРКА – (кумыкское) «курган», «вершина», «гряда», «гора». 
АРКА – (марийское) «холм», «возвышенность». См. аркалык. 
АРКА – (ногайское) «курган», «вершина», «гряда», «гора». 
АРКА – (рус.) «обычно дугообразное перекрытие проёма в стене 

или пролёта между двумя опорами»; «сооружение в виде 
больших ворот такой формы» [Ожегов, 1994]. 

АРКА – в географической терминологии много значений: 
«удлинённая возвышенность в виде неширокого хребта», 
«водораздел», «горный хребет», «холм», «задний склон 
горы», «теневой склон горы», «север». Здесь явно 
проглядывает индоевропейская, арийская (индоиранская) 
этимология. Сопоставь с русским арка, аркада; итальянским 
аrсо и латинским arcus – «дуга». Сравни латинское arx – 
«вершина», «холм», «крепость», «акрополь», «защита». 
«убежище»; греч. акрон – «вершина», акрос – «верхний», 
акрополь – «возвышенная, укреплённая часть города», 
«крепость»; дословно: «верхний город». Марийское арка – 
«холм», «возвышенность»; алтайское арка – «предгорье», 
«северный лесной склон»; ногайское и кумыкское арка – 
«курган», «вершина», «гряда», «гора»; 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», «север», «задняя 
сторона». <> Обильны примеры в топонимии: 
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возвышенности 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. См. аркалык. 

АРКАД – (греч.) «в греческой мифологии сын Зевса и 
ликосурской нимфы Каллисто (Аркас). Пытался убить на 
охоте свою мать, превращённую Артемидой (либо Герой) в 
медведицу. Матереубийство предотвратил Зевс, превратив 
Аркада и Каллисто в созвездия Малой и Большой 
Медведицы. В его честь Ликосурия названа Аркадией» 
[БЭС]. См. Арктос, Аркас, аркада, Аркадий.  

АРКАДА – (рус.) «ряд арок, составляющих архитектурное целое 
(спец.)» [Ожегов, 1994]. См. арк, арка, аркан.  

АРКАДИЙ – (греч.) «из Аркадии». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Вяземский и 
Новоторжский, прп.: 14 августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
арка + дий = «преклоняющийся перед Дием». См. арка, 
Аркад, Аркадия, Дий, Див, дивий, Дьявол, Диавол, Вол. 

АРКАДИЯ – (греч. Arkadia) «гористая область в центре 
Пелопоннеса»; «идущий от античной литературы образ 
идеальной страны, счастливой, беззаботной жизни» [СИС, 
1989]. «Место, где впервые обосновались арии на 
Пелопоннесе». «В античной литературе и позднее (главным 
образом в пасторалях 16-18 вв.) изображалась райской 
страной с патриархальной простотой нравов. В переносном 
смысле – счастливая страна». От др.-рус. кад – «состав, 
содержание». «Кадр и кадет – находятся в составе фильма и 
учебного заведения, кадка, cadus (кружка лат.) и кадастр 
сами содержат в себе огурцы, пиво или список звёзд 
(земель). Кодекс и код, Кудьма, кудель, кудо – марийское 
жильё...» [СФРЯ, 2006]. Раскладка: арка + дия. См. кад, 
Пелопоннес, Аркад, Аркадий. 

АРКАДСКАЯ – идиома – аркадская идиллия – "беспечное, 
ничем не омрачённое существование". Возводят к названию 
одной из областей Древней Греции (см. СРФ). ♦ Идиллия – 
"жизнь, протекающая без ссор, в полном согласии", от 
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арабского  ъадал "равенство", "справедливость" откуда عدل 

 иътида:л "умеренность, гармония". За словом' اعتدال

аркадская скрывается арабское  ,арк#уд "возлежу' أرقد
пребываю в неподвижности" [Вашкевич, идиомы]. 

АРКАИМСКАЯ АРХАИКА – «По сей день герб Египта – 
расправивший крылья орёл. А точнее, сокол. Тот самый 
сокол-рарог, которого мы уже встречали повсюду, где 
ступала нога русского человека: от Крита до Рюгена, и от 
Аркаима, через «самостийную» ныне Украину, до столпов 
Иверийских. Нет храма в Египте, где бы вы не узрели 
скульптурное или рельефное изображение царственного, 
увенчанного коронами Верхнего и Нижнего царств сокола. 
Учебники, научные монографии, справочники с 
энциклопедиями дают ему имя Гор. Бог Гор. Сами египтяне 
зовут сокологолового бога Хорусом. В апофеозе величиях 
Хорус несёт на голове своей красный солнечный диск, 
обвитый змеем Уреем. Сокол-солнце. Финист Ясный Сокол. 
Светлое солнечное божество Хорус. Хоре. Да, тот самый 
славянский, русский, исконный бог солнца (точнее, 
солнечная ипостась Рода-Вседержителя). Тот самый Хоре, 
чье имя и означает на древнем русском языке «солнце», 
«круг» (отсюда «хоро», «хоровод» и т. д., в более мягком, 
диалектном произношении «коло», «коловрат» и пр.). 
Красное солнце на голове ясного сокола-рарога Хор-са. Или, 
может, было наоборот, может некие купцы, паломники, 
калики-перехожие занесли на Русь египетское чудо? Нет, к 
сожалению, такое может быть только в сказках: 
олитературенный образ никогда не станет на традиционной, 
народной почве кумиром, объектом почитания. Мифологии 
и мифообразы рождаются из архаики, затем проходя уже все 
ступени и степени опоэтизации и охудожествления. Но не 
наоборот! Есть законы ненарушаемые, не имеющие 
исключений. А архаика в данном случае – наша, русская, 
отменить которую никому не дано права. Я привёл лишь 
один из множества примеров, доказывающих, что праотцы 
наши задолго до нас окропляли себя водами Нила и 
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Красного моря, не говоря уже про море Срединное, море 
Русское, зовомое ныне Средиземным» [Петухов, 2005: 271]. 

АРКАИМСКИЕ ПЕЧИ – «Как известно, Аполлон каждый год 
отправлялся на север в колеснице, влекомой лебедями. Это 
его ритуальные животные, они неразрывно связаны с водой, 
необходимейшей частью купальских празднеств, где 
вступают в противодействие огонь и вода. По Евсевию, 
Аполлон – «бессмертный огонь». Таким огнём у славян 
назывался ритуальный огонь, добываемый трением 
специально для культовых празднеств. К тому же Аполлон 
был рождён посреди воды – по злому умыслу Геры, земля не 
должна была его принять». А теперь сопоставьте с 
металлургическими печами Аркаима, в коих вода 
способствовала буйному разгоранию огня для плавки 
металла. Но Аполлон это позднее переозвучивание бога 
Кополо. Сопоставьте с культом Кополо, Куполо, Купалы. 
См. Купавон, Аполлон, Купала. 

АРКАЛЫК – (великорус.) «чересседельник» (пермское). Из 
этого же слова (арка, спина, хребет), в значении 
полукафтанчика, вышло: архалук – поддевка, поддёвок, род 
домашнего чекменька, большей частью несуконного 
стёганка [В. И. Даль]. Раскладка: арка + лык. См. архалук, 
арка, хребет, спина, карга, дуга, лук, лыко. 

АРКАН – (великорус.) «шерстяная, волосяная верёвка из грив и 
хвостов; она прочна, упруга, не завивается в колышки и 
намокнув не мёрзнет» [В. И. Даль].  

АРКАН – (великорус.) привязь конская: лошадь пущена на 
аркане; верёвка, захлёстнутая петлёю, удавкою, для ловли 
коней с корма, для добычи на охоте, а иногда и для захвата 
неприятеля. Заарканить жеребёнка – поймать и привязать. 
Проарканился – прометнулся арканом. «Кто у меня сарканил 
рукавицы?» – стащил, унёс. Наарканил дров – наловил с 
реки, плавучих. Поарканить – половить арканом. 
Приарканить лошадей в поле – привязать, стреножить. 
«Поконаться арканом, кому быть атаманом» (казачье). 
Арканить или укрючить лошадей – ловить арканом. 
Арканят и в накидку, изручь, без шеста. Арканный или 
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укрючный шест: у конепасов, для поимки лошадей, аркан 
навязан на шест, это укрюк [В. И. Даль]. 

АРКАН – (восточно-русское) «всякая верёвка, вервь, ужища» 
[В. И. Даль]. См. архалук, аркалык. 

АРКАН – (рус.) «длинная верёвка с затягивающейся петлёй на 
конце для ловли животных». Арканить – ловить арканом 
[Ожегов, 1994].  

АРКАН – (эвенкийское) «спина», «плечо». См. арка. 
АРКАС – (греч.) «в греческой мифологии сын Зевса и нимфы 

Каллисто (Аркад). Пытался убить на охоте свою мать, 
превращенную Артемидой в медведицу. Матереубийство 
предотвратил Зевс, превратив Аркада и Каллисто в 
созвездия Малой и Большой Медведицы» [БЭС]. См. 
Арктос, Аркад, Арктида, арка, аркалык, Зевс, медведь.  

АРКЕСИАД – (др.-греч.) «сын Аркесия». Раскладка: арке + 
сиад. См. Лаэрт, Греция. 

АРКЕСИЙ – (др.-греч.) сын Зевса, отец Лаэрта, дед Одиссея. 
Раскладка: арке + сий. См. сей, сий, сир. 

АРКО – (итальянское аrсо) «дуга». Из этрусского. См. арка. 
АРКОНА – (славян. Arkona) «город и религиозный центр 

балтийских славян 10-12 вв. на о. Рюген (Германия). 
Разрушен католиками в 1169 году. Остатки ведического 
святилища Святовита, общественных и жилых построек 
русов» [БЭС]. 

АРКОНА – «Тацит подробно описывает одеяния, нравы, быт, 
привычки и пороки «германцев». Среди данных им 
характеристик нет ни одной, которая полностью не подошла 
к этническим русам-славянам. Гадания «германцев» с 
помощью священного белого коня полностью соответствуют 
гаданиям рюгенских славян-русов Арконы. Что интересно, 
Тацит в своих записках не упоминает ни одного 
мифологического персонажа из известных нам по так 
называемой «германской мифологии» – в его описаниях нет 
«одинов», «торов», «фрей» и т. п. (по мнению Юрия 
Дмитриевича Петухова, подтверждённому долгим и 
основательным изучением «германской мифологии», 
последняя есть искусственное построение, созданное в XVII-
XIX веках германистами-романтиками на основе 
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архаических славянских божеств). «Германцы» поклоняются 
подобно классическим славянам рощам и дубравам. А одну 
из основных богинь они именуют Веледа – типичное 
славяно-русское языческое имя» [Петухов, 2003: 174]. См. 
русы, славяне. 

АРКС – (латинское arx) «вершина», «холм», «крепость», 
«акрополь», «защита». «убежище». См. арк. 

АРКТИДА – «древние авторы и, в частности, Страбон в своей 
знаменитой "Географии", пишут об окраинной северной 
территории, полярной оконечности Земли, именуемой Туле 
(Тула). Туле как раз и занимает то место, где по расчётам 
должны быть Гиперборея или Арктида (точнее Туле – одна 
из оконечностей Арктиды). У Страбона, который опирался 
на недошедшие до нас тексты предшественников, нет каких-
либо подробностей относительно Туле, кроме того, что он 
(остров) расположен в шести днях плавания на север от 
Британии и что море там и вся окружающая среда 
студнеобразные, напоминают тело одной из разновидностей 
медуз, по-древнегречески называемой "морское лёгкое". 
Если точно следовать тексту Страбона, то в использованном 
им, но впоследствии утраченном описании плавания Пифея 
(он, собственно, и посетил таинственную землю, где летом 
солнце не садится за горизонт по несколько месяцев и 
столько же продолжается зимняя ночь), приводимые 
подробности поддаются лишь гипотетической расшифровке. 
В окрестностях Туле "нет более воздуха, а некое вещество, 
сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское 
лёгкое; в нём, говорит Пифей, висят земля, море и все 
элементы, и это вещество является как бы связью целого: по 
нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле". По 
эзотерическому преданию, столицей легендарной страны 
Туле был Город Солнца - Гелиополь. Именно с тех пор 
священное название, превращённое в своего рода символ, 
начало своё победное шествие по всему миру. Сам топоним 
греческого происхождения, но он калькирует исконно-
автохтонные названия. Одна из религиозных столиц 
Древнего Египта известна под названием Гелиополя. 
Развалины таких же "гелиополев" – городов-святилищ 
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Солнца разбросаны по всему американскому континенту – 
от Мексики и Гватемалы до Боливии и Перу. Впоследствии 
имя Города Солнца как символ достойной и счастливой 
жизни перекочевал в тайные учения и утопические 
доктрины – наиболее известной из них явилась знаменитая 
книга Томмазо Кампанеллы» [Ликбез]. 

АРКТИДА – «О переселении русов-ариев из Арктиды в Кашмир 
(Касмир) в гущу Светлых гор ("каша", общеслав. – густота; 
"каса", санскр. – свет; "мир", санскр. – гора) повествует 
Махабхарата: "Родоначальник Брама свёл Индов со святой 
горы Меру и, проведя сквозь воды Каспия, оставил в 
Кашмире нести своё бремя, брахманов же 
(священнослужителей) укрыл в священной обители древних 
Риш (учителей человечества), находящейся в Гималайских 
горах" (Indische alte Geschichte. Th. Kruse, со ссылкой на 
Mahabh. III. 10503, C. Lassen's Ind. Alterthumskunde). Само 
название гор Гималаи, переводящееся с санскрита (сам 
скрыт – скрытый, священный язык, язык для жрецов) как 
"лежбище зимы", произошло от древнерусских слов "зима 
лаги" – зима лежит, а страна, занимающая эти горы, 
называется Непал, т. е. не палёная, не жаркая, в 
противоположность другой арийской стране, также носящей 
русское название Палестан, т. е. палёный, жаркий стан. 
Отсюда современное название – Палестина» [Трехлебов, 
1999]. 

АРКТИКА – (рус.) «северная полярная область земного шара: 
окраины материков Евразии и Северной Америки с 
прилегающими островами, Северным Ледовитым океаном и 
участками других океанов» [Ожегов, 1994].  

АРКТИКА – «ректор Бостонского университета Вильям Уоррен 
опубликовал в XIX веке беспрецедентную по 
представленному фактическому материалу и сделанным на 
его основе выводам монографию "Найденный рай на 
Северном полюсе" (книга выдержала несколько изданий, 
последнее – в 1893 г.)». См. Рай, Ева, Арктида, Атлантида, 
Гиперборея, Север, арии, русы, суперэтнос. 

АРКТИКА ДРЕВНЯЯ – «Новейшие комплексные 
исследования, проведённые на севере Шотландии по 
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международной программе, показали, что 4 тысячи лет назад 
(это – стык III и II тысячелетий до новой эры) климат на 
данной широте был сравним с нынешним климатом 
Средиземноморья. Ещё ранее российскими океанографами и 
палеонтологами было установлено, что в XXX – XVI 
тысячелетиях до н. э. климат Арктики был достаточно 
мягким, а Северный Ледовитый океан был тёплым, несмотря 
на присутствие ледников на континенте. Примерно к таким 
же выводам и хронологическим рамкам пришли 
американские и канадские учёные. По их мнению, во время 
Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого 
океана существовала зона умеренного климата, 
благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли 
существовать на приполярных и заполярных территориях 
Северной Америки». 

АРКТОС – (греч.) «медведь», «древнегреческое название 
созвездия Большой Медведицы. Отсюда – Арктика, 
Антарктида» [БЭС]. Раскладка: арк + тос. См. Каллисто, 
Аркад, Ковш, Семеро Риши, медведь, Арктика, Север.  

АРКУС – (латинское arcus) «дуга». См. арк, арка, аркалык. 
АРКУШ – (русское) лист бумаги (воронеж., орлов., малорос.) 

[В. И. Даль].  
АРМА – (литовское arma) «мочур», «лужа» [Дуриданов, 1976]. 

См. ару, ар, аро, арс. 
АРМА – (фракское arma) «болото», «мочур», ars – «течение», 

«река», arta(s), arda(s) – то же и параллели: литовское arma – 
«мочур», «лужа»; хеттское ars, ст.-индийс. arsati, ardati – 
«поток»; греческое ardo – «орошать» [Дуриданов, 1976]. См. 
ару, ар, аро. 

АРМА – (хет.) «в хеттской мифологии божество луны» [БЭС]. 
<> АРМАВИР – столица и религиозный центр 
древнеармянского государства Армения Великая в 4-2 вв. до 
н. э. Основан на месте Аргиштихинили. Существовал до 5 в. 
н. э. Развалины у с. Армавир Октемберянского района 
Армении. АРМАВИР – город (с 1914) в Российской 
Федерации, Краснодарский кр., на р. Кубань. Основан в 
1839. См. луна, мифы, хетты. 
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АРМАЙ – (великорус.) разбойник, губитель, буян 
(оренбургское); армаить – разбойничать, буянить [В. И. 
Даль].  

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. 

АРМАТА – (др.-рус.) «вооружение, оружие; войско» [Словарь 
XVI]. Ср. армада. Ср. орда ↔ арда, отоманская ↔ 
атаманская. Чьи слова первичны? 

АРМЕНИЯ – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

АРМЕНОИДНАЯ РАСА – «переднеазиатская раса, выделяется 
некоторыми антропологами в составе большой 
европеоидной расы для населения Армении, прилегающей 
части М. Азии, а также Сирии. Характерны обильный рост 
бороды у мужчин, выпуклая спинка носа, уплощенный 
затылок» [БЭС].  

АРМУД – (великорус.) бедряна, айва, квит, пигва, гунна, гутей, 
дерево Cydonia vulgaris; дерево Amelanchicr vulgaris; 
английская мушмула, каменная груша, ирга [В. И. Даль].  

АРМЯК – (великорус.) сшитый из армячины крестьянский 
кафтан, халатом, без боров. Шерстяная серпянка, гарусная 
рединка на пушечные картузы (заряды). Такой же кафтан 
верблюжьего сукна и вообще широкий простой кафтан, 
азям, без боров. Армячный, армяжный, армячинный, 
армяковый – к армяку относящийся, из армячины сшитый. 
Армячина – кипорная ткань верблюжьей шерсти 
(подшёрстка, пуха). Есть весьма тонкая армячина, как 
меринос, но она сечётся. Армячник – шьющий армяки, ими 
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торгующий. Армячинник – закупщик армячины на местах и 
торговец ею. Армячница, армячинница – ткачиха армячины. 
Нагайбачки – первые армячницы [В. И. Даль]. (Нагайбаки – 
православный народ Южного Урала.) 

АРМЯНЕ – (санскрит.) «будучи одним из древнейших народов 
планеты, считали себя слугами Бога Велеса». Буквально – 
“спицами Колеса Времени”, олицетворения “Хари-чакры”, 
личного оружия Всевышнего. “Ар”, в переводе с санскрита – 
“спица Колеса”, “мени” – “метательного снаряда, 
метательного оружия”. “Рату” – “Времени”. Было у их 
Царства, входившего в состав единой Арийской Империи, 
существовало и другое название – “Хайа-стан”. Буквально 
– “произносящие мантры Всевышнему Хайа”. До 
насильственного крещения армян (спиц метательного 
оружия Верховной Личности) они звались также Хайами, т. 
е. Вишну-итами, вернувшимися на Землю с Райских планет. 
В Ведах содержится информация об Картавиирйа Аржуне – 
Царе Хаихайи. Изображения мальчика-Крышнйа 
сохранились до сегодня даже в некоторых ранехриcтианских 
храмах Армении. И в переводе с армянского языка на 
русский они носят названия “Храм мальчика цвета грозовой 
тучи”» [Данилов, 2000]. 

АРМЯНЕ – народ (самоназвание – хай), основное население 
Армении Язык армянский. Верующие армяне в основном 
христиане-монофиситы. <> АРМЕНИЯ (Armenia) – город в 
Колумбии, адм. ц. департамента Киндио. АРМЕНИЯ 
(Республика Армения – Хайастаны Ханрапетутюн), 
государство на юге Закавказья. Столица – Ереван. 
АРМЕНИЯ ВЕЛИКАЯ – древнее государство армян (6 в. до 
н. э. – 387). Столицы – Армавир, Арташат. Сатрапия 
Ахеменидов; в кон. 4-3 вв. до н. э. самостоятельное царство; 
на рубеже 3-2 вв. под властью Селевкидов; с 189 до н. э. 
независимое государство. Расцвет – 1 в. до н. э. (царь Тигран 
II). Вела борьбу с Римом, Ираном, позднее с Византией. В 
387 разделена между Персией и Византией. АРМЕНИЯ 
МАЛАЯ – историческая область в верховьях р. Евфрат. 
Входила в Хеттское государство, затем в Др. Персию, в 322 
– кон. 2 в. до н. э. самостоятельное царство (столица – Ани – 
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Камах). Население – предки армян. В кон. 2 в. до н. э. 
владение Понтийского государства, позже Римской 
империи. В кон. 1 в. н. э. присоединена к Армении Великой.  

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК – «относится к индоевропейской 
языковой семье» [Леонтьев, 1976]; «отдельная ветвь 
индоевропейской семьи языков». Алфавит создан Месропом 
Маштоцем в нач. 5 в. [БЭС]. <> АРМЯНСКИЙ ТАВР – 
восточная часть гор Тавр в Турции. Длина ок. 600 км. 
Высота до 3090 м. АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ – в Турции 
(большая часть), Иране, Армении и Азербайджане. Ок. 400 
тыс. км2. Высота до 5165 м (гора Б. Арарат). Сочетание 
лавовых плато с отдельными вулканическими конусами и 
складчато-глыбовыми хребтами. Тектонические впадины 
часто заняты озёрами (Ван, Севан, Урмия). Горные степи и 
полупустыни. См. арии, индоарии. 

АРНА – (арийское) «протока». Канал, образованный рекой, – 
естественное русло, позже превращённое в оросительный 
канал. У В. Н. Поповой [Языки и топонимия. Сборники 
Томского педагогического института. Томск. 1970, 3] arna 
– «бурлящий, бушующий, стремительный поток», irina – 
«водосток», «русло», ir – «течь», «устремляться» (санскрит). 
Отметим протохеттское arna, arinna – «источник», «ключ», 
откуда название древнего города Аринна в Малой Азии [П. 
Н. Ушаков. Вестник Древней Истории, 1939, 4]. В. В. 
Бартольд [1966, 2] считает этот термин первоначально 
иранским хорезмийского происхождения. Арна – «большой 
канал» (хорезмийский язык). Я. Г. Гулямов [История 
орошения Хорезма с древнейших времён до наших дней. 
Ташкент, 1957] пишет: «арна – проток, часть реки, 
отделённая островом или отмелью». У В. В. Радлова [1893, 
1] арна в чагатайском – «канал, образованный рекой». Арна 
– «канал» (туркмен., узбек.). Другие значения у С. Караева 
[1970]: «магистральный канал», «проток» в Хорезме и в 
Туркмении; в Самаркандской и Сырдарьинской обл.– «сухое 
русло», «овраг»; в северной Киргизии – «река»; в Казахстане 
– «русло реки»; на юге Узбекистана – «ущелье»; в долине 
Амударьи – «сухой отмерший проток», «старица». У Э. В. 
Севортяна [1974] находим сопоставление: арык, арын, арна. 
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У С. Караева [1970] много топонимических примеров: Арна 
в Бухарской обл.; р. Большая и Малая Арна в бассейне Чу; 
Арнабуйли в Хорезме; овраг Арнасай в Сырдарьинской 
(ныне Джизакской) обл. 

АРНА – (др.-индийс. arna) «волнующийся», «бурлящий» 
[Мурзаев, 1984]. См. ару, ар, аро, арс, арма. 

АРНА – (протохеттское arna) «источник» [П. Н. Ушаков. 
Вестник Древней Истории, 1939, 4]. См. ирина. 

АРНА – (санскрит arna) «бурлящий, бушующий, стремительный 
поток», irina – «водосток», «русло», ir – «течь», 
«устремляться» [Попова, 1970]. См. ар, Арати, аратай, ару, 
аро, ирдан, Ирина. 

АРНА – (туркмен.) «канал» [Радлов, 1893, 1].  
АРНА – (узбек.) «канал» [Радлов, 1893, 1]. См. аб, об, ёб, яб. 
АРНА – (хорезм.) «канал», «канал, образованный рекой», 

«естественное русло, позже превращённое в канал», «русло», 
«проток» [Мурзаев, 1984]. См. ару, ар, аран, арс, арма. 

АРНА – (хорезмийский язык) «большой канал» [Мурзаев, 1984]; 
«арна – проток, часть реки, отделённая островом или 
отмелью» [Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с 
древнейших времён до наших дней. Ташкент, 1957]. 

АРНА – (чагатайское) «канал, образованный рекой» [Радлов, 
1893, 1]. См. ар, ару, аро, ир, ирина, ирдан. 

АРНАУТ – (великорус.) «албанцы, как называют в Турции 
также особый род войск, стражи из христиан» [В. И. Даль]. 

АРНАУТ – (великорус.) «изверг, зверский человек, басурман» 
(курское) [В. И. Даль]. См. арна. 

АРНАУТКА – (великорус.) белотурка (южнорусское), белая 
пшеница (восточнорусское), чернотурка, ледянка, кубанка; 
порода пшеницы жёсткой зерном, прочной и потому 
вывозимой за границу; пониже её в продаже гирка или 
красная, еще ниже гарновка. Название, вероятно, дано от 
народа арнаут (албанцы), как называют в Турции также 
особый род войск, стражи из христиан; а в кур. арнаут, 
бранное слово: изверг, зверский человек, басурман [В. И. 
Даль].  

АРО – (карельское aro) «неглубокий речной залив с хвощевой 
травой» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 
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АРО – (финское aro) «степь, болотистый луг на берегу реки или 
озера» [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. ар, арай. 

АРОГДА – (великорус.) «шапочка зверовщиков, из шкуры 
козули, с торчащими ушами» (восточнорусское, сибирское) 
[В. И. Даль]. 

АРОМУНЫ – народ в Югославии, Албании, Греции, Болгарии 
и Румынии (цинцары – македонские румыны, куцовлахи, 
влехи). Говорят на аромунском диалекте румынского языка. 
Верующие – в основном православные [БЭС]. 

АРОН – (великорус.) «аронник», «аронова борода», «растение 
Arum»; «образки», «телячья нога», «сухотный корень» [В. И. 
Даль]. См. аро, ар, Аарон. 

АРОНОС – (греч.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Римский, мч.: 6 июля [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: аро + нос; арон + ос. См. ар, ара, аро, арон. 

АРПИЛА – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Готфский, прмч.: 26 марта 
[ПЦГК, 2001]. См. ар, ара, аро. 

АРРАПХА – «Русы, как нам уже известно, называли себя и 
яриями-ариями, то есть, жизнестойкими, ярыми. Этот 
этноним-эпитет также остался в топонимике указанного 
региона и прилегающих мест в тысячах названий рек, 
пустынь, гор, городов, селений, таких как Аравия, Армения, 
Иран-Яран, Иордан-Ярдон, Аракс, Арбела, Арзухана, 
Аррапха, Иерихон – Ярихо, Иерусалим – Яр-рус-алим, 
Арасани и множество других» [Петухов, 2000: 45; 2003; так 
же см. Пятков, 2004: 129]. 

АРС – (фракское ars) «течение», «река», arta(s), arda(s) – то же и 
параллели: литовское arma – «мочур», «лужа»; хеттское ars, 
ст.-индийс. arsati, ardati – «поток»; греческое ardo – 
«орошать» [Дуриданов, 1976]. См. ару, ар, аро, арма, су, ссу. 

АРС – (хеттское ars) «поток» [Дуриданов, 1976]. Изначально: 
арссу = «струя по земле». См. ару, ар, аро, арма, ссу, су. 

АРСА – (великорус.) «можжевельник». Народ, в разных местах, 
путает названия растений, а учёные наши не менее того, и 
пишут, не дослышав: верес, верест – вместо вереск; арс – 
вместо арса; ардиш – вместо артыш, и пр. Juniperus 
communis – можевел, можжевельник, бружевельник 
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(брыжевельник), мозжуха, мозжушник, еленец, яловец; 
местами, ошибочно вереск (Calluna, Erica); Juniperus daurica 
– можжевельник, арча, степной вереск (сибирское); Juniperus 
Marschalliana – ардыш, артыш, красный кедр, кедровый 
вереск, испанский можжевел; Juniperus Sabina – казачий или 
донской можжевельник, казачья мозжуха; арча, аршан, арса, 
арца, ахра, артыш; Juniperus pseudosabina – арса, арца [В. И. 
Даль]. <> Арсинский – сельский совет в Нагайбакском р-н 
Челябинской обл. АРСК – (русское) посёлок городского 
типа в Татарии. Расположен на р. Казанке (приток Волги). 
Население 15,6 тыс. чел. Впервые упоминается в XIII в., с 
1781 уездный город [Платонов, 2000]. 

АРСАНИЯ – (Артания – Арта) один из трёх центров (наряду с 
Куявией и Славией) Др. Руси 9-10 вв. Упоминается 
арабскими и персидскими географами [БЭС]. См. Аша. 

АРСАТИ – (ст.-индийс. arsati) «поток»; греческое ardo – 
«орошать» [Дуриданов, 1976]. Изначально: арссати = ар + 
ссати = «по земле ссать». Возможный вариант: перевёртыш 
от Ра, тогда «Бога Ра ссака». К значению «поток» вполне 
подходит. См. ардати, арс, ссу, ару, сру. 

АРСЕНИЙ – (греч.) «мужественный; мужчина». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Комельский, Вологодский, игумен: 24 августа [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ар + сений. См. ар, арс, аросан, аро. 

АРСЕНЬЕВ – (русское) Владимир Клавдиевич (29. 08 / 10. 09. 
1872 – 4. 09. 1930), русский этнограф, путешественник и 
писатель. В 1902–1903 предпринял ряд экспедиций для 
географического и военно-статистического изучения 
Южного Приморья. В 1906-10 исследовал неизведанную 
ранее горную область Сихотэ-Алиня. Совершил 
путешествия на Камчатку (1918), на Командорские острова 
(1923); осуществил крупную научную экспедицию по 
маршруту Советская Гавань – Хабаровск (1927). Один из 
создателей краеведческого направления в отечественной 
научно-художественной литературе, Арсеньев дал 
прекрасные описания природы Дальнего Востока и его 
богатств («По Уссурийскому краю», 1921; «Дерсу Узала», 
1923; «В горах Сихотэ-Алиня», полн. 1937; «Сквозь тайгу», 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

226



1930). Произведения Арсеньева пронизаны любовью к 
родному краю, поэтично и в то же время научно точно 
изображают жизнь уссурийской тайги и ее обитателей. <> 
Арсеньев – город в Приморском крае. Расположен в 
предгорьях Сихотэ-Алиня, на правом берегу Арсеньевки 
(приток Уссури). Население 70 тыс. чел. Основан в 1902 как 
деревня Семёновка; город Арсеньев с 1952 (назван в честь 
исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева) 
[Платонов, 2000]. 

АРТА – (арийское) «Написание "Аша" передаёт традиционное 
(жреческое) произношение. Западные диалекты 
древнеперсидского языка (близкого к древнему арийскому) 
передают понятие Аша в форме Арта (страна Артания у 
славян); переводится на современный язык как «Истина», 
«Правда». См. аша, арии, Персия, Артания. 

АРТА – (Арсания – Артания) один из трёх центров (наряду с 
Куявией и Славией) Древней Руси IX-X веков. Упоминается 
арабскими и персидскими географами [БЭС]. См. аша, 
Артания, Славия, Куявия, Персия, Русь. 

АРТА(С) – (фракское arta(s)) «течение», «река» и параллели: 
литовское arma – «мочур», «лужа»; хеттское ars, ст.-индийс. 
arsati, ardati – «поток»; греческое ardo – «орошать» 
[Дуриданов, 1976]. См. ару, ар, аро, арс, арда(с), ардати, 
арабы. 

АРТАКИЙСКИЙ КЛЮЧ – (др.-греч.) «источник в стране 
лестригонов». См. артас, Артания. 

АРТАНИЯ – (Арсания – Арта) один из трёх центров (наряду с 
Куявией и Славией) Др. Руси 9-10 вв. Упоминается 
арабскими и персидскими географами [БЭС].  

АРТЕЛЬ – (великорус.) на севере артиль, артель и рота, с 
перестановкою, как рожь и аржаной – одно и то же древнее 
слово, от ротитися, обетовать, клясться, присягать; 
товарищество за круговой порукой, братство, где все за 
одного, один за всех; дружина, соглас, община, общество, 
товарищество, братство, братчина, для общего хозяйства и 
особенно пищи, также для работы сообща и раздела 
заработков, за вычетом расходов, прогула и пр. Ватага, 
орава, шайка, толпа, скоп, куча народа. Муравьи да пчёлы 
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артелями живут: и работа спора. Артель – своя семья – 
все, кто садится за один стол. Артельно за столом, артельно 
и на столе. Артель расходчика кормит. Атаманом артель 
крепка. Один горюет, а артель воюет. Артелью города 
берут. В Архангельске: горная артель при грузке барок; 
карбасная проводит их с грузом к морским судам. Ножевая 
артель – воровская, разбойничья шайка [В. И. Даль]. 

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

АРТЁМА – (греч.) «здоровый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: апостол от 70-
ти, еп. Листрийский: 30 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар 
+ тёма. <> АРТЁМОВСКИЙ – (русское) город в 
Свердловской обл. Расположен на восточном склоне 
Среднего Урала, на р. Бобровке (приток р. Ирбит, бассейн 
Оби). Население 41,3 тыс. чел. Основан в 1665 как пос. 
Егоршино; близ него в 1871 было открыто месторождение 
каменного угля [Платонов, 2000]. См. ар, Артемий. 

АРТЕМИДА – (греч.) «Древнегреческая» богиня, основу имени 
которой составляет корень «Арт» соответствующий 
русскому корню «Род» в древнегреческом произношении 
(данное исследование «арт» = «Род», «Артемида» = 
«Рожаница» проведено академиком Б. А. Рыбаковым; к 
сожалению, корифей русской исторической науки не пошёл 
дальше, остановившись на лингвистическом и 
функциональном доказательстве тождества второй 
Рожаницы Артемиде). Для примера приведу читателю 
лингвистическое равенство «работа» = «арбайт» [Петухов, 
2005: 245]. Добавим: с греческого языка не переводится. См. 
Лато, Зевс. 

АРТЕМИДА – (др.-греч.) «богиня охоты, богиня плодородия, 
богиня женского целомудрия, покровительница всего 
живого на земле, дающая счастье в браке и помощь при 
родах. Дочь Зевса и богини Лето, сестра-близнец Аполлона. 
В римской мифологии ей соответствует Диана». Имя богини 
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с др.-греческого языка не выводится. Раскладка: арте + мида. 
См. Зевс, Лето, Аполлон, Солнце, Аполло, Кополо, Куполон, 
Земля. 

АРТЕМИДА-РОДА – (др.-греч.) «в греческой мифологии дочь 
Зевса, богиня охоты, покровительница рожениц. 
Изображалась с луком и стрелами, иногда с полумесяцем на 
голове. Ей соответствует римская Диана» [БЭС]. См. Рода, 
Лада, лук, стрелы, полумесяц, мифы. 

АРТЕМИДА-РОДА – «В течение многих веков жители Чатал-
Уюка поклонялись каменным леопардам-рысям. При 
раскопках рельефы леопардов-рысей следовали один за 
другим: целых сорок культурных слоёв с изображением 
этого зверя! Леопард постоянно присутствует рядом с 
женским образом Богини-Матери. Он или стоит за спиной у 
неё, или Богиня опирается на него. Есть каменные и 
глиняные фигурки, где полногрудая и широкобёдрая 
женщина держит маленького леопарда на груди. 
Высказывались предположения, что Богиня-Мать не только 
олицетворение Все-Рожаницы, но и древний, ещё 
палеолитический образ охотницы, добывающей мясо-пищу 
для рода (прообраз Артемиды-Роды; в самом теониме 
"Артемис" заключено индоевропейское "харде" – "род"). В 
таком случае присутствие хищника, выполняющего волю 
Богини-Охотницы, Богини-Матери закономерно. Это 
предположение неполное, но верное. Надо только добавить, 
что сама Лада (как и Рода-Артемида, младшая ипостась 
Лады) не есть охотница как таковая. Она Владычица, 
Повелительница, она повелевает "охотниками" – в данном 
случае леопардами-рысями ("светлыми, красными, своими"). 
И отсюда следует вывод: Лада (Богиня Мать, Рода, Мать 
Рода, Праматерь, Прарода, Прародительница, Все-Рожаница, 
Ева, Еба, Баба, Баба Рода, Бога Баба, Богородица, Богиня, 
Бабушка, Повелительница, Веда, Ведунья) повелевала 
людьми, охотниками рода, представляющими и видящими 
себя леопардами (типичное мировоззрение предшествующей 
эпохи проторусов и прарусов). То есть в образе Матери 
Лады (Богини Богородицы) с леопардами-рысями мы видим 
свято хранимый потомственными русами-земледельцами 
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сакральный образ палеолитических времён, образ, 
созданный их пращурами-охотниками. Великая Рожаница 
Всего Сущего и Мать-Повелительница охотников рода – 
женская ипостась самого неизречённого и незримого Рода» 
[Петухов, 2000: 166; Пятков, 2004: 137]. См. богиня. 

АРТЕМИЙ – (греч.) «здоровый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Антиохийский, 
военачальник, вмч.: 20 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар 
+ темий. См. ар, Артёма, Артемида. 

АРТЕМИЯ – (греч.) «здравая, цветущая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, 
царевна, мц.: 7 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар + темия. 
См. ар, тема, Артёма, темник, тёмный. 

АРТЕМОН – (греч.) «парус». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Лаодикийский, 
пресвитер, сщмч.: 13 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар + 
темон. См. ар, Артемий. 

АРТУР – «Язык хранит, если не всё, то очень многое, иной раз 
для примера не требуется каких-то особых выдержек из 
научных трудов, достаточно слегка напрячь память. Возьмём 
даже островную Англию: легендарный король Артур, это ни 
что иное как славянорусский Яр-тур (вариант Буй-тур) – 
этноним и мифообраз неразделимы» [Петухов, 2003, 67]. См. 
миф, Буй-Тур, Яр-Тур. 

АРТУР – мужское имя русов, пóзднее производное, 
образованное при употреблении (искажении) исходных имён 
русов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Яр-Тур [Петухов, 2003: 
199]. См. Буй-Тур, Яр-Тур, Айвенго, Англия, язык английский. 

АРТХА – (санскр.) «дело, выгода», «в брахманистской религии 
и этике один из четырёх основных принципов правильной 
жизни наряду с дхармой, камой и мокшей» [БЭС]. См. Кама, 
Брахма, брахманизм. 

АРТХАШАСТРА – (санскр.) «букв. – наука о пользе, о 
практической жизни), древнеиндийский трактат, собрание 
наставлений по управлению государством, важнейший 
источник для изучения Др. Индии. Составлялся примерно в 
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4 в. до н. э. – 2-3 вв. н. э.» [БЭС]. Раскладка: артха + шастра. 
См. артха, кама, драхма. 

АРТЫШ – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Marschalliana – ардыш, артыш, красный кедр, кедровый 
вереск, испанский можжевел [В. И. Даль]. См. арса. 

АРТЫШ – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Sabina – казачий или донской можжевельник, казачья 
мозжуха; арча, аршан, арса, арца, ахра, артыш [В. И. Даль]. 

АРТЫШ – (великорус.) казачий можжевельник (арца, арса), 
растение [В. И. Даль]. См. арса, арца. 

АРУ – (армян.) ручей, речка, приток, канавка, течение воды; 
отверстие, яма. По Г. А. Ачаряну [1971], это слово в 
значении «ручей» в др.-армян, литературе не встречается, 
поэтому неизвестно его первичное содержание. Возможна 
связь с понятиями: «течение», «копать», «проходить». 
Сравни индоевропейское sru (sreu) – «течь»; др.-рус. струга 
– «течение»; русское 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 – «мочур», «лужа»; хеттское ars, ст.-индийс. 
arsati, ardati – «поток»; греческое ardo – «орошать». С 
другой стороны, отметим др.-индийс. arna – 
«волнующийся», «бурлящий» и среднеазиатский 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 выделяет 
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 
реки; например: швейцарский Aar (возле Кобленца, в 
средние века Ara или Arula), Ar (приток Мозеля), Arc 
(впадающий в болото, Ar, Arun в средние века...), у англичан 
aire – сильные, быстрые потоки (реки)». <> Топонимические 
примеры: река Гетарру (ныне Агрычай) – л. пр. Алазани; р. 
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Багарру (ныне Базарчай) в Талыше; Габарру – часть 
Муганской равнины в Азербайджане. В Турции р. Аррун 
(Arun), ныне Чухур – исток оз. Балыхбель [Мурзаев, 1984]. 
См. арна, аро, ар, арык, струга, ир, ирдан, сру. 

АРУД – (великорус.) т. е. оруд (рудить, строить, делать), закром, 
засек (западнорусское). В поле – копами, на гумне – стогами, 
на току – умолотом, в аруде – спором (спориною), в пруде 
(млине, мельнице) – намолом, в деже – подходом, у в печи – 
ростом, на столе – кроем (ломтями), людям на здоровье! 
Пожеланье [В. И. Даль]. Раскладка: а + руд. Ср. соорудить, 
оружие. Явный переход [д] ↔ [ж]. 

АРУНА – (санскр.) «розовый», «ведийское божество утренней 
зари, колесничий Солнца» [БЭС]. См. заря, зарница, Ра, 
колесница, Уши, ведичество, Веды, Авеста. 

АРУНА – (санскрит.) «брат Гаруды по прозвищу Преданный 
именно Всевышнему (раскладка: “Ар-у-на”), или Сияние 
Высшей Истины (раскладка: “Ару-на”)» [Данилов, 2000]. 
Ср. руна, руны, а, Всевышний, Арджуна. 

АРУНА – (хет.) «в хеттской мифологии бог моря, мирового 
океана» [БЭС]. См. ару, аро, арс, арма, арна, арана, море. 

АРУРУ – (аккад.) «в аккадской мифологии богиня-мать, 
создательница людей. В эпосе о Гильгамеше "О всё 
видавшем" Аруру создаёт из глины героя Энкиду» [БЭС]. 
См. Гильгамеш, Хильгамеш, Хильга, Ольга, Рода, Богиня. 

АРХ – (греч.) «начальник». Ср. верх, верховный. 
АРХАЛУК – (великорус.) «поддевка, поддевок, род домашнего 

чекменька, большей частью несуконного стеганка» [В. И. 
Даль]; «в старину: род короткого кафтана» [Ожегов, 1994]. 
Раскладка: арх + алук. Ср. лука, арх. См. аркалык, арка, 
хребет, спина, корга, карга, лук. 

АРХАЛУХ – (великорус.) архалук, архалык [В. И. Даль]. См. 
аркалык, аркалук, арка, хребет, спина, арх, верх. 

АРХАЛЫК – (великорус.) архалух, архалук [В. И. Даль]. 
Раскладка: арх + а + лык. Исток слова в языке единого 
суперэтноса русов. См. арх, лыко. 

АРХАНГЕЛ – (церков.) «в христианстве: ангел, относящийся к 
одному из высших ангельских ликов» [Ожегов, 1994]. 
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Раскладка: арх + ангел. Ср. верх. См. арх, ангел, Гелиос, Ра, 
Солнце, верх, Ангерас. 

АРХАНГЕЛ – (церковнославян.) «начальник ангелов»; ангел – 
добрый дух, вестник и исполнитель воли Божией [Лоргус, 
Дудко, 1997]. Архангел Гавриил, архангел Михаил. <> Село 
Архангельское в Сосновском районе Челябинской обл.; 
также все нп Михайловки и Гавриловки. См. Огонь, Агни, 
Ангирас, воля, дух, вестник, боги, пламя, Искра. 

АРХАНГЕЛОС – (греч. archangelos) «ангелоначальник», «одна 
из категорий ангелов». См. ангел, Гелиос, Евангелие, арх. 

АРХАНГЕЛЫ – (греч., ед. ч. archangelos) (ангелоначальники), 
одна из категорий ангелов. <> АРХАНГЕЛЬСК (до 1613 
Новохолмогоры) – город (с 1584) в Российской Федерации, 
центр Архангельской обл., в устье Сев. Двины [БЭС]. 
АРХАНГЕЛЬСК – город в России, центр Архангельской 
обл. Расположен на берегах Северной Двины и островах ее 
дельты, образующей Двинскую губу Белого моря. Население 
372 тыс. чел. Заложен в 1584 по указу Ивана Грозного на 
правом берегу Северной Двины, на мысу Пур-Наволок, как 
деревянная крепость близ Михайло-Архангелъского 
монастыря (основан новгородцами в XII в.). С 1613 
назывался Архангельский город, позднее – Архангельск. 
Первый крупный морской порт Русского государства. В 
XVII в. его расцвет был обусловлен развитием беломорской 
торговли с Англией и др. западноевропейскими странами. С 
1620-х в Архангельске существовала иностранная колония. 
На рубеже XVII – XVIII вв. сыграл важную роль в истории 
развития русского военно-морского и торгового флота. В 
1693 Петр I заложил на близлежащем о. Соломбала верфь и 
основал Адмиралтейство. В 1701-05 была построена первая 
русская регулярная Новодвинская крепость в Корабельном 
устье (ныне в черте города). Наивысший расцвет город 
пережил в 1700 – 22. Указ 1722 о перенесении всей внешней 
торговли с Северной Двины на Неву временно снизил 
экономическую активность Архангельска, но город и в 
дальнейшем остался главным торговым центром Русского 
Севера; в Архангельске интенсивно развивались 
строительство судов, рыболовство, лесозаготовки и торговля 
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лесом. В 1762 Архангельск был уравнен в торговых правах с 
С.-Петербургом. В к. XVIII – н. XIX в. значение города 
снова возросло, особенно в 1807–1813, когда в связи с 
наполеоновскими войнами и экономической, т.н. 
континентальной, блокадой Великобритании Архангельск 
стал единственным в России портом, куда поступали 
иностранные товары. В к. XIX – н. XX в. крупнейший 
лесопромышленный и лесоэкспортный центр России. 

АРХАР – (рус.) «горный дикий баран с закрученными рогами». 
Архаровец – буян, головорез [Ожегов, 1994]. См. арх. 

АРХАТ – (инд.) «в буддизме хинаяны существо, достигшее 
"освобождения" (нирваны) от цепи перерождений 
(сансары)» [БЭС]. Раскладка: ар + хат; арх + ат. См. ар, арх, 
хата, сансара, нирвана, буддизм, цепь. 

АРХЕЛАЯ – (греч.) «начальница людей». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Салернская, 
дева, прмц.: 6 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар + хелая; арх 
+ елая. См. ар, арх, арии, Елюй. 

АРХЕМОР – (др.-греч.) «посмертное имя Офелета, сына 
немейского царя Ликурга» (“начаток рока”). Раскладка: арх 
+ емор; архе + мор («начальник мора»). См. Мор, Мара, 
Смерть, Шмара, кошмар. 

АРХЕОЛОГИЯ – «Археолог Дж. Мелларт упомянул и о следах 
своеобразной письменности в древнейшем городе русов-
индоевропейцев (просто русов). Учёные считают, что знаки 
письменности древнего города Чатал-Уюк в виде 
геометрических фигурок, точек, крестиков, условных 
рисунков, имели своё логическое продолжение в культурах 
Балкан VI тысячелетия до н. э. Археологов восхитило 
мастерство древних художников суперэтноса русов. 
Впрочем, большинство учёных считает всё же, что русы 
Чатал-Уюка ещё не имели письменности, поскольку они не 
оставили нам хроник-летописей и иных письменных 
источников о своём народе. Однако 90 % городища ещё не 
раскопано. Вполне возможно, что библиотека древних 
летописей находится именно там!» [Пятков, 2004: 335]. 

АРХИЕРЕЙ – (церков) «общее название высших православных 
священнослужителей (епископ, архиепископ, митрополит) 
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(от архи... и греч. hiereus – священнослужитель) [БЭС]. Ср. 
архи = верхи. См. арх. 

АРХИЛИЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Римский, иерей, сщмч.: 6 
апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар + хилий; архи + лий; арх 
+ илий (начальник над Илием). См. ар, Артемий, арх, Илия, 
ирий, ирийский сад. (Р ↔ Л) 

АРХИП – (церковнославян.) православное календарное мужское 
имя; в переводе с греческого языка прозвучит как "Господин 
Лошадей". Раскладка: ар + хип, либо арх + ип. 4 (17) января 
Русская Православная Церковь отмечает Собор 70-ти 
апостолов, в том числе и помянует апостола Архипа. 19 
февраля (4 марта) и 22 ноября (5 декабря) отмечается память 
апостола Архипа. 6 (19) сентября память преподобного 
Архипа. <> Архиповка в Сакмарском р-н Оренбургской обл. 

АРХУС – (ст.-прус. aphus) «источник» [Дуриданов, 1976]. 
Раскладка: ар + хус; арх + ус. В этом случае (арх + ус) 
получаем «начало воды». То есть, ус = су (ссу). Такой же 
перевёртыш имеется в монгольском ус – «вода», а вот суваг 
– «канава», «канал». То есть, мы имеем древнее слово ссу 
(су) и перевёртыш ус. Истоки и самого слова, и перевёртыша 
находятся в языке единого суперэтноса. См. ар, арх, су, ссу, 
ссать, сру, ус, русло. 

АРХУС – (фракское aphus) «вода», «река», «родник» 
[Дуриданов, 1976]. Раскладка: арх + ус (су или ссу) = 
«начало ссу», «начало воды» (как раз подходит для 
родника). См. су, ссу, ссать, ссыть, ус, сру, русло. 

АРЦА – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
pseudosabina – арса, арца [В. И. Даль]. См. арса. 

АРЦА – (великорус.) артыш, арса, растение казачий 
можжевельник [В. И. Даль]. См. арса, артыш.  

АРЦА – (великорус.) высушенные остатки после перегонки 
араки, молочной водки (церковнославян.); род сухого сыра, 
творога, крута (башкирский сыр); это монгольские пряники. 
Арцеед – (бранно) бурят, тунгус, монгол, кто ест арцу [В. И. 
Даль]. См. арса, артыш. 
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АРЧА – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Sabina – казачий или донской можжевельник, казачья 
мозжуха; арча, аршан, арса, арца, ахра, артыш [В. И. Даль].  

АРЧА – (великорус.) плата или условные прогоны за езду на 
оленях (арханг.); арчак – проводник, погонщик, ямщик при 
оленях (арханг.) [В. И. Даль].  

АРЧА – (рус.) среднеазиатские виды можжевельника [БЭС]. 
АРЧАК – (великорус.) деревянный остов седла, ленчик (с 

польск. лучок), состоящий из передней и задней луки и двух 
боковых лавок. Арчажник – арчажный мастер. Казаки 
иногда вырезывают арчак из цельного берёзового корня и 
свили. Калмыки и башкиры мастерски связывают ремнями 
луки и лавки, без клея [В. И. Даль].  

АРЧАК – (великорус.) проводник, погонщик, ямщик при оленях 
(арханг.). Арча – плата или условные прогоны за езду на 
оленях (арханг.) [В. И. Даль]. 

АРЧИЛ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Иверский, царь, мч.: 21 июня 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ар + чил. См. ар, Артемий. 

АРЧИНСКИЙ ЯЗЫК – см. Дагестанские языки [БЭС]. 
АРЧИНЦЫ – «народ (самоназвание – аршиштиб) в Российской 

Федерации, в Дагестане. Св. 1 тыс. человек (1992). Язык 
арчинский. Верующие – мусульмане-сунниты» [БЭС]. 

АРЧУЛ – (великорус.) «табачный кошель», «кисет» 
(забайкальское) [В. И. Даль].  

АРШАН – (великорус.) «ключ хорошей воды», «пресный 
родник» (церковнославянское) [В. И. Даль]. Изначально: 
арссан = ар + ссан = «из земли ссан». См. су, ссу, сса. 

АРШАН – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Sabina – казачий или донской можжевельник, казачья 
мозжуха; арча, аршан, арса, арца, ахра, артыш [В. И. Даль]. 

АРШАН – (монгольское) «пресный родник» [В. И. Даль].  
АРШАН – (монгольское) «целебная вода» [Мурзаев, 1984]. См. 

аржа, аржан. Наблюдаем переход: [ж] ↔ [ш]. 
АРШАН – (русское) «целебный источник», «курорт», «ключ 

чистой воды», «хороший пресный родник» (русские 
диалекты Восточной Сибири). Термин стал достоянием и 
русской научной географической литературы [Мурзаев, 
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1984]. Монгольские и тюркские формы произошли из 
санскритского rasayana – «нектар», «питьё богов», 
«целебная вода». Сравни: бурятское, калмыцкое, 
монгольское аршан; киргизское и маньчжурское арашан; 
казахское арасан; узбекское арашон; тувинское и алтайское 
аржан в значении минеральный источник, минеральная 
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 
источник Арасан-Каба в Восточно-Казахстанской обл.; 
Аршан близ Элисты в Калмыкии; опытное поле Аршан-
Зельмень в Прикаспийской низменности; Аршан в 
Иркутской обл.; г. Аршан в Бурятии. За рубежом: Аршант в 
Цайдамской впадине в Китае (повторяется дважды); г. 
Аршаны-Ихэ-Ула в Монгольском Алтае, Аршанты в 
Хубсугульском аймаке (Монголия). В этом же ряду курорт, 
минеральные источники и ж.-д. станция Арчман в 
Туркмении.  

АРШИН – (великорус.) погонная мера, четыре четверти (пяди), 
по четыре вершка (верха пальца); треть сажени; длина всей 
руки от плеча; вольный шаг человека; 21/3 русского фута; 
0,711 метра. Самый прут, палочка, тесьма ровно в эту меру. 
Печатный аршин – клейменый, казённый, верный. У 
валяльщиков: железный прут для осадки и обделки валенок, 
катанок. Аршинная стерлядь – длиною в аршин; аршинный 
холст – шириною в аршин; аршинная яма – глубиною в 
аршин. Аршинный товар – красный, тканый. Сидит или 
ходит, кланяется, словно аршин проглотил – не сгибаясь, 
навытяжку. Побоев на аршин не смеряешь. Я тебя на 
аршина смеряю – прибью палкою. Аршинник м. –ница ж. – 
мелочной торгаш тканями; прозвище сидельцев и калужан: 
тесто на аршины продавали. Аршинничать – заниматься 
торговлею. Нааршинничать – наторговать; 
проаршинничаться – проторговаться на аршинном товаре. 
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[В. И. Даль.] <> Нп Аршинка в Кусинском р-н Челябинской 
обл. 

АРШИН – (рус.) «старая русская мера длины, равная 0,71 м» 
[Ожегов, 1994]. 

АРЫК – (рус.) «в Средней Азии: оросительный канал, канава» 
[Ожегов, 1994]. Ср. рыть, нарыть, сруть. 

АРЬ – (великорус.) арье – след зверя по пороше, малик, сакма; 
арить зверя – следить порошею. (арханг., онежское) [В. И. 
Даль]. 

АРЬ – «Фарерские острова, фарерцы. В основном переселенцы 
из Норега-Норвегии, норвежцы. Антропологический тип тот 
же, балтийский, западно-славянский. Самоназвание – 
фэройнгары. Слово состоит из двух частей. Первая, по-
видимому, от энглизированного позже этнонима «франки»; 
восстановительно – «фаранк-фаранц-варанк-варанц». Вторая 
часть -«ар». Это хорошо знакомое нам словообразующее 
славяно-русское «ар-арь», несущее мужское, деятельное 
начало и приставляемое к корню-существительному: «ток-
арь, слес-арь, пек-арь, пах-арь» и более архаичные – типа 
«рыбарь-рыбак». Немецкое словообразующее «er» – "он" 
вторично, не имеет глубокой архаики и развилось 
достаточно поздно через посредство славяно-балтских 
языков, оно уже не несло и не несёт первичной смысловой 
нагрузки, как и «Herr» – «господин, хозяин». Оба эти 
немецких слова развились из славяно-русского «арь-ярь» (к 
примеру, славянское «Яровит» преобразуется в немецком в 
«Herovit»). Этимология данного «арь» проста и восходит к 
праиндоевропейскому «арь-ярь», понятному нам и без 
перевода («ярь-яр» – мужская, жизненная, пассионарная 
сила, энергия). В этногенезе фарерцев принимали участие и 
кельты – этнос, отпочковавшийся от индоевропейского 
этнодрева русов-индоевропейцев ещё до распада германо-
балто-славянской общности. В 1 тыс. н. э. кельты (галаты – 
с-колоты) ещё недалеко ушли от русов-славян в языково-
культурном отношении, не далее, чем нынешние поляки, 
скажем, от русских. В 1 тыс. н. э. это были ещё два 
близкородственных этноса. И потому вливание кельтской 
компоненты в любой славянский этнос мы не можем 
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рассматривать как чужеродное. Фарерцы-варанц-яры VII-XII 
веков – это русы-славяне» [Петухов, 2003: 151]. См. арии, 
русы. 

АРЬЕ – (великорус.) «след зверя по пороше», «малик», «сакма». 
(арханг., онежское) [В. И. Даль]. См. арьюш, арь. 

АРЬЮШ – (великорус.) «олений обоз», «караван или передовая 
часть его, с вожаком» (арханг., онежское) [В. И. Даль]. См. 
арь, арье. 

АРЬЯВАРТА – (санскр.) «страна ариев», «место действия 
древнеиндийского эпоса и мифов, располагающееся в 
Северной Индии; область первоначального расселения 
ариев» [БЭС]. Раскладка: арья + варта. См. арии, вара. 

АРЬЯМАН – (санскр.) «ведийское божество, один из адитьев; к 
нему обращались с молитвами о семейном благополучии» 
[БЭС]. Раскладка: арья + ман. См. арии, ман. 

АРЬЯН – (великорус.) «молочная кваша с водою для питья» 
(пермское); айран – то же (оренб.) [В. И. Даль]. См. айран.  

АРЬЯН – (великорус.) «молочный квас» (донское); айран – то 
же (оренб.) [В. И. Даль]. См. айран, арьянвежа.  

АРЬЯН – (великорус.) «молочный квас» (оренб.) [В. И. Даль].  
АРЬЯНВЕЖА – «вежа ариев». Раскладка: арьян + вежа. Арии + 

вежа (дорога, весь), то есть «дорога или обитель ариев». Как 
Норвегия есть «вежа нориков (русов-северян)», «славянская 
вежа». Для любого честного и добросовестного 
исследователя, который берёт в руки карту Скандинавии и 
Северной Европы в целом, все «норманские» проблемы 
отпадают раз и навсегда. Их просто нет. Германские 
диалекты есть синтетические новоязы, образованные на базе 
древнего языка Европы – языка русов. [Петухов, 2003: 207]. 
См. арии, обитель, дорога, вежа, весь, вега. 

АС – (венгерское аs) глагол «рыть» [Лизанец, 1967]. См. асвани. 
АСАГАВ – (балкан. Asagav) «каменистая местность» (область), 

«каменица» [Дуриданов, 1976]. <> Болгарское Осоговска 
планина, Осогов. См. гавар. 

АСАЛЛУХИ – (шумер.) «в шумерской мифологии божество, 
изгоняющее злых демонов и содействующее человеку при 
заклинаниях, колдовстве и врачевании» [БЭС]. Раскладка: 
асал + лухи. См. А, ссал, лох. 
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АСАНГА – «индийский философ-буддист (4 в.). Вместе с его 
братом Васубандху считается одним из главных учителей 
школы йогачара (виджнянавада), в центре которой – идея 
исключительной значимости виджняны, или чистого 
сознания» [БЭС]. <> АСАНСОЛ – город в Индии, шт. Зап. 
Бенгалия, в долине Дамодар.  

АСАРХАДДОН – (ассирийское) «царь Ассирии в 680-669 до н. 
э. Вёл войны в Аравии, Финикии и Египте. Восстановил 
разрушенный его отцом Синахерибом г. Вавилон» [БЭС]. 
Раскладка: ас + арх + ад + дон. См. Ашшурахиддин: 
каверзсистема: ниддих + рушша (русса).  

АСБЕСТ – (рус.) «волокнистый светлый огнеупорный минерал 
класса силикатов». <> АСБЕСТ – город (с 1933) в 
Российской Федерации, Свердловская обл. 

АСБЕСТ – (рус.) «горный лён» (от греч. asbestos – неугасимый), 
«обобщённое название минералов класса силикатов (групп 
серпентина и амфибола), образующих тонковолокнистые 
агрегаты. Наибольшее значение имеет хризотил-асбест. 
Огнестойкие (t пл. ок. 1500° C), щелоче- и кислотоупорные, 
нетеплопроводные, диэлектрики. Наполнители пластмасс, 
асбестоцементов, материал для огнестойких и 
теплоизоляционных изделий» [БЭС].  

АСВА (Asva) – «городище 7 в. до н. э. – 9 в. н. э. у д. Асва на о. 
Сааремаа в Эстонии. Валы, остатки жилищ, орудия, 
керамика» [БЭС].  

АСВАНИ – (венгерское аsvаny) «минеральный», аsvаnyviz – 
«минеральная вода» от глагола аs – «рыть» [Лизанец, 1967]. 
Раскладка: ас + вани. См. ван, вонь. 

АСВОЛОД – мужское имя, пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Совлад – Асволод, 
Свольд, Освальд (выпячивание гласной при переходе в 
германизмы характерно, пример "работа" = "арбайт") 
[Петухов, 2003: 201]. 

АСГАРД – (др.-исл.) «ограда асов», «в скандинавской 
мифологии место обитания богов-асов, небесная крепость, 
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построенная великаном» [БЭС]. Раскладка: ас + гард. См. 
град, город, ограда, преграда. 

АСГРАД – Приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: ясы, 
асы ("ясные, светлые", так же как рус = "светлый, свой") – 
асы ("цари, властители, боги", "светлейшие"), отсюда 
Ясград, Асград, Царьград и производное от него Асгард 
[Петухов, 2003: 205]. См. град, гард, европа, русы, славяне. 

АСЕНИ – в 1187-1280 болгарская царская династия Второго 
Болгарского царства. Основана болярами (боярами) Асенем 
и Петром. Главные представители: Калоян, Иван Асень II. 
<> АСЕНОВГРАД (до 1934 Станимака) – город в Болгарии. 
Близ Асеновграда – руины Асеновой крепости (11-13 вв.) с 
церковью 12 в., Бачковский монастырь (11-19 вв., росписи 
12-19 вв.) [БЭС].  

АСИЛКИ – (великорус.) (осилки, велеты), в древнерусской 
языческой мифологии – великаны-богатыри, создававшие 
реки, возводившие утёсы, освобождавшие из пещер 
пленников, похищенных Змеем. Восстав против Перуна, они 
были им уничтожены [Платонов, 2000]. 

АСИНА – (др.-греч.) «дочь героя Лакедемона и Спарты. Сестра 
Амикла, Гимера, Евридики и Клеодики». Раскладка: а + 
сина. Ср. Чина. См. а, синий, осина. 

АСИНКРИТ – (греч.) «несравнимый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: апостол от 70-
ти, еп. Гирканский, сщмч.: 8 апреля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: а + синкрит. См. а, санскрит. 

АСИНКРИТ – «апостол от 70-ти (Послание к Римлянам 16:14), 
епископ Гирканский (Малая Азия), священномученик (1 в.). 
Память в Православной церкви 4 (17) января и 8 (21) 
апреля». <> АСИНО – «город (с 1952) в Российской 
Федерации, Томская обл. Порт на р. Чулым» [БЭС].  

АСИХАРА-НО НАКАЦУКУНИ – (япон.) «тростниковая 
равнина – срединная страна», «мифическое самоназвание 
Японии»; «мир, населённый людьми» [БЭС]. 

АСИЯ – (русское) «изначальная эта (сия)» (азия). «Корень [а] 
встречается в словах, означающих нечто изначальное, 
высшее» [СФРЯ, 2006]. См. а, Азия. 
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АСКАЛАФ – (др.-греч.) «сын бога Ареса и Астиохи, вождь 
беотийского племени минийцев, сражавшихся под Троей. 
Брат Иялмена, вождя орхоменского войска под Троей». 
Раскладка: аска + лаф. 

АСКАЛОН – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Антинойский, мч.: 20 мая 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: аска + лон. См. а, лоно. 

АСКАНИЙ – (рим.) «в римской мифологии сын Энея и Креусы 
(дочери Приама и Гекубы), бежавший с Энеем из Трои; 
основал в Италии г. Альба Лонга (Юл). К Асканию возводил 
своё происхождение римский род Юлиев» [БЭС]. <> 
АСКАНИЯ-НОВА – биосферный заповедник на Украине, 
Херсонская обл. Образован в 1921 на базе частного 
заповедника, существовавшего с 1874. Площадь 11 тыс. га. 
АСКАНИЯ-НОВА (до 1841 Чапли) – посёлок городского 
типа на Украине, Херсонская обл., в 76 км от ж.-д. ст. 
Новоалексеевка.  

АСКЕР – (немец. Acker) «поле», «пашня». Раскладка: ас + кер. 
Ср. керно, керн. См. ас, керн. 

АСКИТРЕЯ – (греч.) «подвижница». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Селевкийская, 
мц.: 17 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аскит + рея. Ср. 
реять. См. А, скит, реять, ар, ас, арии. 

АСКЛЕПИЙ – (др.-греч.) «бог врачевания, даже воскрешавший 
мёртвых. Сын возлюбленной Аполлона Корониды, которую 
тот убил за измену со смертным. Младенца Асклепия 
Аполлон вынул из тела убитой Корониды. Отец Гигиеи, 
Панацеи, Подалирия, Махаона. У Гомера Асклепий – 
смертный, супруг Эпионы. Ученик Аполлона и кентавра 
Хирона. Участник похода аргонавтов. Ему соответствует 
римский Эскулап». Раскладка: а + склепий (отрицающий 
склепы). 

АСКЛИАДА – (греч.) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Маркианопольская 
(Мизийская), мц.: 15 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
аскли + ада. См. Асклипиодота, бог, врач, ад. 

АСКЛИПИОДОТ – (греч.) «дар Эскулапа (бога врачевания)». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

242



в РПЦ: мч.: 3 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аскли + пио + 
дот. См. Асклепий. 

АСКЛИПИОДОТА – (греч.) «дар Эскулапа (бога врачевания)». 
Женское имя святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в 
РПЦ: Адрианопольская, мц.: 19 февраля [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: аскли + пио + дота. См. Асклиада, Купала, 
Эскулап. 

АСКОЛЬД – мужское имя, пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Сокол, Соколад, 
Сколод-Сколот [Петухов, 2003: 201]; «древнерусский князь 
(?-882). По преданию, правил вместе с Диром в Киеве, 
осаждал Царьград; убит князем Олегом» [БЭС]. <> 
АСКОЛЬДОВА МОГИЛА – часть парка на правом берегу 
Днепра в Киеве, где, по преданию, похоронен князь 
Аскольд. См. русь, русский. 

АСЛАУГ – (сканд.) «в скандинавской мифологии легендарная 
праматерь норвежских королей, жена конунга Рагнара 
Лодброка» [БЭС]. См. северяне, норики, скандинавия, конунг. 

АСМОДЕЙ – (библ.) «в библейской мифологии злой дух» 
[БЭС]. Раскладка: асмо + дей. Ср. Див, Дивий, Дьявол, 
Диавол. 

АСОП – (греч.) «в греческой мифологии божество одноимённой 
реки. Был сражён молнией Зевса, когда пытался отнять у 
него свою дочь Эгину» [БЭС]. См. Зевс, Эзоп, Эллада. 

АСОП – (др.-греч.) «божество одноименной реки. Был сражен 
молнией Зевса, когда пытался отнять у него свою дочь 
Эгину. Дед Эака. По некоторым мифам, отец Антиопы 
(матери Амфиона и Зета). Отец Фивы». Раскладка: а + соп. 

АСПАСИЯ – (греч.) «гетера в Др. Афинах (ок. 470 до н. э. – ?). 
Отличалась умом, образованностью и красотой; в ее доме 
собирались художники, поэты, философы (Аспазия). С 445 
жена Перикла» [БЭС]. Раскладка: ас + пасия = «ас среди 
пасий», «самая умелая среди продажных девок (гетер)». См. 
ас, пасия, гетера, весталка, вакханка. 

АСПЕР – (др.-рус., польск. лат.). «векша; куны, мордки куньи» 
[Словарь XVI]. См. векша, куна, мордка. 
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АСПИД – (великорус.) по древнерусским поверьям, крылатая 
двуглавая змея с птичьим носом, живущая высоко в горах. 
По-видимому, то же, что и Змей Горыныч русских сказок 
[Платонов, 2000]. Раскладка: ас + пид. 

АСС – (лат. as) древнеримская медная монета. Чеканилась с 5 в. 
до н. э., в обращении до 217 н. э. <> АССАБ – город в 
Эфиопии. Раскладка: ас + аб. АССАМ – штат на северо-
востоке Индии, у подножия Вост. Гималаев. Адм. ц. - 
Диспур. В древности и раннем средневековье территория 
Ассама называлась Камарупа. В результате англо-
бирманских войн Ассам присоединён к английским 
владениям в Индии. С 1950 штат Республики Индия.  

АССАМСКИЙ ЯЗЫК – «относится к индийской группе 
индоевропейской семьи языков. Официальный язык шт. 
Ассам в Индии. Письменность восходит к брахми» [БЭС].  

АССАМЦЫ – «народ (самоназвание – ахомийа – ассамийа), 
основное население шт. Ассам (Индия). 14,55 млн. человек 
(1992). Живут также в Бутане (220 тыс. человек) и др. 
странах. Язык ассамский. Верующие – индуисты, часть 
мусульмане и христиане» [БЭС]. <> АССАМСКИЕ ГОРЫ – 
см. Шиллонг. 

АССАРАК – (др.-греч.) «из рода троянских царей, сын Троса и 
Каллирои, брат Ила и Ганимеда. Иеромнема родила ему 
сына Каписа». Раскладка: а + ссарак. 

АССИРИЙСКИЙ ЯЗЫК – принадлежит к семитской ветви 
афразийской семьи языков [Ожегов, 1994]; (новосирийский – 
устар. – айсорский) «письменность на основе сирийского 
алфавита» [БЭС]. <> АССИРИОЛОГИЯ – наука о языках, 
письменности, культуре и истории Ассирии и Вавилонии; в 
широком смысле – совокупность наук, связанных с 
цивилизациями, пользовавшимися клинописью (исключая 
угаритскую и древнеперсидскую). 

АССИРИЙЦЫ – (рус.) «народ, живущий в Северном Ираке, 
Иране, Турции, Сирии, Иордании, Ливане» [Ожегов, 1994]; 
«народ (айсоры – самоназвание – атурая). Проживают в 
Российской Федерации, Ираке, Иране, Турции и др. Язык 
ассирийский. Верующие в основном христиане несториане» 
[БЭС]. <> АССИРИЯ – древнее государство в Сев. Двуречье 
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(на территории современного Ирака). В 14-9 вв. до н. э. 
неоднократно подчиняла всю Сев. Месопотамию и 
прилегающие районы. Период наивысшего могущества 
Ассирии – 2-я пол. 8 – 1-я пол. 7 вв. до н. э. В 605 до н. э. 
уничтожена Мидией и Вавилонией. См. ас, Сирия. 

АСТАРТА – (финик.) «в финикийской мифологии богиня 
плодородия, материнства и любви» (Аштарт); «астральное 
божество, олицетворение планеты Венера» [БЭС]. <> 
АСТАРА – город (с 1945) в Азербайджане, на Каспийском 
м., в устье р. Астара (пограничный с Ираном). АСТАРА – 
город на северо-западе Ирана. Порт на Каспийском м., в 
устье р. Астара (пограничной с Азербайджаном). Ср. А, 
старт. 

АСТЕР – (греч. aster) «звезда». См. астрон, астрей. 
АСТЕРИЙ – (греч.) «звёздный». Мужское имя святого, 

упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Синклитик, 
Кесарийский (Палестинский), мч.: 7 августа [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: а + синкрит. См. астр, астер, астральный, 
санскрит, астрей. 

АСТЕРИОН – (др.-греч.) «царь Крита (Астерий), за которого 
Зевс выдал Европу». Раскладка: астери + он; а + стерион. 

АСТЕРИЯ – (др.-греч.) «дочь титанов Коя и Фебы, сестра Лето. 
Супруга титана Перса. Мать Гекубы (Гекаты?). Молодую 
красавицу Астерию полюбил Зевс и стал её преследовать. 
Тогда девушка, спасаясь от преследований, превратилась в 
перепёлку. По другой версии мифа, она бросилась в море, и 
в её честь был назван город Астерия, позже 
переименованный в Делос. Так же был назван и остров, на 
котором находился этот город». 

АСТЕРОПЕЯ – (др.-греч.) «дочь Креонта, царя Фив. Вышла 
замуж за Ификла, брата Геракла, и родила ему двух сыновей 
и дочь. Однажды Гера наслала на Геракла приступ безумия, 
и тот убил своих детей и всех детей Астеропеи, приняв их за 
врагов. После этого на Астеропею сошло безумие, она 
сбежала из Фив, и больше никто ее не видел». Раскладка: 
астеро + пея. 

АСТИДАМИЯ – (др.-греч.) «супруга Акаста, царя Иолки. 
Астидамия влюбилась в героя Пелея, которого Акаст 
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приютил у себя, и когда Пелей, повинуясь законам 
гостеприимства, отверг её чувства, она оклеветала его. 
Акаст, не желая убивать гостя, отправился с ним на охоту 
близ горы Пелион, которую населяли кентавры. Поднявшись 
на гору, Пелей очень устал и уснул, и тут Акаст забрал у 
него охотничий нож и оставил одного. Кентавры, учуяв 
добычу, подкрались к Пелею, но Хирон, мудрый и добрый 
кентавр, спас Пелея. Пелей всё понял и бежал из Иолки. 
Впоследствии он завоевал Иолку и подверг Астидамию 
позорной и мучительной смерти». Раскладка: асти + дамия. 

АСТИЙ – (греч.) «городской». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Диррахийский, 
еп., сщмч.: 4 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ас + тий. См. А, 
астер, астральный, санскрит, город, град, стилет, тиун. 

АСТИОН – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Алмирисский, прмч.: 7 июля 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ас + тион. См. астр, астральный, 
санскрит, тиун, бастион. 

АСТИОХА – (др.-греч.) 1) мать Аскалафа и Иялмена (от союза с 
Аресом). 2) Дочь царя Трои Лаомедона. Сестра Приама, 
Гесионы, Клития и Титона. Супруга Телефа, царя кетейцев. 
Мать Еврипила. Приам подкупил её, и она отправила сына 
под Трою, хотя знала, что он там погибнет. Раскладка: асти + 
оха; а + стиоха. 

АСТРАГАН – (великорус.) маленький залив (Валдай, 
Калининская обл.) [Даль, 1912, 1]. <> Астрахань – 
искажение от астраган. Астрахань – центр Астраханской 
обл. Расположен на Прикаспийской низменности, на берегах 
Волги, в верхней части её дельты. Население 488 тыс. чел. 
Через район современной Астрахани издавна шли торговые 
пути персов и арабов. На протяжении нескольких столетий 
здесь возникали города хазар, половцев, монголо-татар. 
Первые письменные известия об Астрахани относятся к XIII 
в., когда среди татарских поселений упоминается д. 
Аштархан (Аджитархан, Хаджи-Тархань, Хазитар-хань, 
Пытрахань или Зыстрахань и др.) на правом берегу Волги, в 
12 км от современной Астрахани. По мнению некоторых 
исследователей, близ современного города размещался 
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Итиль – столица Хазарского каганата, разрушенного кн. 
Святославом в 965. В 1395 Астрахань сожжена войском 
Тамерлана. В 1459-1556 Астрахань – главный город 
Астраханского ханства. Окончательно присоединен к 
Русскому государству в 1557. В 1558 сооружена деревянно-
земляная крепость на высоком Заячьем, или Долгом, холме, 
омываемом Волгой и ее рукавами. К сер. XVII в. Астрахань 
– одна из пограничных крепостей Русского государства, 
охранявших устье Волги. В 1670 взята войсками Степана 
Разина. С 1717 центр Астраханской губ., с 1785 обл. центр 
Кавказского наместничества. С 1802 центр Астраханской 
губ. В 1-й четв. XVIII в. в Астрахани были созданы сильный 
военный флот, адмиралтейство, верфи, порт. В 1860-х в 
связи с развитием нефтепромыслов в Баку астраханский 
порт становится одним из крупнейших в стране [Платонов, 
2000]. 

АСТРАГАНЫ – (русское) «близко расположенные друг от 
друга заливы, бухты, образующие сильно изрезанное 
побережье» [Даль, 1912, 1]. <> Кровотынские Астраганы 
близ Осташкова. 

АСТРЕЙ – (греч.) «в греческой мифологии олицетворение 
звёздного неба» [БЭС]. См. астер, астрон, звезда, созвездие, 
Греция, Эллада, А, стри, Стрибог.  

АСТРЕЙ – (др.-греч.) «титан, олицетворение звёздного неба. От 
него и богини утренней зари Эос родились Фосфор и звёзды, 
а также боги ветров (Борей, Евр, Зефир и Нот)». Раскладка: 
аст + рей. См. Рей, Борей, Эос. 

АСТРОН – (греч. astron) «звезда». См. астер. 
АСУ – (др.-прус. asy) «край леса», «межа», «граница». См. езр, 

ашу, ас, асы. 
АСУ – (каракалпакское) «высокий горный перевал». См. ашу. 
АСУР – (язык русов) «демон в единственном числе». Во 

множественном – асуры. Запись слова латиницей – iasur – 
позволяет прочесть как ящур. См. ящур, щур, сур, щуры, 
сура, пращур. Ширли-мырли и шуры-муры – 
священнодействия в честь Щуров и Мары. См. Щур, Мара, 
Чур, Ашур. 
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АСУРЫ – (инд.) «в индуистской мифологии могучие соперники 
и враги богов, низвергнутые с неба и превратившиеся в 
демонов» [БЭС]. См. А, ас, сура, сур. 

АСУРЫ – (санскрит.) "светозарные"; демоны-полубоги. В 
древний период Асуры наделялись добрыми качествами, 
тогда как Суры – отрицательными. Позже положение стало 
обратным и стали создавать мифы о развращении Асуров, их 
падении и победе Суров [Махабхарата, 1982]. А Су Ра = 
Первое Су <бога> Ра. Су = "излияние" (сравни "ссать", 
"писать" + "ссут, писают") [Гладышев, 1996]. См. су, ссу, 
писаю, а. 

АСХАБАД – (великорус.) город на Прикопетдагской предгорной 
равнине. Основан в 1881 как русское военное укрепление, до 
1917 – центр Закаспийской обл. [Платонов, 2000]. 

АСЫ – (сканд.) «в скандинавской мифологии основная группа 
богов, главным из которых является Один. Перечень богов и 
богинь, асов и асинь, содержится в "Младшей Эдде", где асы 
противопоставляются ванам (богам плодородия), великанам, 
карликам и низшим женским божествам» [БЭС]. См. ваны, 
ас, асуры. 

АСЫ – Приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ясы, 
асы ("ясные, светлые", так же как рус = "светлый, свой") – 
асы ("цари, властители, боги", "светлейшие"), отсюда 
Ясград, Асград, Царьград и производное от него Асгард 
[Петухов, 2003: 205]. См. Асгард, Царьград. 

АСЯСЬ – (великорус.) «окно в болоте»; «подмошный (под 
моховиною) ручей» (арханг.); «чарус»; вологодск.: «вадья, 
водья» [В. И. Даль].  

АТА – (др.-греч.) «дочь Зевса, богиня, помрачающая рассудок 
людей и толкающая их на гибель. Богиня обмана». См. Зевс. 

АТА – (др.-рус.) «атя, батя, отец». Ср. тятя, тата, атаман, 
атман, атавис, атабек, Аталанта. См. атя, батя, тятя, 
апа, папа, аба, баба. 

АТА – (тюрк.) «остров» (Кавказ, Закавказье, Крым, Туркмения, 
Турция). Из индоевропейских языков в тюркские. <> Гарада 
(гар + ада = «чёрный остров») близ Красноведека в 
Туркмении. Дальнее зарубежье: о. Бозджаада в Эгейском 
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море близ устья прол. Дарданеллы; о-ва Кызыладалар 
(красные острова), или Принцевы, в Мраморном море, среди 
них самый крупный Бююкада, т. е. «большой». См. ада. 

АТА – (тюрк.) «отец». Ср. атя, батя, тятя, тата, атаман, 
атман, атавис, атабек, Аталанта. См. атя, апа, аба. 

АТАБЕК – (тюрк.) «титул главы княжеств в некоторых странах 
Ближнего Востока в 12-13 вв.»; «военачальник в Египте при 
мамлюках»; «воспитатель наследников сельджукских 
султанов» (атабег) (ата – отец и бек, бег – властитель) [БЭС]. 
Раскладка: ата + бек. См. атавис, бек. 

АТАВА – (великорус.) «проталина, оталина, отай» и пр. по 
южнорус. произносится отава, отаивать – «таять вокруг» 
[В. И. Даль]. См. отай, отава, оталина, талина, проталина. 

АТАВИС – (лат. atavus) «отдалённый предок» [БЭС]. Раскладка: 
ата + вис. См. ата, атя, батя, вис, весь. 

АТАЙКА – (великорус.) беломорская и камчатская пёстрая утка, 
Anas tadorna, пегаш, турпан [В. И. Даль].  

АТАЛ – (санскрит.) «лишённый дна», «бездонный», «очень 
глубокий», «глубина» [Корнилов, ДТП, 1975, 3].  

АТАЛ – (чуваш.) название русской реки Волги. Г. Е. Корнилов 
[ДТП, 1975, 3] соотносит с санскр. атал – «лишённый дна», 
«бездонный», «очень глубокий», «глубина». В монгольской 
географии р. Волга известна под именем Итиль, а Г. Н. 
Потанин [Тангутско-Тибетская окраина и Центральная 
Монголия. СПб., 1893] упоминает р. Итильгол на восточной 
окраине Тибетского нагорья. 

АТАЛАНТА – (греч.) «в греческой мифологии аркадская 
охотница, участница похода аргонавтов. Во время 
Калидонской охоты первая ранила вепря, а от влюбленного в 
неё Мелеагра, добившего зверя, получила голову и шкуру 
животного. Соглашалась выйти замуж только за героя, 
который обгонит её в беге, не догнавшего её убивала копьём. 
Проиграла состязание Меланиппу, который, наученный 
Афродитой, во время бега разбрасывал золотые яблоки; 
поднимая их охотница отстала. Впоследствии Меланипп и 
Аталанта были превращены разгневанной на них Афродитой 
в льва и львицу» [БЭС]. Раскладка: а + таланта. См. А, 
талант, Атлант, атман, атаман, ата, атя, батя. 
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АТАЛАНТА – (др.-греч.) «аркадская охотница, дочь аркадского 
вождя Иасиона. Поскольку отец хотел сына, он велел 
оставить ее в лесу, где ее вскормила медведица. Стала 
знаменитой охотницей. Участница похода аргонавтов. Во 
время Калидонской охоты первая ранила вепря, а от 
влюблённого в неё Мелеагра, добившего зверя, получила 
голову и шкуру животного. От союза с Мелеагром родился 
Партенопей, участник похода Семерых против Фив. От этого 
же союза, видимо, родился и другой участник данного 
похода Этеокл. Соглашалась выйти замуж только за героя, 
который обгонит ее в беге, не догнавшего ее убивала копьем. 
Проиграла состязание Меланиппу, который, наученный 
Афродитой, во время бега разбрасывал золотые яблоки; 
поднимая их охотница отстала. Впоследствии Меланипп и 
Аталанта были превращены разгневанной на них Афродитой 
в льва и львицу».  

АТАЛЫЧЕСТВО – «обычай отдавать детей знатных родителей 
на воспитание вассалам или слугам (по достижении 
определённого возраста возвращались в родную семью) у 
народов Кавказа, кельтов, арабов и др. (тюрк. аталык – 
отцовство)» [БЭС]. См. кельты, галлы. 

АТАМА – (великорус.) «дрёма, дремота» (пенз.); «сонливость, 
сонная истома» (томить, истома) [В. И. Даль].  

АТАМАН – (великорус.) (малорос. отаман и гетман, немецк. 
Hauptmann) начально значило: предводитель шайки, 
вольницы; затем, выборный, старшина, голова казачьей 
общины. Войсковой атаман начальствует всем войском 
казачьим дома; зауряд или правящий должность, наказный 
атаман; при выступлении полков, начальник походный 
атаман; начальника станицы (казачьего селения) честят 
станичным атаманом, некогда куренным; начальник 
(временный) рыболовства на реке Урале, рыболовный 
атаман; на постоянных приморских рыбных ловлях артель 
также избирает атамана. На Украйне гетман означало 
войскового, а отаман куренного начальника; у запорожцев 
были куренные (сельские) отаманы и один над ними 
кошевой отаман, подчиненный гетману; в малорос. и в 
новорос. крае, отаманом зовут сельского старшину, 
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выборного, старосту, также старшего пастуха или чабана, 
большака рыболовной ватаги и пр. Во всякой воровской, 
разбойничьей шайке выбирают атамана. Почётно, каждого 
казака честят так, как солдата кавалером; в насмех зовут так 
чересчур бойкого, самонадеянного человека. Ватаман 
(новгород.) старшина рыболовной артели; напоминает также 
ватагу и малорос. ватажок, соединяя в себе два 
производства. «Атаманы молодцы» – обращение к казакам. 
«Терпи, казак – атаманом будешь». «Из рядовичей в 
атаманы выходят». «Не всем казакам в атаманах быть». 
«Не атаман при булаве, а булава при атамане» – его власть, 
воля. «Без атамана казак сирота». «Атаманом артель 
крепка». «Без атамана дуван не дуванят» – добычи не 
делят. «Атаманом быть – уряд держать». Атаманка – 
более шуточно, начальница какой–либо женской общины, 
напр. старшая из базарных торговок одним товаром. 
Атаманша – жена атамана; иногда коноводка, атаманка. 
Атаманов, атаманкин, атаманшин – лично им 
принадлежащий. Атаманство. Атаманствовать или 
атаманить – быть атаманом, начальствовать; управлять 
самоуправно. Атаманничать – распоряжаться как 
начальник, без права на это или вообще дурно. 
Атаманиться – принимать на себя вид атамана, важничать. 
Атаманщина – звание; должность атамана; атаманство; 
община под началом его; казаки. [В. И. Даль.]  

АТАМАН – (руское) «предводитель вооружённого отряда»; 
«высший начальник казачьего войска (войсковой, наказный, 
походный, кошевой атаман), начальник казачьей 
административно-территориальной единицы (окружной, 
отдела, станичный, хуторской атаман) или командир 
подразделения (куренной атаман)» [БЭС]. Раскладка: ата + 
ман. <> Нп Атамановский в Брединском р-н Челябинской 
обл. См. ата, атя, батя, атман, ман. 

АТАМАН – (русское) "Ата Ман". Отец Людей. Ман – древний 
первочеловек в ведических сказаниях и сказаниях 
зороастрийцев (аналог Адама) [Гладышев, 1996]. 

АТАМАН – (санскрит.) «в переводе с языка Богов и ведунов – 
“странствующий мудрец”. Поскольку в санскрите 
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отсутствует звук “ц”, русское слово “царь” образовалось от 
древнеарийского синонима “чар” – “бродить, 
странствовать”. “Гатимант, Гетьман” – “двигающийся”. 
Вспомните, что в одной из Своих четырёх рук Вышень 
держит булаву. И она же являлась символом гетьманской 
власти у казачьего Батьки, Гетьмана. Булава – это не только 
символ власти, но и боевое оружие. Причём, исключительно 
древнеарийское. И именно так оно называлось и у казаков, и 
в древнерусских былинах. Да и не применялась булава, т.е. 
дубина, в качестве оружия, ни в одной армии наших 
противников [Данилов, 2000]. 

АТАМАН – глава казаков. «По сути своей индоевропейцы-русы 
вели «казачий» образ жизни и были первыми казаками. 
Соответственно, можно сказать, что нынешние казаки – 
последние русы-индоевропейцы» [Петухов, 2005: 48, 
примечание]. См. русы, казаки, арии. 

АТАМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ – по мнению Фоменко-Носовского 
[1995] само название Отоманской Империи – это просто 
АТАМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. То есть она, как и родственная 
ей Великая = «Монгольская» империя, была ИМПЕРИЕЙ 
КАЗАЦКИХ АТАМАНОВ. «Язык хранит, если не всё, то 
очень многое, иной раз для примера не требуется каких-то 
особых выдержек из научных трудов, достаточно слегка 
напрячь память» [Петухов, 2003, 67]. См. казаки, империя. 

АТАПАСКИ (атабаски) – группа индейских народов (апачи, 
чипевайи, догриб и др., самоназвание – дене, на-дене). 
Языки атапаскские. Верующие – христиане протестанты, 
католики, часть придерживается традиционных верований.  

АТАПАСКСКИЕ ЯЗЫКИ (атабаскские языки) – группа языков 
атапасков. Относятся к семье на-дене индейских языков.  

АТЕНЬКА – (великорус.) атя, атька; рязан., тульск.: отец, атец, 
атя, тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, 
папа, папенька, папочка, отец [В. И. Даль]. См. батя, 
батька, атька, ата, атаман, атя.  

АТЕЦ – (великорус.) атя, атенька; рязан., тульск.: отец, атец, 
атя, тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, 
папа, папенька, папочка, отец [В. И. Даль]. См. батя, 
батька, атаман, ата, атька, атя, отец.  
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АТИ – (др.-рус.) «взять» (ять) [СФРЯ, 2006]. См. изъять. 
АТИЛЛА – (рус.) мужское имя русов, пóзднее производное, 

образованное при употреблении (искажении) исходных имён 
русов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Хатило, от этнонима 
"хатт" [Петухов, 2003: 199]. 

АТИЛО – (рус.) исконное мужское имя русов; (женское – 
Хадила), Хаттыло, Хатило, Атило, Ацило, Атилла; исходно 
не от слова "ход", а от этнонима "хатт, хетт, гет, гот" – имя, 
ставшее в Европе чрезвычайно популярным в форме Атли, 
Этли, Этель (это зафиксировано всеми медиевистами) и в 
совокупности с характерными русскими корнями "бер", 
"род", "влад", волк", "рад", "стан" давшее множество 
княжеских, королевских имён типа: Этельбер, Этельбальд, 
Этельвольф, Этельрод, Ательстан, Этельрэд, Аделард и т. п. 
[Петухов, 2003: 200]. См. бер, род, гот, рус, рада, стан. 

АТЛАНТ – (греч.) «в греческой мифологии титан, держащий на 
своих плечах небесный свод в наказание за участие в 
титаномахии – борьбе титанов против олимпийцев 
(олимпийских богов)» [БЭС]. <> АТЛАНТА (Atlanta) – 
город в США, адм. ц. шт. Джорджия. АТЛАНТИК-СИТИ 
(Atlantiс Сity) – город на северо-востоке США, шт. Нью-
Джерси. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН – второй по величине 
(после Тихого ок.). АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПОРОГ – поднятие 
дна Атлантического ок. между Гренландией, Исландией, 
Фарерскими и Шетлендскими о-вами. Глубина над 
Атлантическим порогом ок. 600 м. См. сити. 

АТЛАНТ – (др.-греч.) «титан» (Атлас). «Сын Иапета и Климены 
(либо Азии), брат Прометея, Менетия и Эпиметея. Супруг 
океаниды Плейоны. Отец семерых Плеяд, которых Зевс 
превратил в созвездие, а также Гиаса, Гиад и Гесперид. Отец 
нимфы Калипсо. Держал на своих плечах небесный свод 
(или, по гомеровскому варианту мифа, поддерживал столбы, 
подпирающие небосвод) в наказание за участие в 
титаномахии – борьбе титанов против олимпийских богов. 
Однажды к Атланту пришёл Геракл, который был послан в 
сад Гесперид за золотыми яблоками, дающими молодость. 
Яблоки эти охранял многоглавый змей. Атлант хотел помочь 
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Гераклу, но еще больше хотел освободиться от своей ноши. 
Он предложил герою подержать какое-то время небесный 
свод, пока он сходит за яблоками к дочерям. Но Геракл 
понял, что один раз взяв на себя такую ношу, он от нее уже 
не избавится, и потому отказался. Атлант продолжал 
держать на своих плечах небесный свод, пока наконец 
титаны и боги не помирились. По позднейшему варианту 
мифа Атлант отказал Персею в гостеприимстве, и герой, 
показав Атланту голову Медузы, обратил его в гору, до сих 
пор носящую его имя (хребет Атлас в северной Африке)».  

АТЛАНТИДА – (др.-греч.) «по древнегреческому преданию, 
сохранившемуся у Платона, некогда существовавший 
огромный плодородный густонаселённый остров в 
Атлантическом ок. к западу от Гибралтара, из-за 
землетрясения опустившийся на дно. Вопросы о 
существовании и причинах гибели Атлантиды в науке 
остаются спорными» [БЭС]. См. Арктида, Гибралтар. 

АТЛАНТИДА – (язык русов) каверзсистема: 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]. <> Атлантида – легендарный 
затонувший остров. См. Азорские острова, Арктида. 

АТЛАНТИДА – «На арктическое расположение Атлантиды-
Гипербореи, где царил Золотой век, указывали уже античные 
авторы. Здесь некогда обитали титаны и горгоны, родились 
многие будущие Олимпийские боги (отчего получали эпитет 
Гиперборейских), происходили величайшие битвы 
эллинской предыстории – Титаномахия и Гигантомахия. 
Здесь же, на берегу Ледовитого океана (или Кронидского 
моря, как оно именовалось в незапамятные времена), 
располагался таинственный сад Гесперид, их опекун и 
родной дядя Атлант держал на своих плечах небо, а Зевс 
приковал к скале непокорного Прометея и здесь же его 
освободил Геракл, за что, как сообщает Пиндар, и получил 
прозвище Гиперборейского (а затем сюда же придёт и 
Персей, чтобы сразиться с горгоной Медузой, и потому 
получит точно такое же прозвище). Байи проанализировал 
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данный вопрос особенно подробно – с привлечением многих 
первоисточников античных авторов – Диодора 
Сицилийского, Аполлодора, Плутарха и др., которых 
учёный-эрудит читал в подлиннике» [Дёмин, 2002]. 

АТЛАНТИДА – «теория полярного происхождения мировой 
культуры и цивилизации выдвинута известным учёным 
XVIII века Жаном Сильвеном Байи (1736-1793). Концепция 
Байи – одного из крупнейших астрономов своего времени, 
члена трёх французских академий, связана с весьма 
нетривиальной трактовкой истории Атлантиды, что уже при 
жизни её автора вызвало крайне недоброжелательное 
отношение и неприятие. Дальше – больше, вплоть до наших 
дней. Можно наугад открыть любую из современных книг, 
посвященных Атлантиде (отечественных или переводных), – 
имени Байи, человека стоявшего у колыбели научной 
атлантологии, там, к сожалению, не обнаружится. А всё 
потому, что Байи отстаивал (и добавим – убедительно 
аргументировал) сногсшибательную идею: Атлантиду 
следует искать не в Атлантике или Средиземноморье, а за 
Полярным кругом, в Северном Ледовитом океане. Более 
того, исчезнувший в морской пучине остров (материк), 
который Платон нарёк Атлантидой, либо тождественен, 
либо тесно сопряжён с другим социокультурным феноменом 
древнейшей истории, поименованным античными авторами 
Гипербореей. Последнее понятие искусственное: его 
придумали эллины, дабы как-то обозначить народы, 
живущие на Крайнем Севере вот и нашли для всех их 
скопом одно наименование – гипербореи (от греч. hyper – 
"над, сверх, по ту сторону" + Boreas – "северный ветер" = 
"живущие за северным ветром – Бореем"). Из этого акта 
наименования вытекает, кстати, что эллины, сами родом из 
Гипербореи, к моменту переселения на Балканы начисто 
забыли и о своём происхождении, и своей собственной 
предыстории. Да так, что уже Солон – один из семи 
мудрецов и основателей Афинской полисной державы 
вынужден был расспрашивать египетских жрецов о 
древнейшей истории Греции (с чего, собственно, и 
начинается рассказ Платона об Атлантиде)» [Дёмин, 2002]. 
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АТЛАНТИДА – «Тождественность Атлантиды и Гипербореи 
была для Байи самой собой разумеющейся (как впрочем и 
для тех античных авторов, которые касались этого вопроса). 
Из трудов последних французский просветитель сумел 
извлечь много неожиданного. Например, он приводит 
свидетельство античного астронома Гигина о том, что после 
окончания тяжёлой войны с титанами Аполлон спрятал 
всесокрушающее оружие Олимпийских богов (по меньшей 
мере своё собственное и Зевсово) в Гиперборее. Или: со 
ссылкой на Ферекида – одного из семи мудрецов – 
утверждается, что гиперборейцы происходили из рода 
титанов, а сама Гиперборея – это и есть легендарная Страна 
титанов. Следовательно (вывод напрашивается сам собой), 
события древнейшей эллинской и предыстории, включая, 
Титаномахию и Гигантомахию, не могли происходить нигде, 
кроме Гипербореи». Что касается её сопряжённости с 
Атлантидой, то Байи следующим образом подвёл итог своим 
размышлениям и изысканиям: "Атланты, вышедшие с 
острова в Ледовитом море, определённо есть гип6ерборейцы 
– жители некоего острова, о котором столько поведали нам 
греки <…>" [Дёмин, 2002]. 

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ТУЛА – «длительные метафизические 
исследования и дискуссии мыслителей-традиционалистов 
завершились созданием и обнародованием 
основополагающего эссе Рене Генона "Атлантида и 
Гиперборея", где вновь появилась формулировка 
"Гиперборейская Атлантида". Не менее конструктивным 
оказалось сопряжение Гипербореи с описанной в 
"Географии" Страбона таинственной северной землей Тулe 
(другая огласовка – Тула, Фула), которую пытался достичь 
античный мореплаватель Пифей. Генон склонен был 
поддержать мнение других исследователей о том, что 
следует различать Северную (Полярную) Атлантиду и 
Южную, находившуюся в Атлантическом океане. Первую он 
предлагал называть Гиперборейской Тулой, а последнюю –  
Атлантической и сопрягать её с изначальным 
местонахождением центра традиции древних тольтеков, 
основавших в Центральной Америке государство Тулан со 
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столицей Тула, название которого полностью совпадала с 
одноимённым русским городом» [Дёмин, 2002]. См. Север, 
арии, Туле, Фуле, Арктика. 

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ЗАПАДНЫЕ ЯЗЫКИ – См. 
западноатлантические языки [БЭС].  

АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – «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 соотечественников от столкновений с 
жестоким и непобедимым народом: «Русские происходят от 
гепидов, разрушивших Римскую империю...». В готском и 
бургундском столько архаичных гото-скандинавских 
изоглосс (языковых соответствий-равенств), что родство их 
с «древнескандинавским» (негерманским) – неоспоримо. То 
же подтверждают топонимика и археология. Все носители 
вымерших языков «восточной германской языковой 
подгруппы» вышли из Скандинавии, точнее, из циркум-
балтийской зоны. И никакой «восточной подгруппы» 
исторически не было, она – подгруппа эта – плод 
напряжённой творческой работы немецких лингвистов-
историков, пытающихся подвести «историко-
лингвистическую» базу под современную политическую 
карту Европы. Сама же наука лингвистика для 1 тыс. н. э. 
делит германские диалекты не на три, а на две основные 
группы: скандинавскую (северную) и континентальную 
(южную). На рубеже 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э. часть 
обитателей Скандинавии, носителей 
«древнескандинавского» (негерманского) языка, 
переселилась на побережье Балтийского моря, в низовья 
Вислы и Одера... и образовала группу племён, 
противостоявшую носителям «германских» диалектов 
южной (континентальной) группы. Среди переселенцев 
были и готы, разделившиеся затем на остготов и вестготов. 
Традиция традицией, но объективности ради рано или 
поздно всем нам придётся признать очевидное – «восточная 
подгруппа германских языков» есть миф» [Петухов, 2003: 
156, 157]. См. русы, славяне. 
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АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – «Дания и датчане. Данмарк 
(германизм) – современное название страны. В основе чётко 
просматривается славяно-русский корень «дан-дань». 
Учитывая реальность средневековья, когда господство 
Дании над окрестными землями и народами, обложенными 
данью, было неоспоримым, этимология названия не 
вызывает сомнений. Разумеется, можно предположить, что 
основой послужило общеиндоевропейское "дн-" – «река, 
русло, дно». Но такая трактовка менее вероятна. 
Самоназвание 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 мира» не скрывает, что в этногенезе датчан помимо 
данов и 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 
«варяги» 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 
этнические 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, свеи и прочие славянские пра-этносы по 
отдельности, но их общие предки. Уже со временем они 
разделились, как русские, скажем, разделились со временем 
на великороссов, малороссов и белорусов. Именно потому 
они говорили не на своих языках каждый, а на общем, как 
«предполагает» научный мир Западной Европы, на 
«древнескандинавском», а фактически – на славянском (мы 
не будем сейчас расставлять приставки «пра-, прото», ибо 
здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не будем также 
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останавливаться на личных именах «скандинавов» – 
любознательный читатель без особого труда сможет и сам 
убедиться, что подавляющее большинство княжеских, 
королевских и пр. имён имеет исконное, двусложное 
славяно-русское происхождение, а звучание и написание 
данных имён лишь несколько искажено в результате долгого 
употребления в германо-язычной среде, германо- и 
латиноязычных хрониках, сагах, надписях» [Петухов, 2003: 
153, 154]. 

АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – «Норвегия и норвежцы. 
Современные названия Норге и нордмен (германское 
заимствование). В сагах и хрониках Норвегия называется – 
Норег, норвежцы – нореги. Норег = Норек, нореги = нореки. 
Здесь мы сразу видим удивительное сходство топонима и 
этнонима с летописной землёй, родиной славян Нориком 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, 
аугандов, граниев и ругов. Руги, как известно, балтийские 
славяне, иначе – русы. Именно они составляли основу 
народонаселения Норега-Норика. Антропологически 
норвежцы-нореги относятся к балтийскому типу атланто-
балтийской расы 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 лицом». Ругии-русы – означает 
«светлые, красные, рыжие» (сравни «рудый», «русый» и пр.) 
Свой язык норвежцы-нореги и по сию пору называют 
словом «мол»: «риксмол» – государственный язык, «бук-
мол» – книжный язык, «лансмол» – язык страны. Здесь чётко 
просматривается русско-славянский корень «мол» в 
значении «речь, язык» (сравни – «мол-ва, мол-вить, молитва, 
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мол-чать и т. д.). На исходном языковом уровне подобные 
случайные совпадения исключены. Есть ещё одно 
обозначение норвежского языка – «норск», здесь мы чётко 
определяем суффикс «-ск», типично славянский. 
Реконструируя утраченное окончание, мы получаем «норск-
ий» (как, к примеру, «русск-ий, норикс-кий, славянск-ий). В 
летописях мы часто встречаем и обратную трансформацию 
«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 
норвежском звучит и пишется «russisk-norsk» в соответствии 
со славянским, русским словообразованием. А это отнюдь не 
«russian-norwegian». Так же и другие, к примеру, 
прилагательные: «historisk» – «исторический»; «asket – 
asketisk» – «аскет – аскетический». Тысячелетнее 
подавляющее присутствие германцев, языковая и культурная 
ассимиляция не смогли полностью уничтожить в Норике-
Нореге-Норвегии изначальных славянских корней-основ, 
славяно-русского (руги-русы) начала. То же самое мы 
можем сказать о других скандинавах» [Петухов, 2003: 150].  

АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – «Швеция и шведы. 
Современное название страны – Сверика («Sverige») – 
древнешведское «Svearike». Предки шведов – свионы или 
свеи впервые описаны Тацитом. «Возможно в слове «свей» 
представлен тот же корень, что и в русском «свой» – 
пишется в «Введении в германскую филологию» (М., 1998). 
Не будем оспаривать этого вывода, он вполне логичен, 
особенно с учётом того, что ранним и средневековым 
этносам свойственно было идентифицировать себя как 
«свои», а прочие этносы, как «чужие», «немцы» и т.п. 
Самоназвание 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 словообразования в шведском (свенск-ом) языке, 
который входит, якобы, в северную подгруппу германской 
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группы языков. Существительное «arbete» – «работа» 
(напомним, что в немецкий «арбайте» попало из славянских; 
перевертыши типа «арб» = «раб», «арт» = «род» характерны 
при переходе из славянских в германские языки). 
Восстановим слово «работник» приставлением мужского 
активного начала «ар» – получаем в др.-русском «работ-
арь», в шведском «arbet-ar». Проверяем по словарю – мы не 
ошиблись. Соответственно, «работница» – «arbetar-ska». То 
есть мы имеем дело с изначально славянским языком, до 
предела германизированным, основательно 
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 сформирован 
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 
представителям встретиться, они бы не поняли друг друга в 
разговоре и не смогли бы понять ни строчки из написанного 
другой 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 узнаем готов-гетов-хеттов-хаттов, тех самых 
готов-хаттов, что безуспешно причисляются к племенам 
германским, каковыми они никогда не были. В пользу их 
условно-германского происхождения служит лишь 
упоминание их Тацитом в области Германия. Всё прочее 
свидетельствует о славянском происхождении готов-хаттов» 
[Петухов, 2003: 155, 156]. 

АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – входит в большую 
европеоидную расу. Характерны светлая кожа, светлые 
волосы, светлые глаза, длинный нос и высокий рост. 
Распространена в России, Великобритании, Нидерландах, 
Германии, Латвии, Эстонии и др.  

АТЛАНТОВЫ СТОЛБЫ – «Геракловы столбы Байи 
отождествлял с рукотворными артефактами, относящимися 
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к начальному периоду мировой истории. В дополнение к 
рассуждениям Байи четвертьтысячелетней давности у меня 
появились собственные достаточно веские аргументы. И 
касались они, в первую очередь, титана Атланта. Образ его в 
древнегреческой мифологии, поэзии и эллинском 
мировоззрении в целом достаточно противоречив. Сказанное 
недвусмысленно подтверждает характеристика, данная 
титану-небодержателю двумя зачинателями античной 
поэзии – Гомером и Гесиодом. Гесиоду принадлежат 
хрестоматийные строки, цитируемые бессчетное число раз 
(Теогония 517-519) : Держит Атлант, принужденный к 
тому неизбежностью мощной, На голове и руках 
неустанных широкое небо Там, где граница земли, где 
певицы живут Геспериды. Аполлодор в "Мифологической 
библиотеке" уточняет: и границы эти, и сам Атлант, и сад 
гесперид с золотыми яблоками находятся "там, где обитают 
гиперборейцы" (II 5. 11), то есть на Крайнем Севере. Среди 
утраченных творений Гесиода была поэма, которая 
называлась "Потомки Атланта". В комментариях античных 
грамматиков и схолиастов от неё сохранилось несколько 
фрагментов. В одном из них Атлант назван 
"блистательным". Казалось бы, что ещё можно добавить? 
Оказывается, очень и очень много! Ибо приведённая 
характеристика и эпитет, данные Гесиодом, абсолютно не 
совпадает с тем, что говорится в Гомеровой "Одиссее", где 
Атлант именуется "кознодеем" (то есть "злокозненным"), а 
про его основное занятие, связанное поддержанием на своих 
плечах и голове небесного свода, утверждается нечто 
совершенно другое и весьма любопытное <…> из 1-й же 
главы поэмы Гомера, которая начинается с рассказа о 
семилетнем пребывании Одиссея на далёком острове Огигия 
(который, как мы помним из Байи, многие отождествляли с 
Атлантидой) в волшебном гроте нимфы Калипсо. 
Предположение вполне закономерное, ибо прекрасная 
нимфа была дочерью титана Атланта. Вот что говорит про 
неё Гомер (I 51-53): <…> Дочь кознодея Атланта, которому 
ведомы моря Все глубины и который один подпирает 
громаду  
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Длинноогромных столбов, раздвигающих небо и землю. 
Дёмин  В. Н. намеренно выделил интригующие слова (иначе 
не назовёшь) в классическом переводе В. А. Жуковскогою 
Теперь взглянем как тот же текст звучит в менее известном 
переводе В. В. Вересаева: <…> Дочь кознодея Атланта, 
которому ведомы бездны Моря всего и который надзор за 
столбами имеет: Между землёю и небом стоят они, их 
раздвигая. Где же тут небо, лежащее на плечах или голове? 
Оно покоится на столбах, а вовсе не на корпусе или руках 
Атланта. Титан в одном случае подпирает эти столбы, а в 
другом – просто выступает их смотрителем и сторожем. 
Ну, да Бог с ним, с Атлантом, коего Гомер почему-то 
недолюбливал (имелись на то, должно быть, веские 
причины), хотя было сие полубожество (титан) дедом 
настоящего олимпийского бога – Гермеса, хранителя всего 
тайного и сакрального знания древности (а родила его мать-
атлантида Майя от любвеобильного Зевса во всё той же 
Гиперборее). Между прочим, известный эпизод, связанный с 
одиннадцатым подвигом Геракла – встреча с Атлантом на 
краю земли, где растёт сад Гесперид с золотыми яблоками, и 
передача самому знаменитому герою Эллады небесного 
свода можно трактовать и аллегорически. Атлант, 
считавшийся первым астрономом древнего мира, мог 
передать Гераклу всего лишь знания о небесной сфере, 
тайнами которой он обладал. Однако в приведённых трёх 
строчках из Гомеровой "Одиссеи" содержится гораздо более 
ценная и интересная информация о загадочных столбах, кои, 
собственно, и поддерживают небо, дабы оно случайно не 
упало бы на землю. Мне представляется (и уверен, что не 
ошибаюсь): у Гомера в поэтически-искажённой форме речь 
идёт о действительных каменных столбах, что во множестве 
и по сей день встречаются в разных регионах мира и в 
особенности – на Крайнем Севере. Как хорошо известно, в 
"Одиссее" содержится описание полярной ночи, наверняка 
принадлежащее очевидцу (таковым не обязательно должен 
был быть сам Гомер – он мог заимствовать рассказ Одиссея 
о посещении Киммерии (кстати, и само имя Гомер означает 
"киммериец") из другого источника. Данный пассаж в поэме 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

263



следующий (ХI, 12-19): "Закатилось солнце, и покрылись 
тьмою все пути, а судно наше достигло пределов глубокого 
Океана. Там народ и город людей киммерийских окутанные 
мглою и тучами; и никогда сияющее солнце не заглядывает 
к ним своими лучами – ни тогда, когда восходит на звёздное 
небо, ни тогда, когда с неба склоняется назад к земле, но 
непроглядная ночь распростёрта над жалкими смертными" 
(подстрочный перевод В. В. Латышева). Русский Север 
испокон веков, как шахматная доска фигурами, был уставлен 
"слепыми маяками" – гуриями» [Дёмин, 2002]. 

АТЛАНТЫ МИФИЧЕСКИЕ – «Тысячелетиями касты 
египетских жрецов хранили и множили знания древних 
русов, их кровь и плоть – хранили в самих себе. И это ещё 
одна непостижимая загадка. Тайна тайн! Не мифические 
«атланты» взрастили волхвов «египетских». Но те, кто 
реально обладал высочайшим знанием тех времён. Других 
не было. И не следует тешить себя байками про 
«инопланетных» цивилизаторов и жителей сказочного 
утопического острова. Были русы. Первонарод. И были те, 
кто был после них. И были и есть пока их прямые потомки, 
мы с вами. И никаких чудес. История уже произошла, 
история «случилась», её не перепишешь» [Петухов, 2005: 
273]. См. волхвы, зрецы, Арктида, Рай. 

АТЛАС – (др.-греч.) «титан» (Атлант). «Сын Иафета и Климены, 
брат Прометея. Супруг океаниды Плейоны. Отец семерых 
Плеяд, которых Зевс превратил в созвездие, а также Гиаса, 
Гиад и Гесперид. Отец нимфы Калипсо. Держал на своих 
плечах небесный свод (или, по гомеровскому варианту 
мифа, поддерживал столбы, подпирающие небосвод) в 
наказание за участие в титаномахии – борьбе титанов против 
олимпийских богов». См. Плейона, Иафет, Атлант. 

АТЛАСОВ – (великорус.) (Отласов) Владимир Васильевич (ок. 
1661/64 – 1711), выдающийся русский землепроходец, 
крупный промышленник. Происходил из устюжских 
крестьян. С 1670-х находился в Сибири. Был казацким 
пятидесятником, а также приказчиком в Анадырском 
остроге. В 1696 Атласов послал казака Луку Морозко в 
разведку на Камчатку. В 1697 – 1699 Атласов во главе 
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отряда в 120 «охочих людей» отправился на Камчатский 
полуостров и досконально исследовал его, подчинив России 
эту территорию и обложив данью местное население. 
Атласов создал две «скаски», в которых подробно описал 
географию и климат Камчатки, жизнь и быт ее жителей. Его 
описания представляют исключительную историческую 
ценность. Деятельность Атласова была высоко оценена 
правительством. Ему было присвоено звание казацкого 
головы. Атласов погиб на Камчатке во время бунта 
служилых людей, возмущённых его жестокостью. <> 
Именем Атласова назван один из Курильских островов, а 
также населенный пункт на Камчатском полуострове [О. М. 
Рапов] [Платонов, 2000]. 

АТЛИ – (сканд.) «герой германо-скандинавского героического 
эпоса (нем. Etzel), образ которого восходит к историческому 
Аттиле, царю гуннов. Представления об Атли получили 
различную трактовку в исландских эддических песнях, в 
"Саге о Вельсунгах" и в "Песне о Нибелунгах"» [БЭС]. См. 
Скандинавия, гунны. 

АТМА – (санскр.) см. джива [Шримад, 1991]. 
АТМАН – (инд.) «одно из центральных понятий индийской 

философии и религии индуизма, индивидуальное 
(субъективное) духовное начало; начиная с упанишад и 
особенно в веданте утверждается тождество атмана с 
брахманом – космическим (объективным) духовным 
началом» [БЭС]. Раскладка: ат + ман. См. атаман, брахман, 
ман, ману, ата, Индия, дух. 

АТМОС – (греч. atmos) «пар». 
АТОН – (др.-егип.) «в древнеегипетской мифологии бог солнца. 

Изображался в виде солнечного диска» [БЭС]. См. Ра, 
Солнце, диск, Египет. 

АТРАХАСИС – (аккадск.) «превосходящий мудростью», «в 
аккадской мифологии герой мифа о потопе, построивший 
корабль под названием "ладья, сохраняющая жизнь" и 
ставший прародителем нового поколения людей на земле» 
[БЭС].  

АТРЕЙ – (др.-греч.) «царь Микен. Сын царя Элиды Пелопса и 
Гипподамии. Брат царя Аргоса Плейстена; Фиеста (а также 
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муж его дочери Пелопии); мегарского героя Алкафоя; 
Никиппы. По наущению матери вместе с братом Фиестом 
убил Хрисиппа, внебрачного сына Пелопа от нимфы 
Аксиохи, после чего они бежали из Элиды в Микены, где 
были приняты Сфенелом. Когда Сфенел умер, они стали 
опекунами юного Еврисфея и сразу начали грызться между 
собой. Муж Аэропы, отец героев Троянской войны 
Агамемнона и Менелая. Убил Аэропу, которая изменила ему 
с его братом Фиестом. Враждуя с Фиестом, умертвил его 
детей, приготовил из них трапезу и угостил ею брата, а затем 
пытался заставить оставшегося в живых сына Фиеста 
Эгисфа убить отца. Атрей сам пал от руки Эгисфа, 
действовавшего по наущению Фиеста». Раскладка: ат + рей. 
См. Атри. 

АТРИ – (вед.) «ведийский мудрец-риши, один из мифических 
авторов Ригведы» [БЭС]. См. три, Ригведа. 

АТРИЙ – (рим.) «закрытый внутренний двор в середине 
древнеримского жилища (лат. atrium), куда выходили 
остальные помещения. В центре был бассейн (имплювий), 
над ним отверстие (комплювий) для стока дождевой воды» 
[БЭС]. Ср. плювать, плюй, наплюй. См. комплювий, плювий, 
дождь, Даждьбог. 

АТРОПА – (др.-греч.) «одна из Мойр, дочь Зевса и Фемиды. 
Богиня человеческой участи, перерезающая нить 
человеческой жизни». Раскладка: а + тропа. См. А, тропа, 
Атропос, Зевс, Фемида, богиня, нить. 

АТРОПОС – (греч.) «в греческой мифологии одна из Мойр, 
перерезавшая нить человеческой жизни» (Атропа) [БЭС]. 
Раскладка: атроп + ос. В греческом «ос» – окончание; 
значимая часть – «атроп». 

АТТИДА – (др.-греч.) «дочь одного из первых царей Аттики 
Краная. По её имени и была названа Аттика». Раскладка: ат 
+ тида. <> Аттика. 

АТТИЙ – (греч.) «нападающий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Пергийский 
(Памфилийский), мч.: 1 августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ат 
+ тий. См. астр, астральный, санскрит, Тий, Дий. 
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АТТИК – (греч.) «сосед; из Аттики». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Севастийский, 
мч.: 3 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ат + тик. См. астр, 
астральный, санскрит, тик. 

АТТИК – (церков.) Севастийский, христианский мученик-воин, 
пострадавший в Севастии в гонение императора Лициния 
(ум. ок. 320). Память в Православной церкви 3 (16) ноября. 
<> АТТИКА – в древности область на юго-востоке Ср. 
Греции. В современной Греции Аттика – один из номов 
(центр – Афины) [БЭС]. Раскладка: ат + тик. См. Аттис, 
Аттила. 

АТТИЛА – (гуннское Attila) «предводитель гуннов с 434. 
Возглавил опустошительные походы в Вост. Римскую 
империю (443, 447-448), Галлию (451), Сев. Италию (452). 
При Аттиле (? - 453) гуннский союз племён достиг 
наивысшего могущества» [БЭС]. См. гунны, атя. 

АТТИС – (др.-греч.) «бог фригийского происхождения, 
связанный с культом Кибелы. Происхождение Аттиса 
загадочно. Павсаний приводит два варианта этой истории. 
Аттис – сын некоего фригийца, неспособный с юности к 
деторождению. В честь Кибелы он утверждает священные 
празднества – оргии, но вскоре его убивает кабан, 
посланный Зевсом. По другому преданию, Аттис – сын 
двуполого божества Агдитис (так называли Великую мать 
богов – Кибелу) и дочери реки Сангариос. Он – небывалой 
красоты и в него влюбляется сама Агдитис, мешает его 
бракосочетанию с царской дочерью. Аттис впадает в 
безумие, оскопляет себя и умирает. Агдитис в раскаянии 
просит Зевса сделать тело Аттиса вечно юным и нетленным. 
Из его крови вырастают весенние цветы и деревья. В 
Древнем Риме существовала третья версия мифа: Аттис – 
любимец Кибелы, ее жрец, который нарушает обет 
безбрачия, полюбив нимфу. Кибела губит нимфу, насылает 
на Аттиса безумие и тот, оскопив себя, умирает». Раскладка: 
ат + тис. 

АТТИС – (фриг.) «в фригийской мифологии бог плодородия, 
возлюблённый богини Кибелы. Соответствует 
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финикийскому Адонису и вавилонскому Таммузу» [БЭС]. 
Раскладка: ат + тис. См. ата, тисса, Финикия, Вавилон. 

АТУЛЬГА – (великорус.) «полоса кустарников леса по краю 
тундры, её опушка» (Поморье) [Даль, 1912, 1]. 

АТУМ – (егип.) «в египетской мифологии один из древнейших 
богов, главный демиург в гелиопольской космогонии, 
возглавлявший Великую Эннеаду, воплощение вечернего 
заходящего солнца. Постепенно культ Атума сливается с 
культом Ра». Раскладка: ат + ум. См. заря, зарница, солнце, 
ра, Египет, ата, атя. 

АТХАРВАВЕДА – (инд.) «одна из четырёх священных 
индийских книг-вед, содержащая заклинания и магические 
формулы» [БЭС]. Раскладка: атхарва + веда.  

АТХАРВАВЕДА – «по преданию, Веды разделены мудрецом 
Вьясой на четыре основных сборника (т. н. Самхиты): 
Ригведу + Трайяведу ("Тройная Веда" или "Тройное 
Знание"): Самаведу, Яджурведу и Атхарваведу (такое 
"горизонтальное" деление Веды по традиции соотносят с 
разделением функций четырёх жрецов во время 
жертвоприношений); пятой Ведой в индуизме считается 
Махабхарата». Раскладка: атхарва + веда. См. Веды, Ригведа. 

АТХАРВАН – (инд.) «в ведийской мифологии жрец, который 
первым добыл огонь и учредил жертвоприношение огню» 
[БЭС]. Раскладка: атхар + ван; атха + рван. См. ван, Веды. 

АТХЕОС – (греч. atheos) «безбожный». Раскладка: а + тхеос. От 
«a» – отрицательная приставка и греч. theos – бог. 

АТЫ-БАТЫ – идиома – аты баты шли солдаты – "припев 
солдатской песни, приговор из детской считалочки". ♦ От 

арабского بطل آتي  'а:ти бат#ал "идёт герой" [Вашкевич, 
идиомы]. 

АТЬ – идиома – ать, два – "в армии – счёт под ногу: раз, два" ♦ 
Первое слово – от арабского хадд "раз", "один" [Вашкевич, 
идиомы].  

АТЬКА – (великорус.) атя, атенька; рязан., тульск.: отец, атец, 
атя, тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, 
папа, папенька, папочка, отец [В. И. Даль]. См. батя, 
батька, атаман, ата, атя.  
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АТЯ – (великорус.) отец, атец, атенька (рязанское, тульское); 
тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, папа, 
папенька, папочка [В. И. Даль]. <> Нп Атя в Ашинском р-н 
Челябинской обл. См. ата, атаман. 

АУ – (великорус.) подача голоса, с требованием ответа; 
взаимный оклик людей, не видящих друг друга. 
Восклицание изумления, нечаянности, горя: ах, ой. Ау, какой 
большущий. Ау, тошнёхонько мне (твер. пск.), как бы 
взывание о помощи. Аука – волк (об. кур. шуточн.). Аука 
придёт – стращают ребят. Аукать, аукнуть, аукивать – 
кричать ау, вызывать кого на отклик, на подачу голоса; 
аукаться с кем – перекликаться, подавать друг другу голос. 
Ауканье – переклик ау. Аукальщик, аукальщица. Аукала – кто 
аукает [В. И. Даль]. От этого древнего русского слова 
образовано аукцион, аул, аука, аудио, аура. См. аукцион, аул, 
аука, аудио, аура. 

АУ – (таджик.) «вода», «поток», «речка», «река» (диал.) 
[Розенфельд, ТСА, 1978]. Индоевропейский яз. См. еб, ёб, 
об, оп, аб, ах, ов, ова, оу, тув, су, ус, русло, сру. 

АУДИО – (лат. audio) «слышу». Раскладка: ау + дио. От русских 
слов ау и диво. См. ау, Див, диво, Дивы. 

АУДУМЛА – (сканд.) «в скандинавской мифологии корова, 
возникшая из инея Мировой бездны. Молочные реки, 
которые текли из её вымени вскормили Имира, прародителя 
инеистых великанов» [БЭС]. <> АУД – историческая 
область в Индии (современный шт. Уттар-Прадеш). В 18 – 
нач. 19 вв. Ауд – одно из значительных индийских княжеств, 
активно боровшихся против экспансии английской Ост-
Индской компании; было захвачено ею в 1856. Раскладка: ау 
+ думла; ауд + умла. 

АУКА – (великорус.) по древнерусским поверьям, дух леса, 
который в отличие от лешего не спит ни зимой, ни летом. 
Любит морочить голову человеку, заведёт в глушь и там 
водит его, пока человек не погибнет [Платонов, 2000]. 

АУКЦИОН – (рус.) «публичная распродажа, при которой 
покупателем становится тот, кто предложит более высокую 
цену» [Ожегов, 1994]. Изначально происходит от русского 
«ау». Ср. аукать, аукаться. См. ау, аука. 
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АУКШТАЙТЫ – «группа балтийских племён, выделившаяся в 
1-м тыс. н. э. на территории Литвы, ныне этнографическая 
группа литовцев, живущих главным образом в юго-
восточной части Литвы» [БЭС]. <> АУКШТАЙТИЯ 
(Aukstaitija) – древняя историческая область в юго-
восточной части Литвы. Населяли аукштайты. С 13 в. часть 
территории Великого княжества Русско-Литовского.  

АУЛ – (русское) «жилище, двор, семья, хозяйство». Ср. баул, ау. 
См. ау, аука. 

АУЛ – (русское) восточная и кавказская деревня, селение, 
посёлок, лагерь, стоянка, кочевье, состоящее из юрт; 
жилище, двор, семья, хозяйство. Распространение топонима 
от Малой Азии до Тихого океана. В монгол. яз. аил – 
«селение», «группа юрт», «усадьба», а в некоторых тунг.-
маньчжур. яз. айил – «деревня», «посёлок», «сосед». В тюрк. 
яз.: авул, авыл, ауыл, айыл, аил, агыл; якут. ыал; чуваш. йал; 
узбек. овул. Прослеживается и за пределами тюркоязычных 
стран и районов. На р. Кондома в Кемеровской обл. – Аил. В 
Чечено-Ингушетии – Чеченаул. В Дагестане нп Байрамаул, 
Темираул, Ленинаул. В Башкирии многократно повторяется 
название Янаул – новая деревня. Точно такая же модель 
видна в названии нп Казахстана, где нередки Жанааул – 
опять же новая деревня, как, напр., в Павлодарской и 
Восточно-Казахстанской обл. В песках Большие Барсуки 
есть аул, который известен под номером 13. На картах так и 
пишется: «Аул 13-й» [Мурзаев, 1984]. 

АУЛЫК – (великорус.) утка савка, саутка, близкая к ангичу, 
морянке, Anas hiemalis, ауляк (камчатское) [В. И. Даль].  

АУЛЯК – (великорус.) утка савка, саутка, близкая к ангичу, 
морянке, Anas hiemalis, аулык (камчатское) [В. И. Даль].  

АУРА – (греч. aura) «веяние»; «проявление души и духа 
человека; в мистической литературе описывается как 
видимый лишь при сверхчувствительном восприятии 
сияющий овальный облик, окружающий всё тело человека, в 
изобразительном искусстве – нимб, ореол (напр., в 
иконографии Преображения и т. п.); своеобразные 
кратковременные зрительные, слуховые, эмоциональные и 
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другие ощущения и переживания» [БЭС]. Раскладка: ау + ра. 
См. ау, Ра.  

АУРА – (русское) «жизненное начало». «Корень [а] встречается 
в словах, означающих нечто изначальное, высшее» [СФРЯ, 
2006]. См. а, ага, ад, язык. 

АУРА – (этрусское) «свечение, энергия жизни» [Трехлебов, 
1999]. Раскладка: а + ура. См. свет, ярый, русы, уры. 

АУРАМАЗДА – (древнеперсидское Auramazda) «великое 
божество древнеиранского пантеона, которое Зороастр 
(Золотоуст) в стремлении утвердить монотеизм 
провозгласил единым истинным богом. Иные написания: 
русское Ахурамазда; авестийское Ahura Mazda – «Господь 
Мудрый»; древнеперсидское Auramazda; парфянское 
Aramazd; среднеперсидское Ohrmazd; сирийское Hormizd; 
новоперсидское Ormazd, Hormuzd, Hormoz» (Колесников 
А.И.) [ПЭ-IV, 2002]. Интересно проследить связь ауры 
вокруг головы богов и святых на иконах и именем 
Аурамазда. 

АУСПИЦИИ – (латин.) «в Др. Риме гадания по наблюдениям за 
полётом и криком птиц и т. д. Ауспиции толковались 
авгурами» (лат., ед. ч. auspicium, от avis – птица и specio – 
смотрю) [БЭС]. См. авис, Гада, аут. 

АУТ – (великорус.) «ископанные уступами пруды, куда плугами 
проведены борозды для стока весенней и дождевой воды» 
(вост.) [Наум.] [В. И. Даль].  

АУТ – (великорус.) «род скребка, скобеля для очистки мездры у 
сырых кож» (Камчатка). Камчадалы оправляют для этого в 
дерево острый камень [В. И. Даль].  

АУТОМАТОС – (греч. automatos) «самодействующий» [БЭС]. 
Ср. автомат. Переход [в] ↔ [у]. 

АУТОРИТАС – (лат. auctoritas) «власть, влияние» [БЭС]. 
Раскладка: ауто + ритас. 

АУТРИМПС – (прусское) «в прусской мифологии бог моря» 
[БЭС]. Раскладка: аут + римпс. 

АУШАУТС – (прусское) «в прусской мифологии бог 
врачевания» [БЭС].  
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АФАЛ – (валлийское) «яблоко» [Петухов, 2005: 64]. См. 
Аваллона, Аполлония, абал, рай, яблоко, Яблочный Остров, 
плоды, Ева, змий, Сияние, Север, Ирландия. 

АФАМАНТ – (др.-греч.) «царь Орхомена в Беотии, сын царя 
Эола. Был возлюбленным богини туч и облаков Нефелы, 
которая родила ему Геллу и Фрикса. Впоследствии его 
супругой стала Ино, родившая ему Меликерта и Леарха. Ино 
возненавидела Геллу и Фрикса и обвинила их в засухе, 
которую она сама вызвала при помощи колдовства. Чтобы 
спасти детей, Нефела послала им волшебного золоторунного 
овна, который должен был перенести их в Колхиду. Гелла 
погибла в пути, а Фрикс добрался до Колхиды, где самого 
овна принёс в жертву, а его шкуру повесил в священной 
роще, охраняемой драконом. Афамант и Ино, кроме своих 
детей, воспитывали также сына Семелы (сестры Ино) 
Диониса. Как-то Ино назвала Диониса божеством, и это 
очень не понравилось Гере. В наказание она ввергла 
супругов в безумие, и Афамант в беспамятстве убил Леарха, 
а Ино с Меликертом бросилась в море, но боги спасли их. 
Ино была превращена в богиню Левкофею, а Меликерт – в 
бога Палемона. Когда Афамант пришел в себя, он обратился 
к оракулу, чтобы узнать свое будущее. Оракул велел ему 
основать город в том месте, где дикие звери оставят ему 
угощение. Однажды Афамант набрел на стаю волков, 
которые при его появлении разбежались, оставив 
несъеденных овец. На этом месте он построил город, 
названный его именем. Позднее Афамант женился на 
Фемисто, но и это супружество не принесло ему счастья. 
Фемисто решила убить детей Ино, но по ошибке убила своих 
собственных детей, после чего покончила с собой». 

АФАНАСИЙ – (греч.) «бессмертный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Мурманский, 
Олонецкий, игумен: 8 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: афа + 
насий. См. санскрит, Мурманск. 

АФАНАСИЯ – (греч.) «бессмертная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Тавенская, прп.: 
9 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аф + анасия; а + 
фанасия. Переход [п] ↔ [ф]. Ср. апанас (а – частица 
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отрицания; понос – «жидкий стул») = «не подверженный 
поносам». Такое имя давали очередному ребёнку, когда все 
предыдущие часто поносили «жидко какали». Так что, 
изначально женское имя Афанасия означало всего лишь «не 
подверженная поносам». См. А, Афанас, Апанас, понос. 

АФАНАСЬЕВСКАЯ КУЛЬТУРА – «археологическая культура 
эпохи энеолита (3-е - нач. 2-го тыс. до н. э.) в Юж. Сибири, 
названа по могильнику у горы Афанасьевская в Хакасии. 
Остатки поселений и могильники. Хозяйство: скотоводство, 
охота, земледелие» [БЭС].  

АФАР – «народ (самоназвание – данакиль – адало) в Эфиопии 
(670 тыс. человек, 1992), Эритрее (180 тыс. человек), 
Джибути (150 тыс. человек). Язык афар-сахо. Верующие – 
мусульмане-сунниты» [БЭС]. <> АФАР (Данакиль) – 
тектоническая впадина и пустыня к востоку от Эфиопского 
нагорья, в Африке. В центральной части у оз. Ассаль высота 
153 м ниже уровня моря. Одно из самых жарких мест на 
Земле (средняя температура воздуха в июле 35° С). 
Глинисто-солончаковые и песчаные пустыни» [БЭС]. См. 
ссаль, ссать, ссу, су. 

АФАРЕЙ – (др.-греч.) «мессенский царь, отец Афареидов: 
братьев Идаса и Линкея, участников Калидонской охоты и 
похода аргонавтов». Раскладка: афа + рей. 

АФАР-САХО ЯЗЫКИ (данакильские) – «языки народностей 
афар (северо-восток Эфиопии и Джибути) и сахо (Северо-
Восточной Эфиопии). Относятся к кушитской ветви 
афразийских языков» [БЭС].  

АФГАНСКИЙ ЯЗЫК – (пушту) относится к Индоевропейской 
языковой семье Иранской языковой группы [Леонтьев, 
1976]. См. индоевропейцы, индоарии. 

АФГАНСКИЙ ЯЗЫК – принадлежит к иранской группе 
индоевропейской семьи языков [Ожегов, 1994]; «то же, что 
пушту» [БЭС]. 

АФГАНЦЫ – (русское) «народ, составляющий основное 
население Афганистана» [Ожегов, 1994]; «народ 
(самоназвание – пуштун – патан), основное население 
Афганистана (в основном кочевники и полукочевники). 
Сохраняются племенные объединения (афридии, вазиры, 
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гильзаи, дуррани и др.). Язык пушту. Верующие в основном 
мусульмане-сунниты» [БЭС]. <> АФГАНИСТАН – 
государство в Юго-Зап. Азии.  

АФИНА – (греч. Άθηνά) «в греческой мифологии богиня войны 
и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремёсел. 
Дочь Зевса, родившаяся в полном вооружении (в шлеме и 
панцире) из его головы. Покровительница Афин (Афина 
Паллада). Ей соответствует римская Минерва. Среди 
наиболее известных изображений Афины – скульптурная 
группа "Афина и Марсий" (Мирон), колоссальные статуи 
"Афина Промахос" и "Афина Парфенос" на афинском 
Акрополе (Фидий; не сохранились) – все 5 в. до н. э.» [БЭС]. 
<> АФИНЫ – столица Греции, адм. ц. нома Аттика. Вместе с 
портом Пирей и пригородами Афины образуют Большие 
Афины с населением св. 3 млн. человек. 

АФИНА – (греч. Άθηνά) мудрая и «совоокая» дочь Зевса Афина 
была рождена им из головы, что, разумеется, следует 
понимать не как некую патологию, а как мыслеобраз. Что 
может породить голова, мозг? Идею, мысль, сокровенную, 
тайную до того (Зевс чрезвычайно долго был «беремен» 
Афиною, вынашивал её). Афина не стала в прямом смысле 
женщиной, она навечно осталась девой, в некотором смысле 
бестелесным образом мудрой и справедливой мысли, тайно 
зарождённой и тайно выпущенной в мир. Как произносится 
теоним? Греческое звучание приближено к «Атена», если вы 
скажете греку «Афина», он не поймёт вас. Гласной «а» при 
переходе из русского и славянского языков в иные 
свойственно выходить за согласную. И потому 
первоначальное, исконное звучание теонима можно 
реконструировать как «Таена». Тайна! Она явилась пред 
взорами окружавших Зевса неожиданно, внезапно – в 
полном боевом облачении, грозная, праведная, 
воинственная, тайно выношенная и таинственная. На 
Олимпе назревал «передел сфер влияния» – и Тайна-Афина, 
непостижимая, непонятная и страшная для других богов, 
стала опорой и защитницей громовержца. Богиня мудрости. 
Мудрость – всегда невысказанность, недосказанность, 
сокровенность, в конечном итоге тайна (и отсюда 
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избранность, посвящённость, ограждённость и 
недоступность). Этимологически мифообраз убедителен» 
[Петухов, 2005]. 

АФИНА – (др.-греч. Άθηνά) «богиня справедливой войны и 
победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремёсел 
(Афина Паллада); воительница, покровительница городов и 
государств, наук и ремёсел, ума, сноровки, 
изобретательности, дочь Геры (или океаниды Метиды) и 
любимая дочь Зевса». Раскладка: афи + на. Из греческого 
языка не выводится. См. Гера, Зевс, Олимп, Таена, таина. 

АФИНОГЕН – (греч. Άθηνογένης) «из Афин». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Пидахфойский, Севастийский, еп., сщмч.: 16 июля [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: афино + ген. «Посвящённый Богине 
Афине»; «женатый на афинянке»; «См. Афина, Геннадий, 
ген, жен, гены, жёны, жена, Гена. 

АФИНОДОР – (греч. Άθηνόδωρος) «дар богини Афины». 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: Месопотамский, прмч.: 7 декабря [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: афино + дор. Таинодар = «Тайный подарок». Имя 
давалось ребёнку в том случае, когда беременность 
проходила незаметно, тайно, случайно. См. Афина, Таина, 
дар, подарок. 

АФРАЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – (афро-азиатские языки) – семья 
языков, к которой относятся древнеегипетский язык, 
семитские языки и некоторые другие [Ожегов, 1994]. 

АФРАЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ (семито-хамитские – афро-азиатские) 
– «макросемья языков, распространённых в Сев. Африке, 
Зап. Азии и на о. Мальта. Делятся на 5 (или 6) основных 
ветвей: семитскую, египетскую, берберо-ливийскую, 
чадскую, кушитскую и омотскую (иногда рассматриваемую 
как ветвь кушитской) [БЭС].  

АФРИКА – идиома – нечто (некто) он и в Африке тот же – 
имеется в виду постоянство качеств предмета. За словом 

Африка скрывается араб. أفرق 'афрук# – "различия", т. е. 
как бы ни различались обстоятельства, предмет остаётся 
предметом [Вашкевич, идиомы]. 
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АФРИКА СЕВЕРНАЯ – По мнению Юрия Дмитриевича 
Петухова, «читателю не надо пояснять, что не всегда в 
Средиземноморье, на землях нынешней Италии, Греции, 
Малой Азии, Северной Африки и Переднего Востока жили 
греки, итальянцы, турки да иудеи. Бывали времена иные, всё 
изменчиво и непостоянно в нашем тленном мире, народы 
кочуют с места на место, нарождаются и вымирают, даже 
великие нации, наделённые, по Л. Гумилеву, 
сверхпассионарностью, дряхлеют, теряют память и не могут 
вспомнить по прошествии десятков веков, где они появились 
на свет белый, где жили и творили тысячелетиями, откуда их 
злая судьба забросила в края нынешние на прозябание в 
дряхлости и немощи, беспамятстве и вырождении… Загадка 
индоевропейцев – есть этап пройденный, что она разрешена 
Юрием Дмитриевичем Петуховым (кому-то подобное 
заявление может показаться нескромным, но факт есть факт, 
вещи надо называть своими именами, а не играть в прятки) – 
прародителями почти всех европейских и части азиатских 
народов были наши прямые и непосредственные предки – 
русы. Они же стали создателями сказочной, исполинской 
индоевропейской, арийской цивилизации, которая в своём 
бурном и вихреобразном развитии разбросала, расчленила 
первород русов-индоевропейцев, породивших своих 
меньших братьев – хетто-лувийцев, романцев, германцев, 
балтов... Русская мифология стала основой мифологий всех 
народов, вычленившихся из огромного русского этнодрева» 
[Петухов, 2005: 254, 255]. 

АФРИКАН – (греч.) «африканский». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Петрийский, 
мч.: 13 марта [ПЦГК, 2001]. См. Африка. 

АФРИКАНЦЫ – (рус.) «жители Африки» [Ожегов, 1994]. 
АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «богиня браков и родов» (Paus. I 

1, 5), а также «детопитательница» (Anthol. Pal. VI 318). Её 
любовной власти подчинены боги и люди, но ей 
неподвластны Афина, Артемида и Гестия (Hymn. Horn. VI 7-
33). Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. 

АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «в греческой мифологии богиня 
любви и красоты, возникшая из морской пены». 
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«Происхождение догреческое или негреческое», «с 
древнегреческого языка не переводится». «Ей соответствует 
римская Венера, великорусская Лада-Рода». Знамениты 
древнегреческие статуи Афродиты – "Афродита Книдская" 
(ок. 350 до н. э., Пракситель, известна в римской копии) и 
"Афродита Милосская" (2 в. до н. э., оригинал в Лувре, 
Париж) [БЭС]. Раскладка: аф + родита. Ср. родить, 
рождена, родители. Греческая «фита» (Θ) читается и как 
звук [ф] и как звук [т]. Вспомни переход [ф] ↔ [т]. Тогда 
читается: «От Рода»; «от Бога Рода произведена». См. Рода, 
Лада, Род, Бог, Ева, Зевс, Ахура Мазда. 

АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «относительно происхождения 
Афродиты имеется иная, более древняя версия: Афродита – 
не дочь, а, скорее, тётка Зевса. Она появилась на свет ещё до 
рождения будущего владыки Олимпа: плоть оскоплённого 
Урана упала в море, образовав пену, из неё-то и возникла 
Пенорожденная Богиня». См. Олимп, титаны, Зевс, Уран, 
Океан, море, Пенорожденная. 

АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «Чернобородые древние греки 
поклонялись светловолосым и светлоглазым богам и героям: 
и Зевс, и Лето, и Аполлон, и Гера, и Афродита, и Арес и 
почти все прочие небожители «златокудры», серо- или 
голубоглазы, белы, стройны, высоки, могучи. Олимп заселён 
«яриями»-ариями, которые даже отдалённо не похожи на тех 
смоловолосых земных персонажей, коих мы видим на 
греческой керамике «классического периода». Греки пришли 
на смену великому и древнему народу, обитавшему на 
берегах Средиземного моря, долгое время они ещё 
управлялись царями и князьями этого народа, поклонялись 
его богам. И надо отдать грекам должное – они сохранили в 
веках и тысячелетиях великое славянорусское наследие, 
развили его, опоэтизировали, донесли до времён наших в 
виде целого океана мифов и легенд» [Петухов, 2005]. См. 
Гера, Геракл, Зевс, Олимп, Арес, Аполлон, Уран, Эрос, Фобос. 

АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) в древнегреческой мифологии – 
Богиня любви и красоты. Этимология её имени неясна 
[ПЭ-IV, 2002]. По одной из версий: апа + родит = 
«рождающая первобога», «всевышнего родившая». 
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АФРОДИТА – (др.-греч. Αφροδίτη) «златоволосая (русоволосая) 
богиня красоты и любви, олицетворение вечной юности, 
покровительница мореплавания. Первоначально – богиня 
моря, неба и плодородия. Дочь Урана. Родилась около 
острова Киферы из крови оскопленного Кроносом Урана, 
которая, попав в море, образовала белоснежную пену. 
Ветерок принес её на остров Кипр, где её, вышедшую из 
морских волн, и встретили Оры. Позднее считалась дочерью 
Зевса и нимфы (океаниды) Дионы. По Гомеру, жена Гефеста; 
по другим мифам, – жена Ареса. Мать Гермафродита (от 
Гермеса), Энея (от Анхиза), Фобоса, Деймоса, Эроса и 
Гармонии (от Ареса). Яблоко раздора в споре между 
Афродитой, Герой и Афиной присуждено Парисом 
Афродите за обещание помочь в похищении Елены. 
Афродита будит любовь в сердцах богов и смертных. Не 
подвластны ее могуществу только Афина, Гестия и 
Артемида. Символ любви и сексуального желания. 
Безжалостна к тем, кто отвергает любовь. Афродите 
соответствует римская Венера. Афродите, как богине любви, 
были посвящены мирт, роза, мак и яблоко; как богине 
плодородия – воробей и голубь; как морской богине – 
дельфин. Венере были посвящены голубь и заяц (как символ 
плодовитости), роза, мак и мирт. Центрами культа 
Афродиты были Кипр, где в городе Пафосе находился её 
храм, и остров Кифера. Самый роскошный храм Венере 
Прародительнице был построен Юлием Цезарем, 
считавшимся потомком Энея, в I в. до н. э.».  

АФРОДИТА ВЕНЕРА – (греч. Αφροδίτη) В Риме Афродита 
почиталась под именем Венеры и считалась 
прародительницей римлян через своего сына троянца Энея, 
отца Юла, легендарного предка рода Юлиев, к которому 
принадлежал Юлий Цезарь; особенно Афродита 
прославлялась в эпоху принципата Августа. Этимология её 
имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. 

АФРОДИТА ИЗОБИЛЬНАЯ – (греч. Αφροδίτη) почиталась как 
богиня плодородия, вечной весны и жизни, и её имя 
сопровождалось эпитетами «в садах», «священно-садовая», 
«в стеблях», «на лугах». Она всегда изображалась в 
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окружении роз, миртов, анемонов, фиалок, нарциссов, лилий 
и в сопровождении харит, ор и нимф (Нот. II V 338; Od. 
XVIII 194; Hymn. Horn. VI 5 ел.), прославлялась как 
дарующая земле изобилие, вершинная («Богиня Гор»), 
спутница и добрая помощница в плавании («Богиня Моря») 
— таким образом, сила Афродиты распространялась на 
землю, море и горы». Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 
2002]. Ср. арить → харить, орить → сорить. См. хариты, 
оры, нимфы, Рода, Природа. 

АФРОДИТА КЛАССИЧЕСКАЯ – (греч. Αφροδίτη) 
Классическая Афродита – дочь Зевса и Дионы (Нот. П. V 
370), др. вариант мифа почти забыт. В VI гомеровском гимне 
рисуется великолепная картина рождения богини из 
воздушной морской пены вблизи Кипра (отсюда Киприда, 
Кипророжденная). Супругом Афродиты является Гефест, 
самый искусный мастер и самый некрасивый среди богов. 
Любви Афродиты домогаются Посейдон и Арес. Ряд 
источников, в которых рассказывается о любви Афродиты и 
Ареса, называет детей от этой незаконной связи: Эроса и 
Антэроса, а также Деймоса, Фобоса (Страх и Ужас — 
спутники Ареса) и Гармонию (Hes. Theog. 934-937). 
Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. См. Деймос, 
Фобос, Арес, Эрос, Ерос, Антэрос, Гефест, Посейдон, Кипр. 

АФРОДИТА ЛЮБВИ – (греч. Αφροδίτη) Богиня любви и 
красоты – Афродита – «обладала мощным, пронизывающим 
весь мир чувством любви. Это её воодушевляющее, вечно 
юное начало представлено у Лукреция в поэме «О природе 
вещей» (11-13). Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 
2002]. См. любовь. 

АФРОДИТА МАЛОАЗИЙСКАЯ – (греч. Αφροδίτη) в Греции 
черты малоазийской богини, сближающие её с Иштар, 
Исидой и Кибелой, становятся гораздо мягче. Архаическая 
Афродита, внушавшая ужас, с её стихийной сексуальностью 
и плодовитостью, превращается в кокетливую и игривую 
богиню, занявшую достойное место среди богов Олимпа». 
Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. См. Иштар, 
Исида, Кибела, Рода, Греция. 
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АФРОДИТА ОЛИМПИЙСКАЯ – (греч. Αφροδίτη) «подобно др. 
олимпийским богам, покровительствует героям, но только в 
сфере любви: помогает Парису обрести любовь Елены 
(Apol-lod. Epit. Ill 2), покровительствует Энею, своему сыну 
от троянского героя Анхиза (Нот. П. V 311-318). Помогая 
любящим, А. наказывает тех, кто отвергает любовь (напр., 
Ипполита, Нарцисса). Вмешательство А. в события 
троянской войны является исключением: она, 
принципиальная защитница троянцев, действует наравне с 
такими богами малоазийского происхождения, как Аполлон, 
Арес и Артемида. Хотя классическая А. всё ещё внушает 
своим появлением ужас (Ibid. Ill 398), она постоянно 
именуется «золотой», «прекрасновенчанной», «сладко-
умильной», «многозлатой», «прекрасноокой». Этимология 
её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. См. Олимп, Меру, Гора, 
Хара. 

АФРОДИТА СТАРШАЯ – (греч. Αφροδίτη) Существуют 2 
версии происхождения А.: по одной, она — дочь Зевса и 
Дионы (Нот. П. 370), по др.— род. из крови оскоплённого 
Кроносом Урана, которая попала в море и образовала пену 
(Hes. Theog. 189-206). Отсюда имя богини — 
Пенорожденная как результат т. н. народной этимологии 
(греч. αφρός — пена). Очевидно древнее хтоническое 
происхождение культа богини, тем более что Гесиод в том 
же месте «Теогонии» сообщает, что одновременно с 
Афродитой из крови Урана появились на свет эринии и 
гиганты; следовательно, Афродита старше Зевса и является 
одной из первичных хтонических сил. Этимология её 
имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. 

АФРОДИТА УРАНИЯ – (греч. Αφροδίτη) Платон в диалоге 
«Пир» сравнивает и противопоставляет Афродиту Уранию 
(«Небесную») и Афродиту Пандемос («Всенародную»), 
Первая, дочь Урана, видится философу возвышенной и 
загадочной — «Небесной», т. к. произошла от неба — Урана; 
вторая, дочь Зевса и Дионы, понятна и доступна всем, а 
следов., незначительна и неинтересна. Геродот сообщает о 
почитании Афродиты Урании в Сирии (I 105), в Персии (I 
131) и арабами (III 8). Павсаний (I 14, 6) упоминает храм 
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Афродиты Урании в Афинах. Храм Афродиты Урании на о-
ве Кифера считался среди эллинов одним из самых древних 
и священных. Павсаний сообщает, что поклонение 
Афродите Пандемос было введено Тесеем, «когда он свёл 
всех афинян из сельских домов в один город» (Paus. I 22, 3), 
что придаёт культу Афродиты Пандемос 
общегосударственный характер». Этимология её имени 
неясна [ПЭ-IV, 2002]. 

АФРОДИТЕ СЛУЖЕНИЕ – «служение Богине Афродите часто 
носило чувственный характер, близкий к восточным культам 
(Herod. I 199). Афродита считалась также Богиней Гетер и 
сама иногда именовалась гетерой и блудницей. 

АФРОДИТЫ ПОЯС – (греч. Αφροδίτη) «Рудиментом 
архаического демонизма Афродиты является её пояс, в 
котором «заключается всё» (Ibid. XIV 215-221): любовь, 
желание, слова обольщения – древний фетиш, наделённый 
магической силой, покоряющей даже великих богов. 
Афродита дала пояс Гере, и та с его помощью соблазнила 
Зевса». См. любовь, Ева, Гера, Зевс. 

АФРОДИТЫ СВЯТИЛИЩА – (греч. Αφροδίτη) 
Многочисленные святилища Афродиты имелись в древних 
областях Греции (Коринфе, Беотии, Мессении, Ахайе, 
Спарте), на островах Крит, Кифера, Кипр, Сицилия. 
Особенно почиталась Афродита в Малой Азии (Эфес, 
Абидос), в Сирии, в г. Библ (см. трактат Лукиана «О 
сирийской богине»). Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 
2002]. См. Спарта, Греция, Кипр, Эфес, Библ, Сирия. 

АФФОНИЙ – (греч.) «обилие». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Персидский, 
мч.: 2 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аф + фоний. См. 
Афина, вонь, Афродита. 

АХ – (др.-егип.) «блаженный, просветлённый», «в египетской 
мифологии одна из душ-сущностей человека, его загробное 
воплощение. Впервые упоминается в "Текстах пирамид" как 
ипостась умершего фараона. Изображался в виде хохлатого 
ибиса» [БЭС]. <> АХАГГАР (Хоггар) – нагорье в 
Центральной Сахаре (Алжир). Раскладка: ах + гар (горы бога 
Аха). 
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АХ – (мансийское) «протока, соединяющая озёра или озеро с 
рекой, небольшая река» [Мурзаев, 1984]. См. аб, ус. 

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» [Мурзаев, 1984]. <> Термин нередко образует 
гидронимы в Западной Сибири: река Яныгахт (большая 
протока), река Яхтъя (протока-река), Ахтурай (у рай – 
«старица», «дугообразное озеро») [Розова, 1973]. 

АХАВА – (великорус.) обширность, огромность, объём, ширь, 
пространство (воронежское); нечто объёмистое, огромное, 
больших размеров; махина, громоздкая вещь. Ахальный – 
огромный, громоздкий, не в меру большой и неуклюжий 
(тамбовское). «Ахальный ломтища». «Больно ахально 
отёсываешь». Ахальничать, охальничать – нахальничать, 
буянить, забиячить. Ахальник, ахальница – вздорливый, 
бранчивый человек, ругатель, поноситель, буян. Ахальный 
человек – наглый, бесстыжий. Ахаверник м. ряз. (ахава? ухо?) 
плут, мошенник, буян, забияка; наглец, пройдоха. 
Ахаверничать – ярыжничать, буянить [В. И. Даль].  

АХАЗ – (евр. זחא, ’āhaz; греч. ’Аχάζ) «владетель». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Праведный: 1 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ах + хаз. См. 
ах, хаза. 

АХАИК – (греч. ’Αχαϊκός) «ахейский». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: апостол от 70-
ти: 4 января [ПЦГК, 2001]. См. ахава. 

АХАИК – (евр.) «печальный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. [ПЦГК, 2001]. Раскладка: аха 
+ ик. Ср. хаить, охаивать. См. ах, аха, ик, Ахалья. 

АХАЛЬЯ – (инд.) «в ведийской мифологии супруга мудреца 
Гаутамы. Соблазнённая Индрой, она превратилась в камень» 
[БЭС]. <> АХАЛКАЛАКИ – город в Грузии, на р. Паравани. 
Известен с 1064. АХАЛЦИХЕ – город в Грузии. Известен с 
12 в. Раскладка: ахал + цихе. 
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АХАН – (великорус.) охан (каспий.), род перестава, для ловли 
красной рыбы по взморью; ставная сеть; она о двойном 
полотне, одном мелком, неводном, с ячеями в вершок, а 
другом редком (режею), с ячеями в четверть; проткнувшись 
в режу и упёршись в стену, рыба поворачивается, играя 
плеском, и запутывается. Иногда аханами обносят косяк 
тюлений в открытом море; но на рыбу (красную) ставят их 
стеною, на кольях, отвесно к берегу, в несколько порядков 
(выбивают порядки), зимою и летом, особ. когда рыба идёт к 
устьям рек метать икру. Для белуги и тюленя, пряжа (дель) 
берётся толще и ячеи бывают реже. Аханный промысел 
особенно опасен зимою, когда ловцов, со всеми снарядами, 
нередко относит далеко в море: лёд наперёд взламывается 
моряною, а там верховым ветром уносится. Аханник, 
аханщик – аханный хозяин или ловец. Аханить – ловить 
аханами; аханничать – то же; постоянно промышлять 
ловлею этой на свой счёт. «В аханщики идёт – о двух 
головах» – промысел опасен, при относе льда в море [В. И. 
Даль].  

АХБЮР – (армян.) «источник», «родник». Сравни 
индоевропейское bhreu – «кипеть», «пузыриться», 
«бродить»; русское бруя – «струя», «течение»; бруить – 
«течь», «струиться». В топонимии – Ахпюрак, Базмахпюр 
(множество родников), Зуйгахпюр (пара родников), 
Дзорахпюр (родник в ущелье). В Азербайджане Гярмеахпюр 
(горячий источник) и родник Караахпюр. Раскладка: ах + 
бюр. См. русское бруя, ах.  

АХВАХСКИЙ ЯЗЫК – См. Дагестанские языки [БЭС]. <> 
АХВАЗ – город на юго-западе Ирана, адм. ц. остана 
Хузистан.  

АХЕЙ – (др.-греч.) «внук Эллина, сын Ксуфа и Креусы, брат 
Иона; родоначальник племени ахейцев. Когда Ксуфа изгнали 
из Афин, он отправился в Фессалию во владения своего деда 
Эллина, возглавил там многие племена и пришёл в 
Пелопоннес, где осел в северной его части, называемой с тех 
пор Ахайей. Его люди расселились по всему Пелопоннесу, 
признавая власть местных правителей, и теперь большая 
часть населения полуострова, а также многие жители Аттики 

Пятков В.В. Что в имене твоём... А

283



и Беотии, называют себя ахейцами. В “Иллиаде” этим 
именем названы все греки». См. эллин, Эль, Лада, Эллада. 

АХЕЙЦЫ – (русское) «одно из основных древнегреческих 
племён, обитавшее в Фессалии с нач. 2-го тыс. до н. э. и на 
Пелопоннесе. Государства ахейцев: Микены, Пилос и др. 
Участвовали в Троянской войне. В 12 в. до н. э. вытеснены 
дорийцами в М. Азию, на Кипр и другие острова, на север 
Пелопоннеса (область получила название Ахайя)» [БЭС]. 
См. Пелопоннес, Эллада. 

АХЕЛОЙ – (др.-греч.) «божество одноимённой реки, сын 
Океана и Тефиды. Супруг Стеропы (или Мельпомены), 
матери Сирен. Считался отцом Сирен. Отец Пирены, нимфы 
Касталии. Отец нимфы Каллирои. Мог принимать любой 
облик; во время борьбы с Гераклом за руку Деяниры 
превратился в быка. Геракл сломал ему рог, впоследствии 
превращённый наядами в рог изобилия (по другой версии, 
Ахелой обменял свой рог на рог козы Амалфеи, ставший 
рогом изобилия). Изображения борьбы Ахелоя с Гераклом 
нередко встречаются в греческой вазописи чернофигурного 
стиля; маска Ахелоя в виде старца с открытым ртом, из 
которого льётся вода, – частое украшение античных 
фонтанов» [Ангелос СИКЕЛЬЯНОС: Ахелой (Сон)]. 
Раскладка: ахе + лой. Ср. переход Ганс ↔ Ханс. См. Геракл, 
Херакл, Гера, Хера, Гермес, Хермес. 

АХЕРОН – (др.-греч.) «река в подземном царстве, в которую 
впадают Пирифлегетон и Коцит (Ахеронт)». Раскладка: ахе 
+ рон. 

АХЕРОНТ – (греч.) «в греческой мифологии река в подземном 
царстве, в которую впадают Пирифлегетон и Коцит» 
(Ахерон) [БЭС]. Раскладка: а + херон. 

АХИ БУДХНЬЯ – (инд.) «в ведийской мифологии змей, 
олицетворение глубинных вод; лежит на дне мировых вод» 
[БЭС]. См. ахид, ехидна, Ах. 

АХИД – (великорус.) ехид – злой, злобный, завистливый 
человек (вятское, пермское); скаред, скряга, жидомор 
(московское); владимирское: пьяный, буйный, забияка, буян; 
обжора, ненасыть (нижневеликорус.). Ахидный, ехидный – 
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злобный, коварный, лукавый, завистливый, злорадный [В. И. 
Даль].  

АХИЛА – (греч.) «посвящённый Богу Ахилу». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Печерский, диакон, в Дальних (Феодосиевых) пещерах: 4 
января [ПЦГК, 2001]. См. Ахилла, Ахил, боги, Греция, 
Эллада, хиляк. 

АХИЛЛ – «Что мы знаем об Ахилле? Лев Диакон Калойский в 
своёй «Истории», ссылаясь на Флавия Арриана, пишет: 
«Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого города 
Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса, и уже после, 
изгнанный скифами за необузданность, жестокость и 
высокомерие духа, он поселился в Фессалии. Ясным 
доказательством этому служат покрой его плаща с пряжкой, 
привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые 
глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость...» О 
вспыльчивости гомеровского героя напоминать не 
приходится: она причина всех распрей в стане осаждающих; 
упоминает Гомер и «русые кудри Пелида». Лев Диакон 
называет Ахилла тавроскифом. Еще во времена Овидия (I в. 
до н. э. – I в. н. э.) Северное Причерноморье продолжало 
называться Ахилловой землёй, и там особо почитались 
Аполлон и Артемида» [Петухов, 2005: 32]. См. русы, арии. 

АХИЛЛ – «Я верю, что придёт пора, когда школьные и 
вузовские учебники будут переписываться, когда русские 
люди наконец узнают, что их прямые предки, говорившие на 
русском языке и верившие в русских богов, не объявились 
вдруг, как нам пытаются внушить, в дремучих лесах в 
середине первого тысячелетия от Рождества Христова (не 
мог взяться из ничего многомиллионный народ с 
многотысячелетней культурой), они жили испокон веков по 
берегам Срединного моря, которое по праву можно 
именовать Русским морем, жили по всей Центральной 
Европе, в Малой Азии, на Переднем Востоке, по Северному 
побережью Африки. Почему я с уверенностью говорю об 
этом? Потому что топонимика не может лгать, и если река 
называется Лабой, то по ней жили славяне, если город 
называется Венецией (Венетией), то его заложили венеты-
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славяне (о чём, кстати, однозначно говорят местные 
предания; да и сама Венеция стоит на сваях из русской 
лиственницы). Россы-пеласги положили начало расцвету 
Эллады. Россы-этруски создали всё, на чём позже 
утвердилась великая Римская империя. Вся Центральная 
Европа до недавних времён в хрониках называлась Венетией 
или Русией. Хеттская империя, имевшая гербом своим 
русского двуглавого орла, была основана древнерусскими 
племенами. Они же населяли Палестину задолго до 
вторжения в те благодатные края семитов-кочевников. 
Русский князь Ахилл со своей русской дружиной, 
пришедшей с берегов Дона, в составе «древнегреческого», а 
по существу праславянского воинства штурмовал 
древнерусский город Трою... да, уже в те далёкие, 
легендарные времена русские были столь многочисленны, 
рассеяны и раздроблены, что воевали друг с другом, как и 
тысячелетиями позже» [Петухов, 2005]. См. русы, арии, 
суперэтнос. 

АХИЛЛА – (греч. ’Αχιλλάς или ’Αχιλλεύς) в "Илиаде" один из 
храбрейших греческих героев, осаждавших Трою (Ахиллес). 
Мать Ахилла – богиня Фетида, желая сделать сына 
бессмертным, погрузила его в священные воды Стикса; 
лишь пятка, за которую Фетида его держала, не коснулась 
воды и осталась уязвимой. Ахилл погиб от стрелы Париса, 
поразившей его в пятку. Отсюда выражение "ахиллесова 
пята" (уязвимое место) [БЭС]. См. Парис, Фетида. 

АХИЛЛЕС – (др.-греч. ’Αχιλλεύς) «в “Илиаде” один из 
храбрейших эллинских героев, осаждавших Трою (Ахилл). 
Сын Фетиды и Пелея, внук Эака. Мать Ахилла – богиня 
Фетида, желая сделать сына бессмертным, погрузила его в 
священные воды Стикса; лишь пятка, за которую Фетида его 
держала, не коснулась воды и осталась уязвимой. 
Неуязвимости Ахилла способствовали и доспехи, 
выкованные Гефестом. Прежде чем попасть на Троянскую 
войну, переодетый в женское платье жил на острове Скирос, 
среди дочерей царя Ликомеда, где богиня Фетида спрятала 
Ахилла, желая уберечь его от участия в войне. Одиссей 
разоблачил его обман: приехав на Скирос под видом купца, 
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он разложил множество товаров, привлекательных для 
женщин, а среди этих товаров – набор оружия. В то время 
как дочери Ликомеда осматривали драгоценности и ткани, 
Ахилл смотрел лишь на оружие. В это время товарищи 
Одиссея подняли перед дворцом ложную тревогу, царевны 
разбежались, а Ахилл, схватившись за меч, бросился 
навстречу мнимой опасности. Этим он выдал себя и вскоре 
уехал с Одиссеем на войну. Совершил под Троей много 
подвигов, но на десятый год войны Ахилл погиб от стрелы 
Париса, которую Аполлон направил в его пятку. Отсюда 
выражение “ахиллесова пята” (уязвимое место). От союза с 
Еленой родился сын Евфорион. От Деидамии, дочери 
Ликомеда, родился Неотолем, без участия которого 
Троянская война не могла закончиться». 

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА – идиома – ахиллесова пята – "наиболее 
уязвимое место у кого-либо". Из греческого мифа об 
Ахиллесе, тело которого было неуязвимо, за исключением 
пятки, за которую его держала мать, богиня Фетида, 
погружая младенца в чудодейственную священную реку. 
Именно в эту пятку и был смертельно ранен Алиллес 
стрелой Париса. По другой версии Ахиллес был неуязвим 
благодаря доспехам, изготовленным для него богом 
кузнечного дела Гефестом. ♦ В той и другой версии пятка 
появляется по той причине, что за основу мифотворчества 

берётся арабское название черепахи-броненосца: صلحفات    

с#илах#фа:т, первая часть которого идёт от арабского سلاح 

села:х# "броня, вооружение", откуда  #саллах سلح 

вооружать",  саллех#ха "вооружи её" и откуда (в سلحھا 
обратном прочтении) имя Ахиллес. Иначе вооружение, 

броня по-арабски называется تصفیح тас#фи:х#, откуда имя 
Гефест (в обратном прочтении) и русское доспехи (в 
прямом). Но дело всё в том, что буквы СЛХ покрывают 
только половину черепахи. Оставшаяся половина состоит из 
части ПАТ, что созвучно с русским словом пятка. Отсюда и 
неприкрытая бронёй пятка Ахиллеса, его уязвимое место 
[Вашкевич, идиомы]. 
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АХИЛЛИЙ – (греч. ’Αχίλλιος) «круглоустый; скорбь войску 
приносящий». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Ларисийский, еп.: 15 свя 
[ПЦГК, 2001]. Ср. хилый. См. Ахилл, А, боги, Греция, Эллада, 
ахимса. 

АХИМСА – (санскр.) «непричинение вреда», «религиозный 
принцип буддизма и джайнизма, отказ от намеренного и 
случайного убиения живых существ» [БЭС].  

АХИНЕЯ – идиома – нести ахинеею – "нести вздор, 
бессмыслицу, чепуху". Только восточнославянское. ♦ От 

арабского междометия  йа:хи:на:-нта дословно انت اخینا یا 
"О, брат наш, ты", выражающего возмущение словами 
собеседника (египетский диалект), что можно перевести: 
"какой вздор ты несёшь, братец!". См. также ахти. 
[Вашкевич, идиомы] 

АХИЯ – (евр.) «друг Господень». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Силомлянин, 
пророк: 12 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ах + ия. 
Дословно: «Бога Аха». См. ах, ахиява, ахимса, Ах. 

АХИЯВА – (хет.) «могущественное древнее государство, 
упоминаемое в хеттских текстах с 14 до 2-й пол. 13 вв. до н. 
э. Местоположение не установлено» [БЭС].  

АХЛУША – (великорус.) «долговолосый, волосастый, 
косматый» (псков.) [В. И. Даль].  

АХРА – (великорус.) «можжевельник»; растение Juniperus 
Sabina – казачий или донской можжевельник, казачья 
мозжуха; арча, аршан, арса, арца, ахра, артыш [В. И. Даль]. 

АХТ – (мансийское) «протока, соединяющая озёра или озеро с 
рекой, небольшая река». <> Ахтурай (у рай – «старица», 
«дугообразное озеро») [Розова, 1973]. См. аб, ус, ах. 

АХТИ – идиома – не ахти как, не ахти какой, не ахти сколько 
– "не очень-то, не особенно хорошо", "не очень-то особенно 
хороший", "не очень-то особенно много". ♦ Междометия, 
слова для выражения эмоций, большей частью являют собой 
восклицательное упоминания Бога или ближайших 
родственников: Боже!, Мама! и т. д. В русском языке 
междометия частично десемантизировались, но если их 
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читать по-арабски, первичный смысл восстанавливается. 

Так, Ох! по-арабски значит "брат" (أخ ), Ох, ты – "сестра 

моя" ( أختي ), соответственно йахти или ахти "сестра моя". 
Таким образом, не ахти какой значит: "такой, по поводу 
которого не скажешь радостно ахти" [Вашкевич, идиомы]. 

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

АХУРА МАЗДА – (авест. Ahura Mazda) «великое божество 
древнеиранского пантеона, которое Зороастр (Золотоуст) в 
стремлении утвердить монотеизм провозгласил единым 
истинным богом. Иные написания: русское Ахурамазда; 
авестийское Ahura Mazda – «Господь Мудрый»; 
древнеперсидское Auramazda; парфянское Aramazd; 
среднеперсидское Ohrmazd; сирийское Hormizd; 
новоперсидское Ormazd, Hormuzd, Hormoz» (Колесников 
А.И.) [ПЭ-IV, 2002]. Интересная цепочка: Aramazd → 
Auramazda → Ahura Mazda = Ара →Аура → Ахура. Ещё 
одна цепочка выстраивается: Ormazd → Hormizd (Hormuzd) 
= Ор → Хор (Гор) → Зор. 

АХУРА МАЗДА – (перс.) «В зороастризме – несотворённый бог, 
творец мира, премудрый, благой и добрый, хранитель 
вселенского порядка. Он создал мир с помощью 6 им 
воплощённых абстрактных сущностей – «бессмертных 
святых» (Амеша Спента) – и «святого духа» (Спента 
Майнью), также олицетворяющего созидательную сущность 
и благую мощь (с ним в зороастрийской традиции часто 
отождествляется и сам Ахура Мазда); вместе они образуют 
могущественную семёрку, завершившую процесс творения. 
Благому богу противостоит «злой дух» (Анхра Майнью), 
также несотворённый, окружённый сонмом созданных им 
демонов. Борьба царств Света и Тьмы, Добра и Зла, Правды 
и Лжи составляет основу зороастрийского дуализма. В 
Старшей Авесте «бессмертные святые» приняли на себя 
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функции проклятых индо-иранских богов. Позднее 
некоторые из них были возвращены в пантеон, и в 
реформированной т. о. религии утвердилось многобожие» 
[ПЭ-IV, 2002]. См. Зевс, Ахура, Хорс, Хоро, Оро, Гор, 
Зороастр. 

АХУРА МАЗДА – «В зурванистской ереси, возникшей в кон. V 
в. до Р. X., Ахура Мазда уже не вечный бог-творец, а один из 
2 сыновей-близнецов (другой – Анхра Майнью), зависимых 
от отца Зурвана – «Бесконечного времени». Наиболее раннее 
упоминание Ахура Мазда в исторических источниках 
засвидетельствовано в ассирийском тексте VIII в. до Р. X., 
но там, возможно, речь идёт о древнеиранском, 
дозороастрийском боге. В ахеменидских надписях V в. до Р. 
X., особенно в надписи Дария I, Ахура Мазда упоминается 
как великий бог, «который сотворил эту землю, который 
сотворил то небо, который создал человека, который создал 
счастье». В греческих посвятительных надписях с 
территорий западных сатрапий державы Ахеменидов IV в. 
до Р. X. имя Ахура Мазда «переведено» на греческий как 
Зевс. В сочинениях античных авторов того времени оно 
предстаёт в искажённой эллинизированной форме – 
Horomazes или Oromasdes» [ПЭ-IV, 2002]. Можно выстроить 
очень даже интересную цепочку: Ахура Мазда = Horomazes 
(Хоромазес) = Oromasdes (Оромаздес) = Зевс. То есть, 
необходимо констатировать возможность тождества Хорс = 
Хор (Hor, Гор) = Зевс. Тогда: Хорс = Зевс. См. Зевс, Ахура, 
Хоро, Оро, Гор, Ормазд, Хорс. 

АХУРА МАЗДА – Антропоморфное изображение Ахура Мазды 
впервые засвидетельствовано в наскальных рельефах III—IV 
вв. по Р. X., в сценах инвеституры сасанидских царей. Он 
предстаёт в образе величественного бородатого всадника с 
зубчатой короной на голове и в богатых одеждах; в левой 
руке держит жреческий жезл, правой протягивает венец 
новому царю, тоже всаднику (напр., рельеф Ардашира I в 
Накши-Рустеме, ок. 240 г. по Р. X.). Встречаются рельефы, 
на которых бог и царь церемонию инвеституры совершают 
стоя и попирая ногами своих врагов – соответственно Анхра 
Майнью и земного противника царя. Почитание Ахура 
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Мазды сасанидские шаханшахи выражали и тем, что 
включали в титулатуру земного правителя формулу 
«Поклоняющийся Мазде владыка (имярек)», 5 царей 
именовались Ормаздами, т. е. были «тёзками» Ахура Мазды, 
и т. д. В сасанидское и послесасанидское время 
существовала практика присваивать титул «Мобед Ормазда» 
отличившимся учёностью и наиболее почитаемым 
представителям зороастрийского жречества. Все 
благочестивые деяния, жреческие или мирские, 
предваряются формулой почитания Ахура Мазде. 
Обязательные молитвы, произносимые 5 раз в день, 
начинаются со слова «Ормазд» (среднеперсид. – Господь) и 
включают стих из Гат (Ясна 46. 7): «Кого, о Мазда, ты 
поставишь защитником мне?..» Особенно чтут верующие 
гимн Ахура Мазды «Ормазд-Яшт», который полагается 
читать после утренних молитв и рекомендуется перед сном. 
Зороастрийцы верят, что произнесение 72 имён-эпитетов 
Верховного Бога, перечисленных в гимне, защищает их от 
злых демонов и прочих напастей» (Колесников А.И.) [ПЭ-
IV, 2002]. 

АХУРАМАЗДА – (инд.) «верховный бог в зороастризме. 
Олицетворение доброго начала» [БЭС]. Раскладка: ахура + 
мазда. См. Вышний, Вишну, Веды, Махабхарата. 

АЦИЛО – исконное мужское имя русов; (женское – Хадила), 
Хаттыло, Хатило Атило, Ацило, Атилла; исходно не от 
слова "ход", а от этнонима "хатт, хетт, гет, гот" – имя, 
ставшее в Европе чрезвычайно популярным в форме Атли, 
Этли, Этель (это зафиксировано всеми медиевистами) и в 
совокупности с характерными русскими корнями "бер", 
"род", "влад", волк", "рад", "стан" давшее множество 
княжеских, королевских имён типа: Этельбер, Этельбальд, 
Этельвольф, Этельрод, Ательстан, Этельрэд, Аделард и т. п. 
[Петухов, 2003: 200]. См. бер, род, гот, хетт, хатт. 

АЦИС – (др.-греч.) «пастух на острове Сицилия (Акид). Сын 
Фавна. Полюбил нимфу Галатею и был убит из ревности 
Полифемом. Кровь погибшео Акида превратилась в реку и 
получила его имя». См. акис, Акид, Галатея. 
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АЦТЕКИ – «индейский народ в Мексике (астеки – науа). Язык 
ацтекский. До 16 в. на территории современной Мексики 
существовало государство ацтеков со столицей в 
Теночтитлане. Ацтеки создали цивилизацию, уничтоженную 
испанскими завоевателями в 16 в.» [БЭС].  

АЦТЕКСКИЙ ЯЗЫК – «относится к тано-ацтекской семье 
индейских языков (науатль). В 14-16 вв. пиктографическое 
письмо, с 16 в. – на основе латинской графики» [БЭС].  

АЧАРЬЯ – (санскр.) «духовный учитель, который учит своим 
примером» (ачарйа) [Шримад, 1991]. Ср. очарован, 
очарование, одурачивание. 

АЧЕМ – «народ в Гане (самоназвание – ачим – аким). Язык чви 
(тви). Придерживаются традиционных верований» [БЭС].  

АЧЕХ – «народ (аче – ачины) в Индонезии, на севере о. 
Суматра. Язык ачехский. Верующие – мусульмане-сунниты» 
[БЭС]. 

АЧИНСК – (великорус.) город в Красноярском крае. 
Расположен на отрогах хребта Арга, на правом берегу р. 
Чулым (приток Оби), при пересечении её Транссибирской 
ж.-д. магистралью. Основан в 1641 как Ачинский острог на 
р. Белый Июс. После пожара 1683 перенесён на Чулым, при 
впадении в него небольшой речки Ачинка. Город Ачинск с 
1782 [Платонов, 2000]. 

АЧОЛИ – «народ (аколи – ганг) в Уганде. Язык ачоли. 
Придерживаются традиционных верований» [БЭС].  

АЧЬЮТА – (санскрит.) "вечный", "бесконечный"; обращение к 
радже. Эпитет Вишну-Кришны [Махабхарата, 1982]. См. 
Вишну, Вышний, Кришна, раджа. 

АШ – (венг. аs) «рыть» [Лизанец, 1967]. См. ашванька, ашаг. 
АШ – (др.-егип.) «в египетской мифологии один из древнейших 

богов, бог Ливийской пустыни. Изображался в виде человека 
с головой сокола» [БЭС]. См. аша, ашу. 

АША – (авестийское) переводится на современный язык как 
«Истина», «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" природы и т. д. Однако в индоиранскую эпоху 
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этот термин имел также социальное и этническое 
содержание: понятие "Аша" включало существующий 
иерархический уклад общества, справедливость, верность 
договорам и др. В учении Зоротушты нравственно-этическое 
содержание понятия "Аша" становится главенствующим. В 
"Гатах" и "Младшей Авесте" Аша – персонификация 
приверженности зороастризму, соблюдения триады "благие 
мысли, благие речи, благие дела" в личностном и 
социальном плане. В "Младшей Авесте" понятие Аша 
иногда персонифицируется как божество Арштата. В 
системе дуализма Аша противопоставляется Друджу. 

АШАГ – (туркмен.) «низ». Раскладка: аш + аг. См. аш, ашу. 
АШАНТИ – «народ в Гане (самоназвание – асанте – асантефо). 

Сохраняют традиционные верования. Есть христиане и 
мусульмане-сунниты» [БЭС].  

АШВАГХОША – индийский поэт (приблизительно 2 в.). Писал 
на санскрите. Поэмы о Будде и его учении - "Буддхачарита", 
"Саундарананда" [БЭС]. Раскладка: ашва + гхоша; аш + ваг + 
хоша. См. аш, аша, ашу, ашванька, ашваттха. 

АШВАМЕДХА – (инд.) «в ведийской религии 
жертвоприношение коня, при котором царь с войском 
следовал за бегущим по своей воле конём и покорял все 
встретившиеся по пути земли» [БЭС]. Раскладка: ашва + 
медха. См. аш, аша, ашу. 

АШВАНИ – (венг. аsvаny) «минеральный», аsvаnyviz – 
«минеральная вода» от глагола аs – «рыть» [Лизанец, 1967]. 
См. аш, ашванька. 

АШВАНУВИЗ – (венг. аsvаnyviz) «минеральная вода» от 
глагола аs – «рыть» [Лизанец, 1967]. См. аш, ашванька. 

АШВАНЬКА – (укр.) «источник минеральной углекислой воды, 
минеральная вода» (Закарпатье). Ср. венгерское аsvаny – 
«минеральный», аsvаnyviz – «минеральная вода» от глагола 
аs – «рыть» [Лизанец, 1967]. 

АШВАТТХА – (др.-инд.) «древнеиндийское мифическое дерево; 
космический символ» [БЭС]. Раскладка: аш + ват + тха. См. 
аш, аша, ашу, ашванька, вата. 

АШВАТТХАМА – (санскр.) «нечестивый сын Дроны, великого 
воина и наставника в военном искусстве, убивший всех 
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сыновей Пандавов» [Шримад, 1991]. Раскладка: ашватт + 
хама. 

АШВАТТХАМАН – (санскрит.) "лошадиная сила"; имя сына 
брамина Дроны. Ашваттхаман предательски убил юных 
кшатриев, пробравшись в спящий во время перемирия 
лагерь. Нападение на безоружного или спящего врага 
считалось по тогдашним законам позорным, преступным 
делом [Махабхарата, 1982]. Раскладка: ашваттха + ман. 

АШВИНЫ – (санскрит.) "всадники", обычно в двойственном 
числе; олицетворение утренней и вечерней зари; боги-
близнецы – они врачеватели-ведуны, а поэтому шудры, 
слуги; такими они и считаются среди богов. Ашвины 
красивейшие из небожителей, свою красоту они передали 
своим сыновьям, близнецам Пандавам: Накуле и Сахадэве 
[Махабхарата, 1982]. 

АШКЕНАЗЫ – (евр.) «субэтническая группа евреев, потомки 
выходцев из средневековой Германии. Составляют большую 
часть евреев Европы и Америки, около половины евреев 
Израиля. Язык – идиш» [БЭС].  

АШРАМА – (арийское) «период жизни древнеиндийского ария 
("дваждырождённого"). Деление жизни на четыре ашрамы 
(ученик, домохозяин, лесной отшельник, бродячий аскет) 
было освящено религией» [БЭС]. Раскладка: аш + рама. См. 
аш, аша, арта, ашу, Рама. 

АШРАМЫ – (санскр.) «четыре последовательных ступени 
человеческой жизни, ведущие человека к духовному 
совершенству; первая ступень – это брахмачарйа (целибат и 
ученичество), следующая ступень – грхастха (семейная 
жизнь), затем ванапрастха (жизнь в удалении от дел), и 
высшая ступень – санньяса (полное отречение от семейной 
жизни и материальных обязательств). См. также 
варнашрама-дхарма» [Шримад, 1991]. 

АШТАНГА-ЙОГА – (санскр.) «восьмиступенчатый процесс 
медитации, начинающийся с сидячих поз и овладения 
дыханием и завершающийся непосредственным 
восприятием формы Господа, находящейся в сердце» 
[Шримад, 1991]. 
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АШТАР – (хурритское aštar) «башня», «крепость», 
«укреплённый дом» [Капанцян, 1975, 2]. См. аштарак. 

АШТАРАК – (армян.) крепость, башня. Г. А. Капанцян [1975, 2] 
указывает на источник в лидийском ašturuos – «города», 
«замки», из хурритского aštar – «башня», «крепость», 
«укреплённый дом». <> Топонимический пример: Аштарак в 
Армении.  

АШТАРТ – (финик.) «в финикийской мифологии богиня 
плодородия, материнства и любви» (Астарта); «астральное 
божество, олицетворение планеты Венера» [БЭС]. 
Раскладка: аш + тарт. См. аш, аша, ашу, Тарх. 

АШТУРУОС – (лидийское ašturuos) «города», «замки» 
[Капанцян, 1975, 2]. Раскладка: ашту + руос. См. аштарак, 
русы, рус. 

АШУ – (?) «высокий горный перевал». От глагольной основы 
аш – «переходить», «переваливать через гору», «идти сверху 
вниз», «спускаться». Хакасское и алтайское ажу; тувинское 
ажыг; казахское и ккалпакское асу; азербайджанское и 
туркменское ашылым. Сравни туркмен. ашаг – «низ». <> 
Пер. Ашутер, Калмак-Ашу и Тюз-Ашу в Киргизии. Гора и 
перевал Ажутайга в Хакасии; пер. Ажу на Алтае; пер. 
Каракульашу и р. Ашуджилга в Таджикистане; р. Асубулак в 
Казахстане [Мурзаев, 1984]. См. жилка. 

АШУ – (др.-прус. asy) «край леса», «межа», «граница». См. езр. 
АШУГ – (турец.) «у некоторых народов Кавказа и в Турции: 

народный поэт-певец» [Ожегов, 1994]. Сопоставь: шугать, 
зашугать, шугнуть. 

АШУР – (библ.) Не только огласовки древнего библейского 
текста, но и перевод-толкование их нередко тенденциозны; 
вполне естественно, что мы, раскрыв Библию на русском 
языке, увидим текст однозначный, сомнений не 
вызывающий, например: "Для чего тебе путь в Египет, 
чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, 
чтобы пить воду из реки её?" (Иеремия, 2: 18). Но вот как 
звучит древний оригинал: «Для чего тебе путь в МЦРМ, 
чтобы пить воду из ШИХУР реки? И для чего тебе путь в 
страну АШУР». Давно уже учёными выяснено то, что слово 
«ашур» является перевёртышем слова «руса». Тогда и 
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прочтение будет более осмысленным: «И для чего тебе путь 
в страну Руса (Русь)…» [Фоменко, 1995]. См. ашшур, 
ашшурбанипал. 

АШУР – (язык русов) «демон в единственном числе». Во 
множественном – асуры. Запись слова латиницей – iasur – 
позволяет прочесть как ящур. Ср. ящур, щур, сур, щуры, 
сура, пращур. Ширли-мырли и шуры-муры – 
священнодействия в честь Щуров и Мары. См. Щур, Мара, 
Чур, Асур. 

АШХАР – (армян.) «мир», «страна», «край», «земля». 
Перевёртыш. Сравни санскрит. kšatra – «государство», 
«власть»; перс. šahr – «город»; др. значение – «страна». В 
армянской географии Ашхарацуйце даётся описание 15 
ашхаров, на которые была разделена территория 
исторической Армении. Из арийских языков слово шахр 
заимствовано некоторыми тюркскими в формах шахар, 
шахр, шехр, шаар, шар, сюда же шахристан в Средней Азии 
– «внутренняя укреплённая часть города, обнесённая 
стенами». См. шахар, шахристан.  

АШШУР – (ассир. ặššûr, ặashûr) «С XIII в. до Р. X. по мере 
политического возвышения Ассирии возрастает и роль 
Ашшура в общемесопотамском пантеоне. Ассирийские 
жрецы наделяют его титулами, эпитетами и функциями 
великих богов Двуречья, называя «Энлилем из Ашшура», 
«Владыкой стран», «Отцом богов» и т. д. Ашшура 
идентифицируют с Аншаром, родоначальником богов; в 
ашшурской версии сакрального эпоса Энума элиш («Когда 
вверху») ассирийские писцы заменили имя Мардука, творца 
вселенной, именем Ашшура. Он принял на себя функции 
«определяющего судьбы» (как АН и Энлилъ), бога-судьи 
(как Уту или Шамаш), бога войны (как Нинурта) и даже 
божества тайных знаний и мудрости (как Энки). В 
ассирийских надписях I тыс. до Р. X. А. почти всегда 
возглавляет иерархический список богов; его супругой 
называется Иштар (Ашшурская или Ниневийская), а в 
некоторых источниках Нинлиль (жена шумерского Энлиля), 
сыном – Нинурта, дочерью – богиня Шеруа» [ПЭ-IV, 2002]. 
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АШШУР – (ассир. ặššûr, ặashûr) «Символ бога Ашшура – 
крылатый солнечный диск. Нередко Aшшур изображался в 
виде поясной полуфигуры лучника в крылатом диске. 
Священное число – 1. Празднества в честь первого 
верховного месопотамского бога Ашшура приходились на 
месяц улул (называются и др. месяцы — шабату и аддар)». 
И. С. Клочков [ПЭ-IV, 2002]. 

АШШУР – (ассир.) «главное божество ассирийского пантеона, 
бог-покровитель города Ашшур. С ростом политического 
влияния города бог Ашшур получил функции военного 
божества, бога-судьи, бога мудрости» [БЭС]. <> АШШУР 
(Ассур) – город 4-го тыс. – 614 до н. э., с сер. 2-го тыс. 
столица Ассирии (ныне руины Калъат-Шаргат в Ираке). 
Укрепления, храмы, зиккураты, жилые и торговые кварталы, 
библиотека клинописных текстов. 

АШШУР – (ассир.. Ặššûr, Ặshûr) «верховный бог ассирийцев, 
первоначально – бог-покровитель г. Ашшур на р. Тигр. 
Этимология имени Ашшур не ясна, так же как и природа его 
образа. На древних ассирийских рельефах он изображался 
как божество-дерево, в позднюю эпоху –  как священное 
дерево новогоднего ритуала. До 2-й пол. II тыс. до Р. X. А. 
почитали только в Ассирии, Митанни и в факториях 
ассирийцев в Малой Азии. Важнейшими храмами Ашшура 
были Эхур-сагкуркурра в Ашшуре и Бит-акитцери за чертой 
города. Ашшур считался подлинным владыкой города и 
ассирийские правители в течение долгого времени называли 
себя не царями, а «управляющими». Считалось, что Ашшур 
породил царей, дал им скипетр и корону и вёл их войско к 
победе над врагами» [ПЭ-IV, 2002]. Действительно, 
этимология не может быть прояснена, поскольку никто не 
желает привлекать русский язык и работы русских учёных в 
этом направлении. Всё реально: и управляющими были 
назначенные царём Руссом местные люди, рождённые от 
него же. 

АШШУРБАНИПАЛ – (ассир. Ặššûr-bāni-apli) «Ашшур 
произвёл потомство»; «последний ассир. царь (ок. 668-630 
гг. до Р. X.). Иное написание: Ашшурбанапал. После смерти 
своего отца Асархаддона стал царём Ассирии, а его брат 
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Шамашшумукин – подначальным ему царём Вавилонского 
царства, выделенного из состава ассирийских владений». 
Немировский А. А. [ПЭ-IV, 2002]. См. Ашшур, Русса. 

АШШУРБАНИПАЛ – (ассир.) «царь Ассирии в 669-ок. 633 до 
н. э. Воевал с Египтом, Эламом, Вавилонией. Вошёл в 
историю и как собиратель древних письменных памятников; 
библиотека Ашшурбанипала найдена в 1849-1854 на месте 
Ниневии (холм Куюнджик)» [БЭС]. Имеется версия, по 
которой арабы нашли оригинальные оттиски в библиотеке, 
предназначенные для печатания на глине. Как известно и 
сегодня в печатных машинах набор текста производится 
наоборот (при печати на лист становится правильным). 
Приняв подготовленное к печатанию клише за оригинал 
(оттиск), они стали читать наоборот. Такая система записи 
названа Петром Орешкиным кавезсистемой. 

АШШУРБАНИПАЛ – (ассир.) Нам известно, что 
ближневосточная традиция чтения текстов последних 3–4 
тысячелетий (справа налево) породила множество слов-
перевёртышей. Одним из таковых стало и слово-корень "сур, 
cap", образованное из "рус, рас" (пример, "Сурия" = "Русия", 
"шур-ави", афг. = "русский"). В двусложных именах 
правителей Древнего Востока мы сплошь и рядом встречаем 
составляющую "сур, cap" в значении "властитель, царь" 
(Сар-гон, Аш-шурбанипал – Ас-сур-банипал и др.) [Петухов, 
2000: 40; 2003; см. так же Пятков, 2004: 132]. 

АШШУРНАСИРПАЛ II – (ассир.) «царь Ассирии в 883-859 до 
н. э. Покорил Сев. Месопотамию, Сев. Сирию и Финикию» 
[БЭС]. Каверзсистема: лапри + сан + русса.  

АШЫЛЫМ – (туркменское) «высокий горный перевал». 
Раскладка: ашы + лым. См. ашу, аш. 

АЩЕ – (др.-рус.) «если, хотя, когда» [Кантемир, 1956]. 
АЭДОНА – (греч.) «соловей», «в греческой мифологии дочь 

Пандарея (т. е. одна из Пандарид, воспитанных Афродитой 
после гибели Пандарея). Жена Зета, брата Амфиона. Завидуя 
Ниобе (жене Амфиона), гордившейся двенадцатью 
прекрасными детьми, решила умертвить одного из её 
сыновей (старшего сына), однако ночью по ошибке заколола 
своего единственного сына Итила. Горе её было так сильно, 
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что боги пожалели несчастную: Зевс превратил Аэдону в 
соловья, чтобы она непрерывно оплакивала убитого 
собственными руками ребёнка» [БЭС]. «Соловей в своей 
песне вечно повторяет имя Итил. По другой версии, Аэдона 
совершила преступление вместе со своей сестрой 
Хелидоной, которую обесчестил Зет, и боги превратили 
Хелидону в ласточку, а Аэдону – в соловья». Раскладка: аэ + 
дона = «летающая донна». Ср. мадонна. «Летающая 
девочка». См. аер, аэр. 

АЭР – (греч. aer) «воздух». 
АЭРОЛИТ – «устаревшее название каменного метеорита» 

[БЭС]. Раскладка: аэро + лит. См. аер. 
АЭРОП – (др.-греч.) «сын Ареса и Аэропы (дочери Кефея)». 

Раскладка: аэ + роп. 
АЭРОПА – (греч.) «в греческой мифологии дочь Катрея, внучка 

критского царя Миноса. Вышла замуж за царя Аргоса 
Плейстена, затем за его брата Атрея. Родила от последнего 
Агамемнона и Менелая» [БЭС]. Раскладка: аэ + ропа. Ср. 
Европа. См. Греция, Эллада, Эль, Лада. 

АЭРОПА – (др.-греч.) 1) дочь Катрея, внучка критского царя 
Миноса. Сестра Алфемена, Апемосины и Климены. Оракул 
предсказал Катрею, что он умрет от руки кого-то из своих 
детей, и он решил расстаться с детьми. Алфемен предпочел 
сам уехать от греха подальше и взял с собой Апемосину, 
Климена вышла замуж за Навплия, и Катрей отдал Аэропу 
тому же Навплию, чтобы тот утопил ее или продал в 
рабство. Но Навплий пожалел девушку и выдал ее замуж. 
Вначале Аэропа была женой царя Аргоса Плейстена, затем 
его брата Атрея, царя Микен. Родила от последнего героев 
Троянской войны Агамемнона и Менелая. Но вскоре Аэропа 
изменила своему мужу Атрею с его братом Фиестом, и 
разгневанный Атрей бросил ее в море. 2) Дочь Кефея. 
Возлюбленная Ареса. Родив сына от Ареса, Аэропа умерла, 
но ребёнок припал к груди матери, и тогда Арес сделал так, 
чтобы из сосков закапало молоко. Мальчика назвали в честь 
матери Аэропом, а Аресу воздвигли храм, величая его 
Обильным. 
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АЮ – (великорус.) «медведь». На Каспийском море, 
промышленники не смеют поминать медведя, опасаясь бури, 
а называют его аё, ае, аю [В. И. Даль]. <> АЮДАГ 
(Медведь-гора) – горный массив, мыс на Юж. берегу Крыма, 
к северо-востоку от Гурзуфа. Высота 572 м. У юго-западного 
подножия – Артек. АЮДЫ, АЮЛЫ – реки на Южном 
Урале. См. аев. 

АЮКЛА – (великорус.) бранное прозвище лопаря и кореляка; 
уродина, пугало, в которого впрочем иные верят как в 
лешего (арханг.) [В. И. Даль].  

АЮРВЕДА – (инд.) «одна из священных индийских книг-вед, 
содержащая жертвенные формулы и толкования» [БЭС]. 
Раскладка: аюр + веда. Ср. ведать, ведунья. См. веды, 
Авеста, Ригведа, Махабхарата. 

АЯЙ – (великорус.) «холодно, студёно, морозно» (камчатское) 
[В. И. Даль]. См. авава. 

АЯЙКА – (великорус.) «задушевный друг, приятель, товарищ, 
аюшка» (донское). Аякса – плакса, крикса, рёва (рязанское) 
[В. И. Даль].  

АЯК – (?) дословно «нога». В топонимии – устье реки, её 
нижнее течение, конец, подножие горы. Ср.: хакасское азах, 
узбекское оёк, др.-тюркское adaq. Сопоставь с русским 
аяйка, аян. <> Аяг-Карвенд в Азербайджане, Кызыл-Аяк в 
Киргизии. 

АЯКС БОЛЬШОЙ – (др.-греч.) «сын Теламона, брат Тевкра, 
внук Эака, племянник Пелея. Самый сильный после Ахилла 
(своего двоюродного брата) герой под Троей. Вынес тело 
Ахилла с поля боя и должен был получить его доспехи, 
которые Фетида (мать Ахилла) велела отдать тому, кто 
больше всех отличился при спасении тела Ахилла, но 
Одиссей вступил с ним в спор. Этот спор предоставили 
решать пленным троянцам, и они, по внушению Афины, 
решили его в пользу Одисея. Обиженный Аякс впал в 
безумие и стал избивать скот ахейцев, думая, что убивает 
ахейских вождей. Прийдя в себя, покончил самоубийством». 

АЯКС МАЛЫЙ – (др.-греч.) «царь локров и их предводитель 
под Троей (Аякс “быстроногий”). Сын царя Локриды Оилея. 
Сводный брат Медонта. Был небольшого роста, при этом 
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отличался необычайной храбростью. Дальше всех метал 
копье, а в беге его мог обогнать только Ахилл. При взятии 
Трои, пытаясь насильно увести Кассандру из храма Афины, 
чем навлёк на себя гнев богини. Афина бросила Зевсову 
молнию в его корабль, идущий из Трои, но Аяксу удалось 
спасти, уцепившись за скалу. Но в это время Посейдон 
расколол трезубцем скалу, Аякс упал в море и утонул». 

АЯКСА – (великорус.) «плакса, крикса, рёва» (рязанское) [В. И. 
Даль]. 

АЯКСЫ – (др.-греч.) «в “Илиаде” два греческих героя, два 
неразлучных друга, сражавшиеся под Троей. Перен.: 
“два Аякса” – неразлучные друзья» [БЭС]. См. аякса, 
Илиада. 

АЯН – (русское) небольшое круглое полузасохшее озерко 
(русские говоры Колымского края) [В. Г. Богораз, 1901]. В 
географической литературе – наледь, открытый участок 
низкой поймы с кустарниками, где река дробится на рукава. 
«Чаще наледи приурочены к тем местам («аянам»), где река 
разбивается на массу мелких рукавов среди широких 
площадей галечников; в этих местах, с громадной 
поверхностью испарения и лёгкостью промерзания мелких 
протоков, первый крепкий мороз сковывает реку, прекращая 
движение воды» [С. П. Суслов. Физическая география СССР. 
Л. - М., 1947]. Небольшое озеро, часто высыхающее, 
староречье, русло, полное водой только в период половодья, 
когда оно соединяется с основной рекой, песчаная коса. 
(якут.); старица, курья, протока, залив (эвенк. и эвен.). <> 
Примеры в топонимии: Аянский залив Охотского моря, там 
же порт Аян, р. Сагдыаян в Хабаровском крае; p. Аянка на 
Камчатке; оз. Аян, р. Аян на Таймыре; Аян в Иркутской обл. 
на север от Байкала; р. Аян-Юрях в бас. Колымы. 

АЯН – (эвенк., эвен.) «старица, курья, протока, залив». 
АЯН – (якут.) небольшое озеро, часто высыхающее, староречье, 

русло, полное водой только в период половодья, когда оно 
соединяется с основной рекой, песчаная коса. 
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С позиции сегодняшнего дня, некие необходимые дополнения: 
 
Сайты: (chronologia.org - chronologia.su - новая-хронология.рф) 

Официальный сайт проекта НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
 
 
http://kray.chelib.ru/   - На этом сайте можно прочитать мои книги 
http://kray.chelib.ru/index.php/kraevedcheskie-resursy/knigi-v-v-pyatkova 
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